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ЗАМЕТКИ О ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА НЕВОЛИ 

(ПО КНИГЕ С.В. МАКСИМОВА «СИБИРЬ И КАТОРГА») 

 

Аннотация: в статье дана краткая история создания фундаментального труда писателя-этнографа С.В. 

Максимова, посвященного нравам и обычаям русской каторги 19 века; особое внимание авторы обращают 

на причины противоправного поведения людей, психологию человека неволи. 

Ключевые слова: каторга, тюрьма, заключенные, импульсивность, акцентуированные черты 

 

В 60-70-е годы русская каторга становится 

предметом пристального внимания замечательно-

го русского писателя-этнографа С.В. Максимова 

(1831-1901), интерес которого к народной жизни 

не иссякал никогда. Вдоль и поперек исходил и 

изъездил Сергей Васильевич Максимов родную 

землю. Исследовал Центральную Россию, побывал 

на Севере и Востоке, изучал природные условия 

Амурской области. А вернувшись из поездки на 

Восток, писатель получил новое задание от мор-

ского ведомства – съездить в Сибирь «для специ-

ального обозрения» тюрем и быта ссыльнопосе-

ленцев. Главной задачей писателя-этнографа было 

выяснение причин, приводящих людей на каторгу, 

и изучение условий жизни в тюрьмах, на каторге, 

на поселении. С присущим ему чувством ответст-

венности Максимов сумел проникнуть во все 

уголки каторжной жизни. Он побывал в рудниках, 

ознакомился с условиями работы арестантов на 

заводах, изучил тюремные архивы, часто встре-

чался с заключенными. В беседах с ними писатель 

высказывал им горячее сочувствие и относился к 

ним как к несчастным, а не как к преступникам. 

Арестанты, проникнувшись к нему большим дове-

рием, приоткрывали тайные завесы острожной 

жизни и рассказывали о таких ее сторонах, кото-

рые скрывались от тюремного начальства и глаз 

посторонних людей. С поставленной перед ним 

задачей Максимов справился блестяще: собрал 

огромный материал на местах, из архивов извлек 

интересные сведения. 

Возвратившись в Петербург, Максимов при-

ступил к обработке и систематизации того огром-

ного, «строго документального материала собран-

ных и тщательно проверенных фактов», который 

он привез из Сибири. Результатом этого титаниче-

ского труда явился его отчет, оформленный кни-

гой «Тюрьма и ссыльные». Цензура признала ра-

боту опасной, поэтому она была издана тиражом в 

500 экземпляров под грифом «секретно». В книге 

нашли отражение демократические тенденции пе-

риода общественного подъема в России. Правда, в 

1868 году в «Вестнике Европы» печатались очерки 

С.В. Максимова из быта ссыльнокаторжных под 

названием «Несчастные», а в 1869 году «Отечест-

венные записки» опубликовали ряд его статей под 

общим заголовком «Преступления и несчастия». 

После значительной доработки С.В. Максимов 

издал свой фундаментальный трёхтомный труд 

«Сибирь и каторга» (1871), который содержал на-

учно-документальные и научно-публицистические 

очерки и состоял из трёх частей: «Несчастные», 

«Виноватые и обвинённые» и «Политические и 

государственные преступники». 

В части I «Несчастные», в «Предисловии», пи-

сатель даёт краткий обзор тюремного дела в Рос-

сии, рассказывает об отношении к нему царст-

вующих особ. Так, автор отмечает что «ещё Ека-

терина прилагала немало забот к тому, чтобы уст-

ройство мест заключения производилось по нача-

лам христианского человеколюбия» [1]. Многие 

начинания в области тюремного дела продолжил 

внук Екатерины, Александр I. 

Автор говорит здесь о сочувственном отноше-

нии народа к людям, преступившим закон, свиде-

тельствует, что из народного обихода совсем  ис-

чезло слово колодник. Иноземное слово арестант 

тоже не прижилось на русской почве: каждого, 

нарушившего закон и идущего в ссылку, в тюрь-

му, на каторгу, наш народ неизменно называет не-

счастным. 

С.В. Максимов описывает этапные тюрьмы на 

пути к Тобольск, даёт бытовые зарисовки других 

этапных каторжных тюрем, которые прямо указы-

вают на первопричину перерождения людей в дан-

ных условиях. Так, автор подробно описывает 

тюрьму Нижне-Карийского промысла, по внешне-

му виду напоминающую собой большую казарму. 

Все, что предстало взору вошедших, поразило их: 

посреди казармы в два ряда стояли деревянные 

нары, на которых валялись «измызганные» полу-

шубки, какие-то рваные лоскутья, «тоненькие как 
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блин матрацы». Автор, сердце которого преиспол-

нилось сочувствием к этим страдальцам, пишет: 

«Вопиющая, кричащая бедность и нагота кругом 

нас, бедность и несчастье, которые вдобавок еще 

замкнуты в гнилое жилище, окружены гнилым 

воздухом, дышат отравой еще до цинги, ступают 

босыми ногами с жестких нар на грязный холод-

ный и мокрый пол» (I, 101). 

С.В. Максимов настолько хорошо изучил быт 

каторжников, их характеры, свойства, привычки, 

выработавшиеся в заключении, что в спокойном 

тоне авторского повествования чувствуется дос-

кональное знание всех сторон арестантской жизни 

и глубокое проникновение писателя в мир отвер-

женных, их души, психологию. 

Максимов пишет о том, что казенная однооб-

разная работа, физически изнуряет человека, ис-

тощает все его нравственные силы, поэтому, что-

бы избавиться от нее, арестанты прибегают к 

умышленному членовредительству и побегам. 

В главе «В бегах» автор исследует причины 

побегов арестантов и впрямую связывает их с не-

выносимыми условиями жизни и тяжелым, одно-

образным, подневольным трудом. Особенно тяже-

лы работы на соловаренной каторге, карийских 

золотых промыслах, на винокуренных заводах. 

Однажды, осознав всю безвыходность своего по-

ложения, арестант принимает решение – бежать с 

каторги во что бы то ни стало. Для побегов заклю-

ченные всегда выбирают тёплое время года и 

обычно бегают из тюрьмы вёсной, отсюда и по-

шло выражение «идти на вести к Кукушкину гене-

ралу» или «кукушку слушать, как поёт». 

Многие из убежавших занимаются бродяжни-

чеством. Автор говорит о там, что у некоторых 

арестантов страсть к бродяжничеству принимает 

форму психической болезни. В Петровском заводе 

был арестант, который каждой весной испытывал 

приступ острой тоски, он становился молчаливым, 

задумчивым, прятался ото всех в укромное место, 

а улучив время – убегал. Осенью он опять появ-

лялся на заводе оборванным, сильно похудевшим, 

но веселым. Так продолжалось шесть лет. А на 

седьмую весну он пришел и упал в ноги смотрите-

лю: «Ваше благородие! Кукушка кукует – уйду. 

Слышать не могу, соблазняет: уйду. Либо прика-

жите связать, либо на цепь к стенке приковать и 

лису наложить, либо сделайте, что хотите ...» (I, 

193). Смотритель принял во внимание его просьбу 

– посадил на цепь, на следующую весну повтори-

лось то же самое. А на третий год арестант уже 

смирился и никуда не бегал. Психологическое 

объяснение такому поведению дает А.П. Чехов, в 

1890 году обследовавший заключенных сахалин-

ских тюрем, в своей книге «Остров Сахалин»: 

главные причины побегов, по мнению доктора Че-

хова, это «страстная любовь к Родине» и «стрем-

ление к свободе, присущее человеку и составляю-

щее, при нормальных условиях, одно из благород-

нейших свойств» [2, с. 345]. 

Как правило, за побеги арестанты подвергают-

ся жестоким наказаниям. И никто из управляющих 

каторгой и никто из докторов не хочет принять во 

внимание то обстоятельство, что страсть к бро-

дяжничеству, может быть болезнью. Об этом  же 

профессионально говорит и А.П. Чехов: 

«…несообразность многих побегов («без одежи, 

без хлеба, без цели») должна бы подсказывать са-

халинским врачам, от которых зависит наказать 

или не наказать, что во многих случаях они имеют 

дело не с преступлением, а с болезнью» [2, с. 345]. 

Хождение по различным тюрьмам породили в 

бродяге отвращение к всякой собственности: он 

ничуть не дорожит своим имуществом, постоянно 

ворует чужое. Бродяги говорят о себе: «Едим 

прошеное, носим брошенное, живём краденым» (I, 

135). Поэтому автор справедливо замечает: «Рус-

ская тюрьма (да и всякая) прежде всего отрицает 

всякую собственность: денег держать при себе 

нельзя, а также ни табаку, ни водки; платье казён-

ное, пища казённая и ремесло и искусство – также 

чужое достояние» (I, 292). 

«Пропитанные» – так называют особый разряд 

арестантов, которые, отсидев в тюрьме положен-

ный срок, выходят на так называемое  «пропита-

ние» (глава «Пропитание»). Арестанты придумы-

вают самые различные способы, чтобы пропитать-

ся самостоятельно, но чаще всего прибегают к са-

мому обыкновенному воровству. 

Писатель включает в текст авторского повест-

вования рассказы арестантов. Один арестант рас-

сказал Максимову, как он избавился от страсти к 

воровству, хотя до этого был, по его словам, «вор 

отпетый». И однажды, когда он осуществлял оче-

редной подкоп под амбар, где находились казен-

ные вещи, его застал за этим занятием начальник. 

«Увидел я Нестерова, да так и обмер: человек он 

суровый, засекал нашего брата до смерти... – рас-

сказывал арестант. – Меня порол столько, что я и 

счет потерял. (I, 265). И когда арестант в ужасе 

размышлял о том, какое же наказание придумает 

для него начальник, тот и не стал его наказывать, а 

только произнёс фразу: «...Я тебя наказывать не 

стану; палки тебя не донимают, а пусть-де тебя 

теперь сам Бог накажет!» (I, 265). «Словом этим 

он так и пригвоздил меня к тому месту; как я встал 

столбняком, так и простоял я куда-долго – про-

должал свой рассказ арестант. – Он ушел, а я всё 

наказания себе выжидал; думаю: так вот и разра-

зит меня на месте. С той поры как рукой с меня 

сняло: убил он моего черта» (I, 265). После этого 

ссыльный перестал воровать и стал одним из са-
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мых честных работников. Таким образом, Макси-

мов проводит в своей книге мысль о том, что если 

относиться к арестантам по-доброму, воздейство-

вать словом, то воспитательные меры будут гораз-

до действеннее розог и палок. 

С.В. Максимов задает в своей книге вопросы, 

на которые сам же даёт категоричные ответы.  На 

вопрос, где происходит окончательная нравствен-

ная порча ссыльных и приобретается ими привыч-

ка жить чужим трудом, писатель отвечает: 

«...Спрашивайте официальных наблюдателей, 

спрашивайте самих ссыльных о том, где больше и 

чаще наталкивались они на случаи совращения 

своих помыслов и убеждений с прямого пути чес-

ти и долга – вам единогласно ответят: в тюрьме!» 

(I, 283). 

Часть II «Виноватые и обвинённые» начинается 

с толкования русской пословицы «от сумы да от 

тюрьмы не отказывайся» (глава «Злодеи»). Автор 

говорит, что этой пословицей вековая народная 

наблюдательность смогла объяснить наличие в 

жизни двух сильных врагов. Первый из них наде-

вает на людские плечи суму – это голод; второй – 

это какой-то злой дух, которого народ называет «и 

судьбой, и несчастием: судьбою, от которой не 

уйдёшь и не отчураешься, несчастием, которого не 

обойдёшь и не объедешь» (II, 1-2). 

Очерковая книга С.В. Максимова строго доку-

ментальна: в ней называются имена, фамилии, 

точные цифры, приводятся сравнительные стати-

стические данные о разного рода преступлениях, 

убийцах, самоубийцах и пр. 

Максимов отмечает, что арестанты, не при-

выкшие хвастаться своими преступлениями, с 

большим уважением относятся к тем, кто испро-

бовал на своей спине и кнут, и плети (а значит, 

«повинен в сильном уголовном преступлении») и 

чтят их имена. Так, в Тобольской тюрьме помнят 

имена Коренева, Туманова, Жуковского, Остров-

ского, просидевшего на степной цепи десять лет; 

нерчинские тюрьмы помнят имена Дубровина, 

Горкина, Невзорова, и других, о которых в тюрь-

мах ходят легенды и нередко они служат и приме-

ром, и руководством к действию. 

Многие писатели, как известно, являются пре-

восходными психологами. Будучи весьма наблю-

дательными, они обладают способностью проник-

новения во внутренний мир человека. И тогда, пе-

ред нами предстают конкретные образы людей с 

их чувствами, мыслями, поступками и мотивами 

этих поступков, которые можно объяснить с точки 

зрения психологии. Так, С.В. Максимов в своей 

очерковой книге называет подлинные имена, фа-

милии и точные цифры о разного рода преступни-

ках 19 века и их преступлениях: Егора Григорьева, 

Горкина, Дубровина, Коренева и других. Однако 

более подробно автор останавливается на лично-

сти арестанта Коренева и пытается разобраться в 

его противоречивом характере, в котором много 

как отрицательных, так и положительных черт. 

«Дела его громки по Сибири; рассказами о нем 

живут каторжные тюрьмы; память его – с похва-

лами, даже и в те времена, когда он сошел в моги-

лу. Имя ему – Коренев» (II,3) – пишет автор. Мно-

го раз бежал Коренев с каторги, совершал престу-

пления, вновь попадал на каторгу, а слава о его 

злодействах наполняла Тобольск». 

Коренев происходил из семьи уездного чинов-

ника и, по всей вероятности, должен был пройти 

жизненным путем своего родителя, но судьба рас-

порядилась иначе. Однажды во время игры в лап-

ту Коренев поссорился со своим товарищем и вго-

рячах ударил его лаптой. Решив, что убил челове-

ка, юноша испугался отцовского гнева, бежал из 

дома и занялся бродяжничеством. Вскоре Коренев 

обрел новых товарищей, и вместе с ними попал в 

тюрьму. Потом еще, и еще раз. 

Автор пишет о том, что характер героя (как и 

его поступки) очень противоречив: рядом с доб-

рожелательностью, способностью вступиться за 

чистоту  и справедливость в натуре Коренева ужи-

ваются бесчеловечная жестокость, и изощренный 

цинизм». На счету у Коренева 18 убийств, есть 

своя жизненная «философия», приобретенная 

личным жизненным опытом, своего рода «наука», 

которой он обучал молодых: «Ограбил кого, следы 

хорони... Не оставляй своего хвоста на дороге, за-

метай след: ограбленного убивай. Не убьёшь – 

язык за собой оставишь. По нём дойдут до тебя» 

(II, 20). 

После совершённого в Тобольской губернии 

очередного убийства, Коренев вновь оказался в 

остроге. В 1850 году его, как одного из самых от-

чаянных преступников, приковали к стене на цепь, 

и народ ходил смотреть на него, как на дикого 

зверя. 

Однако, несмотря на то, что С.В. Максимов на-

зывает  «угрюмого» и «неразговорчивого» Коре-

нева, совершившего много преступлений,  «под-

линным злодеем и убийцей», он  отмечает, что 

Коренева отличала «какая-то беззаветная доброта, 

исключительно, направленная в пользу обижен-

ных и обездоленных товарищей; всегдашнее же-

лание поделиться с ними всем, что имел он, до 

последней полушки, и готовность постоять за их 

право с риском для себя...» (II, 24-25). Эти лично-

стные качества Коренева привлекали к нему серд-

ца его сотоварищей. Однажды Коренев вступился 

за девушку, которую обесчестил ссыльный мос-

ковский дворянин: Коренев учинил ему самосуд и  

жестоко побил растлителя. 
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Таким образом, основываясь даже на этой ин-

формации, можно предположить, что Коренев, 

воспитываясь в семье сибирского уездного чинов-

ника, усвоил для себя основные правила поведе-

ния своей семьи, в которой, вероятно, царил дух 

справедливости, уважения и доброжелательного 

отношения к людям, так как эти черты характера 

воспитываются в человеке только в семье. Однако, 

вполне возможно, что Кореневу по природе, его 

темпераменту были присущи и такие черты, как 

агрессивность, склонность к импульсивным по-

ступкам, сила эмоциональных реакций и ослаб-

ленный контроль за своими влечениями и побуж-

дениями, что и сыграло  свою роковую роль в его 

судьбе. 

Рональд Блэкборн, исследователь в области 

психологии криминального поведения, на наш 

взгляд, справедливо отмечал, что «… на агрессию 

могут влиять генетические факторы, и близнецо-

вое исследование Раштона с коллегами … обна-

ружило существенную наследуемость такого при-

знака, как агрессивность…» [3, с. 282]. А Макси-

мов, рассказывая о Кореневе, упоминает в книге о 

«гневе пьяного отца», значит, можно предполо-

жить, что импульсивность, «взрывную» натуру и 

ослабленный контроль за своим поведением Коре-

нев мог унаследовать и от отца. 

Также можно говорить о наличии у Коренева 

такой акцентуированной черты характера как воз-

будимость. Возбудимые личности часто проявля-

ют раздражительность и склонность к импульсив-

ным поступкам, особенно отчетливо возбудимость 

проявляется при глубоких аффектах. В беседе та-

кие люди малоразговорчивы, на вопросы отвечают 

крайне скупо. Особенно характерна для них чрез-

вычайная возбудимость со вспышками ярости. В 

состоянии запальчивости они не способны сдер-

живаться. Карл Леонгард, выдающийся немецкий 

психиатр, невролог и психолог, известный широ-

кой публике как автор концепции об «акцентуаци-

ях характера», так пишет о возбудимых лично-

стях: «Весьма существенны черты характера, вы-

рабатывающиеся в связи с недостаточностью 

управляемости. Они выражаются в том, что ре-

шающими для образа жизни и поведения человека 

часто являются не благоразумие, не логическое 

взвешивание своих поступков, а влечения, ин-

стинкты, неконтролируемые побуждения <…> 

Реакции возбудимых личностей импульсивны. Ес-

ли что-либо им не нравится, они не ищут возмож-

ности примириться, им чужда терпимость <…> По 

мере возрастания гнева личности с повышенной 

возбудимостью от слов обычно переходят к «де-

лам», т.е. рукоприкладству» [4, с. 103]. 

Леонгард также указывает и на то, что в спо-

койном состоянии, эти люди заботятся о детях, 

отличаются привязчивостью, готовы оказать лю-

дям любую помощь. Все это мы можем наблюдать 

в противоречивом характере беглого каторжника 

Коренева. 

Много хороших человеческих качеств у Коре-

нева, замечает автор, но «...свернулась его жизнь 

на одно и, без опекунов и руководителей, пошла 

той кривой колее, которая и сильно тянет и без-

возвратно затягивает. В тюремном болоте, на ка-

торжной трясине не устоял и он, вслед за другими, 

как ни сильна была его натура, как ни крепки бы-

ли его нервы. Валилось на него сверху, давило с 

боков, да и свой брат, спутанный с ним по рукам и 

по ногам, тянул его туда же в этот омут, где нет ни 

дна, ни покрышки. Коренев оказался тяжеле дру-

гих, а потому и загряз глубже и крепче всех. Поле-

зет ли он дальше в тину и трясину – это не подле-

жит никакому сомнению, да и доставать до самого 

дна ему уже недалеко» (II, 25). Так объясняет С.В. 

Максимов причину нравственной гибели этого 

человека с хорошими природными задатками и 

предрекает ему печальный конец. 

Писатель справедливо говорит о том, что в 

тюрьме человеку, пришедшему с воли, практиче-

ски невозможно выстоять и не поддаться пагуб-

ному влиянию её обитателей. «Старание убить 

волю до такой степени искусно ведётся и приспо-

собляется в тюрьмах, – пишет Максимов, – что 

редкие из новичков выстаивают, не подчиняясь 

боевым и бывалым, каковы бродяги и другие, не 

раз посидевшие в тюрьмах преступники (I, 295). И 

далее: «Наши ссыльные на пути к раскаянию по-

падают в руки, ещё сильнее увлекающие их к по-

року, а на дороге в ссылку наталкиваются на но-

вые искушения и соблазны, ещё более резкие, 

грозные и гибельные» (I, 297). 

Для произведения С.В. Максимова характерны 

меткие авторские  наблюдения и замечания  о ка-

торжной жизни, о психологии человека неволи. 

Так, автор тонко подмечает состояние души чело-

века, пришедшего в тюрьму, болезненную уязви-

мость его психики. Этот человек, по мнению Мак-

симова, уже несёт в себе зачатки той серьёзной 

болезни, которая называется лишением всех прав 

состояния. Эта болезнь развивается в нем от этапа 

к этапу и окончательно вызревает в нём в период 

нахождения в тюрьме. На месте ссылки болезнь 

под влиянием всеобщего и ежедневного презрения 

принимает трагические формы: если отчаявшийся 

от своих переживаний человек и не прибегнет к 

самоубийству, то в душе его уже готов тот «внут-

ренний, невещественный нарыв», который обяза-

тельно проявится при «малейшем вызове, при ни-

чтожном уколе». Автор помещает здесь и другое, 

не менее важное наблюдение: в ссыльных местах 

умные руководители (смотрители, надзиратели и 
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др.) хорошо понимают, как важно в человеке, ли-

шенном всяких прав, увидеть человека, выказать 

ему некоторую долю уважения, своевременно 

вернув ему некоторые права и добавив самые не-

значительные льготы, и таким образом достичь 

блестящих результатов в отношениях с ним. И это 

будет являться свидетельством того, что даже в 

самых закоренелых преступниках можно наблю-

дать и сознание своего человеческого достоинства, 

и даже чувство чести. Понимают эти мыслящие 

люди, работающие с заключенными, и то, на-

сколько опасно в отношениях с арестантами, уд-

рученными своей нелегкой участью, применять 

средства едкие и раздражительные (пренебреже-

ние, насмешка, оскорбления): были случаи, когда 

неопытные, не имеющие психологического чутья 

начальники платились своей жизнью за неосто-

рожное слово, либо поступок. Таким образом, ав-

тор еще раз подчёркивает мысль о необходимости 

справедливого, доброжелательного отношения к 

преступникам со стороны работников тюрьмы, о 

необходимости владения ими знаниями человече-

ской психологии. 

Часть третья «Политические и государственные 

преступники» большого академического труда 

С.В. Максимова «Сибирь и каторга» содержит 

сведения о политических ссыльных и государст-

венных преступниках. 

Тщательно изучив состояние сибирских тюрем, 

С.В. Максимов увидел, что строгие карательные 

меры в отношении преступников и вся система 

уголовных наказаний не способствуют перевоспи-

танию людей, совершивших противоправные дея-

ния. Поэтому писатель приходит к выводу о необ-

ходимости реформирования тюрем и изменения 

всей системы наказания. 
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При изучении феномена Я сталкиваемся с не-

которыми сложностями, и многообразием работ. 

Изучение проблемы феномена Я имеется в таких 

науках как философии, социологии и психологии. 

Я предстает в виде путешественника с перехо-

дом во временные пространства. Изначально же Я 

выступает как начало всего существующего. Со-

гласно Гераклиту, душа имеет огненное начало в 

организме и соответственно, в состоянии влажно-

сти теряется душа человека. 

 По мнению, Аристотеля, душа есть целесооб-

разно работающая органическая система, которая 

имеет божественное происхождение. В понимании 

Платона, душа выступает как определенная суб-

станция, имеющая двойственность мира после 

смерти. Сократ в свою очередь, призывал познать 

самого себя в стремлении достичь истинное и да-

лекое Я. 

В христианском средневековье акцент перево-

дится с человека на Бога и идея удвоения Я. А. 

Августин в «Исповеди» пишет о том, как он «бо-

ролся с собой и разделился в самом себе», о двух 

волях, двух враждующих душах в человеке [18]. 

Р. Декарт как родоначальник рационалистиче-

ского подхода, выдвинул идею о том, что наше Я 

воспринимается человеком непосредственно, кро-

ме других вещей. И.Кант предполагает существо-

вание у человека субъективного и объективного Я, 

направленных на себя и вовне. И при этом  субъ-

ективное Я существует как иллюзия, таинственно 

и загадочно. А объективное Я не может существо-

вать без субъективного Я. 

У И.Фихте так же выдвигаются два акта суще-

ствования Я и не-Я, которые сливаются воедино и 

после этого слияния Я теряет свой прежний облик. 

Таким образом, Я – это чистое и прекрасное, а не-

Я наше природное и социальное окружение [13]. 

Э. Гуссерль, акцентирует внимание на нераз-

рывную связь Я и окружающего мира, трансцен-

детальное и психологическое Я. Я у Ж.-П.Сартра 

преображается через единую призму сознания 

других и в результате достигает определенного 

экстаза [15]. 

Для М. Хайдеггера Я центр активного вопло-

щения в мире, особо стремящегося к самопрезен-

тации. И.К. Ясперс отмечал важность Я и его ме-

сто в мире, а также его не устраивали абсолютное 

раскрытие Я в других концепциях [13]. 

Д. Локк отмечал, что «Я» зависит от сознания, 

это сознающая мыслящая сущность. Г. Гегель 

поднимается в рассмотрении «Я» от единичности 

к всеобщности: единство исторического и логиче-

ского, индивидуального и родового. Человеческое 

«Я», по Г. Гегелю, представляет собой живой, дея-

тельный индивид,  и его жизнь состоит в созида-

нии своей индивидуальности как для себя, так и 

для других, в том, чтобы выражать и проявлять 

себя. Л. Фейербах обращается к выделению чувст-

венной и телесной природы «Я». По его мнению, 

«Я» – мыслящее, чувственное существо, его сущ-

ность налицо только в общении, в единстве чело-

века с человеком [15]. 

По мнению В.С. Агапова философско-

методологический аспект исследования феномена 

Я в истории мировой научной мысли выражается в 

самых различных моделях человека. В данных мо-

делях, в зависимости от направленности, исследо-

вание Я личности осуществляется во взаимосвязи 

с решением проблем его соотношения и Мира, 

субъекта и объекта, сознания и бытия, саморазви-

тия и углубления самопознания, а также эволюции 

образа человека и раскрытия в нем потенциальных  

способностей [1]. 

В понимании М.К. Мамардашвили личность – 

это лик, проявленный при становлении человека 

«практикующим феноменологом», посредством 

проживания, прояснения и осознанного скрепле-

ния своих впечатлений в поиске подлинного «Я». 

Перед нами, во-первых проблема установления 

отношения к некоторому трансцендентному объ-

екту, который может установиться в невербальном 

«я есть, я могу». И во-вторых, это «я есть, я могу» 

не дано в моем наличном персонаже, в моем эм-

пирическом Я [17]. 

Развитие диалогического Я предстает в работах 

М.М. Бахтина. Он показывает процесс коммуни-

кации и взаимоотношения между автором-Другой 

и героем-Я, в котором первый стремится полно-

ценно описать себя в лице второго. 

А.Г. Спиркин подчеркивал, что Я как главное 

звено человека, способного с помощью социаль-

ного опыта и культурного влияния изменяться, но 

и уметь сохранять первозданный вид. 
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Н.О. Лосский отмечает следующие признаки Я: 

1. Источник и носитель переживаний; 2. сверхпро-

странственный и сверхвременный субстанцио-

нальный деятель; 3. начало металогическое, тре-

бующее не только интеллектуальной, но и мисти-

ческой интуиции, которая открывает творческую 

силу Я [7]. 

Проблема Я рассматривалась В.С. Соловьевым, 

предвосхитившим идеи гуманистической психо-

логии о самоактуализирующемся человеке. В тру-

дах В.С. Соловьева феномен Я выступает в каче-

стве: реального сущего или образа бытия [2]. 

Я как самость, субъективная реальность и про-

тивопоставление Я и не-Я в сознании человека 

выступает у Д.И. Дубровского. Загадка самости 

может заключаться в том, «где» локализуется са-

мость с учетом раздвоения Я и противопоставле-

ния модальностей «Я» и «не-Я» друг другу [6]. 

В социологии проблема феномена Я традици-

онно актуальна. 

Ч. Кули и Дж. Мид, считали, что в формирова-

нии личности главный фундамент закладывает 

общество. Ч. Кули объясняет, что в процессе пер-

вичной социализации человек учиться отличать 

себя от других людей и в связи с этим создает свое 

мнение о себе. Если бы человек существовал вне 

общества он бы не смог установить свое полно-

ценное Я, именно общество и другие люди нам 

помогают осмыслить свое индивидуальное Я. 

Дж. Мид полагает, что недостаточно просто 

мнения Других о Я, только в процессе социально-

го взаимодействия с Другими выстраивается пол-

ная картина о Я от Мы. 

Т. Шибутани утверждает, что существует опре-

деленный шаблон поведения человека в различ-

ных ситуациях жизни, это дает возможность соци-

альному окружению, прогнозировать его поведе-

ние. 

М. Ярумович показала, что личность человека 

является в большей или меньшей степени прото-

типом его группы, но меняется в зависимости от 

социального контекста. Индивидуальные прото-

типы определяются коэффициентом различий ме-

жду нами самим и другими членами своей группы 

(Я и Мы), а также между собой и другими людь-

ми, не членами своей группы (Я и Они) [12]. 

Методологическая идея Э. Треверса Я о том, 

что люди организуют себя на основе ритуальных 

Я. В.С. Агапов делает вывод, что в данном подхо-

де ритуальные Я проявляют себя как «незнакомцы 

для самих себя», взаимодействуют необычным 

образом, трансформируя нормальные проявления 

схем поведения в анормальные ритуальные прояв-

ления Я недостаточно аргументированы [1]. 

Для трансакционного анализа Э. Берна важно 

выявление активного состояния Я человека. 

Как отмечают П. Бергер и Т. Лукман, вероятно, 

все люди, будучи однажды социализированными, 

являются потенциальными «предателями себя». 

Сила ощущения собственного предательства зави-

сит от того, какое именно «Я» было предано в тот 

или иной момент времени [12]. 

Состояние проблемы Я в психологии – одна из 

старейших и сложнейших. С рассмотрением кото-

рой занималось огромное число исследователей. 

Тем не менее, она остается недостаточно разрабо-

танной, отрефлексированной, а ее понимание не-

достаточно обобщенным и согласованным. Эти 

сложности возникают еще и в связи с многочис-

ленными вариантами постановки и решения дан-

ной проблемы. 

Как известно У.Джеймс начал проблему обоб-

щения феномена Я в психологии. Его работа за-

ключается в рассмотрении глобального, личност-

ного Я (Self) как двойственного образования, в 

котором соединяются Я-сознающее (I) – рефлек-

сивно-процессуальное, чистый опыт и Я-как-

объект (Me) – содержание сознания. Это – две 

стороны одной целостности, всегда существую-

щие одновременно, т.е. личностное Я – это всегда 

одновременно и Я-сознающее, и Я-как-объект. По 

мысли У. Джеймса, Я-как-объект – это все то, что 

человек может назвать своим. В этой области 

Джеймс выделяет четыре составляющие и распо-

лагает их в порядке значимости: духовное Я, ма-

териальное Я, социальное Я и физическое Я [10]. 

В психодинамическом направлении З. Фрейда 

Я имеет сложную структуру т.е. разделение лич-

ности на Оно, Я и Сверх-Я. В свою очередь, пред-

ставление этой триады развивает в дальнейшем 

идеи множественности Я. 

Подход Э. Эриксона, по существу являющийся 

развитием концепции З. Фрейда, обращен к со-

циокультурному контексту становления созна-

тельного Я индивида – эго. На представления Э. 

Эриксона об Я-концепции повлияло понимание 

эго-идентичности, как возникающий на биологи-

ческой основе продукта определенной культуры, 

характер которой определяется особенностями 

данной культуры и возможностями данного инди-

вида. Источником эго-идентичности является, по 

Эриксону, «культурно значимое достижение» [10]. 

Р. Ассаджоли, утверждал о необходимости са-

мопознания своего идеального Я. 

Я как архетип, представляющий стремление 

человека к целостности и единству и находящий 

свое выражение в различных символах в аналити-

ческой психологии выделял К.Г. Юнг. Он разде-

лял Я на «ложное Я» – то, чем человек является 

для себя и для других и «истинное Я» – неведомое 

самой личности и считал, что равновесие между 
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сознательным и бессознательным достигается бла-

годаря Я [5]. 

Представитель индивидуальной психологии А. 

Адлер указывает, во-первых, на важность субъек-

тивной оценки реальности, во-вторых, включает в 

определение стиля жизни представление человека 

о себе и оценку им своих способностей и возмож-

ностей [14]. 

В теории Э. Фромма личность определяется как 

продукт динамического взаимодействия между 

врожденными потребностями и давлением соци-

альных норм и предписаний. Поскольку человек 

оторван от природы, ему необходимо, с точки зре-

ния Фромма, сформировать свою концепцию «Я», 

получить возможность сказать: «Я это Я» или «Я 

отвечаю за свои действия» [21]. 

К. Хорни первостепенное значение уделяет ре-

альной самости, Реальному Я человека, говоря о 

нем как о центральной внутренней силе человека. 

По мнению К. Хорни, эта внутрення сила присуща 

каждому человеку, но в то же время она является 

неповторимой и уникальной и представляет собой 

глубинный источник роста человека по направле-

нию к самореализации [9]. 

В феномене Я, по мнению Г. Салливана, выде-

ляются три компонента: хорошее Я, плохое Я и 

не-Я. Г. Салливан считал, что стремление к персо-

нификации хорошего Я и избегание мнений о себе 

как о плохом Я, являются важными потребностя-

ми личности. В детском возрасте фрустрация важ-

ных потребностей приводит к развитию агрессии, 

при плохом Я вина чаще принимается самим 

субъектом, при хорошем Я перекладывается на 

других [2]. 

Концепция Ж.Лакана дает следующее понима-

ние Я, а именно о существовании Я и не-Я, кото-

рые не могут быть единым. По его мнению, только 

тело человека является активным инициатором и 

воплощением идей Я, а Я лишь иллюзия. 

В бихевиористком направлении (Дж. Дол-

лард, Н. Миллер, Б.Ф.Скиннер, Э. Торндайк, Дж. 

Уотсон и др.) понимают человеческое Я как ре-

пертуар поведения, свойственный данному типу 

обстоятельств. При этом два или более репертуа-

ра, сформированные различными типами обстоя-

тельств, составляют два или более Я [1]. 

В гуманистической психологии выдвигается 

идея о потребности в самоактуализации человека, 

в котором именно достижение высшей ступени – 

самоактуализации, считается проявлением Я. 

С точки зрения К. Роджерса, Я рассматривается 

как субъект, имеющий три главных аспекта: ког-

нитивный, оценочный и аффективный. Он счита-

ет, что Я-концепция складывается из представле-

ний о собственных характеристиках и способно-

стях индивида, представлений о его возможностях 

с другими людьми и с окружающим миром, о цен-

ностных представлениях, связанных с объектами и 

действиями и представлений о целях или идеях, 

которые могут иметь позитивную или негативную 

направленность [8]. 

М. Розенберг предложил классификацию обра-

зов Я: наличное Я, желаемое Я и представляемое 

Я, которые различаются по генезису, содержанию 

и законам функционирования. В содержании Я 

включает социальную идентичность, определен-

ные позиции и образ Я. 

В диспозиционном направлении Г. Олпорт, 

ввел понятие «проприум», под которым понимал 

творческое, позитивное, обладающее стремлением 

к росту и совершенствованию свойство человече-

ской природы. Назначение «проприума» по мне-

нию автора, состоит в формировании зрелости 

жизни человека, а значит, расширении границ «Я» 

и приобретении возможности смотреть на себя «со 

стороны». Как правило, зрелый человек способен 

демонстрировать самопринятие, реалистические 

притязания, способность к самопознанию [9]. 

Р. Бернс выделяет 3 компонента Я-концепции: 

когнитивный, аффективный и поведенческий. 

Описательную составляющую Я-концепции часто 

называют образом Я или картиной Я. Составляю-

щую, связанную с отношением к себе или к от-

дельным своим качествам, называют самооценкой 

или принятием себя. Я-концепция, в сущности, 

определяет не просто то, что собой представляет 

индивид, но и то, что он о себе думает, как смот-

рит на свое деятельностное начало и возможности 

развития в будущем [8]. 

Большой вклад внес представитель гештальт-

психологии К.Левин со своей теорией поля. В его 

теории поля, человек включен во временные мо-

дусы «Я», которые через поведение человека соз-

дают картину о своем Я и его окружении. 

Теория личностных конструктов Дж.Келли, 

показывает, что каждому человеку свойственно 

строить представления о своем окружении, с их 

помощью можно предугадать будущее. Данные 

представления имеют смысловое значение и 

влияют на организацию структуры сознания.  

Наиболее характерным для когнитивного на-

правления (Д. Бэм, Б. Инельдер, Дж. Келли и др.), 

в изучении «Я» является следующее: 

1. становление «Я» предполагает модифика-

цию сознания и рефлексивного мышления лично-

сти; 

2. у личности «образ другого» формируется 

раньше, чем «образ Я»; 

3. изменение сознания личности и развитие 

ее системы знаний о себе связано с когнитивными 

изменениями, формирующимися под влиянием 

социальных взаимоотношений; 
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4. природа самооценочных суждений опреде-

ляется «внешними признаками», а поступок лич-

ности отражает ее внутреннее состояние и прове-

ряет оценку этого состояния; 

5. развитие моральных суждений личности 

является результатом нарушения когнитивного 

равновесия и принятия роли, причем развитие 

когнитивных способностей является одним из 

компонентов процесса становления Я [21]. 

Представитель социального конструкциониз-

ма Д. Поттер, выделяет направления имеющие 

множество различий. Их объединяет, однако, кри-

тика традиционных подходов к Я, в которых Я 

рассматривается как неизменная сущность. Вза-

мен этого конструкционисты предлагают принци-

пиально новый подход, говорящий о том, что су-

ществует не одно Я, а множество Я, наличест-

вующих в различных лингвистических практиках 

[18]. 

Анализируя проблему основных научных на-

правлений зарубежной психологии В.С. Агапов, 

доказывает наличие явных противоречий в вопро-

сах: 1. соотношения сознательного и бессозна-

тельного в содержании структуры Я; 2. обосно-

ванного представления о ее структуре; 3. природы, 

структуры и механизмах оценочного процесса в 

теориях Я; 4. взаимосвязи концепций Я и Мы в 

процессе личности. 

Я в отечественной психологии рассматрива-

ется в следующих позициях: а. природно-

генетической – как корень всех психофизических, 

психофизиологических, психических процессов, 

состояний и свойств; б. функциональной – как 

точку отсчета в восприятии, познании, понимании, 

осознании мира; в. функционально-динамической 

– как механизм обеспечения идентичности при 

изменении состояний, динамике психических про-

цессов, взаимодействии личности с миром; г. ак-

тивационной – как источник активности, инициа-

ции энергии; д. интеграционной – как стержень 

различных уровней психической организации; е. 

системной – как эпицентр личностной системы. 

В психологии Я понимается как результат вы-

деления человеком самого себя из внешнего мира 

(Психологический словарь, 1990). Через понятие 

«Я» человек ощущает себя субъектом своих физи-

ческих состояний, переживает свою целостность и 

самотождественность. Попытки разных авторов 

постичь психологическую сущность Я приводят к 

многозначности его определений [6]. 

Среди психических реалий, отмечает А.И. Зе-

личенко, место понятия «Я»-особое. Сущностное 

Я похоже на семя, которое может вырасти в дере-

во. Являясь врожденным, сущностное Я может 

развиваться. Как семя, сущностное Я аккумулиру-

ет запас жизненной энергии [4]. 

Согласно Л.И. Божович, почти все психологи, 

занимающиеся изучением личности, признают 

возникновение у нее «ядра», которое обозначается 

ими терминами: «я-система», «система-я», «я», 

однако психологическое строение этого «ядра» не 

раскрывают [7]. 

В своих известных работах И.С. Кон, рассмат-

ривает генезис Я в возрастной характеристике, а 

так же выделяет параметры изучения Я, активно-

го, реальная субстанция, особая психическая ин-

станция и как процесс саморегуляции, самосозна-

ния и самопознания  

По мнению Л.С. Выготсткого, целостное Я че-

ловека проявляется в онтогенезе и существует в 

его отношениях с другими людьми, представляя 

собой качественно неоднозначный процесс: отсут-

ствие Я у младенца, осознание Я у ребенка, от-

крытие своего Я у подростка [11]. 

А.А. Бодалев утверждает, что глубокое про-

никновение в существо феномена Я и феноменов 

сознания и самосознания открывают не тождество, 

а единство этих феноман.[5]. 

По Леонтьеву Я есть форма переживания чело-

веком своей личности. С одной стороны, Я пред-

ставляет собой некий психологический каркас са-

моосуществления личности. Личность осуществ-

ляет себя в специфически человеческих феноме-

нах свободы, ответственности, духовности и вы-

бора. С другой стороны, Я есть открытие личности 

самой себе, т.е. самораскрытие. Я имеет несколько 

граней: телесное (физическое) Я, социально-

ролевое Я, психологическое Я, экзистенциальное 

Я; Я как самоотношение или смысл Я (самооцен-

ка, самоуважение, самопринятие) [6]. 

Субъектно-деятельностную концепцию пси-

хики, разрабатываемую в трудах С.Л. Рубинштей-

на можно отнести к таким, в которых, с одной 

стороны, подчеркивается социальная детермина-

ция психики человеческого индивида, реальное 

бытие (реальное сознание) личности полностью 

определяется ее социальной ролью, полностью 

зависит от характера общественных отношений, в 

которые она в данный момент включена [22]. 

Разделяя мнение С.Л.Рубинштейна, К.А. 

Абульханова-Славская и А.Н. Славская считают, 

что человек объективирует себя в различных фор-

мах жизни, узнает себя в новых формах, в новых 

качествах находит свою идентичность и вступает в 

диалог с самой жизнью [7]. 

С позиции А.А. Деркача рассматривающего Я, 

как интегральное выражение самопознания и са-

мосознания «Психологически Я» – центр самопо-

знания (cамосознания) саморегуляции. В основе 

содержания Я лежит социальная память и меха-

низм идентификации. В итоге – открытие лично-

стного смысла в явлениях окружающей действи-
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тельности и психологическое слияние с ними 

(персонификация). То, что человек пережил как 

«свое», входит в содержание его «Я». И чем более 

развита личность (как тип социальность и индиви-

дуальность), тем более ярко, рельефно сформиро-

вано и выражено ее соборное ядро – «Я». Именно 

это позволяет сделать вывод, что «Я» – это соци-

альное качество индивида с психологическим ста-

тусом «Мы» [16]. 

Модель В.С. Агапова охватывает сознание, 

включающее собственно Я-концепцию, значение, 

личностный смысл, влияния, знания, оценки, 

сравнения. Система образа Я включает реальное 

Я, фантастическое Я, идеальное Я. Данная система 

учитывает иерархию структурных уровней: инди-

вид – индивидуальность – личность и формирует 

три производственных подсистемы: предметность 

(витальность) – социальность – личностность [19]. 

Раскрытию сущности феномена Я способству-

ют идеи Б.Г. Ананьева, согласно которым человек 

представляет не только открытую систему, но и 

закрытую, характеризующуюся внутренней взаи-

мосвязанностью свойств личности, индивида и 

субъекта. В такой относительно замкнутой систе-

ме, встроенной в открытую систему взаимодейст-

вия с миром, образуется определенное взаимосо-

ответствие тенденций и потенций человека, само-

сознания и Я личности. 

Я у Е.С.Шильштейна имеет двойственную при-

роду, позитивное и проблемное Я, каждая из кото-

рых переживается человеком как ценность по-

разному. 

В.А.Петровского Я выступает как форма суще-

ствования субъективности индивида, включающая 

единство четырех образующих: имманентное Я, 

трансфинитное Я, идеальное Я, трансценденталь-

ное Я [7]. 

А.А. Налчаджян определял Я, как центр лично-

сти и ее самосознания. По его мнению, Я является 

центральной организацией, интегрирующей и ре-

гулирующей инстанцией психики, основным ито-

гом онтогенетического психического развития ин-

дивида [9]. 

В интегративном подходе в исследовании 

феномена Я В.С. Агапов, И.В. Барышникова, А.В. 

Иващенко, представляют Я как единое и целост-

ное образование, чтобы установить его системные 

качества, показать взаимосвязь и взаимозависи-

мость его элементов и компонентов в рамках об-

щей структуры. 

«Феноменальное Я возникает не сразу, не ав-

томатически с рождением человека, а в сложном 

процессе развития самого субъекта, – пишет В.В. 

Столин. Процесс развития самого субъекта, рас-

смотренный под углом зрения возникновения его 

феноменального Я, обладающего важными функ-

циями в деятельности субъекта, и есть процесс 

развития его самосознания [19]. 

Продолжая разработку концепции смысла «Я» 

С.Р. Пантилеев, предложенную В.В. Столиным, 

более четко определяет роль и место самооценки в 

структуре самосознания. Согласно его исследова-

нию самоотношение предстает как иерархически-

динамическая система, содержащая две подсисте-

мы: систему самооценок и систему эмоционально-

ценностного отношения к себе, каждая из которых 

специфическим образом связана со смыслом «Я». 

Механизм самоотношения – отражение отноше-

ний, предпочтений внутри системы «Я-Я», где 

«Я» сравнивается с «другими в себе» [14]. 

Многоаспектность Я находит свое выражение в 

концепции метаиндивидуального мира (Л.Я. 

Дорфман), а также разработанных на ее основе 

метаиндивидуальной психологии искусства и кон-

цепции полимодального Я. Одной из ключевых 

особенностей мира является слияние и обособле-

ние «Я» и «Другого» [20]. 

Таким образом, к раскрытию феномена Я об-

ращались многие отечественные и зарубежные 

ученые, в попытках соотнести различные его по-

нимания. Каждая теория, концепция в определе-

нии и установлении сущности феномена Я стара-

лась оставить более совершенный и неизменный 

взгляд на него. Как видно, для философов Я пред-

стает как определенная и непостижимая субстан-

ция не подверженная научному исследованию, 

божественное существо, эмпирическое и транс-

цендентальное Я, Я и не-Я – двойственная приро-

да Я. 

В анализируемых науках выделение социаль-

ного фактора в осознании личностью себя, созна-

тельного и бессознательного компонента, субъекта 

сознания, единичного и реального Я, Я идентич-

ность, система репродуктивных отношений, мо-

дификация сознания и рефлексивного мышления 

личности, структуры Я, самосознания, самоотно-

шения, саморегуляции, образа Я и самоопределе-

ния на разных этапах онтогенеза личности. 

 

Литература 

1. Агапов В.С. Становление Я-концепции в управленческой деятельности руководителей: Монография. 

М.: Альтекс, 2012. С. 37, 51, 70. 

2. Агапов В.С. Саванович В.В. Структурные особенности рефлексивного Я менеджеров. Монография. 

Изд-во ООО ПЦК «Альтекс», 2012. С. 20, 24. 



Успехи современной науки и образования  2017, №10 

 
 

 16 

3. Агапов В.С. Андропова Л.О. Смирнова О.Б. Самоконтроль в структуре Я-концепции учителя началь-

ных классов. Тула: НОО ВПО НП «ТИЭИ», 2010. 304 с. 

4. Агапов В.С. Фельдман И.Л. Шайденкова Т.Н. Развитие профессионального самопознания в структуре 

Я-концепции учителя начальных классов. М.: АНКИ ППРО, 2005. С. 6 – 7. 

5. Андропова Л.О. Развитие самоконтроля в структуре Я-концепции учителя начальных классов: дис. … 

к.п.н. М.: 2009. С. 16, 19. 

6. Балева М.В. Полимодальное Я. Этнический и кросскультурный аспекты: дис. … к.п.н. Пермь, 2004. С. 

13, 16, 18. 

7. Барышникова И.В. Интегральный подход к исследованию Я-концепции личности в отечественной 

психологии: дис.. … к.п.н. М.: 1999. С. 15, 24, 30, 121. 

8. Волкова Э.И. Акмеологические особенности развития Я-концепции педагогов учреждений среднего 

профессионального образования: дис. … к.п.н. М, 2011. С. 20-21. 

9. Галимзянова М.В. Субъективные переживания детства и Я-концепции взрослого: дис. … к.п.н. СПб, 

2006. С. 11, 13, 15. 

10. Гавриленко А.А. Образ физического Я как структурная составляющая Я-концепции: дис. … к.п.н. М. 

2009. С. 22 – 23. 

11.  Зубова Л.В. Григорьева В.М. Психологические особенности Я-концепции личности юношеского 

возраста с асоциальной направленностью: Моногр. Оренбург: ГУ РЦРО, 2007. 17 с. 

12.  Иванова Н.Л. Румянцева Г.В. Социальная идентичность теория и практика. М.: Изд-во СГУ, 2009. С. 

13, 69. 

13.  Иващенко А.В. Агапов В.С., Барышникова И.В. Проблемы Я-концепции личности в отечественной 

психологии // Мир психологии. 2002. №2. С. 17 – 30. 

14.  Молчанова О.Н. Самооценка: Теоретические проблемы и эмпирические исследования: учеб. посо-

бие. О.Н. Молчанова. М.: Флинта Наука, 2010. С. 24, 85. 

15.  Пешкова Н.А. Теоретические основы исследования Я-концепции учителей начальных классов с раз-

ным уровнем саморазвития. –М.: РУДН, 2009. – 6 с. 

16.  Селюч М.Г. Системная концепция творческого Я руководителя образовательного учреждения. Мо-

нография. М.: Изд-во МГОУ, 2008. 65 с. 

17.  Старовойтенко Е.Б. Модели развития индивидуальной отношения к себе // Мир психологии. 2011. 

№1 (65). С. 55 – 69 

18.  Труфанова Е.О. Единство и множественность Я как проблема эпистемологии: дис. … к.п.н. М, 2007. 

С. 132, 168 – 169. 

19.  Чернышева Е.В. Особенности Я-концепции личности осужденных: дис. … к.п.н. Екатеринбург, 

2005. С. 12, 155с. 

20.  Щебетенко С.А. Я-концепция, эмпатия и психологическая близость в отношениях читателя к лите-

ратурным персонажам: автореф. … д.к.п.н. Пермь, 2004. 19 с. 

21.  Юшков Д.В. Особенности Я-концепции старших школьников с патологией опорно-двигательного 

аппарата: дис. … к.п.н. М, 2005. 20 с. 

22.  Яковлева Ю.В. Психологическое содержание, структура и особенности самости: дис. … к.п.н. Челя-

бинск, 2011. 39 с. 

 

References 

1. Agapov V.S. Stanovlenie Ja-koncepcii v upravlencheskoj dejatel'nosti rukovoditelej: Monogra-fija. M.: 

Al'teks, 2012. S. 37, 51, 70. 

2. Agapov V.S. Savanovich V.V. Strukturnye osobennosti refleksivnogo Ja menedzherov. Monografija. Izd-vo 

OOO PCK «Al'teks», 2012. S. 20, 24. 

3. Agapov V.S. Andropova L.O. Smirnova O.B. Samokontrol' v strukture Ja-koncepcii uchitelja nachal'nyh 

klassov. Tula: NOO VPO NP «TIJeI», 2010. 304 s. 

4. Agapov V.S. Fel'dman I.L. Shajdenkova T.N. Razvitie professional'nogo samopoznanija v strukture Ja-

koncepcii uchitelja nachal'nyh klassov. M.: ANKI PPRO, 2005. S. 6 – 7. 

5. Andropova L.O. Razvitie samokontrolja v strukture Ja-koncepcii uchitelja nachal'nyh klassov: dis. … k.p.n. 

M.: 2009. S. 16, 19. 

6. Baleva M.V. Polimodal'noe Ja. Jetnicheskij i krosskul'turnyj aspekty: dis. … k.p.n. Perm', 2004. S. 13, 16, 18. 

7. Baryshnikova I.V. Integral'nyj podhod k issledovaniju Ja-koncepcii lichnosti v otechestvennoj psihologii: 

dis.. … k.p.n. M.: 1999. S. 15, 24, 30, 121. 



Успехи современной науки и образования  2017, №10 

 
 

 17 

8. Volkova Je.I. Akmeologicheskie osobennosti razvitija Ja-koncepcii pedagogov uchrezhdenij srednego 

professional'nogo obrazovanija: dis. … k.p.n. M, 2011. S. 20-21. 

9. Galimzjanova M.V. Sub#ektivnye perezhivanija detstva i Ja-koncepcii vzroslogo: dis. … k.p.n. SPb, 2006. S. 

11, 13, 15. 

10. Gavrilenko A.A. Obraz fizicheskogo Ja kak strukturnaja sostavljajushhaja Ja-koncepcii: dis. … k.p.n. M. 

2009. S. 22 – 23. 

11. Zubova L.V. Grigor'eva V.M. Psihologicheskie osobennosti Ja-koncepcii lichnosti junosheskogo vozrasta s 

asocial'noj napravlennost'ju: Monogr. Orenburg: GU RCRO, 2007. 17 s. 

12. Ivanova N.L. Rumjanceva G.V. Social'naja identichnost' teorija i praktika. M.: Izd-vo SGU, 2009. S. 13, 69. 

13. Ivashhenko A.V. Agapov V.S., Baryshnikova I.V. Problemy Ja-koncepcii lichnosti v otechestvennoj 

psihologii // Mir psihologii. 2002. №2. S. 17 – 30. 

14. Molchanova O.N. Samoocenka: Teoreticheskie problemy i jempiricheskie issledovanija: ucheb. posobie. 

O.N. Molchanova. M.: Flinta Nauka, 2010. S. 24, 85. 

15. Peshkova N.A. Teoreticheskie osnovy issledovanija Ja-koncepcii uchitelej nachal'nyh klassov s raznym 

urovnem samorazvitija. –M.: RUDN, 2009. – 6 s. 

16. Seljuch M.G. Sistemnaja koncepcija tvorcheskogo Ja rukovoditelja obrazovatel'nogo uchrezhdenija. 

Monografija. M.: Izd-vo MGOU, 2008. 65 s. 

17. Starovojtenko E.B. Modeli razvitija individual'noj otnoshenija k sebe // Mir psihologii. 2011. №1 (65). S. 55 

– 69 

18. Trufanova E.O. Edinstvo i mnozhestvennost' Ja kak problema jepistemologii: dis. … k.p.n. M, 2007. S. 132, 

168 – 169. 

19. Chernysheva E.V. Osobennosti Ja-koncepcii lichnosti osuzhdennyh: dis. … k.p.n. Ekaterinburg, 2005. S. 12, 

155s. 

20. Shhebetenko S.A. Ja-koncepcija, jempatija i psihologicheskaja blizost' v otnoshenijah chitatelja k 

literaturnym personazham: avtoref. … d.k.p.n. Perm', 2004. 19 s. 

21. Jushkov D.V. Osobennosti Ja-koncepcii starshih shkol'nikov s patologiej oporno-dvigatel'nogo apparata: dis. 

… k.p.n. M, 2005. 20 s. 

22. Jakovleva Ju.V. Psihologicheskoe soderzhanie, struktura i osobennosti samosti: dis. … k.p.n. Cheljabinsk, 

2011. 39 s. 

 

Natsak O.R., Senior Lecturer, Postgraduate, 

Tuva State University 
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Abstract: the article gives a theoretical analysis of the manifestation of the phenomenon of I in modern psy-
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Аннотация: в статье излагаются психологические особенности личностных детерминант адаптационно-

го процесса югоосетинской молодежи. В качестве таковых в исследовании были приняты уровень мотива-

ции достижения – избегания, экстернальность – интернальность личности, удовлетворенность жизнью и ее 

показатели. Анализируются результаты исследования, свидетельствующие о проявлении общей тенденции 

усреднения самооценок респондентами всех рассмотренных в исследовании показателей. 
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летворенность жизнью, локус контроля личности, личностная зрелость 
 

Целью нашего исследования было изучение 

особенностей психологических личностных ха-

рактеристик, сопровождающих адаптационный 

процесс югоосетинской молодежи. Нас интересо-

вали, прежде всего, особенности мотивации пове-

дения и деятельности и ее взаимосвязь с субъек-

тивной удовлетворенностью жизнью. 

Учитывая, что социально-психологическая 

адаптация югоосетинской молодежи сильно связа-

на с внешними, весьма нестабильными факторами 

жизнедеятельности, а также с внутренними психо-

логическими, детерминирующими возрастные 

особенности исследуемой нами группы, мы по-

считали целесообразным рассмотреть, как в этой 

группе будут проявляться показатели мотивации 

достижения успеха и мотивации избегания неуда-

чи. Также целесообразно рассмотреть, как уровень 

мотивации достижения будет коррелировать с по-

казателями субъективного контроля, выявляя либо 

поведенческую незрелость и некоторую экстре-

мальность (склонность к неоправданному риску), 

либо личностную зрелость наших респондентов. 

Выборку нашего исследования составили сту-

денты Югоосетинского государственного универ-

ситета им. А.А. Тибилова – 53 человека в возрасте 

от 18 лет до 21 года, из них 27 девушек и 26 юно-

шей. 

Мотивация избегания неудачи и мотивация 

достижения успеха исследовались с помощью тес-

товых методик Т. Элерса «Методика диагностики 

личности на мотивацию к избеганию неудач» и 

«Методика мотивации к успеху», основанных на 

теории баланса двух ведущих мотивов личности. 

Уровневое распределение результатов по обеим 

методикам приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Уровневое распределение тестовых результатов 

 
 

Различия в выраженности двух тенденций ста-

тистической значимости не имеют. Корреляция 

между показателями двух мотивационных тенден-

ций фактически отсутствует (-,101), что согласует-

ся с констатируемым Х.Хекхаузеном итогом мно-

гочисленных лабораторно-экспериментальных 

исследований анализируемых тенденций: «обе мо-

тивационные тенденции ... независимы друг от 

друга; их корреляция, как правило, низка и отри-

цательна» [5, т. 2, с.270]. Как показывают те же 

лабораторно-экспериментальные исследования, 

такая независимость двух тенденций может объ-

ясняться как психологическими характеристиками 

самих исследуемых мотивационных тенденций, 
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так и обилием связанных и взаимодействующих с 

ними личностных феноменов (самооценки, уве-

ренности в себе, уровня притязаний, активности в 

деятельности, готовности к риску, значимости 

экспериментальной цели). Кроме того, по Аткин-

сону, поведение, ориентированное на достижение 

цели, определяется результирующей тенденцией 

достижения, возникающей при совместном влия-

нии двух тенденций – тенденции стремления к ус-

пеху и тенденции избегания неудачи [1]. 

Графически уровневое распределение обеих 

переменных в процентных показателях выглядит 

так (рис. 1): 
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Рис. 1. Уровни мотивации избегания неудачи и мотивации к успеху 

 

Мотивация избегания неудачи, как можно ви-

деть, распределилась на всех четырех уровнях с 

пиком на среднем уровне и постепенным сниже-

нием на высоком и слишком высоком уровнях. 

Мотивация достижения успеха распределилась 

только на трех верхних уровнях, при этом поровну 

на среднем и слишком высоком уровнях мотива-

ции (39,63%). Привлекает внимание соотношение 

мотивационных тенденций на слишком высоком 

уровне, где мотивация достижения успеха с рез-

ким подъемом лидирует над мотивацией избега-

ния. Возникает вопрос: почему здесь иначе, чем на 

среднем и высоком уровнях, представлены иссле-

дуемые тенденции? Мы полагаем, что имеют ме-

сто разные мотиваторы выбора на самом высоком 

уровне мотивации и на нижележащих. Само опре-

деление уровня выраженности мотивации как 

слишком высокого указывает на его необъектив-

ность или неадекватность. На наш взгляд, она ко-

ренится в преимущественно эмоциональной осно-

ве таких выборов, без опоры на рациональные ар-

гументы и обоснования, на знание своего лично-

стного потенциала и способностей. Такие выборы, 

как известно, характерны людям в ранние периоды 

онтогенеза, психологически незрелым. Поэтому в 

качестве ведущего мотиватора достижения на 

наивысшем уровне мы склонны рассматривать 

психологическую незрелость этой части нашей 

выборки – несформированность устойчивых уста-

новок на активное целенаправленное достижение 

успеха при  выраженной ценностной ориентации 

на успех либо переоценку своего потенциала дос-

тижения. 

В целом мотивация достижения успеха в нашей 

выборке сильнее и выражена более концентриро-

ванно, чем мотивация избегания, которая выраже-

на слабее и более дифференцированно (градуиро-

ванно). 

Предположение о психологической незрелости 

части студенческой выборки побудило нас иссле-

довать локус контроля как одну из характеристик 

психологически зрелой личности. В своем иссле-

довании мы рассматриваем локус контроля как 

показатель склонности личности брать на себя от-

ветственность за происходящие в ее жизни собы-

тия, объяснять их своими способностями и уси-

лиями или атрибутировать ответственность за них 

внешним факторам – случайности, обстоятельст-

вам, событиям, другим людям. В первом случае 

человек считает происходящие в его жизни собы-

тия зависящими преимущественно от его лично-

стных качеств (способности, знания и умения, це-

леустремленность) и, соответственно, закономер-

ным результатом его деятельности. Во втором 

случае человек считает свои успехи или неудачи 

результатом воздействия внешних факторов (слу-

чай, везение, помощь или противодействие окру-

жающих и т.д.). Как показывают исследования, 

анализ структуры локуса контроля позволяет су-

дить об ориентированности личности на соверше-

ние того или иного действия, прогнозировать 

внешние и внутренние условия, способствующие 

или мешающие этому, определять зависимость 
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поведения от подкреплений [4]. В качестве под-

креплений рассматриваются одобрение, похвала, 

поощрение, успех. Наиболее часто в лабораторных 

исследованиях подкреплением выступает именно 

успех; в частности, установлено, что при неуспехе 

субъективная «ценность» цели снижается для 

личности из-за сопровождения неприятными эмо-

циями. 

Обоснованность выделения экстернальности – 

интернальности как характеристик личности под-

тверждена их эмпирическими исследованиями. 

Так, американский психолог Дж. Роттер экспери-

ментально выявил, что экстерналам в большей 

степени свойственны беспомощность, повышен-

ная тревожность, меньшая терпимость по отноше-

нию к другим, более слабая мотивация и выте-

кающие из нее конформизм и предрасположен-

ность к зависимости. Интернальные личности бо-

лее спокойны, менее тревожны и агрессивны, ре-

шительны, уверены в себе и независимы, легче 

устанавливают межличностные отношения, не бо-

ятся рисковать и чаще добиваются своих целей, 

лучше справляются с работой, требующей прояв-

ления инициативы, чаще достигают успеха в твор-

ческой и профессиональной деятельности. Также 

эмпирическими исследованиями выявлена поло-

жительная связь интернальности с определением 

смысла жизни, а именно – интерналы чаще нахо-

дят смысл своей жизни и ее цели. В целом, описы-

ваемые характеристики личности показывают, в 

какой мере человек чувствует себя активным 

субъектом собственной жизни и деятельности, а в 

какой – пассивным объектом воздействия внеш-

них обстоятельств, случайностей и других людей. 

Все эти данные подтверждают правомерность вы-

бора локуса контроля в качестве показателя лич-

ностной зрелости. 

Для исследования локуса контроля была ис-

пользована методика Дж.Роттера (Rotter's Internal-

External Locus of Control Scale), разработанная им 

в 1950-ых годах в рамках поведенческой психоло-

гии. Его теория экстернальности – интернально-

сти, составившая концептуальную основу методи-

ки, основной своей задачей имела прогнозирова-

ние поведения человека в ситуации выбора. В сво-

ем исследовании мы применили методику «Локус 

контроля Дж. Роттера» в варианте О.П. Елисеева 

[2]. В методике выделяются два вида локуса – ин-

тернальный и экстернальный – согласно приве-

денным выше характеристикам. По итогам тести-

рования определяется уровень выраженности каж-

дой из двух поведенческих тенденций. Тестовые 

результаты в нашей выборке распределились сле-

дующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 

Уровневое распределение выраженности экстернальности – интернальности 

Уровень Экстернал % Интернал % 

Слабая выраженность  9 16,98 1 1,89 

Средняя  37 69,81 40 75,47 

Высокая  7 13,21 12 22,64 
 

Наиболее представленной со значительным 

превосходством оказалась средняя степень выра-

женности обеих тенденций – 69,81% экстерналь-

ность и 75,47% интернальность (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровни выраженности экстернальности – интернальности 
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При статистической незначимости различий 

распределения приведенных данных можно счи-

тать исследуемые тенденции равно представлен-

ными. Такой результат представляется нам вполне 

закономерным и согласующимся с положениями 

теории экстернальности – интернальности. 

Экстернальность – интернальность, подобно 

мотивации достижения – избегания, представля-

ются альтернативными характеристиками лично-

сти, но в отличие от мотивационных тенденций с 

точки зрения современных научных концепций 

они представляют собой полюса некоего единого 

континуума, на котором каждый человек занимает 

определенную позицию. Иными словами, не су-

ществует в чистом виде интерналов или экстерна-

лов, поскольку в каждом человеке в разных соот-

ношениях представлены обе эти характеристики. 

Наиболее оптимальным при этом считается внут-

ренне-внешний локус контроля [4]. Такие люди 

обладают относительной стабильностью, вместе с 

тем чувствительностью (восприимчивостью) к 

внешним обстоятельствам и соответственно им 

гибкостью поведения. При такой амбивалентности 

в ситуации выбора, согласно теории Дж.Роттера, 

реализуется то действие, у которого выше «пове-

денческий потенциал», складывающийся из субъ-

ективной вероятности подкрепления после совер-

шения действия и субъективной «ценности» этого 

подкрепления. 

Полагаем, что выявившаяся в нашем исследо-

вании равная представленность экстернальности – 

интернальности свидетельствует именно о таком 

внутренне-внешнем локусе контроля. Это означа-

ет, что молодые люди при выборе своих действий 

в той или иной ситуации проявляют либо тот, ли-

бо иной тип поведения в зависимости от результа-

тов анализа и когнитивной оценки ситуации. Вы-

явленная амбивалентность экстернальности – ин-

тернальности не носит конфликтный характер, а 

отражает отношение целенаправленного выбора 

типа поведения по дизъюнктивной логике альтер-

нативы «или – или», что подтверждается обратно 

пропорциональным характером высокой корреля-

ции между показателями интернальности – экс-

тренальности (-,820**).  

Такой выбор ориентирован на суждение о ве-

роятности позитивного подкрепления. При этом в 

ситуации выбора само суждение о возможности 

избежать неудачи (правильным выбором типа по-

ведения) тоже выступает, на наш взгляд, позитив-

ным мотиватором. Соответственно можно гово-

рить о том, что успех является одним из преобла-

дающих вариантов подкрепления и одним из ве-

дущих факторов выбора поведенческой тенден-

ции. 

Таким образом, выявленные особенности пове-

денческих тенденций совпадают с особенностями 

мотивационных тенденций – преобладание сред-

них значений при амбивалентности исследуемых 

тенденций. 

Поскольку выявленные тенденции имеют це-

лью достижение желаемого и личностное благо-

получие, мы исследовали удовлетворенность жиз-

нью как показатель эффективности избираемых 

тенденций и, в целом, поведенческой тактики на-

ших респондентов. 

Шкала удовлетворённости жизнью E. Diener, 

R.A. Emmons, R.J. Larsen и S. Griffin (сокр. 

ШУДЖ, англ. Satisfaction With Life Scale, сокр 

SWLS) измеряет эмоциональное переживание ин-

дивидом собственной жизни как целого, отра-

жающее общий уровень психологического благо-

получия. В методике предлагается высказать со-

гласие или несогласие с пятью высказываниями, 

используя 7-балльную шкалу. Суммарное количе-

ство баллов показывает один из шести уровней 

удовлетворённости жизнью: намного выше сред-

него, выше среднего, средний результат для 

взрослого человека, чуть ниже среднего, явно ни-

же среднего, намного ниже среднего. 

В нашем исследовании результаты методики 

распределились по уровням следующим образом 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Уровневое распределение удовлетворенности 

Уровень n % 

ННС 2 3,77 

НС 9 16,98 

ЧНС 10 18,87 

С 17 32,07 

ВС 10 18,87 

НВС 5 9,43 
 

Графически процентное распределение уровней удовлетворенности приведено ниже (рис. 3). 
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Рис. 3. Уровневое распределение удовлетворенности 

 

Как и в двух других методиках, наиболее вы-

раженным оказался средний уровень удовлетво-

ренности жизнью – из шести возможных уровней 

треть выборов приходится на средний уровень. 

Однако если объединить предлагаемые в методике 

6 уровней в три зоны высокого, среднего и низко-

го уровня, то увидим слабо обозначившуюся тен-

денцию к занижению уровня удовлетворенности 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Объединенные уровни удовлетворенности жизнью 

 

Эта тенденция схожа с тенденцией, выявленной 

в анализе мотивации достижения – избегания. 

Возможно, сходство тенденций в самооценках 

есть проявление стиля принятия решения при ра-

боте с тестами, а, возможно, проявление некото-

рой осторожности при оценке показателей своей 

жизни. В пользу последнего предположения гово-

рят и средние значения корреляций между шкала-

ми анализируемой методики (табл. 4). 
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Таблица 4 

Корреляции шкал методики ШУДЖ 

 

 
Рис. 5. Корреляционный граф 

 

Корреляционный граф наглядно показывает, 

что в структуре корреляционных связей отмеча-

ются два семантических блока: один связан непо-

средственно с удовлетворенностью жизнью, а дру-

гой – с достижением ведущих желаний и целей в 

жизни. Удовлетворенность жизнью связана, преж-

де всего, с достижением главного (,595
**

), с пре-

восходными условиями жизни (,549
**

) и, наконец, 

с соответствием жизни идеалу личности (,435
**

). 

Другой семантический блок образует показатель 

«Достижение главного», имеющий, кроме указан-

ной, значимую корреляцию с показателем «Изме-

нения в жизни» (,418
**

). Нежелание каких-либо 

изменений в жизни вполне логично при достиже-

нии главного и, как следствие, при удовлетворен-

ности жизнью, поскольку эта шкала измеряет ког-

нитивную оценку соответствия жизненных об-

стоятельств ожиданиям человека и некую меру 

внутренней гармонии и психологической удовле-

творенности. 

Выводы. Мотивация достижения успеха в на-

шей выборке выражена сильнее и более концен-

трированно, чем мотивация избегания. Особенно-

сти экстернально-интернальных поведенческих 

тенденций совпадают с особенностями мотиваци-

онных тенденций – преобладание средних значе-

ний при амбивалентности исследуемых тенден-

ций. При этом субъективная удовлетворенность 

жизнью у югоосетинской молодежи также имеет 

средние значения показателей и связана, прежде 
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всего, с достижением главного в жизни и превос-

ходными условиями жизни. 

Общая тенденция усреднения всех рассмотрен-

ных в нашем исследовании показателей свиде-

тельствует, на наш взгляд, о некоторой осторож-

ности в самооценках наших респондентов и побу-

ждает предположить существование некоего мо-

тивирующего фактора более высокого уровня, чем 

рассмотренные в нашем исследовании. В качестве 

такого мотиватора мы рассматриваем психологи-

ческую зрелость личности. В нашем же исследо-

вании особенности рассматриваемых тенденций 

указывают на личностную незрелость некоторой 

части нашей выборки как на несформированность 

устойчивых установок на активное целенаправ-

ленное достижение успеха. 

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования мы выявили ряд особенностей психо-

логических личностных характеристик, сопровож-

дающих адаптационный процесс югоосетинской 

молодежи
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПАМЯТИ 
 

Аннотация: приводится логически упорядоченная классификация видов и типов памяти, обслуживаю-

щей действия человека. Музыкальная память, с точки зрения авторов, является одним из типов памяти, 

специфика которого связана с особенностями музыкального материала и действий с ним, координирующих 

взаимодействие различных модальностей. Рассмотрены некоторые методы и результаты зарубежных экс-

периментов с кратковременной и долговременной музыкальной памятью. Намечена перспектива для буду-

щих экспериментальных исследований музыкальной памяти. 

Ключевые слова: виды и типы памяти, музыкальная память, метод парных сравнений, метод узнавания, 

знакомость и называемость мелодий 
 

Прежде чем говорить о музыкальной памяти, 

необходимо рассмотреть её в контексте общепси-

хологической концепции памяти, чтобы яснее 

представить себе как то, что есть в музыкальной 

памяти всеобщего и что в ней специфичного, если 

оно есть там. Поскольку даже в учебниках по пси-

хологии мы не находим логически строгого опи-

сания системы памяти, кроме неупорядоченного 

перечисления её разновидностей, мы попытались 

восполнить этот пробел, используя материал, 

представленный в различных учебниках и моно-

графиях (см., например, [9]) а также из курса лек-

ций второго автора. Во второй части статьи будут 

рассмотрены некоторые зарубежные эксперимен-

тальные исследования музыкальной памяти. 

Обозначим основные критерии классификации 

различных модусов памяти. К самому общему 

(видовому) уровню классификации относятся те 

же критерии, по которым различаются  все другие 

высшие психические функции: произвольность, 

средства
1
, длительность. Признаки, относящиеся 

к первым двум критериям, могут принимать два 

значения: или они явно присутствуют в операцио-

нальном составе действия, или же их там нет. 

Критерий времени применительно к памяти имеет, 

в отличие от первых двух, непрерывную шкалу 

(как и само время), но и здесь принято делить её 

на два дихотомических участка. Таким образом, в 

соответствии с двумя полярными значениями трёх 

критериев получаем шесть (2 х 3) видовых моду-

сов памяти, которые представлены на рис. 1: дол-

говременная – кратковременная (критерий дли-

тельности), произвольная – непроизвольная (кри-

терий произвольности), непосредственная – опо-

средствованная (критерий средств). 

 
Рис. 1. Классификация видов памяти по трём критериям: произвольность (П),  

средства (С) и время (В). Знаки + и – указывают, соответственно, на наличие или отсутствие  

признаков критерия у данного вида. Вд – длительное время (от нескольких минут и более),  

Вк – короткое время ( от долей секунды до 5-10 минут). Двунаправленными стрелками  

обозначены обмены информацией между памятью и текущим действием индивида 
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К следующему, более низкому уровню класси-

фикации относятся типы памяти, которые разли-

чаются по критерию ведущей сенсорной модаль-

ности
2
 запоминаемого материала. В соответствии 

с количеством таких модальностей обычно выде-

ляют следующие типы памяти: зрительная, слухо-

вая, тактильная, мышечная, кинестетическая
3
, 

обонятельная и вкусовая. Если в том или ином из 

перечисленных выше видов функционируют не-

сколько ведущих модальностей, то тогда говорят о 

синестезийной памяти. С точки зрения логической 

строгости классификации, синестезийную память 

следует рассматривать как частный случай мо-

дального обеспечения того или иного вида памяти, 

а не как её особый вид
4
. Например, в долговре-

менной памяти её содержимое может быть пред-

ставлено одновременно в зрительной и слуховой 

модальности (феномен цвето-музыки, внутреннее 

озвучивание нотной записи и др.). Заметим, что в 

каждом из видов памяти могут быть представлены 

несколько модальных типов – ведущий и фоновые. 

Если рис. 1 мысленно разделить по вертикаль-

ной оси времени (зелёные стрелки), на две части, 

то слева от неё окажутся генетически более ран-

ние (натуральные, по Л.С. Выготскому [7]) виды 

памяти – непосредственная, непроизвольная, и 

частично долговременная и кратковременная. На 

их основе в ходе онтогенетического развития ин-

дивида формируются более поздние виды памяти, 

представленные в правой части, – произвольная, 

опосредствованная, и частично долговременная и 

кратковременная. По мере приобретения индиви-

дуального опыта выполнения действий в различ-

ных ситуациях механизмы натуральных видов па-

мяти модифицируются, благодаря чему они могут 

принимать на себя исполнительные функции, ра-

нее специфичные для высших форм. Этот процесс 

связан с переходом сознательно выполняемых 

действий на неосознаваемые уровни. Возникает 

вторичная непосредственность и опосредован-

ность (или так называемое имплицитное знание). 

Все виды и типы памяти функционируют не 

изолировано, а взаимодействуя друг с другом, об-

служивая текущие операции, входящие в состав 

выполняемого действия. В отличие от биологиче-

ских механизмов
5
 и свойств памяти, которые 

обеспечивают запечатление и хранение приобре-

таемого опыта в нервных структурах, психологи-

ческий уровень осуществляет координацию вклю-

чения различных видов и типов памяти на микро- 

и макро-интервалах выполнения действия или по-

следовательности действий. То есть действие яв-

ляется дирижёром, который указывает, какая 

именно память и какое именно её содержание не-

обходимо в данный момент его выполнения. 

Приведенная классификация, на наш взгляд, 

исчерпывает все возможные модификации памяти. 

Появившиеся в последнее время названия, такие 

как оперативная (рабочая), семантическая, декла-

ративная, эпизодическая, автобиографическая па-

мять и др., скорее относятся не к базовым её моду-

сам, а либо к их комбинациям, либо к специфиче-

скому содержанию хранимого материала (декла-

ративная, семантическая, автобиографическая па-

мять). То же самое можно сказать и о музыкаль-

ной памяти. 

Если раньше было принято считать музыкаль-

ную память особым видом памяти, то сейчас 

большинство авторов согласны с тем, что она – 

частный случай «общей» памяти [14, 25]. Правда, 

некоторые авторы поддерживают старую тради-

цию,  привлекая неврологические данные, напри-

мер, об особой локализации нервных механизмов 

музыкальной памяти [12, 18]. Однако такие дан-

ные не могут служить исчерпывающим основани-

ем для психологической классификации видов па-

мяти. 

Термин музыкальная память имеет смысл лишь 

в том случае, если иметь в виду при этом специ-

фичность запоминаемого материала и действий, 

организующих процессы памяти, – запечатление, 

хранение и воспроизведение. Но как раз в этом 

аспекте сейчас вырисовывается иная картина, в 

которой подчёркивается скорее то общее в музы-

кальной памяти, что есть в других, немузыкаль-

ных видах деятельности, а не её особенности [8, 

15, 16, 17] О последних вообще не идёт речи, разве 

что только в количественном отношении, хотя и 

здесь немало спорных моментов. 

Вот что говорил о специфичности музыкальной 

памяти Н.А. Римский-Корсаков, анализируя спо-

собности, которые требуются для профессиональ-

ного обучения музыке: «…музыкальная память, 

как и память вообще, играя важную роль в облас-

ти всякого умственного труда, труднее поддается 

искусственным способам развития и заставляет 

более или менее примириться с тем, что есть у ка-

ждого данного субъекта от природы.» [22, c. 61] 

(Курсив наш). Здесь подчёркивается, с одной сто-

роны, общность музыкальной памяти с памятью 

вообще, а, с другой стороны, её особенность – в 

том, что она больше связана с натуральными (дан-

ными от природы) видами памяти и труднее 

«окультуривается». С таким отличительным при-

знаком музыкальной памяти едва ли согласится 

кто-нибудь из современных авторов учебников по 

музыкальной психологии [8, 17, 26], в которых 

подчёркивается (хотя чисто декларативно) важная 

роль произвольности и опосредованности в разви-

тии музыкальной памяти. 
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Предлагаются иные отличительные признаки 

музыкальной памяти: решающее значение слухо-

вого восприятия и слуховых образов и более об-

ширная полимодальность. На это указывал ещё 

Б.М. Теплов , который, однако, отмечал, что «Нет 

оснований говорить в этой связи о каких-либо 

специфических музыкальных способностях в об-

ласти памяти» [25, с. 304]. Это нужно понимать 

так, что музыкальная память специфична, по срав-

нению с другими типами памяти, только в количе-

ственном, а не качественном отношении. Действи-

тельно, для приводимых многими авторами при-

меров особенностей музыкальной памяти можно 

найти аналоги в любых видах немузыкальной дея-

тельности. В них по-разному распределяются «ве-

са» разных модальностей и их количество. Опера-

циональный же состав действий для многих видов 

деятельности меняется незначительно, и в них мы 

видим много общего, несмотря на различия в ма-

териале. Об этом говорят, в частности, всё более 

часто появляющиеся в современной литературе 

сравнения музыкального и речевого синтаксиса 

[38]. Возможно, недалеко то время, когда будет 

обнаружено сходство в характере формирования 

двигательных навыков (как это представлено в 

работах Н.А. Бернштейна [5]) и навыков музы-

кального исполнительства. Вообще, многое из то-

го, что относилось ранее к специфически музы-

кальным способностям, теперь ставится в зависи-

мость от восприятия, внимания, мышления, эмо-

ций, темперамента, личностных свойств индивида, 

как они трактуются в общепсихологическом кон-

тексте. Заимствуя выражение М. Полани [21], 

можно сказать, что музыкальная память – это лич-

ностная память. 

Запоминание начинается с восприятия, во вре-

мя которого происходит запечатление – формиро-

вание следов сенсорных воздействий. И уже здесь 

мы встречаемся с фундаментальным различием 

между памятью профессионального музыканта и 

памятью не музыканта. Это различие закладывает-

ся на уровне восприятия, результат которого, как 

известно, зависит как от внешней стимуляции, так 

и от внутренних установок воспринимающего, 

которые сложились в его предшествующем опыте 

и хранятся в долговременной памяти на неосозна-

ваемых уровнях. В этой связи очень полезной 

представляется классификация типов слушателей 

музыки, которую предложил Т.В. Адорно [1]. В 

дальнейшем мы воспользуемся названиями типов 

из этой классификации, хотя их содержательная 

характеристика у нас будет несколько иная. 

Первый, редко встречаемый тип, – это профес-

сиональные музыканты. Их отличает приобретён-

ная в процессе специального образования и в 

практике музыкального исполнительства способ-

ность воспринимать музыку структурно, а не как 

последовательность отдельных звуков (атомарно). 

Не музыканты также обладают такой способно-

стью (например, читая текст, они фиксируют в 

своём сознании слова, а не образующие их буквы), 

но эта способность оказывается не применима к 

музыкальному материалу. Последний имеет свою 

специфику, которая отражена во множестве музы-

кальных терминов, известных только профессио-

налу. Овладевая этими терминами при сопровож-

дении их соответствующими звучаниями, музы-

кант обогащает своё восприятие, фиксируя в нём 

то, чего нет в отдельном звуке, – ритм, полифо-

нию, гармонию
6
, стиль, динамику мелодии и т.п. 

Этот особо организованный и сохранённый в па-

мяти перцептивный материал в дальнейшем опо-

средует восприятие, привнося в него  одну из со-

ставляющих смысла звуковой последовательно-

сти. Созданная поколениями теория, пропущенная 

через сознание индивида, оседает в его имплицит-

ной памяти, чтобы оттуда направлять сиюминут-

ное восприятие. 

Память не музыканта, характерная для слуша-

телей других типов, упоминаемых в классифика-

ции Адорно, отличается отсутствием у них той 

внутренней детерминанты восприятия, которая 

есть у профессионального музыканта. Среди них в 

нашем контексте интересен второй тип, для кото-

рого характерна любовь к музыке, но нет опыта 

музыкального исполнительства и знания теории 

музыки. Его отношение к музыке определяется, с 

одной стороны, субъективными ощущениями 

свойств звука (громкость, высота, тембр, длитель-

ность), врождёнными предпочтениями одних зву-

ков перед другими («люблю фортепиано, но нена-

вижу скрипку»), а с другой стороны, – стихийно 

сложившимися и отложенными в индивидуальной 

памяти стереотипами музыкальных форм, которые 

характерны для его среды обитания или с которы-

ми он познакомился в своей жизни
7
. С раннего 

детства и даже до рождения мы окружены музы-

кой, которая воздействует на нас помимо нашей 

воли (непроизвольно) и непосредственно соприка-

саясь с нашими органами чувств. И точно так же 

непроизвольно и непосредственно она откладыва-

ется в нашей памяти, чтобы затем при благопри-

ятных условиях опосредовать то, что мы воспри-

нимаем в данный момент. Это неподдающийся 

самонаблюдению, лежащий за границами созна-

ния процесс маскируется сознаваемым содержа-

нием чувственного восприятия, которому в случае 

простого любителя музыки не ведомы абстракции  

её теории. Остаётся только одно неопределённое 

чувство приятности или неприятности, знакомости 

или незнакомости слышимого, что составляет 

предмет многочисленных экспериментальных ис-
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следований эмоционального восприятия музыки 

(обзор см. в [32 ]). И уже не собственно музыка, а 

непрогнозируемая и потому забавная смена ото-

рванных от своего предмета чувствований, вызы-

ваемых динамикой мелодии, заполняют память 

слушателя. Смысл музыки для слушателя второго 

типа сводится к её чувственной репрезентации. 

Аффект теряет интеллектуальность, сохраняя дан-

ную ему от природы гедонистичность. Заметим, 

что чувственная репрезентация и связанные с ней 

эмоции не чужды профессиональному музыканту, 

но они интегрированы в его музыкальный опыт, в 

котором аффект и интеллект образуют неразрыв-

ное единство. А более глубокий и разносторонний 

смысл способствует более прочному и длительно-

му запоминанию, что подтверждается экспери-

ментальными данными, на которых мы остано-

вимся ниже. 

Сказанное о втором типе справедливо в случае 

инструментальной музыки, или музыки без слов. 

В случае других жанров (песни, романсы) у этого 

типа слушателя появляется ещё один источник 

локальных и глобальных смыслов, которые пред-

ставлены в речевом формате, более развитом и 

привычном для него. И здесь появляется возмож-

ность непроизвольного формирования у слушате-

ля музыкально-речевых ассоциативных образов, 

которые  легко закрепляются в памяти в силу про-

стоты своей гармонической и ритмической орга-

низации, а также простоты своего смыслового со-

держания.  Такие образы не только легко форми-

руются, но так же легко воспроизводятся
8
. Не уди-

вительно поэтому, что во всём множестве слуша-

телей второго типа число поклонников песенного 

жанра намного превышает число любителей инст-

рументальной музыки, хотя уровень профессио-

нальной подготовки у тех и других может быть 

весьма далёким от уровня профессиональных му-

зыкантов. 

Есть ещё один источник долговременного за-

поминания и эмоционального отношения к музы-

ке. Это – ассоциативные комплексы, возникающие 

при совпадении во времени восприятия музыки и 

ситуации, в которой она звучит. Здесь имеется в 

виду ситуация в широком смысле, включающем 

не только её объективный состав, то есть внешнее 

окружение, в котором находится слушающий, но и 

его психологическое состояние на данный момент. 

Чем более сильное эмоциональное отношение 

слушающего к происходящему во время звучания 

музыки, тем более сильной становится ассоциация 

между этой музыкой и ситуацией. Повторения та-

кого сочетания ещё больше усиливают эту связь. 

Согласно определению ассоциации, восприятие 

только одного из элементов ассоциативной пары 

при определённых условиях с большой вероятно-

стью может вызвать образ другого элемента. В 

нашем случае или знакомая музыка может ини-

циировать воспоминания о ситуации, или наобо-

рот. Так или иначе, сложившееся соотношение 

между элементами ассоциативной пары  придаёт 

смысл ассоциативному комплексу. Одно видится 

через другое, приобретая новые свойства. Слухо-

вой образ безразличной ранее мелодии, сопряжён-

ный с эмоционально насыщенной ситуацией, впи-

тывает в себя эту эмоциональность и становится 

таким же небезразличным, как и сама ситуация. В 

единстве с ней мелодия приобретает для слушаю-

щего личностный смысл. Для не музыканта это 

может быть единственный смысл, тогда как для 

профессионала это ещё одна составляющая смыс-

ла. Заметим, что всё это происходит в непроиз-

вольной и непосредственной памяти, избиратель-

но отбирающей материал для сохранения. Осозна-

ётся только воспроизводимый продукт, который 

привносит в настоящее эмоциональный тон про-

шлого. Это сугубо индивидуальный опыт, кото-

рый передавать другим могут только гениальные 

писатели (например, Т. Манн в его «Доктор Фау-

стус»). 

Вернёмся к первому типу в классификации 

Адорно. Как правило, профессиональные музы-

канты – это одновременно и исполнители музы-

кальных произведений на тех или иных инстру-

ментах и с разной степенью мастерства. Музы-

кальное исполнительство – предмет отдельного 

разговора. Мы затронем только один из его аспек-

тов, который имеет отношение к музыкальной па-

мяти. 

Исполнение предполагает предварительное ра-

зучивание, запоминание и воспроизведение произ-

ведения. Это те же действия, которые мы выпол-

няем при работе с обычным  текстовым материа-

лом
9
. Различие заключается в том, что при разучи-

вании музыкальной пьесы параметры воспроизве-

дения её на конечном этапе (по памяти) сущест-

венно отличаются от того, что имело место на 

предыдущих этапах: исключаются ошибочные 

движения, изменяются темп (от искусственно за-

медленного к адекватному), содержание локаль-

ных смысловых фрагментов, динамический пат-

терн моторики, слуховые и тактильные ощущения 

при извлечении звука. Это во многом похоже на 

происходящее при формировании двигательных 

навыков, когда, по выражению Н.А. Бернштейна, 

образ движения, как оно выглядит снаружи, сме-

няется образом движения, как оно выглядит из-

нутри [5]. По мере продвижения от первых этапов 

разучивания к адекватному воспроизведению про-

исходит постоянная смена структур интермодаль-

ных взаимодействий [11]. Все эти пока ещё мало 

изученные на материале музыкального исполни-
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тельства процессы в конечном счёте определяют 

то, что  будет загружено в память для длительного 

хранения. Как долго будет длиться разучивание до 

завершения его на стадии адекватного воспроиз-

ведения и насколько оно окажется эффективным, 

– зависит не только от опыта исполнителя и вооб-

ще от его индивидуальности, но и от того, на-

сколько оно отвечает психологическим принципам 

формирования навыков. Разработка таких прин-

ципов применительно к музыкальному исполни-

тельству – одна из перспективных задач музы-

кальной педагогики
10

. 

Если в нашей стране и проводились какие-либо 

экспериментальные исследования музыкальной  

памяти, то это скорее всего эпизодические, не сис-

темные и к тому же малодоступные для «всеобще-

го обозрения» работы [11, 13, 23, 26]. Здесь мы 

очень отстаём от зарубежных коллег как по тема-

тике, так и по объёму исследований. 

Экспериментальное изучение музыкальных 

способностей – довольно трудное занятие. Вот что 

отмечает по этому поводу Адорно: 

«Наука с трудом может удостовериться в со-

держании субъективного музыкального опыта и 

выйти за пределы внешних показателей-индексов, 

и эта трудность чуть ли не вызывает запрет на их 

изучение. С помощью эксперимента можно еще 

распознать степень интенсивности реакции, но 

вряд ли ее качество. То буквальное, например фи-

зиологическое, воздействие, которое производит 

на людей музыка, все, что можно измерить (здесь 

замеряли даже влияние ее на частоту пульса), со-

всем не тождественно эстетическому постижению 

произведений искусства. Музыкальное самона-

блюдение весьма неопределенно. И, наконец, вер-

бализация музыкальных впечатлений у большин-

ства наталкивается на непреодолимые препятст-

вия, коль скоро слушатели не владеют музыкаль-

ной терминологией.» [1, c. 12]. 

Но даже профессионалы далеко не всегда пре-

восходят не музыкантов в показателях, устанавли-

ваемых в эксперименте. К тому же здесь особо 

ощущаются ограниченные возможности экспери-

мента контролировать все важнейшие факторы, 

способные оказать влияние на регистрируемый 

показатель. Поэтому экспериментаторы обычно 

выбирают элементарные, низкоуровневые компо-

ненты музыкальных способностей, теоретически 

экстраполируя полученные данные на более слож-

ные ситуации. Тем не менее, эти данные представ-

ляют интерес с точки зрения возможности их ис-

пользования для построения в будущем высоко-

уровневой теории музыкальных способностей. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Наиболее содержательный обзор зарубежных 

экспериментальных исследований музыкальной 

памяти содержится в [31, Гл. 8]. Здесь представле-

ны следующие разделы: долговременное и кратко-

временное запоминание; влияние степени знаком-

ства мелодии; влияние знания о формальной 

структуре музыкальной системы, к которой при-

надлежит мелодия; влияние интервала удержания 

заученной мелодии; роль приобретенного музы-

кального опыта и возраста; сходство музыкальной 

памяти с памятью на некоторые другие материа-

лы. 

В работах по кратковременной музыкальной 

памяти основной парадигмой является метод пар-

ных сравнений: испытуемому предлагают прослу-

шать вначале одну небольшую мелодию (стан-

дарт), затем – другую, после чего он должен ска-

зать, отличается ли вторая мелодия от первой или 

нет. Испытуемыми могут быть как музыканты, так 

и не музыканты
11

. Какие здесь возможны вариан-

ты? 

Наиболее простая задача для испытуемых – не 

музыкантов и музыкантов – определение различия 

или идентичности мелодий, состоящих из 5-7 зву-

ков. Обе категории испытуемых демонстрируют 

хорошие показатели. Задача усложняется, если 

мелодии длиннее или если они предъявлены в 

слишком медленном или быстром темпе. Другая 

сложность возникает, когда парные мелодии на-

чинаются с разных звуков (нот) и вторая мелодия 

является транспозицией стандарта; в этом случае 

важную роль играет относительный, а не абсо-

лютный слух. 

Когда задание на определение «сходства-

отличия» усложнено любым вышеупомянутым 

способом, большое значение имеет предваритель-

ное знание мелодий. В одном эксперименте [30] 

попросили слушателей сравнить хорошо извест-

ные и новые мелодии длиной 11-21 нот, предъявив 

их в различных темпах – быстром, среднем и 

очень медленном (0.6, 3.0, и 6.0 нот/с, соответст-

венно). Чтобы сделать задачу еще более сложной, 

в разных отрывках изменялись две ноты. Наилуч-

шими были результаты сравнения знакомых мело-

дий; хорошими были и результаты для разнотем-

повых мелодий в паре, причем, хотя преимущест-

во знакомых мелодий было везде очевидно, оно 

было сильнее при среднем (обычном и знакомом) 

темпе, по сравнению с медленным и быстрым. Это 

может объясняться тем, что знакомые мелодии 

имеют названия, ассоциированные с привычным 

темпом, и они  труднее актуализируются при ус-

коренном или замедленном темпе. 

Влияние предварительного знания мелодии 

проявляется еще в одном интересном факте. Если 

стимульная пара состоит из новой и транспониро-

ванной мелодий, то даже опытные музыканты ис-

пытывают трудности при их сравнении, хотя они 
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показывают более высокие показатели, по сравне-

нию с не музыкантами. Но если новый стандарт 

предъявляется несколько раз (5-6), то он становит-

ся более знакомым, и это приводит к улучшению 

показателей сравнения [28]. 

В экспериментах с долговременной музыкаль-

ной памятью, которая в значительной степени за-

висит от предшествующих знаний, обычно ис-

пользуется метод узнавания. Вначале испытуе-

мым предъявляются звуковые последовательно-

сти
12

 разной длины и сложности, после чего через 

10-30 минут (фаза удержания в памяти) предъяв-

ляется другой ряд последовательностей, в которых 

есть как некоторые из ранее предъявленных, так и 

новые, не звучавшие ранее. Испытуемый должен 

решить, какие последовательности относятся к 

«старым» (ранее предъявленным), а какие – к но-

вым (ранее не предъявлявшимся). Точность вы-

полнения задания оценивается коэффициентом 

правильности (отношением действительного ко-

личества «старых» к количеству «старых», кото-

рые были названы таковыми при узнавании) и ко-

эффициентом ошибок (отношением количества 

новых последовательностей к количеству таковых, 

названных «старыми»). Высокие коэффициенты 

правильности («попадания») и низкие коэффици-

енты ошибок («ложных тревог») свидетельствуют 

о хорошем выполнении задания. 

В одной из работ [27] описываются экспери-

менты с применением знакомых и новых мелодий. 

Последние содержали те же количество звуков, 

среднюю величину интервала, ритмические еди-

ницы и имели тот же уровень приятности, что и 

хорошо знакомые мелодии. Авторы использовали 

несколько рангов знакомости: хорошо знакомые 

по собственному опыту, просто знакомые, частич-

но знакомые (почти как в феномене «на кончике 

языка»). Существенно более высокие показатели 

распознавания были характерны для знакомых 

мелодий, что не удивительно. Но в этой работе 

были отмечены некоторые нюансы, которые по-

лезно учитывать при выяснении природы мелоди-

ческой памяти. Как молодые, так и здоровые по-

жилые люди (59-80 лет) показали более высокие 

коэффициенты попаданий и более низкие показа-

тели ложных тревог для хорошо знакомых мело-

дий, когда эти и новые мелодии предъявлялись 

отдельными списками. Иные результаты были по-

лучены, когда хорошо знакомые и новые мелодии 

были как в первом стимульном списке, так и во 

втором  списке для узнавания. В этом случае хо-

рошо знакомые мелодии узнавались несравненно 

лучше, чем новые, как и тогда, когда они предъяв-

лялись раздельными списками. Однако количество 

ложных тревог было почти одинаковым для обеих 

мелодий, а не более низким для хорошо знакомых. 

В терминах теории обнаружения сигналов разли-

чение старая-новая было гораздо лучше для хоро-

шо знакомых мелодий, чем для новых, но имел 

место сдвиг распределений оценок хорошо знако-

мых мелодий, когда они назывались как «старые». 

Это объясняется тем, что при узнавании мелодий 

суждения старая-новая основываются преимуще-

ственно на субъективном знакомстве («что-то зна-

комое»), для которого характерно отсутствие при-

поминания информации об источнике этой знако-

мости. В случае, когда обе мелодии смешаны в 

первом списке, а затем предъявляются отдельно 

для узнавания, слушатели компенсируют тенден-

цию давать ложные тревоги на хорошо знакомые 

мелодии, принимая более строгий критерий узна-

вания для них, по сравнению с критерием для но-

вых мелодий. То есть, при предъявлении хорошо 

знакомой мелодии они говорят «старая», только 

когда она очень знакомая. Однако, если оба типа 

мелодий присутствуют в первом и во втором спи-

сках, это будет труднее сделать, поскольку здесь 

необходимо подстраивать критерий от пробы к 

пробе. 

В работе [35] сравнивали распознавание новых 

и хорошо знакомых мелодий в зависимости от их 

«давности» и «частоты».  Для эксперимента были 

написаны новые мелодии в мажорных и минорных 

тональностях, стандартных ритмах, темпах и ме-

лодических линий, с условием, что они будут, по 

крайней мере, столь же различимыми, как и из-

вестные мелодии, и одинаковые по продолжи-

тельности (в среднем 12.3 нот против 15.6 нот для 

известных мелодий). Испытуемые слушали после-

довательности новых и хорошо знакомых мело-

дий, в которых одна половина каждой категории 

была представлена один раз, а другая – три раза. 

Днём позже, были предложены другие мелодиче-

ские последовательности, построенные тем же об-

разом. После этого испытуемые выполняли  два 

теста на память, в одном из  которых они оценива-

ли частоту экспозиции мелодий (одно либо три 

предъявления), а во втором оценивали их недав-

ность (мелодия того же дня либо предъявленная 

днём ранее). Суждения о частоте были незначи-

тельно менее точными для новых мелодий, чем 

для хорошо знакомых, но различия между трое-

кратным и однократным предъявлением было слу-

чайным для обоих. Напротив, суждения о недав-

ности были значительно менее точными для но-

вых мелодий, чем для хорошо знакомых, а разли-

чие между узнаваниями новых мелодий первого и 

второго дней приближалось к случайному. Кроме 

того, на суждения о недавности новых мелодий 

больше влияла частота, чем сама недавность. То 

есть, трижды предъявленные мелодии, услышан-

ные в первый день, получили больше суждений 
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«те же самые», чем один раз предявленные и ус-

лышанные во второй день. Эти результаты свиде-

тельствуют о том, что в случае новых мелодий  

время их предъявления вспоминается плохо, и су-

ждения по памяти базируется по большей части на 

силе чувства знакомости. 

Одним из факторов, существенно влияющих на 

распознавание музыки, является её «узнавае-

мость» [36]. Этот термин не имеет однозначного 

истолкования. Обычно в эксперименте сравнива-

ются мелодии, ранее неизвестные испытуемым, и 

хорошо им известные, часто слышимые в повсе-

дневной жизни. Экспериментаторы обычно избе-

гают путаницы, связанной с возможностью узна-

вания мелодий либо по перцептивным, либо по 

музыковедческим признакам (похожей тонально-

стью, звуковысотным движением, ритмом). Но 

здесь есть ещё один фактор, на который мало об-

ращается внимания, – это словесное название (или 

описание) мелодии; например, «лейтмотив мю-

зикла «Кошки», или «я слышал эту же самую пес-

ню вчера на вечеринке», или «я не могу опреде-

лить эту мелодию, но звуки знакомые». Всё это 

разные степени знакомости – от того, что действи-

тельно имело место в индивидуальном опыте, но 

осталось чем-то неопределенным, до осознанного 

воспоминания с подробной перцептивной и кон-

текстной информацией. В эксперименте [34] было 

показано, что есть положительная корреляция (r = 

0.52) между точностью суждений о новизне зна-

комых мелодий и их названием (оно определялось 

в тесте на называние). В другом межгрупповом 

эксперименте, проведенном по методу парных ас-

социаций, испытуемым предъявляли мелодии вме-

сте с названиями животных, после чего им нужно 

было вспомнить названия животных в ответ на 

предъявленные мелодии или наоборот. Первой 

группе испытуемых предъявляли хорошо знако-

мые им мелодии, исполняемые с полной оркест-

ровкой, второй группе – одноголосные версии тех 

же самых мелодий, сыгранных на синтезаторе, 

третьей группе – одноголосные версии неизвест-

ных мелодий, сыгранных на синтезаторе. Во всех 

группах использовались одни и те же названия 

животных, которые случайно сочетались с мело-

диями. В результате оказалось, что припоминание 

названий в ответ на мелодии было лучше, чем 

припоминание
13

 мелодий в ответ на названия; воз-

можно, это объясняется тем, что легче предполо-

жить правильное название, чем правильную мело-

дию. Правильных воспроизведений было сущест-

венно больше для хорошо знакомых мелодий, по 

сравнению с новыми, несмотря на то, что послед-

ние были короче. В группе со знанием названий 

мелодий выше среднего («эксперты») ассоциатив-

ное воспроизведение (мелодии по названию или 

названия по мелодии) было почти в два раза луч-

ше, чем в группе с недостаточным знанием назва-

ния мелодии («не эксперты»), что свидетельствует 

о важной роли называемости мелодии в припоми-

нании контекстной информации. 

В исследованиях долговременной и кратковре-

менной музыкальной памяти ставятся разные во-

просы и применяются разные методы. Однако ма-

ло внимания уделяется тому, что при этих разных 

видах памяти запоминается разная информация о 

мелодиях. Например, было показано, что даже в 

случае очень коротких интервалов между воспри-

ятием и воспроизведением роль явных рельеф-

ных
14

 свойств мелодии снижается [29]. В долго-

временной памяти хранится информация об «аб-

солютных» музыкальных свойствах мелодии, к 

которым, в частности, относятся высота и темп 

звуков [39]. 

Одна из мало изученных тем, относящихся к 

музыкальной памяти – это её развитие в онтогене-

зе. В отечественной литературе тема развития му-

зыкальной памяти представлена более широко, но 

скорее в виде декларативных педагогических ре-

комендаций, чем строгих экспериментальных ис-

следований [3, с. 4]. Развитие рассматривается как 

стихийный результат тренировки и наращивания 

профессионального опыта, а не как продукт пси-

хологически организованного обучения. Подчёр-

кивается роль смысловой обработки музыкального 

материала, но не раскрывается операциональный 

состав такой обработки. Рассматривается связь 

развития музыкальной памяти с внутренним слу-

хом [10], причём основное внимание акцентирует-

ся на внутреннем слухе. 

Наиболее популярным методом развития музы-

кальной памяти считается диктант: ученику про-

игрывается мелодия, которую он должен слушать 

и записывать в виде нотного текста [19]. Но дик-

тант – это средство проверки имеющегося знания 

или навыка, а не способ его формирования. 

Наряду с нерешёнными проблемами развития 

музыкальной памяти есть ещё ряд сопутствующих 

актуальных тем, требующих экспериментальной 

разработки: стратегии смысловой фрагментации 

целого нотного текста при распределенном заучи-

вании произведения; распределение модальных 

ресурсов на разных этапах разучивания; роль 

предварительного прослушивания произведения, 

исполняемого мастером, перед началом разучива-

ния. Всё это необходимо для уменьшения, а воз-

можно и снятия, неоправданной и чрезмерной на-

грузки на произвольную музыкальную память, 

снижающей мотивацию к овладению профессио-

нальным музыкальным опытом. 
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1 
Имеются в виду используемые субъектом способы запоминания, в которых применяются внешние («узелки на па-

мять», письмо, фрагментация и т.п.) или внутренние (повторение, смысловая обработка) средства. 
2 

В музыкальном контексте значение термина «модальность» иное и соответствует термину «лад», имеющему отно-

шение к звуковысотной организации музыки. 
3 
Иногда мышечная и кинестетическая (суставно-угловая) памяти объединяются в один тип двигательной памяти. 

4 
Некоторые авторы [2, с. 34] вносят путаницу, принимая участие разных модальностей в музыкальной памяти за ос-

нование для характеристики её как синтетической (комплексной) памяти – ещё одно лишнее название, поскольку при 

его конкретизации в нём нет ничего нового, кроме перечисления этих модальностей. 
5 
Имеются в виду биологические механизмы разных уровней нервной организации – от одноклеточного до клеточных 

ансамблей. 
6 
Раздел теории музыки, в котором изучается звуковысотная организация музыкальных произведений. 

7 
О культурной опосредованности даже самых ранних стадий развития допрофессиональной музыкальности см. обзор 

[37]. 
8 

Конечно, качество воспроизведения зависит при этом от индивидуальных свойств слухового восприятия и степени 

владения голосовым аппаратом. 
9 
Наиболее подробное описание этих действий см. у А.А. Смирнова [24] – автора фундаментальных трудов по психо-

логии памяти. 
10 

В небольшом количестве современных работ на эту тему, как правило, повторяющих друг друга, мы не находим 

достаточно строгого обоснования предлагаемых рекомендаций, которые к тому же сводятся к абстрактным ссылкам 

на работы по общей психологии памяти. 
11 

Существует, правда, нерешённая проблема: кого считать музыкантом? 
12 

В общем случае это могут быть как гармонические мелодии, так и случайные (негармонические) чередования зву-

ков. 
13 

Воспроизведение припомненной мелодии производилось при закрытом рте испытуемого. 
14 

Рельеф мелодии следует понимать не только традиционно как последовательные повышения и понижения тонов в 

музыкальной фразе, а более широко как «динамическую форму», включающую ритм и те участки, которые сильнее 

привлекают к себе внимание [33]. 
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MUSICAL MEMORY IN THE MEMORY SYSTEM OF GENERAL PSYCHOLOGY 

 

Abstract: а logically ordered classification of сlasses and types of memory that serves human actions is given. 

Musical memory, from the point of view of the authors, is one of the types of memory, the specificity of which is 

related to the peculiarities of the musical material and actions with it, coordinating the interaction of various modal-
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Keywords: classes and types of memory, musical memory, paired comparisons, recognition method, familiarity 

and nameability of melodies 
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ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: в данной статье уточняются функции ценностно-ориентационного блока личности; пред-

ставлен анализ динамики учебно-профессиональных ценностных ориентаций студентов младших и стар-

ших курсов в процессе обучения в вузе по педагогическому направлению; материалы статьи можно ис-

пользовать в целях оптимизации учебно-воспитательной системы университета. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, функции ценностных ориентаций, студент, индивидуализм, 

образование 

 

Проблематика становления ценностных 

ориентаций как структурного компонента 

мотивационно-потребностной сферы личности, 

вновь и вновь обращает внимание исследователей. 

Ценностные предпочтения молодого поколения 

являются показателями происходящих 

социальных перемен и определяют в целом 

направление социально-экономических, 

политических, культурных изменений в обществе. 

В условиях трансформации системы 

общественных устоев неизбежна переоценка 

системы ценностей, которая в большей степени 

находит отражение в сознании молодёжи: 

жизненных планах и в практических делах, 

формирует цели, задачи, стремления, ценностные 

ориентиры личности. 

Известно, что юношеский возраст является 

определяющим в процессе формирования 

ценностных ориентаций как компонента 

направленности личности, который способствует 

становлению убеждений, мировоззрения, 

нравственной сферы молодого человека. 

Отличительной особенностью этого возраста 

является стремление индивида к самопознанию, к 

оценке собственных возможностей и 

способностей, к определению направления 

жизненного пути. 

Каким ценностям отдает предпочтения 

молодежь юношеского возраста? Что является 

побудительной силой и мотивирует поведение, 

поступки молодых людей? Данные вопросы не 

теряют актуальности на протяжении многих лет. 

Особенное место в системе общественных 

отношений по праву отдается учащейся молодёжи. 

Отношение молодого человека к учебному 

процессу и будущей профессии определяет не 

только академическую успеваемость, но и его 

жизненные цели, стратегии, направления 

общественного развития в целом, поэтому учебно-

профессиональные ценности должны быть 

наиболее значимыми в структуре ценностных 

ориентаций юношей и девушек [2].
 
 

Проблемы развития, формирования, динамики 

ценностно-ориентационного блока личности 

изучалась представителями разных научных 

направлений отечественной и зарубежной 

психологии. Большой вклад в изучение 

ценностных ориентаций личности в отечественной 

психологической науке внесли следующие 

учёные: Б.Г Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, М.Г. Ярошевский, А.В. Петровский, 

Д.А. Леонтьев, Мясищев, Л.И. Божович, Д.Н. 

Узнадзе, В.С. Мухина, Е.В. Шорохова, Б.С. 

Братусь, А.В. Мудрик, И.С. Кон и т.д. Ценностные 

ориентации молодежи проанализированы К.Ш. 

Ахияровым, А.Ф. Амировым, Е.Н. Беловой, Р.Г. 

Гуровой, В.В. Ластовкой, Е.Л. Рудневой, Т.Н. 

Семенковой, А.С. Серым, М.С. Яницким и 

многими другими авторами. 

Анализ и обобщение различных подходов к 

определению рассматриваемого понятия 

позволяют утверждать, что наиболее близкое 

концепции авторов данной работы определение 

дефиниции «ценностные ориентации» 

сформулировал С.Л. Рубинштейн: «Ценность – 

значимость для человека чего-то в мире, и только 

признаваемая ценность способна выполнять 

важнейшую ценностную функцию – функцию 

ориентира поведения. Ценностная ориентация 

выражает себя в некой направленности поведения 

и сознания, которая проявляется в значимых 

общественных поступках и делах». 

С.Л. Рубинштейн справедливо утверждал, что 

социальную активность личности непосредствен-

но направляет шкала ценностей, принятая в кон-

кретном обществе, в конкретных культурно-

исторических условиях. В удовлетворении личных 

и индивидуальных потребностей через посредство 

общественно-полезной деятельности реализуется 

отношение индивида к обществу и соответственно 
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соотношение личностного и общественно значи-

мого [5, с. 365]. 

Следует подчеркнуть, что ценностные ориента-

ции выполняют ряд определенных функций, каж-

дая из которых играет важную роль в формирова-

нии личности. Функции ценностных ориентаций 

изучали И.М. Сеченов, Б.Ф. Ломов, В.А. Ядов, 

К.К. Платонов, Е.И. Головаха, Б.С. Братусь, М.С. 

Неймарк, Н.А. Менчинская, А.Д. Глоточкин и др. 

Обратим внимание на следующие функции ценно-

стных ориентаций: 

- мотивационно-побудительная функция, 

как осознание личностью значимости объектов, 

субъектов, явлений действительности; 

- регулятивная функция, как 

практическое взаимодействие людей с 

окружающим миром и регулирование ценностных 

ориентиров личности; 

- функция структурирования духовного 

мира личности, как отражение нравственной 

позиции, отношения к себе, людям, миру; 

- смыслообразующая функция, как 

система взглядов индивида на общество, самого 

себя, как целостное представление о мире. 

- социально-ориентирующая функция, 

как отражение предпочтений различных сфер 

деятельности, направленности жизненного пути; 

- функция целеполагания, как основа в 

определении адекватных целей и глубокой оценке 

внешних и внутренних объективных и 

субъективных условий жизнедеятельности 

личности; 

- функция активизации психических 

процессов, свойств, состояний. Ценностные 

ориентации побуждают внутреннюю активность 

личности, воздействуют на свойства 

темперамента, черты характера, влечения, 

потребности, мотивы, интересы, убеждения, 

эмоциональные состояния [6]. 

В рамках исследования особенностей ценност-

но-ориентационного блока личности современной 

молодёжи в Арзамасском филиале Нижегородско-

го государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского (АФ ННГУ) был проведен анонимный 

письменный опрос студентов первого (17-18 лет) и 

пятого (22-23 года) курсов, обучающихся по на-

правлению «Педагогическое образование», с це-

лью сравнения динамики учебно-

профессиональных ценностных ориентаций в про-

цессе обучения в вузе. 

В данном исследовании приняли участие девя-

носто три человека, пятьдесят из которых обуча-

ются на первом и сорок три человека – на пятом 

курсе. Из общего числа респондентов юноши со-

ставили 33%, девушки – 77%. Студентам был 

предложен список учебно-профессиональных 

ценностей, которые нужно было проранжировать 

по степени личностной значимости, начиная с са-

мой значимой. 

В ходе анализа полученных данных для каждой 

ценности был установлен ранг-значимость в 

структуре учебно-профессиональных ценностных 

ориентаций респондентов первых курсов и от-

дельно выявлена структура ценностных ориента-

ций студентов последнего, пятого года обучения 

(табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Структура учебно-профессиональных ценностных ориентаций студентов первого курса 

Ранг Ценность 

1 Саморазвитие 

2 Творческий характер труда, самовыражение 

3 Независимость, свобода 

4 Общение, партнёрство, сотрудничество 

5 Соответствие профессии склонностям, интересам,  

реализация способностей 

6 Профессионализм, мастерство 

7 Профессиональный рост, перспектива 

8 Получение удовольствий, отдых 

9 Престиж профессии, признание в обществе 

10 Наука, познание 

11 Возможность передать свое мастерство, знания 

12 Материальная обеспеченность 

13 Власть, управление 

14 Предприимчивость 
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Таблица 2 

Структура учебно-профессиональных ценностных ориентаций студентов пятого курса 

Ранг Ценность 

1 Материальная обеспеченность 

2 Саморазвитие  

3 Профессиональный рост, перспектива 

4 Независимость, свобода 

5 Получение удовольствий, отдых 

6 Престиж профессии, признание в обществе 

7 Профессионализм, мастерство 

8 Соответствие профессии склонностям, интересам,  

реализация способностей 

9 Власть, управление 

10 Общение, партнёрство, сотрудничество 

11 Творческий характер труда, самовыражение. 

12 Наука, познание. 

14 Возможность передать свое мастерство, знания 
 

Исходя из результатов опроса, можно обосно-

вано утверждать, что в структуре ценностных ори-

ентаций студентов младших и старших курсов 

есть как общее, так и различное. Обнаружены 

сходные показатели в ценностных ориентациях 

студентов младших и старших курсов по ценно-

стям «Соответствие профессии склонностям, ин-

тересам, реализация способностей», «Престиж 

профессии, признание в обществе», «Профессио-

нализм, мастерство», «Получение удовольствий, 

отдых». 

Приятно подчеркнуть, что в ценностных ориен-

тациях современных студентов как младших, так и 

старших курсов высокое место занимает ценность 

«саморазвития». Низкий рейтинг ценности «наука 

и познание» является негативной тенденцией лич-

ностного развития современной молодежи, полу-

чающей высшее профессиональное образование, 

показателем снижения важности качественных 

знаний, стремления получить диплом, а не высо-

кую профессиональную квалификацию и компе-

тентность. 

Отметим, что имеет место противоречие в цен-

ностно-ориентационном блоке респондентов. Так, 

например, ценность «наука и познание» занимает 

последние места, а «саморазвитие» – лидирующее. 

Тогда возникают закономерные вопросы: «С чем 

связывает современная молодежь понятие «само-

развитие»? И в чем для них заключается самораз-

витие?». 

Известно, что личному развитию и самосовер-

шенствованию способствует любая деятельность, 

в результате которой личность приобретает новые 

знания, опыт, компетенции, которая способствует 

улучшению качества жизни человека. Личностный 

рост и саморазвитие – это сознательный процесс, 

направленный на возможно полную самореализа-

цию. Саморазвитие предполагает наличие ясно 

осознанных целей деятельности, личностных ус-

тановок и идеалов. 

Фактические данные исследования свидетель-

ствуют, что для студентов как первого, так и пято-

го курсов, обучающихся по направлению «Педаго-

гическое образование» учебно-профессиональная 

ценность «Возможность передачи своего мастер-

ства и знаний» занимает низкое 11 и 14 место в 

жизненных ориентирах, что идет в разрез с требо-

ваниями выбранной профессии учителя. Педагог 

должен передавать культурно-исторический и 

личностный опыт и на этой основе формировать 

осознанное отношение к действительности. Разви-

тие многообразных дарований и способностей ре-

бенка невозможно без организации его многооб-

разной деятельности, поэтому основная педагоги-

ческая функция заключается в передаче знаний. 

Такой результат опроса является общественно-

значимой проблемой российского образования, 

так как педагог без осознания своей главной 

функции не сможет эффективно выполнять свои 

профессиональные обязанности. 

Высокий рейтинг у студентов первого и пятого 

курсов получила ценность «Независимость и сво-

бода». Данные результаты вполне объяснимы, так 

как наши респонденты – это молодые люди юно-

шеского возраста, 18-23 года. Понятие свободы 

многозначно и может рассматриваться с различ-

ных сторон с отсылкой в отечественную историю. 

Если мы заглянем в книги прошлых веков, то уви-

дим, что русский человек всегда стремился к сво-

боде всевозможными путями на протяжении дол-

гих лет. Если же рассматривать данное явление с 

учетом возраста участников опроса, то 18-23 года 

– это возраст, когда для молодых людей важней-

шей ценностью является утверждение личностной 
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автономии, возможность строить свою жизнь без 

контроля родителей. 

В высоком рейтинге ценности «Независимость 

и свобода» проявился юношеский максимализм 

опрошенных, нетерпимость к доминированию 

старшего поколения, накал чувств, стремление к 

независимости и отстаивание личной точки зре-

ния.  Для молодых людей свободный человек име-

ет опору в самом себе, внутренняя сущность поня-

тия свободы – в активном состоянии, он действует 

не по необходимости и указанию извне, а согласно 

своим собственным побуждениям, согласно сво-

ему пониманию, своему видению. 

Кардинальное отличие в структуре ценностных 

ориентаций у студентов младших и старших кур-

сов обнаружено по ценности «Материальная обес-

печенность». Если у студентов 1 курса она нахо-

дится на 13 месте и рейтинг «Материальной обес-

печенности» очень низок, то у студентов 5 курса 

этой ценности присвоено значимое первое место и 

самый высокий рейтинг. Данный факт может быть 

связан с существенными различиями в социаль-

ном и материальном положении «старших» сту-

дентов: создание своей семьи, прекращение мате-

риальной поддержки от родителей, высокая по-

требность жить независимо, обеспечено, престиж-

но и т.д. 

Представители же младших курсов, в возрасте 

17-18 лет, еще находятся под опекой родителей, 

получают родительскую поддержку, большинство 

из них не работают. У представителей возраста 22-

23 года – зачастую все наоборот: студенты выну-

ждены искать дополнительный к стипендии зара-

боток или уже работают по профессии, стремятся 

полностью материально обеспечить свою жизнь 

самостоятельно. 

По результатам опроса у студентов пятых кур-

сов существенным образом снижается рейтинг 

ценности «Общение, партнерство, сотрудничест-

во» и занимает десятое место, в отличие от перво-

курсников, которые ставят данную ценность на 

высокое четвертое место. На наш взгляд, это свя-

зано с усилением процессов индивидуализма в 

личностном развитии молодых людей. У индиви-

дуалистов в приоритете личностные цели и инте-

ресы, групповые цели отодвигаются на задний 

план, коллективные ценности теряют свою на-

правляющую значимость, жизненная активность 

сосредотачивается на собственном успехе.  

В современном российском обществе ценности 

индивидуализма усиливают свою значимость, что 

подтверждается результатами исследования, о ко-

тором идёт речь в данной работе. Представленные 

фактические данные имеют как положительные, 

так и отрицательные стороны. Положительным 

моментом индивидуалистических тенденций в 

обществе являются открывающиеся возможности 

для молодых людей в плане усиления экономиче-

ских и социально-статусных жизненных перспек-

тив. Отрицательная сторона данного явления в 

потенциальной опасности для духовно-

нравственного самосознания молодёжи, для раз-

вития национальной культуры, так как русская 

соборность, общинность, традиционный коллек-

тивизм, взаимопомощь, принятые в российском 

менталитете противоречат индивидуалистическим 

ценностям. 

Таким образом, в структуре ценностных ориен-

таций современных студентов стоит отметить как 

положительные, так и отрицательные тенденции, 

которые заключаются в стремлении молодых лю-

дей к саморазвитию, профессиональному росту, 

получению перспектив с выраженной ориентацией 

на личный успех и личные достижения при сни-

жении значимости коллективных ценностей. Из-

менение структуры ценностей юношества отража-

ет изменение социальных приоритетов в пользу 

индивидуализма и личного благополучия. 

Высокий рейтинг в структуре ценностных ори-

ентаций современного студенчества имеют ценно-

сти «Независимость и свобода», «Соответствие 

профессии склонностям, интересам, реализация 

способностей», «Престиж профессии, признание в 

обществе», «Профессионализм, мастерство», «По-

лучение удовольствий, отдых». Исследование по-

казало недостаточную мотивацию молодых людей 

к научной деятельности, неготовность к профес-

сиональной педагогической деятельности, сниже-

ние ценности партнёрства и сотрудничества у 

старшекурсников с резким повышением ценности 

материальной независимости. 

В заключение подчеркнём, что проведенное ис-

следование указывает на особенности изменений, 

происходящих в структуре ценностных ориента-

ций студентов в процессе пятилетнего обучения в 

вузе, что может способствовать оптимизации 

учебно-воспитательной системы университета и 

требует должного внимания от специалистов в 

области образования. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: в статье показано, что группы младших школьников (n = 105) с разным уровнем жизнеспо-

собности (жизнеспособные, низкожизнеспособные) имеют отличия личностных особенностей. Жизнеспо-

собные младшие школьники имеют отличаются более высоким уровнем интеллекта (фактор В), «низко-

жизнеспособные» дети характеризуются высокой тревожностью (фактор О). Установлены взаимосвязи ме-

жду факторами жизнеспособности, личностными чертами, уровнем гнева и типом совладающего поведения 

в группах младших школьников с разным уровнем жизнеспособности, указывающие на роль среды (семьи) 

и эмоциональной стабильности в развитии жизнеспособности. 

Ключевые слова: жизнеспособность, младшие школьники, личность, среда 

 

Жизнеспособность человека является показате-

лем его способности к развитию, адаптации и со-

хранения стабильности/равновесия в трудных 

жизненных ситуациях. Изначально способность 

противостоять стрессу рассматривалась как врож-

денное качество, как чудо, как способность, свой-

ственная уникальным детям, как психологическая 

броня «неуязвимого ребенка», который неподвла-

стен стрессу [2]. Современные авторы определяют 

жизнеспособность как динамический процесс, 

включающий позитивную адаптацию в контексте 

неблагоприятных условий жизни [3]. Жизнеспо-

собность представляет потенциал, предпосылку к 

развитию и адаптации, оказывающие влияние на 

развитие регуляции и саморегуляции [5].  

Необходимо отметить, что в ряде исследований 

убедительно показано, что на развитие и станов-

ление жизнеспособности оказывают влияние как 

факторы, относящиеся к окружающей среде, так и 

биологические факторы [6]. Внутренние или на-

следственные факторы описываются как факторы 

биологической и психологической природы: они 

присущи индивиду и им порождаются. С точки 

зрения внутренних факторов, жизнеспособные 

дети обладают хорошим физическим здоровьем, 

редко болеют, не страдают бессонницей и отсут-

ствием аппетита. Напротив, внешние или относя-

щиеся к окружающей среде факторы отражают 

качество отношений или с членами семьи, или с 

людьми, не входящими в семейное окружение. 

Факторы, в пределах близкого окружения вклю-

чают в себя: родителей, их стиль воспитания, сиб-

лингов, традиции и культуру [4]. 

Вопросы специфики личностного развития 

младших школьников с разным уровнем жизне-

способности отражены в зарубежных исследова-

ниях [2, 5]. Более глубокое и всестороннее изуче-

ние данного аспекта проблемы позволит: 

1) выявить особенности жизнеспособности в 

группах девочек и мальчиков; 

2) проанализировать личностные особенности 

групп младших школьников с разным уровнем 

жизнеспособности; 

3) определить взаимосвязи между факторами 

жизнеспособности, личностными чертами, уров-

нем гнева и типом совладающего поведения в 

группах младших школьников с разным уровнем 

жизнеспособности. 

В исследовании, проведенном в середине учеб-

ного (2016-2017) года, приняли участие младшие 

школьники (n = 105) в возрасте от 9 до 11 лет из 5 

школ г. Костромы и Костромской области, среди 

них 57 девочек и 48 мальчиков, средний возраст 

10,36 лет. Были использованы следующие методи-

ки: 

1) опросник «Шкала жизнеспособности» 

(Hjemdal, Friborg, Stiles, Martinussen, & 

Rosenvinge, 2006; адаптация Куфтяк, 2016); 

2) Многофакторный личностный опросник Р. 

Кеттелла 12PF / SPQ (Рукавишников, Соколова, 

1995), позволивший изучить личностные черты, 

свойства, отражающие относительно устойчивые 

способы взаимодействия человека с окружающим 

миром и самим собой; 

3) Шкала школьного гнева (MSAI), измеряю-

щей уровень испытываемого гнева (аффективная 

шкала), враждебности (когнитивная шкала) и тип 

совладающего поведения (позитивный копинг, 

деструктивный копинг) (P. Boman, Gr. Yates, 

2002). 

Для проверки гипотезы выборка была разделе-

на на две группы по показателю Индекс жизне-

способности (ИЖ) методики «Шкала жизнеспо-

собности» (медианный критерий): группа млад-

ших школьников с низким уровнем жизнеспособ-

ности (n=52) – респонденты с ИЖ ≤ 143 балла и 

группа младших школьников с высоким уровнем 
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жизнеспособности (n=53) – респонденты с ИЖ ≥ 

144 балла. 

В результате сравнения всех показателей мето-

дики с помощью с помощью U-критерия Манна-

Уитни было обнаружено, что указанные выше две 

группы младших школьников отличаются по 

уровню выраженности каждого из факторов жиз-

неспособности. Обнаруженные различия являются 

высоко значимыми (для всех р=0,000). 

Результаты исследования свидетельствуют о 

том, что жизнеспособные школьники, в отличие от 

детей с низким уровнем, отличаются более слож-

ной системой социальных умений, более уверены 

в себе и самостоятельны, склонны к решению и 

готовы действовать в сложных ситуациях. Жизне-

способные подростки имеют более широкую под-

держку со стороны семейного окружения и свер-

стников, могут надеяться на стабильность отно-

шений в семье и открытость ее внутренних гра-

ниц. 

Далее нами были проанализированы показате-

ли жизнеспособности как в выборках мальчиков с 

высоким и низким уровнем жизнеспособности, так 

и в аналогичных выборках девушек. Мальчики с 

разным уровнем жизнеспособности различаются 

по всем факторам жизнеспособности. Жизнеспо-

собные девочки отличаются от девочек с низким 

уровнем по всем показателям, кроме единство се-

мьи. Так, «низкожизнеспособные» девочки живут 

в благоприятных условиях, как и их жизнеспособ-

ные сверстницы. Эти данные позволяют говорить 

том, что у девочек с низким уровнем жизнеспо-

собности семья может выступать ресурсом в не-

благоприятных условиях. 

Далее был проведен сравнительный анализ по-

казателей в выборках мальчиков и девочек с соот-

ветствующими уровнями жизнеспособности (таб-

лица 1). Сравнительный анализ межполовых раз-

личий в показателях жизнеспособности представ-

лен в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты средних оценок показателей жизнеспособности 

в группах младших школьников 

Показатель Жизнеспособные 

младшие школьники 

M (SD) 

Младшие школьники с низ-

ким уровнем жизнеспособ-

ности 

M (SD) 

Девочки 

(n=28) 

Мальчики 

(n=25) 

Девочки 

(n=29) 

Мальчики 

(n=23) 

Социальная компе-

тентность 

26,3 (1,9) 25,9 (2,8) 23 (3,9)* 20,7 (3,4) 

Социальный ресурс 32,6 (2,3) 31 (3,5) 30,1 (4,5)** 25,8 (5,9) 

Единство семьи 27,3 (2,7) 27,3 (3) 26,3 (3,6)* 24,4 (4,2) 

Личностная компе-

тентность 

46 (3,1) 45,5 (2,8) 38,3 (4,7) 39,1 (5,4) 

Стиль планирование 17,8 (2,1) 17,8 (1,4) 14,6 (2,6) 14,5 (2,8) 

Примечание. * – уровень значимости p<0,05; ** – уровень значимости p<0,001. 

Между жизнеспособными мальчиками и девоч-

ками не было обнаружено различий в выраженно-

сти факторов жизнеспособности. «Низкожизне-

способные» девочки по сравнению с мальчиками 

отличаются более благоприятными средовыми 

условиями. Так, семья у этих девочек характери-

зуется стабильными эмоциональными связями, 

привлечением к сотрудничеству и социальной 

поддержкой. Также девочки с низким уровнем 

жизнеспособности по сравнению с мальчиками 

более компетентны в социальном плане. Они бо-

лее открыты, активно включаются во взаимодей-

ствие с другими и эмпатичны. Как видно, пове-

денческие и эмоциональные показатели тесно свя-

зано с полоролевыми характеристиками, гендер-

ными стереотипами. Так, девочки в большей сте-

пени в сложных ситуациях могут чаще обращаться 

к социальному окружению, чем мальчики. Такое 

поведение больше соответствует стереотипу фе-

минности. 

На следующем этапе исследования были изу-

чены индивидуально-психологические особенно-

сти личности в группах детей с высоким и низким 

уровнем жизнеспособности с использованием 

Многофакторного личностного опросника Кеттел-

ла. Усредненные результаты для младших школь-

ников по всем факторам опросника Кеттелла 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сопоставление средних значений по факторам опросника Кеттелла 

у детей с разным уровнем жизнеспособности 

Факторы 

Жизнеспособные 

младшие школьни-

ки 

(n=53) 

 

 

M (SD) 

Младшие 

школьники с 

низким уровнем 

жизнеспособно-

сти 

(n=52) 

M (SD) 

А – замкнутость-общительность 5,9 (2,3) 5,33 (2,2) 

В – низкий интеллект-высокий интеллект 6,4 (1,9)* 5,8 (1,9) 

С – эмоц. неустойчивость-эмоц.устойчивость 6,8 (2,2) 6,5 (2,7) 

D – флегматичность-возбудимость 5,6 (1,9) 5,8 (1,9) 

Е – подчиненность-доминантность 4,9 (2,3) 4,9 (1,9) 

F – озабоченность-беспечность 6,1 (2,0) 5,8 (1,7) 

G – недобросовестность-добросовестность 4,8 (1,7) 4, 9 (1,6) 

Н – робость-смелость 5,4 (1,9) 5,0 (1,9) 

I – жесткость-мягкость 5,2 (1,9) 5,4 (1,8) 

О – низкая тревожность-высокая тревожность 5,5 (2,2) 6,2 (2,1)* 

Q3 – импульсивность-контроль желаний 4,5 (1,8) 4,3 (1,5) 

Q4 – расслабленность-напряженность 5,8 (2,1) 5,8 (2,1) 

Примечание. * – уровень значимости p<0,05; ** – уровень значимости p<0,001. 

Отмечаются различия по факторам: низкий ин-

теллект – высокий интеллект (В), низкая тревож-

ность – высокая тревожность (О). По фактору В 

жизнеспособные дети имеют показатели выше, по 

сравнению с детьми с низким уровнем жизнеспо-

собности, что указывает на их интеллектуальное 

развитие, легкость усвоения новых знаний. Нами 

также были обнаружены различия по фактору О – 

«низкая тревожность – высокая тревожность». 

Высокие показатели по фактору О у школьников с 

низким уровнем жизнеспособности свидетельст-

вуют о том, что они испытывают озабоченность, 

страх и неуверенность в себе. «Низкожизнеспо-

собные» школьники более тревожны. Тревожность 

характеризуется неприятными ощущениями бес-

покойства, напряженности и чувства опасности. 

По данным исследований высокотревожные 

школьники по сравнению с их эмоционально ус-

тойчивыми сверстниками, имеют меньший объем 

наглядно-образной памяти, низкую скорость вос-

приятия и переработки информации [1]. Установ-

лено, что эмоционально неустойчивые школьники, 

в отличие от эмоционально устойчивых детей, 

имеют более высокий утренний уровень кортизола 

[1]. Вероятно, эмоциональное состояние детей 

этой группы обусловлено низкой физиологиче-

ской устойчивостью к стрессу, высоким уровнем 

нейротизма и личностной тревожностью, что на-

рушает адаптацию детей в сложных ситуациях. 

Далее нами были определены взаимосвязи ме-

жду факторами жизнеспособности, личностными 

чертами, уровнем гнева и типом совладающего 

поведения в группах младших школьников с раз-

ным уровнем жизнеспособности. Корреляционный 

анализ с использованием критерия Спирмена по-

казал, что в группе жизнеспособных школьников 

наблюдаются связи между единством семьи и чер-

тами низкий интеллект – высокий интеллект (В) (г 

= 0,38, p = 0,006), робость – смелость (Н) (г = 0,30, 

p = 0,03) и флегматичность – возбудимость (D) (г 

= - 0,27, p = 0,04). Иными словами, уверенность 

детей в семейном согласии и взаимодействии вы-

ступают предпосылками более благополучного 

личностного развития. Стиль планирование отри-

цательно связан с фактором эмоциональная неус-

тойчивость – эмоциональная устойчивость (С) (г = 

- 0,33, p = 0,02). Вероятно, эмоциональная ста-

бильность предполагает редкое обращение к об-

щим правилам поведения в сложных ситуациях и 

планированию действий. Тем более, что в период 

школьного обучения у младших школьников пере-

страиваются, совершенствуются все психические 

процессы, а достижением этого периода принято 

рассматривать – планирование и выполнение дей-

ствий. Так, особую роль в развитии жизнеспособ-

ных детей играет хороший уровень вербальных 

способностей, легкость усвоения новых навыков, 

сдержанность и самокритичность, смелость и ре-

шительность. 

В группе «низкожизнеспособных» школьников 

получено большее количество взаимосвязей, 

большинство которых, отрицательные. Фактор 

социальной компетентности отрицательно связан 

с чертой личности озабоченность – беспечность 
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(F) (г = - 0,29, p = 0,03), враждебностью (когни-

тивная шкала) (г = - 0,31, p = 0,023) и деструктив-

ной экспрессией гнева (г = - 0,44, p = 0,001). Как 

видим, жизнеспособность данной группы млад-

ших школьников повышается за счет снижения 

деструктивных копинг-стратегий и враждебности, 

проявления сдержанности.  

Социальный ресурс положительно связан с 

чертами замкнутость – общительность (А) (г = 

0,41, p = 0,003), эмоциональная неустойчивость – 

эмоциональная устойчивость (С) (г = 0,37, p = 

0,007), робость – смелость (Н) (г = 0,39, p = 0,004) 

и отрицательно с таким качеством личности как 

низкая тревожность – высокая тревожность (О) (г 

= - 0,31, p = 0,03), расслабленность – напряжен-

ность (Q4) (г = - 0,34, p = 0,01) и враждебностью 

(когнитивная шкала) (г = - 0,31, p = 0,026). Особую 

роль в развитии жизнеспособности «низкожизне-

способных» младших школьников играет готов-

ность к новым знакомствам, спокойствие и уве-

ренность, смелость и решительность, преодоление 

тревожности и флегматичности, отказ от проявле-

ний враждебности в отношениях.  

В группе «низкожизнеспособных» младших 

школьников такой фактор жизнеспособности, как 

единство семьи связан с факторами замкнутость – 

общительность (А) (г = 0,42, p = 0,002), эмоцио-

нальная неустойчивость – эмоциональная устой-

чивость (С) (г = 0,29, p = 0,04), флегматичность – 

возбудимость (D) (г = - 0,32, p = 0,02), недобросо-

вестность – добросовестность (G) (г = 0,30, p = 

0,03), робость – смелость (Н) (г = 0,54, p = 0,000) и 

отрицательно с таким качеством личности как 

низкая тревожность – высокая тревожность (О) (г 

= - 0,38, p = 0,006), расслабленность – напряжен-

ность (Q4) (г = - 0,38, p = 0,005) и враждебностью 

(когнитивная шкала) (г = - 0,40, p = 0,003). Как 

видим, жизнеспособность данной группы школь-

ников совершенствуется исключительно через 

склонность к уединению и неуверенность, ригид-

ность и избегание ответственности. Вероятно, та-

ким образом школьники рассчитывают на получе-

ние внимания и содействие со стороны членов се-

мьи.  

Оказалось, что в группе «низкожизнеспособ-

ных» школьников фактор личностная компетент-

ность отрицательно связан с фактором импуль-

сивность – контроль желаний (Q3) (г = - 0,33, p = 

0,017). Таким образом, относительно невысокий 

уровень жизнеспособности сочетается с точно-

стью в выполнении социальных требований. 

Таким образом, всесторонний анализ специфи-

ки личностного развития младших школьников с 

разным уровнем жизнеспособности показал сле-

дующее. 

Жизнеспособные младшие школьники отлича-

ются сложной системой социальных умений, бо-

лее уверены в себе и самостоятельны, склонны к 

решению и готовы действовать в сложных ситуа-

циях, в отличие от сверстников с низким уровнем 

жизнеспособности. 

Девочки из группы с низким уровнем жизне-

способности, по сравнению с мальчиками, данной 

группы имеют более благоприятные средовые ус-

ловия и оказываются более компетентными в со-

циальном плане.  

Группы школьников с разным уровнем жизне-

способности (жизнеспособные, «низкожизнеспо-

собные») имеют ряд психологических особенно-

стей личности. В группе жизнеспособных млад-

ших школьников наиболее выражен фактор низ-

кий интеллект – высокий интеллект (В). «Низко-

жизнеспособные» младшие школьники характери-

зуются высокой тревожностью (фактор О). 

Обнаружены единичные слабые связи между 

взаимосвязи между факторами жизнеспособности, 

личностными чертами и типом совладающего по-

ведения в группе жизнеспособных младших 

школьников, что может свидетельствовать о более 

высоком уровне их личностного развития, в отли-

чие от группы «низкожизнеспособных». Опреде-

ленную роль в развитии жизнеспособности груп-

пы школьников с низким уровнем жизнеспособно-

сти играет смелость и эмоциональная уравнове-

шенность, что следует учитывать педагогам и 

психологам при работе с данной группой мальчи-

ков и девочек. 
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THE CORRELATION BETWEEN RESILIENCE AND PERSONAL PECULIARITIES  
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Abstract: the paper shows that the groups of junior schoolchildren (n = 105) with different levels of resilience 

(resilient, with low resilience) vary in personal peculiarities. Resilient junior schoolchildren have higher level of 

intelligence (B factor), while children with low resilience have higher anxiety (O factor). It establishes the correla-

tions between resilience factors, personality traits, a level of anger and a type of coping behavior in the groups of 

junior schoolchildren with different levels of resilience. They are indicative of the role of environment (family) and 

emotional stability in the development of resilience. 
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ЛОГИСТИКИ КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются материалы по использованию проблем развития российских же-

лезных дорог в организации экономического воспитания молодежи в процессе изучения естественных мо-

нополий. Анализируются особенности транспортной логистики, факторы, повышающие качество железно-

дорожных перевозок в сложной экономической ситуации. 

Ключевые слова: экономическое воспитание, профориентация, логистика, естественная монополия, 

конкурентоспособность, инновации, интеграция 

 

В основе изучения вузовского и школьного 

курсов экономики, истории, экономической гео-

графии, основ предпринимательства лежит идея 

необходимости выбора в условиях ограниченных 

ресурсов и неограниченно растущих потребно-

стей. Умение сделать грамотный выбор – цель 

обучения и воспитания. 

Молодежь осваивает теорию рынка, где свобо-

да предпринимательства предполагает «экономи-

ческий эгоизм», когда из личных интересов скла-

дывается интерес общества, что Адам Смит, осно-

воположник теории рынка, назвал естественным 

порядком. Для учителя особенно важной является 

педагогическая задача научить детей осознавать 

альтернативную стоимость своего выбора, от чего 

приходится отказаться ради избранного [2]. В об-

ществе административно-командной экономики 

этому не учили, потому что сверху определялось: 

что, когда и как производить. Сейчас все, не за-

прещенное законом, в руках хозяина, и дети с ран-

него возраста должны учиться считать, сравни-

вать, сопоставлять, выбирать. Все это теперь учи-

тывается в педагогическом образовании. В рыноч-

ной экономике развитие предпринимательских 

способностей молодежи и умения в каждом деле 

соизмерять затраты и конечный результат состав-

ляет основу экономического воспитания. 

Эффективность изучения производства дости-

гается анализом отдельных отраслей и тем учеб-

ной дисциплины «Экономика» крупным планом, 

потому что одно дело дать верное определение 

экономического явления, а другое – показать его 

живое и современное проявление. На помощь 

приходят задания подготовить рефераты, эссе, 

презентации. Задача учителя – определить «жан-

ры» практических работ обучающихся и его ис-

точники. В качестве примера мы приводим харак-

теристику транспортного логистического ком-

плекса России и намечаем в ней точки привязки 

авторских педагогических технологий экономиче-

ского воспитания. 

Школьники и студенты легко усваивают важ-

ность конкуренции как двигателя прогресса и кри-

тикуют монополию как тормоз в развитии произ-

водительных сил и виновника завышения цен. Но 

есть и положительные стороны монополии, в свя-

зи с чем не всякие из них запрещаются антимоно-

польным законодательством. 

Теоретический материал о естественных моно-

полиях в учебниках изложен коротко, не отражает 

современных проблем экономической политики. 

Существенную помощь в их изучении оказывает 

анализ деятельности открытого акционерного об-

щества «Российские железные дороги». Знание 

макроэкономических проблем на примере этой 

логистической естественной монополии позволят 

учителю, в том числе и будущему, уверенно зна-

комить школьников с особенностями отрасли, по-

казывать значительность тех или иных профессий. 

Кроме транспортной  есть и другие виды логисти-

ки. Логистика – это организация рационального 

процесса движения товаров, стратегическое 

управление материальными, финансовыми и ин-

формационными потоками. Преподавателю любой 

дисциплины не помешает быть компетентным в 

основах логистики: математик развивает абст-

рактное мышление, географ учит альтернативному 

использованию ресурсов, литератор раскрывает 

секреты логистического анализа формирования 

характера героя. Студенту в овладении любой 

учебной дисциплиной также помогут знания 

принципов логистики. 

Наиболее разработана пока теория транспорт-

ной логистики – система по организации переме-

щения пассажиров и грузов. В дисциплине «Эко-

номика» для студентов бакалавриата самой яркой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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естественной монополией предстает ОАО «РЖД». 

Она не запрещается антимонопольным законода-

тельством, не подлежит разукрупнению в силу 

высокой эффективности в виде единой хозяйст-

венной структуры страны в отрасли, где мелкое 

хозяйство экономически невыгодно. Этот теоре-

тический постулат не требует доказательств, но 

становится для обучающихся понятнее, если обра-

титься к истории и пройденным ошибкам в эконо-

мической политике, когда в начале перестройки 

переоценивали автоматическое действие рыноч-

ных законов в ущерб их практическому использо-

ванию. 

В связи с этим, железнодорожную транспорт-

ную логистику учитель может использовать как 

модель сложного хозяйства в процессе подготовки 

молодого поколения к трудностям будущей про-

фессиональной деятельности. 

В знакомстве обучающихся с отраслями произ-

водства на уроках экономической географии, об-

ществознания, истории определение перспектив 

развития транспортной логистики вырабатывает у 

них привычку приобретать ощущение причастно-

сти к делу своих родителей, территорий и пред-

приятий в них, связывать свое будущее с будущим 

страны. 

На материале транспортной логистики учитель 

может показать сущность такой значительной 

экономической категории, как стратегия. Страте-

гия развития железнодорожного транспорта в РФ 

до 2030 г. призвана способствовать решению задач 

эффективной реализации уникального географи-

ческого потенциала России на базе комплексного 

развития всех видов транспорта, транспортно-

логистических услуг, и в первую очередь – на же-

лезной дороге. 

Основные направления стратегии развития ло-

гистического железнодорожного комплекса Рос-

сии предполагают решение следующих задач: 

- формирование устойчивой транспортно-

логистической системы в целях обеспечения 

транспортной целостности; 

- реализация транзитного потенциала России на 

базе интеграции железнодорожного транспорта в 

международные транспортные системы; 

- снижение совокупных транспортных издер-

жек, в том числе за счёт повышения эффективно-

сти деятельности железнодорожного транспорта, 

внедрение и развитие новых транспортно-

логистических услуг. 

Для реализации этой стратегии предусматрива-

ется увеличение парка подвижного состава и тем 

самым расширить географию его эксплуатации в 

странах СНГ. Акционерное общество «РЖД» соз-

даёт для перевозчиков равные условия доступа к 

инфраструктуре общего пользования, формирует 

единую систему распределения мобилизационных 

мощностей и заданий для всех участников рынка, 

а также вводит обязательное страхование рисков 

перевозчиков. В целях создания конкурентной 

среды предусматривается развитие системы госу-

дарственного тарифного регулирования. Тарифно-

грузовые перевозки дифференцируются в зависи-

мости от качества услуг. 

Макроэкономические проблемы на уровне ре-

гионов имеют свои особенности. Их изучение соз-

дает возможность для учителя в патриотическом 

воспитании. На рынке перевозок организуется ра-

бота региональных перевозчиков, в том числе до-

черних обществ ОАО «Российские железные до-

роги», созданных с участием субъектов Россий-

ской Федерации. 

Важен анализ местных, региональных факторов 

развития экономики, материалов, на которых учи-

тель может строить патриотическое воспитание, 

причем факторов прямого и косвенного воздейст-

вия. К факторам прямого воздействия относятся 

действующее законодательство, регламентирую-

щее деятельность предприятия, а также властные 

действия государственных и местных органов вла-

сти, действующая налоговая система, взаимоот-

ношения между партерами и наличие жёсткой 

конкуренции на рынке продукции. К факторам 

косвенного воздействия относятся – политическая 

и экономическая ситуация в стране и за рубежом, 

различные международные санкции и действия, 

затрудняющие деятельность предприятия, стихий-

ные бедствия [1, с. 50-69]. Внутренние факторы – 

это  стратегия предприятия, принципы и методы 

управления им, ресурсы и уровень их использова-

ния, маркетинговая деятельность, качество про-

дукции и т.д. 

Экономическое воспитание предусматривает 

развитие у школьников и студентов умение рабо-

тать эффективно. Особенностью естественных 

монополий является как раз эффективность, свя-

занная с большим масштабом производства, что 

позволяет усвоить категорию «эффект масштаба». 

Пример изучаемой монополии показывает, в чем 

она заключается в ОАО «РЖД». 

Для выхода отечественных предприятий на но-

вые высокорентабельные рынки логистических 

услуг требуется формирование и развитие эффек-

тивной сбалансированной терминально-складской 

сети на всей территории России путём создания 

грузоперерабатывающих терминалов, мультимо-

дальных терминальных комплексов многоцелево-

го назначения, предоставляющих широкий спектр 

складских, таможенных и сопровождающих услуг. 

В экономическом воспитании большое значе-

ние имеет задача научить молодежь пользоваться 

инфраструктурой рынка, позволяющей снижать 
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трансакционные издержки. Для  повышения кон-

курентоспособности железнодорожного транспор-

та, развития международной деятельности в сфере 

контейнерных транспортно-логистических перево-

зок планируется: развитие международных транс-

портных коридоров; создание транспортно-

логистических центров за рубежом; реализация с 

международными транспортными компаниями 

совместных логистических проектов по управле-

нию контейнерными перевозками; строительство 

железнодорожной инфраструктуры совместно с 

зарубежными странами. 

Необходимо внедрение современных логисти-

ческих технологий управления перевозочным 

процессом. Повышение качества транспортно-

логисти-ческих услуг возможно путем интеграции 

отдельных составляющих процесса перевозки в 

единую логистическую цепочку и предоставление 

клиентам комплексных услуг по перевозке грузов 

«от двери до двери» по принципу «одного окна». 

Являются важными: привлечение инвестиций в 

оптимизацию использования терминально-

складских мощностей. Развитию транспортно-

логистической и таможенно-брокерской деятель-

ности помогут логистические центры и в целом 

информационное обеспечение логистической сис-

темы. 

Знакомя обучающихся с функциями управле-

ния, изучаемую тему можно использовать в проф-

ориентационной работе. Например, показывать, 

что при разработке системы логистики необходи-

мо создание системы риск-менеджмента, позво-

ляющей эффективно управлять финансовыми ре-

сурсами и финансовыми потерями, возникающими 

вследствие воздействия рисков. 

Значит, важной составляющей  в профессии  

является для управленцев, требуется умение ис-

пользовать в производстве человеческий фактор, 

работать в команде, участвовать в интеграцион-

ных процессах. В теорию менеджмента сейчас 

вводится понятие «логистическое управление». С 

этим понятием напрямую связаны эксперимен-

тальные перевозки по совмещенной технологии, 

прямые договора между отправителями и порта-

ми, календарное планирование погрузки в сме-

шанном сообщении, создании региональных, об-

ластных, узловых координационных советов. 

В курсе институциональной экономики бака-

лавры профиля технолог-экономист изучают ры-

ночную инфраструктуру и в частности кластерное 

управление производством. Практика показывает, 

что эффективность интеграции различных участ-

ников товародвижения может быть достигнута в 

рамках кластеров. Проблема  кластеров широко 

обсуждается научной общественностью, в том 

числе и в сфере образования [3, с. 22-28]. 

Кластеры – это сконцентрированные по гео-

графическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков то-

варов и услуг, фирм в смежных отраслях, а также 

связанных с их деятельностью организаций (уни-

верситетов, торговых объединений) в определён-

ных областях, конкурирующих, но при этом веду-

щих совместную работу. Обеспечивая основу кон-

курентного успеха в отдельных секторах бизнеса, 

кластеры являются особенностью любой нацио-

нальной региональной экономики. Преобладание в 

экономике кластеров, а не изолированных фирм и 

отраслей – важное условие конкуренции. Идея 

кластера «Транспортная логистика» представляет 

собой новый подход к ведению логистического 

бизнеса, указывает на новые роли компаний, пра-

вительств и других организаций, стремящихся к 

повышению конкурентоспособности.  Применение 

инновационных бизнес-технологий невозможно 

без создания логистических корпораций, которые 

являются системообразующими элементами кла-

стера «Транспортная логистика». 

Только тот учитель будет интересен своим уче-

никам, кто постоянно сам будет в курсе иннова-

ций, например, понимающий необходимость раз-

вития вертикальной интеграции хозяйства, чтобы 

довести наше импортозамещение от идеи произ-

водства до уровня экспорта продукции. 

Функциями логистической корпорации явля-

ются: 

 обеспечение возможности решения ком-

плекса взаимосвязанных оптимизационных стра-

тегических и тактических задач, направленных на 

скоординированное развитие логистической ин-

фраструктуры; 

 устранение функционально узких звеньев 

цепи поставок; 

 проектирование цепи поставок, оптималь-

ной с точки зрения процесса взаимодействия раз-

ных видов транспорта; 

 оптимизация взаимодействия функциони-

рования смежных звеньев цепи поставок с точки 

зрения устойчивости процесса логистического об-

служивания; 

 комплексная оптимизация технико-

логистических параметров транспортно-

логистической инфраструктуры, в т.ч. терминаль-

но-складская; 

 представление интересов всех участников 

товародвижения. 

На рынке логистических услуг присутствуют 

как государственные органы, так и коммерческие 

структуры, которые особенно полезно изучить  

студентам Института менеджмента и права в рам-

ках организационно-правовых форм предприятий 
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и коммерческих и некоммерческих организаций. 

Государственно-частное партнерство в рамках ло-

гистического кластера обеспечивается на базе реа-

лизации целей двух сторон. Со стороны государ-

ства – это регулирование рынка логистических 

услуг, а со стороны бизнеса – обеспечение устой-

чивого функционирования организации в данном 

сегменте рынка. 

Сегодняшним школьникам в не столь отдален-

ном будущем предстоит: 

внедрение автоматизированной системы управ-

ления; унификация товаро-сопроводительных до-

кументов по международным стандартам; увели-

чение пропускных и провозных способностей ма-

гистральных линий железных дорог. 

Кто-то из них будет создавать логистико-

провайдерскую сеть, обеспечивающую «сквозной» 

сервис по транспортировке грузов на рынке евроа-

зиатских перевозок. Будет осуществлять  транзит-

ные контейнерные перевозки через Транссибир-

скую железнодорожную магистраль, обеспечи-

вающую транспортную связь России с Европой и 

Азией. Для ускорения движения контейнеров бу-

дет применять информационные технологии, уп-

рощать порядок декларирования перевозимых гру-

зов в контейнерах. 

Сегодняшним и будущим учителям экономиче-

ской географии важно не только констатировать 

достигнутое, но и определить нерешенные задачи. 

Например, обозначить, что, несмотря на плани-

руемый рост транзитных перевозок по коридору 

«Восток-Запад», Транссибирской железнодорож-

ной магистрали предстоит решить целый  ряд про-

блем: 

  неготовность большинства транспортных 

компаний предоставить «сквозную» услугу высо-

кого качества со «сквозным» тарифом; 

  неготовность грузоотправителей к хорошо 

отлаженной логистической схеме с участием мор-

ского транспорта. 

При соответствующем выборе профессии они 

будут формировать альтернативные интермодаль-

ные маршруты с применением железнодорожного 

транспорта других стран (это значит, что будет 

создана система доставки груза несколькими ви-

дами транспорта по единому перевозочному до-

кументу с его перегрузкой в пунктах перевалки с 

одного вида транспорта на другой без участия гру-

зовладельца). 

Анализ проблем экономики позволяет сделать 

обучение реалистичным, повышает доверие моло-

дежи к изучаемому предмету, научит видеть про-

блемы, например: 

- низкий уровень оснащенности транспортно-

логистической инфраструктуры в России; 

- низкий уровень качества и комплексности 

транспортных услуг по сравнению с ведущими 

европейскими странами; 

- медленное формирование современного 

логистического рынка, отвечающего 

международным требованиям; 

- дефицит современных терминально-складских 

мощностей. 

Перечисленные вопросы изучаются студентами 

с привлечением данных пороговых значений 

параметров экономики. 

В качестве материала для школьных рефератов 

можно рекомендовать к использованию 

публикации о перспективном развитии 

международного транспортного коридора «Север-

Юг», позволяющего создать крупные 

железнодорожные сообщения по западной ветви 

коридора, повысить конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта по отношению к 

морским перевозчикам. 

Учитель в процессе экономического 

воспитания, которое он осуществляет «без 

отрыва» от своего предмета, должен доводить до 

подопечных, что в любой деятельности важно 

учитывать множество рисков, формирование 

которых из-за специфики деятельности отрасли 

может носить непредсказуемый характер. 

Каковы же риски на железнодорожном транс-

порте? Здесь пока отсутствует комплексность 

подходов к управлению ими. В тоже время риски в 

логистических системах растут, что вынуждает 

более внимательно подходить к их оценке и ис-

кать эффективные меры по их снижению. Под 

риском логистики железнодорожного транспорта 

понимается возможность или вероятность возник-

новения неблагоприятной ситуации или неудачно-

го исхода производственно-хозяйственной, фи-

нансовой или какой-либо другой деятельности 

предприятия. 

У большинства учителей возникает вопрос, на-

до ли знакомить школьников с вопросами, на ко-

торые пока нет ответа? Конечно, надо, поскольку 

под неопределенностью понимается сумма тех 

обстоятельств, которые можно предвидеть зара-

нее, но невозможно определить, насколько они 

повлияют на итоговые показатели логистической 

деятельности. 

Немаловажную роль в процессе логистической 

деятельности на железнодорожном транспорте 

играет случайность, которая не зависит от общей 

ситуации. Она возникает, как правило, под воз-

действием факторов внешней среды. Риски следу-

ет классифицировать по определенным признакам. 

Их факторы можно условно разделить на две 

группы: 1) объективные: качество привлекаемых 

собственных и заемных финансово-экономических 
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и материальных ресурсов и обстоятельства эконо-

мической, политической и социальной обстановки 

в стране; 2) субъективные: характеристики работ-

ников. 

Вопрос о рисках в экономике учителям лучше 

рассматривать на примере определенной, особен-

но градообразующей сферы деятельности. Анализ 

современного состояния экономики позволяет вы-

делить следующие факторы, вызывающие возник-

новение логистического риска: 

 необязательность хозяйствующих субъек-

тов; 

  непрерывное изменение законодательных 

и нормативных актов, регулирующих деятель-

ность предприятий; 

  отсутствие реального права, что препятст-

вует снижению общего уровня риска через кон-

трактные отношения; 

 неустойчивое налоговое законодательство. 

Большое значение в экономическом воспита-

нии молодежи имеет обращение к анализу зару-

бежной практики организации производства. Так, 

в рассматриваемой теме можно показать, что в 

зарубежной практике наибольшее распростране-

ние получили интермодальные перевозки по 

сквозным перевозочным документам, что упроща-

ет процедуру оформления грузов, способствует 

увеличению груза экспортных поставок. Подобная 

практика характерна и для России вследствие зна-

чительной доли сырья низкой переработки в экс-

порте. Однако в отличие от зарубежной практики 

смешанные перевозки в России выполняются на 

основе коллективной ответственности перед гру-

зовладельцем за выполнение обязательств по дос-

тавке груза. 

 В рыночных условиях объём внешнеторговых 

грузов между портами существенно зависит от 

тарифной политики на железнодорожном транс-

порте. Экономические категории «издержки про-

изводства», «система цен и тарифов», «прибыль», 

«рентабельность» понимаются студентами пред-

метно, если к абстрактной теории функций рынка 

подойти с практической стороны, анализируя та-

рифную систему ОАО «РЖД» и ее особенности в 

России. Это объясняется значительной удаленно-

стью многих градообразующих районов от портов, 

что не свойственно большинству других стран. 

Затраты грузовладельцев на перевозки железнодо-

рожным транспортом в общих транспортных за-

тратах составляют 40-50%. 

В настоящее время идет процесс унификации 

железнодорожных тарифов на экспортно-

импортные и внутренние перевозки. Экспортер 

(импортер) принимает решение о транспортировке 

грузов через морские порты, исходя из величины 

совокупных издержек на всем пути следования от 

места сосредоточения груза до места его потреб-

ления. Регулируя тарифы, государство может до-

биться более равномерной загрузки всех морских 

портов.  

Особо следует отметить такую проблему, как 

невозможность российских портов быстро выпол-

нять операции перегрузки с одного вида транспор-

та на другой ввиду задержки таможенного оформ-

ления. Внутри страны формируется сеть таможен, 

разрабатывается коммерческо-правовая основа для 

перевозки грузов от внутренней таможни до гра-

ницы в режиме внутреннего таможенного транзи-

та.  

Анализ изменений условий транзита, о которых 

сообщается в электронных версиях экономической 

периодики, приучает школьников и студентов к 

систематическому обращению к сайтам россий-

ских СМИ, что также повышает качество обуче-

ния. 

Как же использовать материалы данной статьи 

учителю обществознания и вузовскому препода-

вателю, чтобы характеризовать государственное 

регулирование естественной монополии? Нужно 

отметить, что контрольный пакет акций в естест-

венных монополиях принадлежит государству, и 

оно определяет их экономическую политику, имея 

наибольшее число голосов в совете директоров. 

Стратегия развития отрасли, которую представля-

ет данная естественная монополия, предусматри-

вает комплексное решение проблем развития. В 

свою очередь ОАО «РЖД» определяет всю транс-

портную целостность России, через создание до-

черних обществ способствует развитию регионов, 

среди которых нет таких, где бы не использова-

лась железная дорога. Социальное значение этой 

естественной монополии неоспоримо, она удовле-

творяет потребности населения всей страны, на 

которое распространяется ценообразование транс-

портных услуг. Правительство России привлекает 

инвестиции в развитие логистической инфра-

структуры, организует таможенно-брокерскую 

деятельность, заботится об информационной 

обеспеченности логистической системы, следит за 

комплексным подходом к управлению рисками в 

отрасли. Наконец, правительство участвует в раз-

витии международных транспортных коридоров, 

для чего создает транспортно-логистические цен-

тры за рубежом и строит железнодорожную ин-

фраструктуру совместно с зарубежными странами. 

Для лучшего осмысления и подготовки школь-

никам и будущим учителям можно порекомендо-

вать вести разработку логических схем и презен-

таций на данную тему. Так, использование мате-

риалов данной статьи будет полезным при подго-

товке следующих слайдов и эссе: 
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- проблемы развития административных моно-

полий; 

- экономические причины существования есте-

ственных монополий; 

- способы регулирования естественных моно-

полий как идеи для подготовки к участию в кон-

курсе «Моя законодательная инициатива»; 

- направления развития транспортной логисти-

ки России до 2030 года; 

- причины возникновения экономических рис-

ков на примере транспортной логистики; 

- социальное значение естественной монопо-

лии; 

- роль транспортной логистики в развитии им-

портозамещения. 

Приобщаясь к решению проблем своей страны, 

молодежь должна думать о своем месте в данном 

процессе, в этом – главная задача ее экономиче-

ского воспитания. 
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Проблемы, связанные с человеческими ценно-

стями, относятся к числу важнейших для любой из 

наук, прежде всего ценности выступают интегра-

тивной основой, как для отдельного индивида, так 

и для любой малой или большой социальной 

группы. Важнейшим условием формирования 

внутреннего социального мира человека является 

наличие целостной и устойчивой системы ценно-

стей [8]. Следовательно, разрушение ценностной 

основы ведет к кризису социальное общество. Со-

временное российское общество распалось на 

группы и лишилось своего единства. Данный рас-

кол явился следствием кризиса общества, повлек-

шим за собой разрушение общественных ценно-

стей, а значит и разрушением общегосударствен-

ной системы воспитания и образования. Разруше-

ние старых ценностных ориентиров не сопровож-

далось появлением новых, а следовательно поло-

жило началу многих социальных проблем, с кото-

рыми мы педагоги на сегодняшний день сталкива-

емся во всей их неприглядности являются - кризис 

нравственности и правосознания, социальная не-

стабильность, политическая дезориентация и де-

морализация населения, падение ценности челове-

ческой жизни и многое другое. 

На сегодняшний день существует несколько 

подходов к пониманию данной ценностной про-

блематики. По мнению одних ученых (Дж. Дьюи, 

Ф. Знанецкий, У. Томас), это, во-первых, понима-

ние ценности как атрибута, как ценности всегда 

чего-то – без этого уточнения само понятие лиша-

ется смысла. Во-вторых, – понимание ценности 

как сугубо индивидуальной реальности, значимой 

только для переживающего ее субъекта. 

Противоположная точка зрения (Л. Витген-

штейн, Н. Гартман, П.А. Сорокин) предполагают, 

что ценность исходно является надындивидуаль-

ной реальностью [3; 9]. 

Социальные ценности выступают как характе-

ристики социального общества разного масштаба, 

включая человечество в целом (А.С. Богомолов, 

О.Г. Дробницкий). Сами ценности трансцендент-

ны индивидуальному сознанию, деятельности и 

первичны по отношению к индивидуально-

психологическим ценностным образованиям. 

Так же можно рассматривать и общечеловече-

ские ценности, обобщающие конкретно-

исторический опыт жизнедеятельности человече-

ства. Данный опыт отражает некоторые общие 

черты, присущие людям различных исторических 

эпох, социально-экономических укладов, классо-

вой, национальной, этнической и культурной при-

надлежности. Существуют ценности, характери-

зующие историческую эпоху, социально-

исторический уклад, нацию, а также специфиче-

ские ценности профессиональных и демографиче-

ских групп (например, педагогов, студентов) и 

других объединений людей. А, значит, педагоги 

всех уровней должны трансформировать данные 

ценности подрастающему поколению. 

Система ценностей конкретной социальной 

общности представляет собой предметное вопло-

щение деятельности выражающих сущность дан-

ной общности. Таким образом, основная форма 

существования ценностей – это общественные 

идеалы, выработанные и накопленные обществен-

ным сознанием. В этом плане ценности относятся 

к категории «социальных представлений». Вместе 

с тем, они не сводятся к субъективным представ-

лениям, они являются продуктом общественного 

договора. 

Следует различать реальные ценности социума, 

формулируемые в виде идеологических конструк-

ций. Ценности идеала могут успешно выполнять 

функцию консолидации и ориентации только если 
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они отражают мотивацию коллективной жизне-

деятельности. 

Любая социальная общность – от семьи до че-

ловечества в целом – может выступать субъектом 

системы специфических ценностей этой общно-

сти. Ценностное единство является основой для 

возникновения неформальных социальных групп; 

в случае же формальных групп и общностей (се-

мья, спортивная команда, предприятие, нация) его 

наличие является залогом и мерой сплоченности и 

успешного функционирования группы. 

Немаловажным является и то, что обстоятель-

ство, что любой индивид одновременно включен в 

большое число социальных общностей разного 

масштаба: он является членом семьи (а иногда и 

двух семейных групп – родительской и супруже-

ской), рабочего подразделения или учебной груп-

пы, возрастно-половой группы, этнической груп-

пы, городской или районной общности, нации, 

культуры, языковой общности, человечества, 

групп по интересам и т.д. и т.п. Ценностные сис-

темы групп могут, как совпадать так и не совпа-

дать. Однако нередко такие несоответствия могут 

иметь место, трансформируясь во внутриличност-

ный ценностный конфликт. 

Вероятность возникновения такого конфликта 

и пути разрешения зависят, от социальной иден-

тичности индивида. В зависимости от этого для 

него будут значимы различные виды ценностей. 

Это ценности – общечеловеческие, конкретно-

исторические и ценности малых референтных 

групп. 

Общечеловеческие ценности включают в себя 

равенство, красоту, счастье, истину и смысл жиз-

ни. 

Конкретно-исторические ценности – свобода и 

демократия. 

Ценности малых референтных групп – успех, 

богатство, мастерство, самосовершенствование. 

Выражением ценностных идеалов служат за-

фиксированные в культуре их предметные вопло-

щения. Ценностные идеалы реализуются посред-

ством деятельности воплощенной в самом процес-

се деятельности или продуктом деятельности. 

Формой существования ценностей выступает 

материальная и духовная культура человечества. 

Культура – это именно реализованная, осуществ-

ленная, воплощенная ценность. Таким образом, 

мотивация деятельности исходит от конкретных 

личностных ценностей конкретного индивида. 

Ценностные представления являются причина-

ми стереотипного поведения личности. В содер-

жании стереотипа обязательно присутствует мо-

мент общезначимого [2], следовательно, выстраи-

вая общение педагога с личностью необходимо 

учитывать ценностные ориентиры общества и 

конкретной личности. 

Самосознание формируется посредством уже 

принятых в обществе и зафиксированных в языке 

значений. Именно в самосознании в наибольшей 

степени проявляется чувство личной ответствен-

ности, стремление к саморегуляции и самоутвер-

ждению. Этим объясняется особая роль общест-

венных идеалов, эталонов «хорошего» и «плохо-

го», «справедливого» и «несправедливого» в фор-

мировании самосознания личности. 

Самосознание это оценка своего «я» с точки 

зрения принятых в обществе эталонов, выполняя 

важную социальную функцию, обеспечивает са-

моутверждение и самоуважение личности [7]. 

Понятие ценности отражает определенное ка-

чественное отношение, в виде суждения – оценки. 

Поскольку в ценности важнее всего выявить воз-

можность удовлетвения, то именно в рамках этого 

отношения данный предмет приобретает для лич-

ности положительное (ценность) или отрицатель-

ное (антиценность) значение, которое отражается 

в оценочном суждении, мнении или характере 

эмоциональной реакции. Ценностное отношение 

можно рассматривать как вид или способ отраже-

ния действительности в сознании. 

В силу определенных социально-исторических 

причин люди производят положительные продук-

ты духовной деятельности – духовные ценности 

(плодотворные научные теории, высокохудожест-

венные творения искусства, прогрессивные поли-

тические идеи и лозунги), и отрицательные (реак-

ционные идеи и теории и т.п.), которые объектив-

но тормозят общественный прогресс. Эти духов-

ные продукты так же кому-то полезны, удовлетво-

ряют чьи-то потребности, например, потребность 

реакционных классов в реакционной идеологии, 

то есть являются для них ценными [1]. 

Например, поступки отдельного человека мо-

гут, как помочь сделать новые шаги к вершинам 

цивилизации, так и привести к полному исчезно-

вению человечества с лица земли. 

Именно по этим причинам традиции представ-

ляют собой один из важнейших элементов меха-

низма хранения, воспроизводства, передачи и за-

крепления социального опыта и духовных ценно-

стей, способом реализации устойчивых общест-

венных отношений; они поддерживаются силой 

общественного мнения, массовых привычек и 

убеждений. Целесообразные формы и способы 

деятельности, правила общежития людей, реаль-

ные общественные отношения, регулярно повто-

ряясь, со временем приобретают традиционный 

характер [10]. 

Традиции являются не только нормой поведе-

ния, но и формой организации сознания, особенно 
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обыденного, способом выражения сущностных 

свойств социально значимых явлений. Фиксируя 

накопленный опыт в виде определенных действий 

и представлений, традиции обретают значение для 

общества на любой стадии его развития. 

Существенным признаком любой традиции яв-

ляется преемственность социального опыта, из-

вестная его повторяемость. Социально значимые 

действия, поступки, представления становятся 

традициями только когда они повторяются, пере-

даются, как эстафета, от поколения к поколению. 

Не менее важным признаком традиций являет-

ся их всеобщность, массовость, то есть признание 

общественных установок, норм поведения и идей 

социально значимыми, одобрение их обществен-

ным мнением широких масс. Только при этом ус-

ловии однородные отношения, действия и пред-

ставления закрепляются в сознании и поведении 

широких масс, приобретают характер массовых 

привычек, становятся традициями, неписаными 

законами, властвующим над умами и поступками 

миллионов. 

Сила традиций в их привлекательности, они 

существуют до тех пор, пока не утрачивают осно-

ву своего существования, пока отвечают условиям 

и являются той своеобразной силой, которая спо-

собна организовывать сознание и деятельность 

различных социальных общностей [11]. 

Традиции служат опорой на основе, которой 

происходит развитие новых форм опыта, приме-

риться к нему, сделать вывод о том, что необхо-

димо для движения вперед. 

На наш взгляд взаимодействие всех вышепере-

численных компонентов традиций в образователь-

ном пространстве можно выразить следующей 

схемой (см. схему 1): 

Схема 1 

 
 

За последние десятилетия в истории России 

произошла «перестройка» всех сфер жизнедея-

тельности общества. Новые условия, в которых 

оказалась Россия в начале ХХв. поставили перед 

государством и обществом в целом задачу выра-

ботки новых путей и моделей жизнедеятельности. 

В переломные моменты истории традиции и 

ценности обретают тот особый смысл, становясь, 

нравственной опорой в поисках путей дальнейше-

го развития общества, государства и человека. 

Смысл традиций, их нормативно-регулятивной 

функции в социальной жизни проявляется в со-

хранении не только основы, но и содержательной 

основы конкретных исторических форм жизнедея-

тельности общества, которые породили их, но и 

специфические формы собственного существова-

ния. Это в наше время особо значимо и первосте-

пенно. 

Особое внимание заслуживает и проблема 

«трансформации» традиций и ценностей на этапе 

перехода к новым формам общественного устрой-

ства их способность актуализировать в этом про-

цессе весь свой потенциал. 

Широкое исследование содержания традиций и 

обычаев началось с 60-х годов. Самые известные 

авторы, такие как Э.А. Баллер, А.Г. Спиркин, В.Д. 

Плахов, И.В. Суханов и др. В исследованиях пере-

численных ученых раскрывается социальная при-

рода традиций, обычаев и ритуалов, прослежива-

ется процесс их становления и функционирования, 

многообразие форм, диалектика единичного и об-

щего, национального и интернационального. 

Рассматриваемые в этих работах теоретические 

положения во многом носили постановочный ха-

рактер, отражали первоначальный уровень пони-

мания проблемы. «Недостатком современного со-

стояния проблемы традиций, – отмечал И.В. Су-

ханов, – является то, что исследование ее лишено 

целостного подхода, ведется по частям, образую-

щим систему традиций. Причем, каждый автор, 

исследующий какую-то одну сторону традиции, 

выдает эту сторону за традицию в целом» [12]. 
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В современный переходный период на первый 

план исследований выступили новые аспекты тра-

диции, в ином ключе ставятся, уже решенные про-

блемы, расставляются иные акценты. Традиции, 

ценностные ориентации, в сущности, воспроизво-

дят и выражают лишь процессы функционирова-

ния конкретного определенного социума. Но в 

подготовке будущих учителей невозможно пере-

оценить роль именно традиций. Когда общество 

обучало детей действию в обыденном мире, учило 

охотиться или поддерживать огонь, обустраивать 

жилище и жизнь, то есть осуществляло социаль-

ную адаптацию, оно учило выживать в этом мире. 

В задачи данной адаптации входило не просто 

научить не остаться голодным, но и сохранить се-

бя как сообщество в этом ареале обитания. Воспи-

тать так, чтобы каждый член рода не мыслил себя 

вне его и вне своего ареала обитания. Традицион-

ное общество культивировало понимание того, что 

только определенными манипуляциями обрядово-

ритуального характера его члены обеспечивают 

как собственную идентификацию рода, так и ус-

ловия его взаимодействия с окружающей средой. 

Следовательно, именно общество определяет за-

коны существования. 

На сегодня роль обычаев сводится к социали-

зации для реального результата нужно на что-то 

опираться, нужны механизмы, доводящие ценно-

сти до сознания, до подкорки, до формирования 

коллективного и индивидуального бессознатель-

ного. Общеизвестно, что национальная культура 

не существует вне традиций. В кризисных ситуа-

циях особенно четко и остро встают проблемы 

общности культурных традиций, взаимоотноше-

ния традиций и новаторства, традиции и личности, 

традиции и традиционализма, консерватизма, тра-

диции и преемственности и т.д. 

Логика современного общества и образования 

требует сохранения культурного наследия, ис-

пользование их в новых подходах, оценках, ин-

терпретации с учетом достижений современной 

науки. В современных условиях необходимо изу-

чение национальных культур, как профессиональ-

ной, современной, так и традиционной народной 

педагогикой в полном ее объеме, включая все эта-

пы ее развития и учитывая ее хронологические, 

аксиологические, типологические и системно-

морфологические уровни. Корректность и фунда-

ментальность понятий в исследованиях позволяют 

более объективно решать проблемы современной 

культуры, реализовывать её на практике и изучать 

не только результат, как достояние прошлого. Но 

и прогнозировать дальнейшее развитие культуры, 

воспитывать подрастающее поколение на принци-

пах именно национальной культуры, создавать 

условия и пути совершенствования современной 

национальной культуры, составной частью кото-

рой является и традиционная. Все это позволит 

решить многие проблемы, как в подготовке со-

временного педагога, так и в социализации под-

растающего поколения граждан нашей страны – 

Воспитания достойных членов общества. 

С позиций аксиологического подхода, культура 

есть система базовых ценностей общества, нахо-

дящегося на определенном этапе исторического 

развития. Именно как «совокупность осуществ-

ляемых в общественно-исторической жизни объ-

ективных ценностей» определял культуру русский 

религиозный философ С.Л. Франк [12]. 

Культура – это, прежде всего, система ценно-

стей общества, так как: 

• в ней концентрируются все результаты ду-

ховной деятельности общества; 

• она представляет собой наиболее устойчи-

вую, фундаментальную структуру общественного 

сознания (в отличие от общественного мнения, 

которое носит менее устойчивый, более лабиль-

ный характер); 

• она пронизывает всю культуру общества и 

культуру его социальных групп; 

• она определяет тональность всей культуры, 

обуславливая избирательный подход как к вновь 

созданным произведениям духа, так и к ценно-

стям, созданным в прошлой истории народа, или 

ценностям другой культуры. 

Основной функцией ценностей и ценностных 

ориентации является регулятивная функция, а 

именно - регулирование поведением личности в 

определенных социальных условиях. 

Каким же образом осуществляется эта функция 

ценностей? 

Личность, чтобы чувствовать себя полноправ-

ным членом общества, должна оценивать себя, 

свою деятельность и свое поведение с позиций 

соответствия их требованиям культуры. Соответ-

ствие личности принятым в обществе нормам и 

правилам создает у нее ощущение собственной 

социальной полноценности. Следовательно, чело-

век нуждается в постоянном контроле за степенью 

своей социальной полноценности. Внешний кон-

троль осуществляется благодаря институту обще-

ственного мнения, правовым органам и т.д. Внут-

ренний контроль – самим индивидом с позиций 

норм и требований общества, усвоенных им в 

процессе социализациии, и выступает как само-

контроль. Самоконтроль является действенным 

механизмом развития личности, так как предпола-

гает последующую корректировку поведения ее в 

соответствии с указанными нормами. 

Оценка личностью своей социальной полно-

ценности осуществляется благодаря ценностям 

(культурным, национальным, общечеловеческим), 
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которые выступают как один из присущих лично-

сти шаблонов для оценки, для осознанного или 

неосознанного измерения допустимых в конкрет-

ных обстоятельствах образцов социального пове-

дения. 

Ценности выступают критериями оценки, как 

всей жизни личности, так и отдельных ее поступ-

ков и действий, так как они дают основания для 

выбора альтернативных способов действия, для 

отбора и оценки этих альтернатив. Ценности яв-

ляются критериями оценки и окружающей дейст-

вительности: через систему конкретных ценностей 

фильтруется вся воспринимаемая и перерабаты-

ваемая личностью информация. Все явления и со-

бытия, происходящие в мире, представляются ей в 

различном свете, согласно той позиции, с которой 

она смотрит на них. Поэтому ценности определя-

ются главной функцией – создание стабильной, 

объективной (субъективной) имеющей для чело-

века значение, картины мира [6]. 

В ценностях резюмируется весь жизненный 

опыт личности. По мнению А.Г. Здравомыслова и 

В.А. Ядова, наличие устоявшихся ценностных 

ориентации характеризует зрелость человека и 

обеспечивает его устойчивость и стабильность [4; 

13]. 

Система ценностных ориентации выражает на-

правленность личности на определенные нормы и 

ценности. Эта направленность характеризуется 

когнитивными, эмоциональными и поведенчески-

ми компонентами. В.А. Ядов рассматривает цен-

ностные ориентации как центральное звено лич-

ности, определяющее ее отношение к обществу, 

социальной группе, самой себе [13]. 

Формирование ценностных ориентации в зна-

чительной мере обусловлено индивидуальным 

опытом жизни человека и определяется теми жиз-

ненными отношениями, в которых он находится. 

Правильно организованный педагогический 

процесс также может направлять, формировать 

ценностные ориентации будущих педагогов, как 

значимые элементы структуры личности, форми-

рующиеся в процессе ее социализации и выра-

жающие направленность личности, на внутрен-

нюю основу ее отношений к действительности. 

Система ценностных ориентации поддерживает 

постоянство направленности личности через 

сформированное мировоззрение и способствует 

целеполаганию поведения. 

Таким образом, ценности – это ядро структуры 

личности, определяющее ее направленность, выс-

ший уровень регуляции социальным поведением 

личности. 

Приобщая будущих педагогов к национальным 

(культурным) ценностям, вуз закладывает основу 

для будущих поколений. Ведь приобщение лично-

сти к культуре есть, прежде всего, процесс форми-

рования индивидуальной системы ценностей. В 

процессе овладения культурой индивид становит-

ся личностью, так как личность есть человек, со-

вокупность свойств которого позволяет ему жить 

в обществе в качестве полноправного и полноцен-

ного его члена, взаимодействовать с другими 

людьми и осуществлять деятельность по произ-

водству предметов культуры. 

Следовательно, культура личности есть систе-

ма личностных свойств-ценностей (общезначимых 

принципов, идеалов, определяющих направлен-

ность и мотивацию человеческой деятельности, 

поведения, поступков), усвоенных личностью в 

процессе социализации. Однако индивидуальная 

система ценностей личности не является простым 

слепком с системы ценностей, существующих в 

обществе. Влияние культуры на личность носит 

противоречивый характер. С одной стороны, оно 

осуществляется как социализация, то есть приоб-

щение личности к существующим в обществе 

ценностям, нормам, знаниям. С другой стороны, 

овладение культурой есть процесс индивидуали-

зации, развитие неповторимых черт, способно-

стей, дарований личности. Индивидуализация 

личности обеспечивается тем фактом, что освое-

ние личностью всех накопленных обществом цен-

ностей носит избирательный характер, так как вы-

бор ценностей культуры ограничен направленно-

стью личности, таким образом, выбор ценностей - 

это выбор наиболее соответствующих направлен-

ности развития личности [5]. 

Ввиду ограниченности индивидуального жиз-

ненного ресурса, личность вынуждена выстраи-

вать свои цели и ценности, определять для себя их 

приоритеты. Следовательно, избирательность ос-

воения ценностей культуры обеспечивает иерар-

хичность индивидуальной системы ценностей 

личности, ее неповторимое своеобразие и уни-

кальность. Поэтому решение проблемы личност-

ных достижений вряд ли возможно вне исследова-

ния сформированности ценностной сферы лично-

сти.
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NATIONAL TRADITIONS IN THE SYSTEM OF TRAINING OF FUTURE TEACHER  

AS A SOCIO-HISTORICAL PROBLEM 

 

Abstract: the article discusses the preservation and use of national traditions in training of a future teacher. Tra-

ditions, values generated by the society are transferred to the next generations, and it is the teacher has the ability to 

pass them on to future generations. Culture of personality is a system of personal characteristics-values (universal 

principles, ideals, determining the direction and motivation of human activities, behaviors, actions) that are ob-

tained by the person in the process of socialization. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАННЕГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются разные виды поддержки, в том числе педагогическая и психоло-

го-педагогическая. Исследуется сфера применения педагогической поддержки к различным социальным 

категориям, таким как семья. Дается определение психолого-педагогической поддержке раннего семейного 

воспитания. Сформулированы сущность и специфика психолого-педагогической поддержки раннего се-

мейного воспитания. Раскрываются цели, задачи, принципы психолого-педагогической поддержки раннего 

семейного воспитания. Описывается содержание психолого-педагогической поддержки раннего семейного 

воспитания, которое включает четыре направления. Представлены формы данной поддержки: совместная 

деятельность педагога, детей и родителей, организация клуба молодых родителей, диагностическое обсле-

дование и консультирование. Представлены также три группы методов работы по психолого-

педагогической поддержке раннего семейного воспитания. Ожидаемые результаты психолого-

педагогической поддержки раннего семейного воспитания отражены в областях взаимодействия как с ро-

дителями малышей, так и с детьми. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, раннее семейное воспитание, клуб молодой 

семьи, группа кратковременного пребывания, дошкольная образовательная организация, консультирование 

 

В современном мире увеличивается запрос на 

инновации, как источник новых знаний в 

реализации стратегии развития государства и 

общества, потенциал развития каждой личности 

[1], что в некоторых случаях определяет новые 

требования к воспитанию ребенка с точки зрения 

психолого-педагогической поддержки семьи. 

Рассматривая теоретическую сторону 

психолого-педагогической поддержки, 

остановимся на семантике родового понятия. 

Согласно «Толковому словарю живого 

великорусского языка» В. Даля «поддерживать» – 

это значит «служить подпорой, подставкой, 

укрепой; подпирать, не дать рушиться и пасть, 

держать в прежнем виде» [2]. Таким образом, 

предполагается оказание помощи по поддержанию 

жизнеспособного, стабильного положения чего-

либо или кого-либо. 

Практически одновременно с термином 

«поддержка» в педагогической науке появились 

разные ее виды. Рассмотрим те из них, которые 

приближены к нашему исследованию. Социальная 

поддержка понимается как совокупность 

положительных воздействий социальной среды на 

человека и на его интеграцию в систему 

социальных отношений [3]. 

Психологическая поддержка – система 

социально-психологических, психолого-

педагогических способов помощи личности с 

целью улучшения ее психоэмоционального 

состояния в процессе формирования способностей 

и самосознания, содействия профессиональному 

самоопределению, повышению 

конкурентоспособности. 

Социально-педагогическая поддержка – это 

помощь профессионально подготовленных людей, 

которые выявляют, определяют и разрешают 

проблемы ребенка, оказавшегося в ситуации, 

когда нарушаются его базовые права [4]. 

В педагогических словарях термин 

«педагогическая поддержка» трактуется как 

«совместное с ребенком определение его 

интересов, целей, возможностей и путей 

преодоления препятствий (проблем), мешающих 

сохранить человеческое достоинство и достичь 

позитивных результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, образе жизни» [5]. 

Под педагогической поддержкой О.С. Газман 

понимает деятельность профессионалов – 

представителей образовательного учреждения, 

направленную на оказание превентивной и 

оперативной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с 

физическим и психическим здоровьем, успешным 

продвижением в обучении, эффективной деловой 

и межличностной коммуникацией, жизненным 

самоопределением [6]. 

Современные научные исследования, по 

мнению Е.С. Маренцевой, рассматривают 

педагогическую поддержку личности ребенка как: 

 особую педагогическую деятельность, 

обеспечивающую развитие индивидуальности, 

личности ребенка в процессе образования; 

 принцип действия в педагогическом 

процессе, ориентированный на создание условий 

для преодоления ребенком препятствий в 

интеллектуальном, нравственном, эмоционально-

волевом развитии; 
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 процесс совместного с ребенком 

определения его интересов, путей преодоления 

проблем, помогающих самостоятельно достигать 

желаемых результатов в различных областях 

жизнедеятельности [7]. 

В работах, посвященных проблемам детства, 

встречается еще одна разновидность понятия 

поддержки – это психолого-педагогическая 

поддержка ребенка. Психолого-педагогическая 

поддержка понимается как содействие 

формированию личности, способной принять 

самостоятельное и осознанное решение о выборе 

жизненной и профессиональной стратегии, через 

реализацию личностно-ориентированного подхода 

в обучении [3]. 

В последние десятилетия расширяется сфера 

применения педагогической поддержки не только 

к детям в различных образовательных средах, но к 

различным социальным категориям. Поэтому поя-

вились исследования, посвященные разработке 

проблемы педагогической поддержки семьи с раз-

личных позиций, они проводились в русле соци-

альной педагогики, педагогической психологии, 

дефектологии. В педагогике известны исследова-

ния О.Ю. Арсентьевой «Реализация социально-

педагогической поддержки семьи», О.С. Бажано-

вой  «Системный подход к организации педагоги-

ческой поддержки семьи нетипичного ребенка», 

И.Н. Евграфовой «Социально-педагогическая 

поддержка семьи в трудной жизненной ситуации», 

А.В. Левченко «Предпринимательская деятель-

ность как средство социально-педагогической 

поддержки молодой семьи», Т.В. Лушпарь  «Пси-

холого-педагогическая поддержка сельской  семьи 

в воспитании детей дошкольного возраста в до-

машних условиях», Г.В. Сабитовой  «Социально-

педагогическая поддержка семей с детьми», О.А. 

Самородовой «Развитие муниципальной системы 

социально-педагогической поддержки сельской 

семьи», А.А. Федосеевой «Проектирование про-

граммы психолого-педагогического образования и 

поддержки родителей в первые годы воспитания 

ребенка» и др. [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Итак, на сегодняшний  день существует 

достаточное количество педагогических и 

психологических исследований, направленных на 

изучение педагогической поддержки семьи, но 

работ, посвященных специальному рассмотрению 

психолого-педагогической поддержки раннего 

семейного воспитания мы не встретили. Однако 

семья, воспитывающая ребенка раннего, 

испытывает потребность в целенаправленной 

педагогической поддержке, учитывающей  

индивидуальные особенности всех участников 

воспитательного процесса. Также российское 

законодательство отводит родителям 

первостепенную роль в образовании детей, 

указывает на необходимость обеспечения 

психолого-педагогической поддержки в 

воспитании и образовании детей, начиная с 

раннего возраста, за счет создания 

соответствующей инфраструктуры и 

информационной поддержки семей [16; 17]. 

Чтобы сформулировать сущность и содержание 

психолого-педагогической поддержки раннего 

семейного воспитания, следует изложить имею-

щиеся определения понятий. 

По мнению Н.В. Анненковой, педагогическая 

поддержка семьи определяется как практическая 

помощь семье в преодолении трудностей  и реше-

ние конкретных задач воспитания ребенка, реали-

зации его прав как личности, способность в ис-

пользовании потенциальных возможностей  сопро-

тивление семьи воздействию негативных факто-

ров, устремленность к преодолению жизненных и 

педагогических трудностей  [18]. 

Т.В. Лушпарь считает, что психолого-

педагогическая поддержка семьи в воспитании 

детей – это целенаправленная система мер психо-

лого-педагогического характера, способствующих 

повышению воспитательного потенциала семьи и 

тем самым обеспечивающих условия для полно-

ценного развития личности и социализации ребен-

ка [13]. 

По мнению О.С. Бажановой, под психолого-

педагогической поддержкой семьи понимается 

система психолого-педагогической деятельности, 

направленной на оптимизацию системы воспита-

тельных отношений семьи, путем создания усло-

вий, способствующих раскрытию личностного 

потенциала членов семьи в ходе воспитательных 

отношений, а также помощь в преодолении возни-

кающих трудностей [19]. 

В нашем исследовании мы понимаем психоло-

го-педагогическую поддержку раннего семейного 

воспитания как целенаправленную, организован-

ную, профессиональную помощь семье с ребенком 

раннего возраста через создание на базе дошколь-

ной образовательной организации службы, на-

правленной на повышение воспитательного по-

тенциала семьи для успешного и полноценного 

развития детей раннего возраста. 

Суть психолого-педагогической поддержки 

раннего семейного воспитания заключается в соз-

дании дошкольной организацией комплекса педа-

гогической деятельности, нацеленного на содейст-

вие семье в решении проблем обучения, воспита-

ния и развития ребенка, и предполагает направ-

ленность в работе педагогического коллектива на 

оказание постоянной квалифицированной и дейст-

венной помощи в воспитании детей с учетом их 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-munitsipalnoi-sistemy-sotsialno-pedagogicheskoi-podderzhki-selskoi-semi
http://www.dissercat.com/content/razvitie-munitsipalnoi-sistemy-sotsialno-pedagogicheskoi-podderzhki-selskoi-semi
http://www.dissercat.com/content/razvitie-munitsipalnoi-sistemy-sotsialno-pedagogicheskoi-podderzhki-selskoi-semi


Успехи современной науки и образования  2017, №10 

 
 

 60 

возраста, особенностей развития, специфики се-

мьи воспитанника [20]. 

В связи с этим специфика психолого-

педагогической поддержки в отношении семей, 

воспитывающих детей раннего возраста, будет 

отражена и в содержательном, и в 

организационном плане. 

Психолого-педагогическая поддержка раннего 

семейного воспитания решает такие задачи, как:  

 создание и расширение механизма участия 

семьи в воспитании детей раннего возраста в ус-

ловиях дошкольной образовательной организации; 

 формирование основ родительской культу-

ры, повышение педагогического уровня семьи, ее 

воспитательного потенциала как основы качест-

венного образования ребенка раннего возраста;  

 расширение индивидуальных образова-

тельных возможностей детей раннего возраста; 

  внедрение моделей, содержания и техно-

логий, обеспечивающих психолого-

педагогическую поддержку раннего семейного 

воспитания. 

Основные принципы психолого-

педагогической поддержки раннего семейного 

воспитания следующие: 

- взаимное доверие и интенсивное взаимодей-

ствие. Принцип нацеливает педагогов и родителей 

на доброжелательное и уважительное отношение 

друг к другу в процессе воспитания детей; преду-

сматривает установление эффективного контакта 

детского сада и семьи; 

- открытость. Данный принцип включает соз-

дание доступной системы информированности 

семьи об условиях и результатах образовательного 

процесса в дошкольной образовательной органи-

зации; 

- конфиденциальность. Принцип обеспечивает 

сохранность информации о ребенке и семье, не 

разглашение ее без согласия родителей. 

 – гуманность и особая забота о растущем ре-

бенке. Этот принцип предполагает внимательное 

отношение к ребенку, учет его интересов и по-

требностей, оказание ему постоянной помощи в 

освоении образовательного маршрута, развитие 

уверенности в собственных силах, а также осозна-

ние родителями собственной ответственности за 

воспитание и развитие детей; 

- индивидуализация. Принцип предусматривает 

выявление и учет в процессе раннего семейного 

воспитания личностных и индивидуальных осо-

бенностей, интересов, потребностей и способно-

стей детей и семьи в целом; 

- единство воспитательных и образовательных 

воздействий. Данный принцип координирует уси-

лия детского сада и семьи в процессе развития и 

воспитания детей раннего возраста, направлен на 

формирование единых целей, задач, содержания 

деятельности, приемов организации раннего се-

мейного воспитания. 

Мы полагаем, что содержание психолого-

педагогической поддержки раннего семейного 

воспитания включает 4 направления: 

1.  Группа кратковременного пребывания 

для детей от 1,7 до 3 лет (адаптационная группа). 

Содержание работы в группе разработано для се-

мей, воспитывающих детей раннего возраста и не 

посещающих детский сад. Особенностями этого 

направления являются содержание и формы, обес-

печивающие участие родителей в деятельности 

педагога с детьми [21]. 

2.  Клуб молодой семьи. Его работа пред-

полагает расширение представлений родителей о 

закономерностях и особенностях развития детей 

раннего возраста. Особое внимание уделяется 

формированию у родителей практических навыков 

и умений взаимодействия с маленькими детьми в 

условиях дошкольной образовательной организа-

ции [22]. 

3.  Консультационный пункт для родите-

лей. Содержание работы пункта включает образо-

вательные материалы для родителей по актуаль-

ным вопросам раннего семейного воспитания. В 

работе консультационного пункта предусмотрены 

различные формы и методы повышения педагоги-

ческой культуры родителей: очное, дистанционное 

интернет-консультирование, презентации, образо-

вательные электронные ресурсы и др. 

4. Поддержка семьи, ожидающей ребенка. 

Формами психолого-педагогической поддерж-

ки раннего семейного воспитания являются: 

1. Совместная деятельность педагога, де-

тей и родителей обеспечивает условия для форми-

рования у родителей умений взаимодействовать с 

детьми. Закономерности развития ребенка раннего 

возраста не позволяют в полной мере организовать 

длительный и содержательный контакт педагога с 

ребенком и его родителями. В то же время исполь-

зование именно этой формы создает условия для 

эффективного формирования у родителей практи-

ческих навыков взаимодействия с маленьким ре-

бенком. 

2. Организация клуба молодых родителей 

по проблеме воспитания ребенка раннего возраста 

обеспечивает повышение теоретических знаний и 

практических умений родителей в области воспи-

тания и развития маленьких детей. Встречи моло-

дых родителей с педагогами и семьями обогащают 

их положительным опытом семейного воспитания, 

развивают собственную педагогическую деятель-

ность, помогают установить взаимодействие с 

детьми.  
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3. Диагностическое обследование. Особое 

значение для гармоничного развития детей имеет 

организация своевременной психолого-

педагогической диагностики уровня развития де-

тей раннего возраста. В то же время не менее важ-

ной формой является и анкетирование родителей с 

целью выявления их готовности к выполнению 

функций по воспитанию и развитию детей [23]. 

4. Консультирование. В ходе консульта-

ций семья имеет возможность получить своевре-

менные ответы по наиболее актуальным вопросам 

воспитания и развития маленьких детей, не только 

в устной форме или печатном исполнении, но и 

через интернет-консультирование.  

Методы психолого-педагогической поддержки 

раннего семейного воспитания включают три 

группы: 

1 группа – знакомство родителей с популярной 

литературой по педагогике раннего возраста, бе-

седа, обсуждение разных точек зрения, вопросы, 

встречи в клубе, просмотры видео детской дея-

тельности, анализ результатов детского творчества 

(высказывания, рисунки, постройки и пр.), анализ 

мотивов детского поведения, анализ примеров из 

личной практики семейного воспитания. 

2 группа – анкетирование; интервьюирование. 

Использование этих групп методов направлено 

на повышение уровня педагогической культуры 

родителей в вопросах воспитания и развития детей 

раннего возраста, формирование у них готовности 

к воспитанию собственных детей. Кроме того, ис-

пользование этих методов побуждает родителей к 

выявлению и рассмотрению педагогических про-

блем с разных точек зрения, осознанному воспри-

ятию закономерностей детского развития, умению 

применять полученные знания в практике воспи-

тания собственных детей. 

3 группа – организация взаимодействия роди-

телей и детей; решение проблемных педагогиче-

ских задач; моделирование способов родительско-

го поведения; практические игровые упражнения, 

игровые задания для домашнего общения. 

Применение этих методов способствует актив-

ному участию родителей в воспитании детей, ор-

ганизации эффективного взаимодействия с собст-

венными детьми, развитию навыков общения с 

ребенком; анализа взаимодействия с ребенком, 

осознанию родительской роли, ответственности 

как родителя. 

Ожидаемые результаты психолого-

педагогической поддержки раннего семейного 

воспитания отражаются в двух планах: 

 в сфере взаимодействия с родителями – 

это повышение уровня педагогической культуры 

родителей, готовность их к воспитанию и разви-

тию детей раннего возраста в условиях семейного 

воспитания. 

 в сфере взаимодействия с детьми – это 

положительные сдвиги в уровне нервно-

психического и эмоционального развития детей 

раннего возраста. 

Обобщая рассмотренные в данной статье 

материалы, мы приходим к выводу, что 

психолого-педагогическая поддержка раннего 

семейного воспитания – это перспективное 

направление в педагогической науке, которое 

удовлетворяет потребности семьи, 

воспитывающего ребенка раннего возраста, а 

также запрос государства на благополучное 

будущее страны. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICALSUPPORT OF EARLY FAMILY EDUCATION 

 

Abstract: in the article different types of pedagogical and psychological and pedagogical support are consid-

ered. Scope of the application of pedagogical support for various social categories, such as a family is investigated. 

Definition for psychological and pedagogical support of early family education is given. The essence and specifics 

of psychological and pedagogical support of early family education are formulated. The purposes, tasks, the princi-

ples, contents, forms, methods of work and the expected results of psychological and pedagogical support of early 

family education are described. Content of psychological and pedagogical support of early family education which 

includes four kinds of activity is described. Forms of this support are presented: joint activity of the teacher, chil-

dren and parents, organization of club of young parents, diagnostic inspection and consultation. Also, three groups 

of methods of psychological and pedagogical support of early family education are presented. The expected results 

of psychological and pedagogical support of early family education are reflected in areas of interaction both with 

parents of kids, and with children. 

Keywords: psychological and pedagogical support, early family education, club of a young family, group of 

short-term stay, preschool educational organization, consultation 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о письменной речи как основе академического письма. 
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Несмотря на то, что о роли письменной речи в 

последнее время много говорят и пишут, письмо 

как продуктивный вид иноязычной речевой дея-

тельности все еще занимает довольно скромное 

место на занятии по иностранному языку [1]. 

Письмо - это технический компонент письмен-

ной речи. Письменная речь наряду с говорением 

представляет собой так называемый продуктив-

ный (экспрессивный) вид речевой деятельности и 

выражается в фиксации определённого содержа-

ния графическими знаками [2]. 

Без опоры на письмо обучающимся трудно 

удержать в памяти лексический и грамматический 

материал [3]. 

Письменная речь и устная находятся друг с 

другом в относительно сложных 

взаимоотношениях. Они теснейшим образом 

между собой связаны. Но их единство включает и 

очень существенные различия. Письменная речь 

не является просто переводом устной речи в 

письменные знаки. Различия между ними не 

сводятся к тому, что письменная и устная речь 

пользуются разными техническими средствами. 

Письменная и устная речь выполняют разные 

функции. Устная речь функционирует как 

разговорная речь в ситуации беседы, письменная 

речь – как речь деловая, научная, более безличная, 

предназначенная не для непосредственно 

присутствующего собеседника. Отсюда целый ряд 

различий в построении письменной и устной речи 

и в средствах, которыми каждая из них 

пользуется. 

В устной, разговорной речи присутствует 

общая ситуация, объединяющая собеседников. 

В разговорной речи многое не договаривается. 

Разговорная устная речь – ситуативная речь. В 

распоряжении собеседников, помимо смыслового 

содержания речи, имеются выразительные 

средства, при помощи которых передается то, что 

не досказано в самом содержании речи. 

В письменной речи, обращенной к 

отсутствующему или вообще безличному, 

неизвестному читателю, не приходится 

рассчитывать на то, что содержание речи будет 

дополнено общими переживаниями, 

порожденными той ситуацией, в которой 

находился пишущий. Поэтому в письменной речи 

требуется иное, чем в устной, – более развернутое 

построение речи, иное раскрытие содержания 

мысли. В письменной речи все существенные 

связи мысли должны быть раскрыты и отражены. 

Письменная речь требует более систематического, 

логически связного изложения. В письменной 

речи все должно быть понятно исключительно из 

ее собственного смыслового содержания, из ее 

контекста; письменная речь – это контекстная речь 

[4]. 

При всех различиях, которые существуют меж-

ду письменной и устной речью, нельзя внешне 

противопоставлять их друг другу. Ни устная, ни 

письменная речь не представляют собой однород-

ного целого. Существуют различные виды как 

устной, так и письменной речи. Устная речь может 

быть, с одной стороны, разговорной речью, речью-

беседой, с другой – речью, ораторским выступле-

нием, докладом, лекцией. Существуют также раз-

личные разновидности письменной речи: письмо 

будет по своему характеру, по стилю существенно 

отличаться от речи научного трактата; эпистоляр-

ный стиль – особый стиль; он значительно при-

ближается к стилю и общему характеру устной 

речи [4]. 

Письменная речь является своего рода основой 

академического письма. Целью курса «Академи-

ческое письмо» является совершенствование 

лингвистической, коммуникативной и социо-

культурной компетенций и формирование на дан-

ной основе иноязычной профессиональной ком-

муникативной компетентности, необходимой для 

ведения деловой переписки в социокультурной и 

профессиональной сферах, овладения навыками 

письменного изложения проблемы, аргументиро-

вания собственной точки зрения, осуществления 

электронной коммуникации, создания и редакти-

рования текстов различного стилевого назначения, 

представления научных результатов, проведения 

письменных дискуссий. 

Формирование учебное-познавательной дея-

тельности студентов по овладению практическими 

навыками академического письма проходит в си-
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туациях социально-культурного, академического 

(научного) и профессионального общения, т.е. 

развитие общей языковой и формирование специ-

альной профессиональной коммуникативных ком-

петенций. Построение курса обучения на принци-

пах личностно-ориентированного, компетентност-

ного и модульно-рейтингового подходов позволя-

ет учитывать потребности и интересы обучаемых, 

получать профессиональные знания, а также по-

стоянно их актуализировать. Система контроля и 

самоконтроля способствует повышению личной 

ответственности студентов в процессе обучения 

[5]. 

Академическое письмо также должно быть 

предметом обучения, а не только самостоятельно-

го усвоения. 

Академическое письмо предполагает умение 

написать тезисы, доклад (с использованием гра-

фиков и таблиц), резюме или рецензию на статью 

с учетом существующих норм английской пись-

менной речи. Знание английской орфографии и 

грамматики для этого недостаточно. 

При составлении любого письменного текста – 

а он обязательно является элементом коммуника-

ции – необходимо четко представлять себе, кому 

он адресован, каковы цель высказывания и его 

структура, к какому из функциональных стилей он 

должен относиться (официально-деловой, ней-

тральный, непринужденный), какова степень ло-

гической связи частей текста, и наконец, насколь-

ко текст презентабелен (деление на абзацы, орфо-

графия, грамматика, ссылки, сноски, общий вид). 

Только учет всех этих факторов академического 

письма свидетельствует о зрелости специалиста и 

позволит успешно представить свой проект или 

результаты исследования на иностранном языке 

[6]. 

В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы следующие компе-

тенции: 

-способность совершенствовать и развивать ин-

теллектуальный и общекультурный уровень; 

-способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности; 

- способность порождать новые идеи, адапти-

роваться к новым ситуациям, анализировать свои 

возможности, как в общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности с зарубежными 

партнерами, коллегами; 

-способность к саморазвитию, повышению сво-

ей квалификации и мастерства, осуществлению 

делового общения: публичные выступления, пере-

говоры, проведение совещаний, деловая перепис-

ка, электронные коммуникации и т.д.; 

-способен налаживать и поддерживать соци-

альные взаимоотношения в поликультурной среде 

современного общества; 

-способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

-способность, используя отечественные и зару-

бежные источники информации, собирать, анали-

зировать и перерабатывать данные; 

-способность к созданию, редактированию, ре-

ферированию и систематизированию всех типов 

текстов научного, официально-делового и публи-

цистического стилей; 

-способность эффективно выполнять управлен-

ческие функции в поликультурной среде, транс-

формировать различные типы текстов (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности 

текста) [7]. 

В последние годы роль письма в обучении ино-

странному языку постепенно повышается и пись-

мо начинают рассматривать как резерв в повыше-

нии эффективности обучения иностранному язы-

ку. Зарубежные стажировки студентов, аспирантов 

и молодых учёных предполагают умение делать 

записи на иностранном языке, составлять и запол-

нять анкету, писать заявление о приёме на учёбу 

или работу, писать краткую или развёрнутую ав-

тобиографию, писать личные или деловые письма, 

употребляя нужную форму речевого этикета носи-

телей языка, в том числе и форму делового этикета 

[8]. Важной методической задачей является уточ-

нение содержания программ, учебных пособий в 

области письменной речи, усиление коммуника-

тивной функции, приведение в соответствие целей 

обучения письменной речи современным требова-

ниям отечественных программ. 
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Аннотация: указывается на необходимость обеспечивать на занятиях по математическим дисциплинам  

формирование математической компетентности и профессиональной направленности обучения математи-

ке, формировать зачатки профессионального самоопределения будущих математиков-педагогов. Указаны 

пути реализации формирования предметной компетентности и профессиональной направленности обуче-

ния математическим дисциплинам, а также рассматриваются пути разрешения противоречия между совре-

менными требованиями к математической подготовке будущих педагогов по направлению подготовки «ма-

тематика» и сложившейся практикой обучения математике. 
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В настоящее время актуальной проблемой 

вузов, готовящих преподавателей математики и 

информатики, является формирование 

профессиональных компетенций будущего 

специалиста, включающих, в частности, 

математическую компетентность, также является 

актуальной проблемой, находящейся в поле 

зрения педагогической и методической науки, 

проблема совершенствования профессиональной 

направленности обучения математике и 

повышения качества обучения студентов. 

В Бурятском государственном университете 

кафедра математического анализа и 

дифференциальных уравнений обеспечивает 

преподавание следующих дисциплин: 

математический анализ, дифференциальные 

уравнения, теория вероятностей и математическая 

статистика, уравнения в частных производных по 

направлению 01.03.01 «Математика» с профилем 

подготовки «Преподавание математики и 

информатики». 

Математические дисциплины включены в 

математический и естественнонаучный цикл 

рабочего учебного плана по направлению 

«Математика» и является базовой для подготовки 

будущих педагогов. Они призваны сформировать 

математическую компетентность, способствовать 

формированию профессиональных компетенций и  

профессиональной направленности студентов, под 

которой понимается «процесс и результат 

вхождения индивида в профессиональную 

культуру как системное целое в контексте 

активной образовательной деятельности» [2, c. 

23]. 

Целью преподавания математических 

дисциплин является развитие логического 

мышления, интеллектуальных способностей 

студента, формирование студента как личности, 

обучение основным математическим понятиям и 

методам, необходимых для синтеза, анализа и 

моделирования информационных систем и 

процессов при поиске решений профессиональных 

задач. 

Обычно математические дисциплины 

преподается в вузах, как правило, без ориентации 

на будущую специальность студента. Поэтому на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях 

по математическим дисциплинам необходимо: 

 показать специфические особенности 

математики, ее роль в других наук; сформировать 

у студентов понимание роли математики в общей 

подготовке будущих преподавателей математики 

и информатики; 

 привить навыки самостоятельной работы, 

выработать умение анализировать числовые 

данные о происходящих процессах; 

 раскрыть практическую сущность 

математических понятий, научить студентов 

навыкам использования математического аппарата 

для обработки информации; 

 подчеркнуть значение математического 

моделирования в практической деятельности; 

 обеспечить в том числе и практическую 

ориентацию курсов математических дисциплина и 

формировать на младших курсах зачатки 

профессионального самоопределения будущих 

выпускников. 

Для студентов важно с первых занятий в 

высшем учебном заведении видеть взаимосвязь 

математических дисциплин с будущей 

профессиональной деятельностью, тем самым 

формируя профессиональные компетенции. Не 

случайно, что первокурсники на занятиях задают 

следующие вопросы: «Где математический анализ 

может нам пригодиться в профессии?», «Зачем 

нам нужно изучать дифференциальные 

уравнения?». Систематическое использование на 
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занятиях математических понятий и законов, 

решение задач и построение моделей, постоянная 

иллюстрация приложений математики в технике 

может быть ответом на поставленные вопросы. 

Таким образом, студенты вовлекаются в сферу 

профессиональной деятельности, что является 

необходимым шагом на пути улучшения качества 

обучения специалистов. 

Под профессиональной компетентностью буду-

щих преподавателей  математики и информатики 

мы понимаем целостное и гармоничное сочетание 

знаний математики, информатики, дидактики и 

методики преподавания предметов, умений и на-

выков педагогического труда, также средств и 

приемов саморазвития, самореализации и самосо-

вершенствования. 

В структуре педагогической профессиональной 

компетентности мы ориентируемся на следующие 

компетенции: личностная, деятельностная, ком-

муникативная, уровень овладения которыми будет 

свидетельствовать об уровни развития педагоги-

ческой компетентности. 

Деятельность преподавателя математики на-

правлена на овладение знаниями и навыками и 

индивидуальными способами ответственного и 

самостоятельного обучения математике и инфор-

матике. Уровень формирования деятельностной 

компетентности может определяться уровнем ов-

ладения содержанием и методами обучения. 

Личностная компетентность педагога означает 

овладение способностью к профессиональному 

самосовершенствованию и самореализации. Чело-

век нуждается в самосовершенствовании и само-

реализации, в соответствии с концепцией самоак-

туализации по Маслоу это является высшей по-

требностью личности. 

Освоение коммуникативной компетентности, а 

именно знаний, навыков и методов творческой 

реализации педагогической подготовки, приводит 

к коммуникативной компетентности личности пе-

дагога. Коммуникативная составляющая педаго-

гической компетентности: 1) фиксирует сущность 

взаимодействия педагога и личности обучающего-

ся; 2) помогает выявить личности педагога и сту-

дента в учебном процессе; 3) содержит учебно-

воспитательный эффект обучения. Таким образом, 

коммуникативная компетентность педагога явля-

ется профессионально важной характеристикой. 

Она включает в себя действия, связанные с уста-

новлением педагогически подходящих отношений 

между преподавателем и студентом, направленные 

на достижение общих целей; действия для моти-

вации участников учебного процесса к макро-

взаимодействию; действия по проникновению во 

внутренний мир друг в друга. 

Разработана методическая система, целью ко-

торой является развитие профессиональной ком-

петентности будущих педагогов, ее основной под-

системой является содержание обучения, для ко-

торого выбрана структура, предполагающая ког-

нитивную, творческую, этическую и рефлексив-

ную составляющие. 

Творческо-когнитивный компонент содержа-

ния обеспечивает будущих математиков-педагогов 

математическими знаниями, ориентированными 

на развитие их профессиональных и творческих 

способностей, формирование умений, навыков и 

способов творческого осуществления педагогиче-

ской деятельности, на принятие ими должности 

эксперта по оценке их собственной творческой 

деятельности. 

Аксиологическая составляющая фокусируется 

на сознательном принятии будущим учителем ма-

тематики педагогического образования и педаго-

гической работы в качестве вечных ценностей, 

формировании позитивного отношения к самоак-

туализации в преподавании и непрерывном само-

совершенствовании, на развитии ценностей обра-

зования (знания, познавательная деятельность, 

коммуникация, стандарты образования, норматив-

ные и стимулирующие ценности). 

Рефлексивная составляющая представляет со-

бой требование к содержанию образования, кото-

рое способствует осмыслению студентами своей 

учебной деятельности с точки зрения "Я реален", 

"Я – идеал". "Я – идеальный" имидж педагога 

формируется на основе ценностей и ценностных 

отношений в процессе обучения. 

Обучение математике студентов по 

направлению «Математика» с профилем 

подготовки «Преподавание математики и 

информатики» во время всего обучения в высшем 

учебном заведении должно быть непрерывно 

ориентировано на формировании 

профессиональной компетентности, т.е. должно 

включать: 

- широкий курс математических дисциплин с 

рассмотрением ее приложений в информатике; 

- компьютерный практикум математического 

моделирования; 

- изучение отдельных тем математики и 

прикладных математических методов в курсах по 

выбору на факультативах; 

- индивидуальные домашние и творческие 

задачи с IT-содержанием. 

При изучении тем «Производная» и «Интеграл»  

рассматривать следующие примеры применения в 

технике: задачи о наибольших и наименьших 

значения величин, вычисление площадей, объем 

тела вращения, длина дуги кривой, площадь 

поверхности вращения, задачи из физики и 
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механики. При этом студенты должны понять, что 

производная моделирует скорость изменения 

различных процессов, интеграл – различные 

процессы в физике. Такие интерпретации 

производной и интеграла позволяют добиться 

концептуального единства в решении многих 

практических задач. 

Задачи с прикладным содержанием показывают 

практическую ценность математики. 

Математическое навыки и умения превращаются в 

знания, помогающие при решении задач в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание практических задач должно быть 

направлено на формирование личности будущего 

педагога в области математики и информатики с 

тем, чтобы студент приобрел навыки 

использования математического аппарата для 

анализа данных и обработки информации, 

связанных с техническими системами и их 

надежностью, овладел методами построения 

математических моделей стандартных 

профессиональных задач. 

Подготовка преподавателя к практическому 

занятию включает: 

- планирование занятия, которое позволит 

использовать теоретические знания по 

общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам в процессе обучения 

математическим дисциплинам; 

- подбор, составление и решение задач, 

ориентированных на будущую профессию. 

Наряду с типовыми стандартными задачами по 

изучаемой теме студентам предлагаются и 

математические задачи, ориентированные на 

профессиональную деятельность. Интерактивное 

доска используется на лекциях для изложения 

теоретического материала, а на практических и 

занятиях для демонстрации решения типовых 

задач и задач с техническим содержанием. 
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Abstract: in the article the need to provide the formation of mathematical competence and professional focus of 

teaching mathematics at the classes of mathematical disciplines, to form the beginnings of professional self-

determination in future mathematicians-teachers is substantiated. The ways of realization of the formation of com-

petence in subject and professional focus on teaching mathematical disciplines are specified, and also the ways to 

eliminate contradictions between modern requirements to mathematical training of future teachers on the direction 

of training “mathematics” and existing practice of teaching mathematics are discussed. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Аннотация: работа посвящена описанию разработки мобильного приложения с использованием техно-

логий дополненной реальности, как инструмента изучения студентами анатомии грудной полости человека 

и наглядного представления ее органов. Дополнительной функциональностью разработанного программно-

го продукта является интеграция с техническими средствами многоракурсной электроимпедансной томо-

графии  в качестве инструмента визуализации физиологических процессов, происходящих во время прове-

дения обследования. В статье описывается способ получения трехмерного изображения на экране мобиль-

ного устройства с установленным приложением, при наведении камеры на мишень. 

Ключевые слова: дополненная реальность, AR-технологии, компьютерное моделирование, многора-

курсная электроимпедансная томография 

 

Введение. Целью данной статьи является опи-

сание разработки мобильного приложения (МП) 

для изучения анатомии грудной полости человека. 

Современная система обучения основывается, 

как правило, на получении информации из тради-

ционных источников в виде иллюстрированных 

текстов. Однако стандартные двумерные изобра-

жения, например, внутренних органов, зачастую, 

не обладают нужной информативностью. Для ре-

шения данной проблемы предлагается разработка 

приложения на основе использования трехмерной 

графики и дополненной реальности (ДР), во мно-

гочисленных исследованиях показано [1, 2, 3], что 

образовательные технологии ДР обогащают обу-

чение, улучшая содержательность информации 

[4]. 

Дополненная реальность, или AR-технология 

[1] - среда с дополнением физического мира циф-

ровыми данными в режиме реального времени, 

реализуемая при помощи компьютерных уст-

ройств (планшетов, смартфонов и др.), а также 

программного обеспечения (ПО) к ним. Данная 

технология поддерживает анимацию объектов и 

отображение двумерной и трехмерной графики. 

Приложение ДР также может служить вспомо-

гательным инструментом визуализации физиоло-

гических процессов, происходящих во время про-

ведения обследования методом электроимпеданс-

ной томографии (ЭИТ)  при интеграции продукта 

с техническими средствами трехмерной ЭИТ (в 

том числе многоракурсной ЭИТ (МРЭИТ)) [5]. 

При построении моделей учитываются особенно-

сти отображаемых анатомических объектов (лег-

кие, сердце и другие органы), что позволит визуа-

лизировать в приложении патологические образо-

вания в исследуемых органах при применении 

приложения в клинической практике. 

Материалы и методы разработки. МП разра-

ботано на основе системы Unity3D [6] с примене-

нием платформы ДР Vuforia [7]. Принцип дейст-

вия МП  заключается в распознавании двумерной 

мишени (изображение, к которому привязан трех-

мерный объект) и последующем создании трех-

мерного объекта на распознанной поверхности. 

Трехмерный объект способен изменять свои раз-

меры в зависимости от размера распознанной ми-

шени. 

Система Unity3D позволяет создавать кросс-

платформенные приложения с поддержкой мо-

бильных платформ: Android, IOS, Windows Phone 

[6]. 

Обработка изображений выполняется с помо-

щью интернет-сервиса [8], с последующим созда-

нием базы данных(БД) для их хранения. Позицио-

нирование трехмерного объекта на изображении 

осуществляется системой Unity3D. 

В разработанном МП реализовано вращение 

трехмерного объекта вокруг оси Y c помощью 

класса – Quaternion [6]. Для реализации вращения 

трехмерного объекта была разработана программ-

http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/Quaternion.Euler.html
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ное обеспечение (ПО) на языке программирования 

C#. Алгоритм работы ПО заключается во враще-

нии объекта на заданное значение угла поворота 

по оси Y с помощью  метода Update. Данный ме-

тод предоставляется API Unity3D [6].  

Распознавание изображения производится при 

помощи камеры мобильного устройства, наведен-

ной на мишень. Вспомогательное ПО, разработан-

ное для МП, вращает объект по оси Y. Обобщен-

ный алгоритм работы МП представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Алгоритм работы разработанного МП 

 

Трехмерные изображения, выводимые на экран 

МП, разработаны в пакете ПО Blender [8] с ис-

пользованием встроенных модификаторов и мето-

да экструдирования плоскостей и граней. 

Экструдирование [8] – метод, позволяющий 

создавать новую геометрию mesh-объектов [8] за 

счет создания копий вершин, рёбер и граней, пе-

ремещения и изменения их размеров. Blender [8] – 

пакет ПО для создания трёхмерной компьютерной 

графики, включающий в себя средства моделиро-

вания, анимации, рендеринга, постобработки и 

компоновки с помощью «узлов» (Node 

Compositing). В данном пакете созданы модели 

сердца и легких по исходным растровым изобра-

жениям. 

Основная конструкция разрабатываемой моде-

ли сердца спроектирована при помощи двух сфер, 

объединенных модификатором Boolean типа Union 

[8] в цельный объект (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результат работы модификатора Boolean 

 

После создания основы модели, к ее поверхно-

сти применен модификатор Subdivision Surface [8] 

для сглаживания углов и неровностей. На этапе 

текстурирования [8] создан материал, объеди-

няющий в себе текстуру и UV-развертку по ис-

ходному растровому изображению модели. UV-

развертка [8] (рис. 3, а) представляет собой преоб-

разование трехмерного изображения в двумерное 

путем разложения исходных полигонов [8] (рис. 3, 

б, г) объекта по координатам U и V растрового 

изображения (рис. 3, в) и изменения их формы и 

размера.

 
а)    б)   в)   г) 

Рис. 3. UV-развертка без растрового изображения (а), полигоны трехмерного объекта (б),  

растровое изображение (в), полигоны модели сердца (г) 
 

Основная конструкция модели легких создана с 

помощью модификатора Skin [8] путем экструди-

рования линии из точки ((рис. 4, а)) в трех проек-

циях по исходному растровому изображению мо-

дели легких переднего вида (рис. 4, б). 
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а)    б)   в)   г) 

Рис. 4. Работа модификатора Skin с точкой (a), экструдирование по форме изображения (б),  

UV-развертка в соответствии с растровым изображением (в, г) 
 

На последнем этапе, трехмерные объекты им-

портированы в систему Unity3D и связаны с соот-

ветствующими им мишенями. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результат работы МП на мобильном устройстве 

представлен на рис. 5 (а, б). При наведении каме-

ры мобильного устройства на мишени, произво-

дится их распознавание, обращение к БД и срав-

нение полученной мишени с обработанными изо-

бражениями. В соответствии с найденным в БД 

изображением, на экране появляется трехмерный 

объект. При изменении положения мишени, трех-

мерный объект также изменяет свое положение на 

экране устройства. Вращение объекта начинается 

независимо от того, какой стороной мишень рас-

положена к камере. 

  
а)    б) 

Рис. 5. Результат работы МП, при наведении камеры мобильного устройства  

на мишень с изображением сердца (а) и легких (б) 
 

Заключение. В результате проведенной работы 

разработано МП для изучения анатомии отдела 

грудной полости (на примере сердца и легких) на 

основе технологии ДР. Приложение реализовано в 

системе для разработки трехмерных приложений - 

Unity3D с применением платформы дополненной 

реальности Vuforia. С помощью данной платфор-

мы изображения обрабатываются и загружаются в 

БД с возможностью последующей их интеграции с 

пакетом Unity3D. Трехмерные изображения, вы-

водимые на экран мобильного устройства смоде-

лированы в пакете ПО Blender. МП  с привязан-

ными трехмерными объектами к мишеням ском-

пилировано в системе Unity3D и готово к установ-

ке на мобильное устройство и применению в 

учебных целях. 

Интеграция разработанного продукта с техни-

ческими средствами МРЭИТ с учетом используе-

мых разработанных моделей анатомических объ-

ектов (сердце, легкие) позволит использовать при-

ложение ДР в качестве  вспомогательного инстру-

мента наглядного представления физиологических 

процессов, происходящих во время проведения 

обследования методом МРЭИТ, а также визуали-

зации патологических образований, для медицин-

ского персонала и студентов медицинских и тех-

нических вузов. 

Разработанное МП возможно расширить в час-

ти числа визуализируемых внутренних структур 

грудной полости человека. Принципы построения 

компьютерных моделей внутренних органов воз-

можно использовать в том числе и при визуализа-

ции иных анатомических областей и структур 

биологических объектов, исследуемых методом 

МРЭИТ. 
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DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATION BASED ON AUGMENTED REALITY 

TECHNOLOGIES FOR TASKS OF TRAINING OF STUDENTS OF TECHNICAL AND MEDICAL 

UNIVERSITIES ON ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY BASICS 

 

Abstract: this article is devoted to the description of the development of a mobile application using technolo-

gies of augmented reality, as a tool for students to study the anatomy of the human chest cavity and visual represen-

tation of its organs. Additional functionality of the developed software product is the integration with the technical 

tools of multi-angle electric impedance tomography as a tool for visualizing the physiological processes occurring 

during the survey. The article describes the method of obtaining a three-dimensional image on the screen of a mo-

bile device with an installed application, when the camera is aimed at the target. 

Keywords: augmented reality, AR-technologies, 3D modeling, computer modeling, computer graphics, multi-
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В КУРСЕ 

«ЧЕЛОВЕК» (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА») 

 

Аннотация: в современных условиях преподавание любого предмета предполагает активное коммуни-

кационное взаимодействие в образовательном процессе. Школьное обучение предполагает множество ин-

струментов, определяющих эффективность преподавания. В условиях информационного общества каждый 

ученик постоянно повышает собственную компетентность за счет виртуальных ресурсов, что значительно 

снижает ценность личного взаимодействия с учителем на уроке. Представляется важным, сформировать 

эффективные методы обучения, предполагающие активное усвоение материала с использованием педагоги-

ческих средств воздействия. 

В статье рассматриваются проблемы формирования коммуникативных навыков учащихся на уроках био-

логии. Курс «Происхождение человека» является важной образовательной частью, формирующим понима-

ние процесса эволюции в сознании учащихся. 

Коммуникативные технологии достаточно широко представлены в педагогических исследованиях. При 

написании статьи был сделан упор на рассмотрение работ А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, Зимней И.А. 

При этом важно отметить, что изучение данной тематики связано с основоположниками педагогики и пси-

хологии, такими как А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.А. Бахтина, Л.С. Выготский. В большей степени 

представленные авторы пытались определить особенности мотивации к обучению и технологии выработки 

естественной потребности в усвоении материала. 

Определяя теоретическую значимость исследования, представленного в статье, важно отметить принци-

пиальные подходы к оценке работ в рассматриваемой сфере и формирование теоретической основы для 

практической реализации компетентностного подхода к педагогической практике. Практическая ориента-

ция статьи заключается в прикладном характере исследования. Рассмотрение конкретного предмета и тема-

тики из школьного курса, позволяют акцентировать внимание на практической ориентации, что в свою 

очередь, представляет возможным использование результатов в школьном обучении. 

Ключевые слова: ФГОС, биология, компетенции, образовательная мотивация, обучающий процесс 

 

Требование к качеству учебных достижений 

учащихся, которое было заложено в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (да-

лее ФГОС) по предмету «Биология» в основной 

школе (2012), определяет необходимость развития 

коммуникативной компетентности учащихся. 

Коммуникативное развитие – формирование ком-

петентности в общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей 

как партнёров в общении и совместной деятельно-

сти, умение слушать, вести диалог в соответствии 

с целями и задачами общения, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем и принятии ре-

шений, строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами ком-

муникации, позволяющими осуществлять свобод-

ное общение [1, с. 8]. Первая их них заключается в 

том, чтобы научить их самостоятельно применять 

имеющиеся биологические знания и умения в об-

щении. В процессе обучения ученик достигает оп-

ределенного уровня коммуникативной компетент-

ности, открывающего возможность справиться с 

биологическими заданиями и добывать новое в 

процессе решения учебных задач. 

Компетенции необходимы ученику «как готов-

ность к решению проблем, к конструктивной ком-

муникации, к сотрудничеству, являющиеся для 

него «ключом к успеху» в быстроизменяющемся 

обществе» [2, с. 135]. Существуют различные ва-

рианты классификации компетенций, нами выбра-

на классификация, представленная А.В. Хутор-

ским. Коммуникативная компетентность – это 

обобщающее коммуникативное свойство лично-

сти, включающее коммуникативные способности, 

знание, умение и навыки, чувственный и социаль-

ный опыт в сфере делового общения. 

Коммуникативные универсальные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёра по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. В состав коммуни-

кативных действий входят планирование учебного 
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сотрудничества с учителем и сверстниками: опре-

деление цели, функций и способов взаимодейст-

вия участников; постановка вопросов – инициа-

тивное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; разрешение конфликтов; выявление, иденти-

фикация проблемы; поиск и оценка альтернатив-

ных способов разрешения конфликта; принятие 

решения и его реализация; управление поведением 

партнёра; контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра; умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами [1, с. 11]. 

Самостоятельная работа – это учебная деятель-

ность учащихся, осуществляемая с разной степе-

нью самостоятельности при выполнении заданий с 

целью усвоения знаний или овладения умениями 

общаться [3]. Под системой самостоятельных ра-

бот понимают, прежде всего, совокупность взаи-

мосвязанных, логически вытекающих один из дру-

гого и подчиненных общим задачам видов работ. 

При таком условии вырабатываются устойчивые 

умения и навыки самостоятельной работы и нара-

щиваются темпы ее выполнения. Для таких работ 

разрабатываются система заданий с учетом – со-

держания темы, усложнения условий выполнения 

работ и источников знаний (рис. 1). Самостоя-

тельная работа как деятельность учащихся имеет 

двуединую основу. Внешней формой самостоя-

тельной работы выступает учебное задание – это 

целостная функционирующая система, в которой 

обеспечивается взаимодействие процессов препо-

давания и учения. Внутренним содержанием явля-

ется развивающие задания – для решения, которых 

не требуются новые знания по предмету, необхо-

димо применять имеющиеся знания в иной ин-

формации; с помощью и на основе которых при-

обретаются умения: сотрудничество, вступать в 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.

 
Рис. 1. Система самостоятельных работ учащихся по теме 

«Происхождение человека», развивающие коммуникативные УУД 
 

Особенно актуальна проблема развития комму-

никативности учащихся в связи с тем, что тема 

«Происхождение человека» стала изучаться в 8 

классе, раньше изучалась в 9 классе, при этом из-

менился методический подход к изучению данной 

темы от эволюционного в сравнительно-

систематическому на базовом уровне обучения 

биологии в основной школе. При разработке сис-

темных заданий самостоятельных работ по данной 

теме учитывались принципы отбора содержания 

заданий в сторону развития коммуникативных 

компетентностей. В ФГОС указано, что учебный 

процесс должен обеспечивать «формирование 

консолидации общества в условиях роста его раз-

нообразия, на основе гражданской ответственно-

сти, взаимопонимания и доверия друг к другу 

представителей различных этнических групп». 

При обсуждении вопросов по теме «Расы челове-

ка» организуется опыт самостоятельного принятия 

«образа рас» в поликультурной среде между уча-

щимися классного коллектива, где возрастает гра-

жданская ответственность, взаимопонимание и 

доверие друг к другу. Принцип доступности на-

правлен на разработку заданий в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся – по уров-

ням сложности, принцип региональности особен-

но проявляется при организации дискуссии по те-

ме «Холод превратил обезьяну в человека» [4, с. 

62] для мотивирования к изучению данной темы и 

большей коммуникации. 

Актуальность темы исследования связана с 

проблемой, почему сложно изучать тему «Проис-
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хождение человека» в курсе «Человек». Во-

первых, в основу изучения указанной темы поло-

жена синтетическая теория эволюции. Учащимся 

необходимы коммуникативные универсальные 

учебные действия по изучению закономерностей 

наследственности и изменчивости, лежащие в ос-

нове механизмов эволюционного процесса генеа-

логического происхождения рас. Процесс эволю-

ции человека рассматривается на популяционном 

уровне, так как данная тема изучается на стыке 

сопоставления микро- и макроэволюции, где 

взаимодействуют элементарные эволюционные 

факторы и эволюционный материал длительного 

пути исторического развития человека. Во-вторых, 

ознакомление научных гипотез происхождения 

человека требует творческого решения проблем 

происхождения человека на земле, в пользу науч-

ных поисков в пограничных областях разных на-

ук: биология, палеонтология, география, социаль-

ная экология и разделов самой биологии: анато-

мии, морфологии и физиологии животных и чело-

века. При этом, как указано выше, возникает не-

обходимость развивать подходы к изучению дан-

ной темы с сравнительно-систематического к со-

циально-экологическому при этом развиваются 

коммуникативные универсальные учебные дейст-

вия (УУД) на основе делового общения между со-

бой [6]. 

Рассмотрим, выделенную систему умений са-

мостоятельной работы учащихся для развития их 

коммуникативных компетентностей на тему 

«Происхождение человека» в 8 классе, на основе 

исследований И.А. Зимняя [5, с. 322-344]: 

1. Подражательно-пассивный – это выполнение 

действий по готовому образцу или копирование. 

Предметные и общеучебные умения используются 

только в стандартных ситуациях таких, как умения 

определять положения человека в системе живот-

ного мира и стадии развития человека. 

2. Активно-поисковый – это свободное приме-

нение знаний в знакомой, стандартной ситуации. 

Выполняя типовые упражнения, примеры, излагая 

текст, ученик подвергает материал частичной ре-

конструкции, суть вопроса умеет раскрывать 

своими словами, не копируя учебник или рассказ 

учителя. Например, показать сходство и различия 

человека от животных. Проявляется интерпрети-

рующая активность. Для этого уровня самостоя-

тельности характерен чаще один, но устойчивый 

мотив желание узнать новое, например, раскрыть 

суть различных концепций происхождения чело-

века. 

3. Интенсивно-творческий – это применение 

знаний в новой нестандартной ситуации, т.е. на-

блюдается явление переноса. При этом обнаружи-

вается их системность, умения устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. На-

блюдается высокий уровень прогнозирования соб-

ственной деятельности: ученик сам может поста-

вить перед собой цель, способен видеть и сформу-

лировать учебную проблему, планировать этапы 

ее решения. Уровень самостоятельности, может 

быть хорошо выражена при оригинальности мыш-

ления, умения использовать различные средства 

обучения. Например, описывать механизмы обра-

зования человеческих рас; анализировать и оцени-

вать различные гипотезы происхождения челове-

ка. 

Педагогический эксперимент по выявлению 

коммуникативной компетенции обучающихся 

проводился в средних общеобразовательных шко-

лах №7 г. Якутска и Магарасской СОШ Горного 

улуса, Хатын-Арынской СОШ Намского улуса и 

Легойской СОШ Усть-Алданского улуса Респуб-

лики Саха (Якутия), в нем приняли участие 228 

учащихся. 

Констатирующий этап эксперимента включал 

работу по проверке знаний и умений учащихся по 

пройденным учебным курсам, с указанием про-

цента положительных ответов: 

- об основных положениях эволюционной 

теории Ч. Дарвина – 61%; 

- о происхождении человека – 65%. 

Этот этап показал, что у школьников различны 

мотивы, побуждающие учеников к самостоятель-

ной коммуникативной работе: потребность рас-

ширить свои знания, узнать новое – 18% учащих-

ся; овладеть умением работать в коллективе – 

13%; желание проявить самостоятельность в кол-

лективной работе, выполнить задание без посто-

ронней помощи – 10%; возможность пережить 

чувство радости, удовлетворение потребности 

быть успешным, получить хорошую оценку – 

20%. Однако доминирующим является мотив са-

моконтроля, желание проверить свои знания и 

коммуникативные возможности – 39% (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты эксперимента (выявленные мотивы коммуникативной работы) 

 

В 8 классе на подражательно-пассивном уровне 

проверялись умения работать с текстом учебника 

«Человек» – вычленение главного в тексте, работа 

со справочным материалом – для выявления сущ-

ностных характеристик понятий «хордовые», «по-

звоночные», «млекопитающие», «приматы», «го-

миниды», «человек», «человек разумный». А так-

же учащиеся выполнили тестовые задания на те-

му: «Место человека в системе органического ми-

ра. Размножение и развитие организма человека», 

где используются задания подражательно-

пассивного уровня. На этом уровне только 25% 

учащихся были готовы к полному выполнению 

заданий. 

На активно-поисковом уровне, например, по 

заданию «Каково систематическое положение че-

ловека по таксонам?». На этом уровне задания 

включают высказывание собственного мнения, 

например, «Что могло способствовать формирова-

нию прямохождения у предков человека? 78% 

учащиеся не дали полного ответа. Хотя на задание 

«Как вы думаете, какие признаки указывают на 

связь человека с млекопитающими животными?» 

ответ учащихся указывает на спонтанное перечис-

ление сходных признаков без объяснения причин-

но-следственных связей с понятием «класс млеко-

питающие». Также проверялось умение вычленять 

главное из текста учебника, умение грамотно со-

ставить устные и письменные ответы. 

На III уровне используется интенсивно-

творческая самостоятельная работа – учащиеся 

могут с помощью доступной научной литературы 

оформить реферат на тему «Гипотеза о прародине 

человека». Нами проверялись следующие умения: 

подбор научной литературы из различных источ-

ников; умение создавать и оформлять текст рефе-

рата; навыки сбора данных (накопление фактов, 

наблюдений, доказательств); умение выражать 

отношение к гипотезе о прародине человека (вы-

воды, предположения). У некоторых учащихся не 

было выражено отношение к гипотезе о прародине 

человека. Эксперимент показал, что многие уча-

щиеся не умеют анализировать и обобщать соб-

ранный материал, также формулировать выводы и 

предположения. 

Проверка знаний и умений учащихся показали, 

что соотношение усвоения темы «Происхождение 

человека» достигли 15-29% – на низком уровне, 

61-75% – на среднем и только 8-10% на высоком 

уровне, что показывает их зависимость от отно-

шения к учебной деятельности и развитости ком-

муникативных УУД. 

На основании изложенного, можно констати-

ровать, что при выполнении самостоятельных ра-

бот происходит дальнейшее развитие коммуника-

тивных универсальных учебных действий. Вы-

двинутая нами и целенаправленно внедряемая в 

учебном процессе система уровневых, развиваю-

щих заданий и условия развития коммуникабель-

ности оказались эффективной. Представленная 

работа вписывается в стандарты современного 

обучения по предмету «Биология» в основной 

школе. Отмечается, что в результате подобного 

подхода учащиеся стали уверенными в себе, от-

ветственными и общительными, а значит показа-

тели коммуникативных универсальных учебных 

действий как компетентность повышается. 
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN THE COURSE  

"MAN" (ON THE EXAMPLE OF THE THEME "THE ORIGIN OF MAN") 
 

Abstract: in modern conditions of teaching any subject involves active communication in the educational pro-

cess. Schooling involves a number of tools that determine the effectiveness of teaching. In the information society, 

each student is constantly improving their own competence at the expense of virtual resources, which greatly re-

duces the value of personal interaction with the teacher in the classroom. It is important to create effective teaching 

methods based on active learning using pedagogical means. 

In the article the problems of formation of communicative skills of pupils at lessons of biology. The course "The 

Origin of Man" is an important educational segment, forming an understanding of the process of evolution in the 

minds of the students. 

Communication technologies are well represented in educational research. When writing the article, emphasis 

was placed on consideration of the works of A. G. Asmolov, G. V. Burmenskaya, I. A. Zimnyaya. It is important to 

note that the study of this subject is connected with the founders of pedagogy and psychology, such as A. N. 

Leontiev, S. L. Rubinstein, I. A. Bakhtin, L. S. Vygotsky. To a greater extent the authors attempted to determine 

the peculiarities of motivation for learning and technology developing natural needs in mastering the material. 

Defining the theoretical significance of the research presented in the article, it is important to note the funda-

mental approaches to the assessment of work in this sphere and the formation of a theoretical foundation for the 

practical implementation of competence approach to teaching practice. The practical orientation of the article lies in 

the applied nature of the study. The consideration of specific subject matter and themes of the school course, help 

to focus attention on the practical orientation that, in turn, is possible to use the results in school learning. 

Keywords: FSES, biology, competencies, educational motivation, educational process 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СПОСОБ  

ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность трансформации процесса обучения в педагогиче-

ских вузах посредством формирования дидактической культуры. Отдельное внимание уделяется современ-

ным исследованиям в области профессиональной подготовки будущих учителей, в частности, формирова-

нию их дидактической культуры. В статье подчеркивается неразработанность некоторых методологических 

аспектов, в том числе методологии и практики формирования дидактической культуры будущих учителей в 

рамках профессионального образования в педагогическом вузе, отсутствие теоретических и практических 

разработок в области формирования дидактической культуры учителей гуманитарных дисциплин, в част-

ности, учителя истории. Авторами предложена структура дидактической культуры будущего учителя исто-

рии, представляющая совокупность двух элементов – метапредметного и предметного компонентов, по-

этапно формирование которых позволяет значительно повысить качество профессиональной подготовки 

будущих учителей истории. Таким образом подчеркивается роль и значение дидактической культуры учи-

теля в его профессиональной деятельности, так как дидактическая культура учителя истории обусловливает 

сохранение гуманистических и культурно-исторических ценностей, способствует формированию ценност-

ных ориентаций и системы исторических знаний ученика, а также творческому саморазвитию. 

Ключевые слова: дидактика, высшая школа, образовательный процесс, дидактическая культура, про-

фессиональная школа 

 

Педагогическое образование занимает весьма 

существенное место в структуре профессиональ-

ной подготовки, поскольку выступает одним из 

главных факторов успеха проводимого реформи-

рования образовательной системы в целом. Со-

временное информационное общество предъявля-

ет новые требования к учителю как к личности и 

профессионалу, способному осуществить обуче-

ние и развитие подрастающего поколения. Зарож-

дение и оформление инновационных процессов, 

происходящих в образовательных организациях, 

свидетельствует о необходимости повышения 

профессиональной свободы, творческой самореа-

лизации личности учителя, развития тенденции 

обращенности к педагогическому наследию, соз-

дания гибких саморазвивающихся систем профес-

сиональной подготовки. 

Ввиду существенных изменений в области пе-

дагогики возникает проблема достижения эффек-

тивности профессиональной подготовки будущих 

учителей, в частности, ее дидактической состав-

ляющей, определяющей возможности учителя по 

реализации закономерностей усвоения знаний, 

умений и навыков, и формирования компетенций 

учащихся в процессе обучения. Недостатком клас-

сической структуры дидактической подготовки, на 

наш взгляд, выступают неравномерное распреде-

ление дидактико-ориентированных дисциплин в 

ходе профессиональной подготовки, затрудняю-

щее корреляцию с предметной областью будущей 

педагогической деятельности; недостаточный учет 

индивидуальных особенностей педагога и уча-

щихся, снижающий возможности творческого их 

саморазвития как субъектов образовательных про-

цессов. Результатом этого является разрознен-

ность профессиональных знаний, умений, навы-

ков, недостаточный уровень компетенций и воз-

никающие затруднения при решении дидактиче-

ских задач в учебной и профессиональной дея-

тельности, связанных с проектированием содер-

жания, планированием учебного процесса, выбо-

ром и реализацией продуктивных технологий обу-

чения, организации педагогических коммуника-

ций. 

Методы исследования, применяемые для реше-

ния поставленных задач: теоретический анализ 

научно-педагогической литературы по проблеме 

исследования, анализ нормативных документов, 

учебно-методической документации. 

Целью исследования является выявление со-

держания дидактической культуры будущего учи-

теля как средства трансформации процесса обуче-

ния в современной высшей педагогической школе 

в исследованиях, посвященных дидактике высшей 

школы. 

Специфика постнеклассической науки заклю-

чается в распространении междисциплинарных и 

проблемно-ориентированных форм исследова-

тельской деятельности. Осмысление природы 

трансформаций, которые происходят в дидактике 

высшей школы, связано с процессами модерниза-

ции высшего образования в России и накоплением 
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значительного массива научных знаний, меняю-

щих традиционные взгляды на образовательный 

процесс в вузе. 

Трансформация дидактики как науки вызвана: 

1) трансформацией социальных связей в об-

ществе в сторону индивидуализации и обособле-

ния индивида, что приводит к рефлексии ценност-

ных основ научной деятельности; 

2)  информатизацией общества, технологиче-

ских процессов на предприятиях и в сфере образо-

вания и, как следствие, информатизацией науки. 

Это приводит к тому, что моделирование иссле-

дуемых объектов учеными проводится на очень 

высоком уровне, что дает возможность изучения 

более широкого круга проблем, ранее недоступ-

ных; 

3) интеграцией научного знания в рамках 

глобализации науки, через реализацию основных 

аспектов Болонского процесса. Это делает акту-

альными сравнительные исследования в рамках 

дидактики высшей школы разных стран, активи-

зирует деятельность по изучению опыта зарубеж-

ных педагогических школ; 

4)  коммерционализацией науки – знание ста-

новится личным капиталом человека благодаря 

идее «образование в течение всей жизни». 

В результате к классическим вопросам дидак-

тики добавляются современные дидактические 

вопросы: «каковы образовательные концепции?», 

«каковы результаты образования?», «какие компе-

тенции целесообразно формировать?» и т.д. Все 

эти изменения определяют необходимость транс-

формации категорий классической дидактики к 

современным образовательным условиям. 

Анализируя имеющиеся дефиниции дидактиче-

ской культуры, мы видим, что их авторы либо да-

ют общую трактовку для педагогов, либо осуще-

ствляют градацию по уровням образования. Так, 

В.И. Загвязинский [1] рассматривает понятие ди-

дактической культуры в целом, считая ее частью 

«человеческой культуры, в которой отражаются 

взгляды, идеи, способы обучения новых поколе-

ний людей, раскрытые в научных и учебно-

методических трудах и реализованные в реальной 

педагогической деятельности, взаимодействии 

педагогов и обучающихся, а также самих обучаю-

щихся друг с другом». 

А.В. Перевозный [4], считает, что дидактиче-

ская культура педагога, «отрицающая универсаль-

ные подходы к организации учебного процесса, 

интегрирует разнообразные образовательные мо-

дели, из которых заимствуются те их черты, кото-

рые в наибольшей степени соответствуют совре-

менным условиям». 

Н.М. Фатьянова [6] разграничивает уровни пе-

дагогической деятельности и рассматривает ди-

дактическую культуру учителя многопрофильной 

гимназии как интегральное качество личности, 

обеспечивающее продуктивную дидактическую 

деятельность и творческую самореализацию педа-

гога посредством единства ее мотивационно-

ценностного, инновационно-технологического, 

личностно-творческого компонентов. 

О.А. Игумнов [2] рассматривает развитие ди-

дактической культуры преподавателя техническо-

го колледжа как «интегральное качество личности 

педагога, определяющее эффективную деятель-

ность по формированию профессиональной куль-

туры будущего специалиста и способствующее 

созданию и освоению преподавателем новых пе-

дагогических ценностей и технологий, саморазви-

тию личности преподавателя и его дидактического 

культуротворчества». 

М.П. Тырина [5] считает, что дидактическая 

культура педагога обусловливает «овладение им 

дидактической деятельностью, готовность лично-

сти к продуктивному дидактическому взаимодей-

ствию и развитию процесса обучения». Г.М. Кри-

ницкая [3] выделяет творческую профессиональ-

ную самореализацию учителя как высшее дости-

жение его дидактической культуры, определяя ее 

как «интегративное качество личности, представ-

ленное единством аксиологического, деятельност-

ного, коммуникативного и субъектно-

результативного компонентов». 

А.Л. Мирзагитова, Л.Г. Ахметов, И.М. Файз-

рахманов, А.Л. Файзрахманова рассматривают 

дидактическую культуру как интегративное каче-

ство личности, включающее совокупность лич-

ных, предметных и профессиональных ценностей, 

совокупность дидактико-ориентированных обще-

культурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, потенциал саморазви-

тия и самоуправления, реализацию педагогиче-

ской деятельности в соответствии с дидактиче-

скими принципами [7, 9, 10, 11].  

Некоторые авторы, в частности А. Ибатова, В. 

Кузьменко, С. Мухаметгалиева рассматривают 

отдельным и обязательным элементом дидактиче-

ской культуры самообразование [8, 12]. 

Анализ дефиниций «дидактическая культура» 

показал, что авторы однозначно сходятся во мне-

нии, что дидактическая культура – это многоком-

понентное понятие, обозначающее одновременно 

как свойства личности педагога, так и качество 

образования. 

Между тем, именно на этапе профессиональной 

подготовки в вузе необходимо акцентировать 

внимание на формировании необходимых любому 

педагогу-профессионалу основ дидактической 

культуры, с тем, чтобы теоретические и методиче-

ские основы этого понятия, практико-
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ориентированные задания, реализуемые в рамках 

педагогической практики, обеспечили понимание 

необходимости и развитие этого личностного ка-

чества, а затем легли в основу будущей педагоги-

ческой деятельности. 

Опираясь на выведенное нами определение ди-

дактической культуры, рассмотрим ее составляю-

щие на примере учителя истории, учитывая спе-

цифику его профессиональной деятельности (см. 

рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура дидактической культуры будущего учителя истории 

 

Определим составляющие дидактической куль-

туры будущего учителя истории, обеспечивающей 

(в идеале) профессиональное становление буду-

щего учителя истории: 

1. Метапредметный компонент – это компо-

нент, который не зависит от специализации буду-

щего учителя и включает в себя необходимые для 

учителей любой специализации элементы: лично-

стно-деятельностный, мотивационно-ценностный, 

проектировочный и технологический. 

Личностно-деятельностный элемент включает 

в себя такие составляющие дидактической культу-

ры будущего учителя истории, как: начитанность; 

понимание молодежи и их интересов; лидерские 

качества; авторитет; уважение к ученику; справед-

ливость; доброжелательность; общий уровень 

культуры; творчество в профессии; коммуника-

тивность; любовь к детям и их психолого-

педагогическая поддержка. Все составляющие 

можно отнести к таким профессиональным компе-

тенциям, как: компетентность в области личных 

качеств (эмпатийность, самоорганизованность, 

личная культура); компетентность в области орга-

низации педагогической деятельности. Реализуя 

данный элемент, педагог совершенствует лично-

стные качества, необходимые для профессиональ-

ной деятельности, работает над совершенствова-

нием личной культуры и самоорганизации, разви-

вает творческие, аналитические способности. 

Мотивационно-ценностный элемент включает 

в себя такие составляющие дидактической культу-

ры будущего учителя истории, как: способность к 

развитию мотивации учащихся к обучению своему 

предмету, сотрудничество, умение увлечь учени-

ка. Все составляющие можно отнести к такой 

профессиональной компетенции, как компетент-

ность в области мотивирования обучающихся на 

осуществление учебной деятельности. 

Реализуя данный элемент дидактической куль-

туры будущего учителя истории, педагог создает 

ситуацию успеха для учащихся за счет знания 

особенностей детской и подростковой психологии, 

стимулируя активность учащихся благодаря при-

менению активных методов обучения. Правильно 

организуя самостоятельную работу учащихся, че-

рез методические рекомендации педагог создает 

условия для самомотивации обучающихся. 

Проектировочный элемент включает в себя та-

кие составляющие дидактической культуры, как: 

знание возрастной психологии учащихся, учет 

способностей и потребностей учащихся, выявле-

ние организационно-педагогических условий реа-

лизации учебного процесса. Все составляющие 

можно отнести к таким профессиональным компе-

тенциям, как: компетентность в области постанов-

ки целей и задач педагогической деятельности; 

компетентность в области организации педагоги-

ческой деятельности. 

Реализуя данный элемент, педагог проектирует 

свою профессиональную деятельность, основыва-

ясь на социальном заказе государства, общества, 

работодателя, ставит цели и задачи в рамках изу-

чаемой дисциплины с учетом ее специфики. В 

процессе постановки целей и определения темы 

занятия, педагог может тему занятия трансформи-

ровать в задачи урока, сформулированные в дос-
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тупной учащимся форме. Для этого учитель ак-

тивно привлекает учащихся, активизируя их по-

знавательную деятельность и мотивацию. Пра-

вильно реализованный проектировочный элемент 

позволяет педагогу установить субъект-

субъектные отношения, то есть выстроить отно-

шения «ученик – учитель» в процессе организации 

учебного процесса. Поставленные цели и спроек-

тированный учебный процесс позволяют педагогу 

осуществить педагогическое оценивание с учетом 

социального заказа, индивидуальных особенно-

стей учащегося и содержания учебного материала, 

что является очень важным моментом в организа-

ции учебного процесса. 

Технологический элемент включает в себя та-

кие составляющие дидактической культуры, как: 

владение технологиями обучения, применение ав-

торских педагогических технологий; использова-

ние активных методов обучения. Все составляю-

щие можно отнести к такой профессиональной 

компетенции, как компетентность в области раз-

работки программы, методических, дидактических 

материалов и принятии педагогических решений. 

Реализуя данный элемент дидактической куль-

туры, педагог изучает, осваивает и применяет в 

практике информационные технологии, игровые 

технологии, модульные технологии обучения, раз-

вивающее, проблемное и проектное обучение. 

Практическая реализация названных технологий 

позволяет педагогу проводить занятия на высоком 

профессиональном уровне, помогает реализовать 

поставленные перед ним цели и задачи, мотивиро-

вать учащихся на изучение материала. Системати-

зация собственного опыта преподавания, изучение 

опыта педагогов-новаторов дает возможность пе-

дагогу быстро принимать решения в сложных, не-

стандартных педагогических ситуациях, вовремя 

предугадывая возникновение конфликтных ситуа-

ций, своевременно снимая психологическое на-

пряжение в аудитории, возникающее по разным 

причинам [13]. 

2. Предметный компонент – это компонент 

профессионально-личностного характера, раскры-

вающий личностные качества педагога, его про-

фессиональные и личностные ценности, с учетом 

его узкой специализации. Предметный компонент 

для будущего учителя истории, по нашему мне-

нию, включает в себя: патриотизм, политическую 

грамотность, критическое мышление, активную 

гражданскую позицию; учет в работе националь-

но-региональных особенностей развития истории, 

этнокультурные особенности региона, конфессио-

нальный состав страны, региона; морально-

нравственные, поликультурные качества, умения 

объективно мыслить и анализировать, элементы 

межэтнической и конфессиональной толерантно-

сти и т.д. Учитывая множественность данного 

компонента, выделим необходимое и достаточное 

количество элементов данного компонента, таких 

как: социокультурная грамотность; политическая 

грамотность, критическое мышление; активная 

гражданская позиция; патриотизм. Они полностью 

отражают специфику работы учителя истории. 

Когнитивный элемент – это совокупность зна-

ний из соответствующей предметной области, в 

нашем случае – из области исторических знаний, 

позволяющая осуществлять профессиональную 

деятельность на достаточно высоком уровне. Сю-

да можно отнести как знания самого предмета 

«История», во всех его аспектах, так и педагогиче-

ские знания, связанные с особенностью препода-

вания данной дисциплины в условиях общеобра-

зовательной школы. 

К элементу «социокультурная грамотность» 

мы относим: межэтническую и конфессиональную 

толерантность, учет в работе национально-

региональных особенностей развития истории, 

этнокультурные особенности региона, конфессио-

нальный состав страны, региона. 

К элементу «политическая грамотность» от-

носятся: умение разбираться в политологии, зна-

ние основных политических сил государства, зна-

ние и непрерывное развитие внешней и внутрен-

ней политики государства и стран политических 

партнеров и оппонентов, понимание политической 

значимости определенных решений. 

К элементу «активная гражданская позиция» 

мы относим: осознанное участие человека в жизни 

общества, сознательное участие в общественно-

политической деятельности, развитое гражданское 

самосознание, сформированность социальных ус-

тановок, интерес к общественной работе, социаль-

ную инициативу, исполнительность, осознание 

личной значимости в судьбе государства. 

К элементу «патриотизм» относятся граждан-

ские качества будущего учителя истории, сформи-

ровавшиеся под влиянием социальной среды и 

определяющие чувство любви к Родине, чувство 

ответственности за свои поступки и действия, 

инициативность, самостоятельность. 

К элементу «критическое мышление» относит-

ся способность личности к аналитическому мыш-

лению; умение сопоставлять и анализировать про-

изошедшие события; умение прогнозировать по-

литические и социальные события в обществе, го-

сударстве и умение правильно их трактовать; уме-

ние работать с потоками информации, критически 

ее оценивать. 

Названные компоненты дидактической культу-

ры на примере будущего учителя истории (мета-

предметный и предметный) формируются в про-

цессе подготовки в вузе, через дидактико-
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ориентированные дисциплины; имеют разные 

уровни проявления (высокий, средний и низкий) в 

зависимости от личных и профессиональных ка-

честв обучающегося. 

Таким образом, в ходе анализа научно-

исследовательской и нормативной литературы на-

ми выявлено содержание дидактической культуры 

будущего учителя как средства трансформации 

процесса обучения в современной высшей педаго-

гической школе. На наш взгляд, велика роль и ме-

сто дидактической культуры учителя в его про-

фессиональной деятельности, определяющей: 

ценностные дидактические установки образова-

тельной деятельности учителя, совокупность его 

компетенций (в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности; в области мотиви-

рования обучающихся (воспитанников) на осуще-

ствление учебной (воспитательной) деятельности; 

в области обеспечения информационной основы 

деятельности; в области разработки рабочих про-

грамм, методических, дидактических материалов и 

принятии педагогических решений; в области ор-

ганизации педагогической деятельности); дидак-

тические способности и реализацию современных 

дидактических принципов в профессиональной 

деятельности учителя. Так, именно дидактическая 

культура учителя истории обусловливает сохране-

ние гуманистических и культурно-исторических 

ценностей, способствует формированию ценност-

ных ориентаций и системы исторических знаний 

ученика, а также творческому саморазвитию. 

Нами предложено рассматривать дидактиче-

скую культуру будущего учителя истории как со-

вокупность двух компонентов: метапредметного 

компонента (включающего в себя личностно-

деятельностный, мотивационно-ценностный, про-

ектировочный и технологический элементы) и 

предметного компонента (включающего в себя 

патриотизм, политическую грамотность, критиче-

ское мышление, социокультурную грамотность). 

Ключевая идея исследования о возможности 

трансформации процесса обучения в современной 

высшей школе посредством формирования дидак-

тической культуры нашла отражение в современ-

ных исследованиях, посвященных дидактике выс-

шей школы. 
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FORMATION OF DIDACTIVE CULTURE AS A METHOD OF TRANSFORMATION 

OF A TRAINING PROCESS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

Abstract: the article considers the possibility of transforming the learning process in pedagogical universities 

through the formation of a didactic culture. Special attention is paid to modern research in the field of vocational 

training of future teachers, in particular, the formation of their didactic culture. The article emphasizes the 

inefficiency of some methodological aspects, including the methodology and practice of the formation of the 

didactic culture of future teachers in the framework of vocational education in a pedagogical university, the lack of 

theoretical and practical developments in the formation of the didactic culture of teachers of humanitarian 

disciplines, in particular, the history teacher. The authors proposed the structure of the didactic culture of the future 

history teacher, representing a combination of two elements – meta-subject and subject components, the phased 

formation of which allows to improve significantly the quality of professional training of future history teachers. 

Thus, the role and significance of the didactic culture of the teacher in his professional activity is emphasized, as 

the didactic culture of the history teacher determines the preservation of humanistic and cultural-historical values, 

promotes the formation of value orientations and the system of the student’s historical knowledge, as well as crea-

tive self-development. 

Keywords: didactics, higher school, educational process, didactic culture, vocational school 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ И 

РУКОПАШНОГО БОЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ 

 

Аннотация: в представленной работе автором рассмотрены основные методические особенности обу-

чения сотрудников полиции боевым приемам борьбы, на основании чего выделены эффективные методики 

формирования двигательных навыков у сотрудников. 

Ключевые слова: методика обучения, боевые приемы борьбы, сотрудники полиции 

 

В первые официальные методические приемы 

обучения самообороне сотрудников полиции  

встречаются в публикации И.В. Лебедева (1915) 

«Самооборона и арест». В основном эти рекомен-

дации касаются техники приемов освобождения от 

различных захватов и обхватов. В своей работе 

И.В. Лебедев пишет: «Пуская в ход тот или другой 

прием, надо помнить, что здоровье человека до-

роже всего, и поэтому прибегать к приемам, при-

чиняющим сильную боль, следует лишь тогда, ко-

гда приходится иметь дело с опасным преступни-

ком и когда с его стороны угрожает опасность для 

вашей жизни» [1]. 

Следует отметить предлагаемые И.В. Лебеде-

вым методические рекомендации к моделирова-

нию ситуаций нападения правонарушителя. Так 

автор предлогает: «При практическом прохожде-

нии с товарищами приемов самообороны следует 

после двух- или трехнедельной тренировки про-

сить товарищей делать «примерные нападения» 

врасплох, чтобы приучить себя применять защит-

ный прием мгновенно, механически. То же самое 

при практическом прохождении приемов ареста – 

не давая товарищу-противнику времени опом-

ниться». 

К.В. Булочко (1940) посвятил свою научную 

работу методике обучения рукопашному бою бой-

цов в Советской Армии. 

Кроме перечня основных приемов, автор пуб-

ликует принципы и методы обучения. По мнению 

К.В. Булочко существующая система рукопашного 

боя, разработанная В.С. Ощепковым, в большей 

мере направлена на обучение защитным действи-

ям и в меньшей на формировании навыка активно-

го нападения, что для солдата Советской Армии 

гораздо важнее. Следовательно, в первую очередь 

необходимо изучать приемы и действия нападе-

ния, после чего защитные действия от них. 

А.А. Кадочниковым (2003) в середине 80-х гг. 

XX века предложена своя система рукопашного боя 

для Вооруженных сил СССР, в которой разработан 

принципиально новый  комплекс обучения. 

В системе Кадочникова, рассматривается ар-

мейский рукопашный бой в зависимости от слож-

ности техники изучаемых приемов и уровня под-

готовленности обучаемых. Выделяется три основ-

ных методических приема: целостный, по разде-

лениям и обучение при помощи специально-

подготовительных упражнений. С точки зрения 

терминологии, сложившейся в современной отече-

ственной теории и методике физического воспи-

тания и спортивной тренировки, более корректно 

следует говорить о методах обучения двигатель-

ным действиям: целостном и расчлененно-

конструктивном. Целостный метод А.А. Кадочни-

ковым называется приемом «в целом», а расчле-

ненно-конструктивный метод – «по разделениям». 

Также в расчленно-конструктивном методе при-

меняются специально-подготовительных упраж-

нений [10]. 

Обучение приему в целом применяется в том 

случае, если его техника проста и разделять его на 

элементы невозможно или нецелесообразно. Это 

положение принципиально отличает методику Ка-

дочникова от рекомендаций К.В. Булочко (1940). 

А.А. Кадочников рекомендует содержание 

приемов, разделять не более чем на 2-3 логических 

элемента. Выполнив прием от 2 до 4 раза по раз-

делениям, необходимо выполнить прием целиком 

в медленном темпе. В том случае если при выпол-

нении приема не возникает видимых ошибок, он 

выполняется только целиком. Обучение приему 

заканчивается выполнением приема в боевом тем-

пе в различных условиях и ситуациях. 

Обучение с помощью специально-

подготовительных упражнений применяется в том 

случае если прием сложный, целиком выполнить 

его нельзя и нет возможности разделить его на 

отдельные элементы, выделив основные элементы 

техники приема [3]. 

Визуальное ознакомление с приемом или тех-

ническим действием служит для создания пра-

вильного представления о нем и понимания его 

структуры. 

Многократное повторение двигательного дей-

ствия в различных условиях служит формирова-

нию умения выполнять прием в его целостном ви-

де. Содержит подводящие и имитационные дейст-
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вия [9]. 

Формирование навыка состоит из этапа на-

чального разучивания, который проводится в на-

чале практического занятия, при нахождении ор-

ганизм в оптимальном состоянии. Объем нагрузки 

определяется возможностью обучающихсявоспро-

изводить двигательные действия до момента не-

значительного ухудшения качества. Интервалы 

отдыха соответствуют полному восстановлению 

организма. 

В своей диссертационной работе В.И. Косячен-

ко (2001) придерживается  той же последователь-

ности при обучении технике рукопашного боя. 

При этом автор утверждает, что броски являются 

основной техникой для сотрудников правоохрани-

тельных органов, ввиду того, что они являются 

эффективным средством нейтрализации правона-

рушителя. 

Также представляет интерес методика обуче-

ния рукопашному бою, разработанная Г.А. Бурце-

вым (1994). Этапы и последовательность обучения 

двигательным действиям такая же, как и в рас-

смотренных методиках, но наряду с этим он пред-

лагает оригинальный метод обучения – базово-

кустовой [8]. 

Генеральная идея метода Г.А. Бурцева, заклю-

чается в разделении сложного двигательного дей-

ствия на более простые составляющие движения 

различных сегментов тела. Выполнение любого 

двигательного действия основывается на базовом 

движении, представляющем собой перемещение 

из одного положения в другое. Построение приема 

Г.А. Бурцев рассматривает по аналогии со строе-

нием «куста». На «стволе» которого располагают-

ся базовые двигательные действия туловища, на 

которое, «крепится» то или иное движение руки, 

ноги и т. д. В процессе базового обучения происхо-

дит отработка элементарных движений, составляю-

щих «куст». Базовых движений относительно не-

много – несколько перемещений, движений корпу-

сом, руками, ногами, головой. Обучение простым 

двигательным действиям не вызывает особых за-

труднений, ввиду их естественности [4]. 

Однако этот метод пока не получил широкого 

распространения в Вооруженных силах и системе 

МВД России. 

Л.Б. Дзержинской и Ю.М. Созиным в 2010 году 

была разработана экспериментальная методика 

совершенствования техники рукопашного боя для 

сотрудников Министерства юстиции РФ. Автора-

ми выделяется четыре последовательных уровня 

подготовки:1-й уровень – обучение выведению из 

равновесия, удержание, болевые приемы; 2-й уро-

вень – броски и контрприемы от них; 3-й уровень 

– обучение ударам руками, ногами и защитным 

действиям от них; 4-й уровень – обучение различ-

ным комбинациям ударной и борцовской техники. 

Отличительной чертой данного подход является 

то, что обучение броскам и защите от них предше-

ствует освоению ударной техники [7]. 

По мнению автора, на этапе изучения приемов 

спортивного рукопашного боя, необходимо уде-

лять внимание приемам борьбы, при этом состав 

их должен быть минимальным, в состав которых 

должны входить малоамплитудные броски,  вы-

полняемые с опорой на две ноги. К которым отно-

сятся: броски типа проворотом, класса полувхо-

дом (с минимальным поворотом вокруг своей 

продольной оси), броски боковой подножкой, бро-

ски класса разгибом и типа наклоном [5]. 

В своей диссертационной работе «Обучение 

боевым приемам борьбы в служебно-прикладной 

физической подготовке слушателей учебных цен-

тров МВД России» Е.И. Троян (2006) предлагает 

активно внедрять в педагогический процесс прие-

мы из арсенала японского джиу-джитсу и айкидо 

[6]. 

Можно сделать вывод, что методики обучения 

рукопашному бою сотрудников МВД и военно-

служащих России  весьма схожи [11]. О чем сви-

детельствуют те факты, что у всех направлений 

подготовки практически одна и та же классифика-

ция приемов, одинаковые этапы обучения (озна-

комление, разучивание, совершенствование) [12]. 

Хотя и существуют некоторые разногласия в ос-

новополагающем методе обучения – целостный 

или расчлененно-конструктивный. Также исполь-

зуются идентичные формы организации занятий: 

на начальном этапе это – групповая форма, на эта-

пе совершенствования – парная и индивидуальная. 

Несмотря на то, что задачи стоящие перед исполь-

зованием приемов рукопашного боя у представи-

телей правоохранительных органов и военных 

различны. Наряду с этим, в методиках исполь-

зующихся при подготовке сотрудников ОВД к ру-

копашному бою отсутствует дифференциация в 

зависимости от характера действий правонаруши-

телей. 

Но некоторые положительные сдвиги в теории 

и методике профессионального образования наме-

тились. С.Л. Коников (2011), указывает, что в сис-

теме профессиональной подготовки единоборцев, 

что такая подготовка должна определяться инди-

видуальными особенностями служебно-

прикладной практики. В качестве системообра-

зующего фактора, автор выделяет боевуюприк-

ладность, по его мнению, содержание прикладно-

сти единоборств раскрывается в типичных ситуа-

циях и принципах соответствующих двигательно-

му действию. Подтверждением этому служит кон-

кретно-исторический, психологический и педаго-

гический анализ [7]. 
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Представленные идеи могут найти свое приме-

нение в использовании в теории и методике физи-

ческого воспитания и спортивной тренировки, в 

части касающейся вопросов обучения сотрудни-

ков МВД России боевым приемам борьбы и руко-

пашному бою. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена разработке программного обеспечения моделирования прохо-

ждения электрического тока через ткани биологического объекта в качестве инструмента изучения студен-

тами медицинских и технических специальностей и медицинским персоналом основ электроимпедансной 

томографии. В работе описан алгоритм работы разработанного  программного обеспечения, выполняющего 

данную задачу, основанный на алгоритме Дейкстры, реализованный на интерпретируемом языке Python 3. 

Показаны результаты выполнения программным обеспечением алгоритма моделирования и особенности 

работы программного обеспечения при выполнении моделирования прохождения тока через объект. 

Ключевые слова: многоракурсная электроимпедансная томография, алгоритм Дейкстры, сопротивле-

ние биологического объекта, моделирование прохождения электрического тока 

 

Введение. Многоракурсная электроимпеданс-

ная томография (МРЭИТ) представляет собой ме-

тод медицинской визуализации распределения 

удельного сопротивления тела человека и включа-

ет в себя алгоритмы двумерной и трехмерной ре-

конструкции и визуализации [1]. Сфера примене-

ния электроимпедансной томографии с каждым 

годом расширяется и охватывает различные об-

ласти биологии и медицины. Одним из перспек-

тивных направлений применения МРЭИТ являет-

ся получение информации о внутренней структуре 

биологических тканей [1]. К достоинствам этого 

метода можно отнести безвредность для обслужи-

вающего персонала и пациента, а так же стои-

мость и массогабаритные параметры устройства, 

по сравнению с другими методами медицинской 

визуализации [1]. Однако в настоящий момент од-

ним из значимых недостатков метода МРЭИТ яв-

ляется недостаток информированности медицин-

ских и технических работников в части возможно-

стей, достоинств и недостатков метода. В этой 

связи предлагается разработать образовательное 

пособие в виде специализированного программно-

го обеспечения (ПО), демонстрирующего меха-

низмы распределения электрического тока в томо-

графических сечениях биологического объекта 

(БО) при ЭИТ. Цель программного продукта – ил-

люстрация работы алгоритмов реконструкции, 

которые используют математические модели объ-

екта исследования, и механизмов расчёта сопро-

тивления тканей объекта. Кроме того, для успеш-

ного освоения материала в разработанном ПО  

особое место уделено вопросам прохождения 

электрического тока через внутренние структуры 

БО в плоскости томографического сечения [1]. 

Дополнительной функциональностью данного 

программного обеспечения является верификация 

результатов реконструкции в МРЭИТ с помощью 

моделирования распределения инжектируемого 

тока в тканях биообъекта. 

Методы и средства. В основе методики вы-

числения лежит алгоритм перебора путей с фильт-

рацией их по заданным параметрам, являющийся 

видоизмененным алгоритмом Дейкстры [2]. Этот 

алгоритм используется для поиска кратчайшего 

пути между двумя вершинами графа [2]. Для на-

писания программы был использован интерпрети-

руемый язык программирования Python 3.6 [3], 

среда программирования PyCharm [4] и встроен-

ная графическая  библиотека Tkinter, позволяющая 

создавать ПО с оконным интерфейсом [5]. 

Алгоритм работы разработанного про-

граммного обеспечения. Информация об объекте 

моделирования задается пользователем в виде 

матрицы obj размера i x j, каждый элемент кото-

рой является значением сопротивления на данном 

участке среза объекта. В массив ways записывают-

ся данные пути прохождения тока, который нахо-

дится в стадии вычисления, массив ways_end хра-

нит информацию о пути распространения тока, все 
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точки которого уже определены. Информация о 

каждом из путей распространения тока представ-

ляет собой массив из пройденных электрическим 

током координат и сопротивления, как общего для 

одного направления тока, так и сопротивления в 

каждой из координат. Блок-схема общего алго-

ритма работы программного обеспечения пред-

ставлена на рис. 1. 

Есть незавершенные пути?

Вычисление направления 
движения тока

Фильтрация полученных путей

Начало

Конец

Получение исходного объекта

Отображение полученных 
результатов

Отображение исходного объекта

Да

Нет

 
Рис. 1. Блок-схема общего алгоритма работы разработанного ПО 

 

Координаты являются параметром проверки 

достижения конечной точки. Для описания симу-

ляции прохождения тока созданы следующие 

функции: find_min (отвечает за первоначальный 

расчет сопротивления между заданными точками), 

step_in_ways (вычисляет направления движения 

тока), ways_filter (фильтрует полученные направ-

ления), filter_ways_end (производит контрольную 

фильтрацию завершенных путей непосредственно 

перед визуализацией), translate_to_color (опреде-

ляет цвет каждого элемента формируемого изо-

бражения), и paint (визуализирует результаты вы-

числений). 

С помощью функции find_min определяется 

первоначальное минимальное сопротивление объ-

екта по прямой от начальной точки до конечной. В 

цикле вычисляются направления движения тока 

по объекту с помощью функции проверки на воз-

можность следующего шага в соседние клетки 

step_in_ways. Блок-схема алгоритма работы функ-

ции определения движения тока step_in_ways 

представлена на рис. 2. 
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Цикл по 
количеству 

направлений

Начало

Конец

Получение исходного объекта и 
текущих направлений

Вычисление количества 
направлений

Цикл по соседним клеткам

Клетка не является
границей объекта и не повторялась в 

направлении?

Создание пути с добавлением текущей 
клетки

Изменение сопротивления направления 
соответственно текущему

Обнуление пути

Возвращение полученных путей

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

 
Рис. 2. Алгоритм работы функции определения движения тока (step_in_ways) 

 

Полученные пути передаются в функцию 

фильтрации ways_filter, которая проверяет каждый 

из путей на достижение тока конечной точки и 

выполняет проверку пути на слишком большое 

сопротивление. По достижению целевой (конеч-

ной) точки, функция переносит данный путь тока 

в массив ways_end, а в случае, если путь имеет 

слишком большое сопротивление, то текущий 

путь удаляется. Также указанная функция произ-

водит расчет возможных сопротивлений для выяв-

ления минимального из них. После того, как в 

цикле производится расчёт всех возможных на-

правлений движения, эти данные обрабатываются 

фильтрующей их на удовлетворяющие и неудов-

летворяющие функцией filter_ways_end, которая 

производит сравнение сопротивлений  каждого 

направления движения тока с минимальным и, 

если оно больше минимального в определенное 

количество раз, то удаляет этот путь, в противном 

случае сохраняет его. Блок-схема алгоритма рабо-

ты функции фильтрации направлений ways_filter 

представлена на рис. 3. 

Функция translate_to_color визуализирует объ-

ект исходя из его сопротивления, готовые модели 

с помощью функции paint выводятся на экран.
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Цикл по 
количеству 

направлений

Начало

Конец

Получение текущих направлений и 
текущего минимального сопротивления

Вычисление количества направлений

  Проверка достижения 
конечной точки

Перенос направления в массив 
законченных путей

Изменение минимального 
сопротивления

Возвращение полученных путей

Да

Нет

Удаление обнуленных направлений

Проверка сопротивления 

направления

 на превышение порога

Удаление направления

Да

Нет

Проверка сопротивления 
направления

Нет

Да

Нет

 
Рис. 3. Алгоритм работы функции фильтрации направлений (ways_filter) 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

На рис. 4 представлены результаты работы разра-

ботанного ПО. В исходном объекте области с бо-

лее высоким сопротивлением отображены более 

интенсивным цветом. 

    
Рис. 4. Примеры результатов работы программы 

 



Успехи современной науки и образования  2017, №10 

 
 

 95 

В схеме прохождения тока красным обозначен 

основной путь тока, синим – та часть объекта, 

количеством проходящего тока через которую 

можно пренебречь ввиду её незначительной части. 

При анализе результатов работы программы 

можно выделить следующие особенности разрабо-

танного ПО: 

1.  При симуляции прохождения электрическо-

го тока через внутренние структуры объекта путь 

электрического тока совпадает с ожидаемым пу-

тем и проходит по пути минимального сопротив-

ления. 

2.  В частях объекта, в которых на малой пло-

щади находится высокое сопротивление,  окру-

жённое областью с более низким сопротивлением, 

расчёт пути происходит с отклонениями от ожи-

даемого пути (рис. 5). 

 
Рис. 5. Симуляция прохождения электрического тока через область с высоким сопротивлением 

 

Заключение. Разработанное программное 

обеспечение для исследования возможностей ре-

конструкции изображений в задачах МРЭИТ мо-

делирует прохождение электрического тока через 

внутренние структуры объекта с заранее извест-

ными характеристиками сопротивления, что по-

зволяет проводить демонстрацию работы алго-

ритмов  реконструкции в многоракурсной ЭИТ с 

помощью моделирования распределения инжек-

тируемого тока в тканях БО. Результаты работы 

данного ПО наглядно показывают изучающим, 

что при выполняемой с его помощью симуляции 

путь электрического тока через внутренние струк-

туры объекта ожидаемо проходит по пути мини-

мального сопротивления. Также с помощью раз-

работанного продукта показаны недостатки и ог-

раничения технологии, связанные со сложностью 

математических алгоритмов реконструкции и низ-

ким разрешением методов МРЭИТ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО  

ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические подходы к проблеме технического мышления через 

развитие творческого технического потенциала обучающихся в рамках психолого-педагогических 

технологий вузовской подготовки. 

Ключевые слова: развитие творческого технического мышления 

 

Социально-экономические и политические 

процессы, происходящие в российском обществе, 

изменили требования к профессиональной компе-

тенции выпускников вузов. Отличительной чертой 

современного специалиста стала профессиональ-

ная мобильность, основанная на высоком уровне 

теоретической и практической подготовки студен-

тов, позволяющая в условиях профессиональной 

деятельности раскрыть свой творческий потенци-

ал. Выполнение данных требований возможно при 

создании таких психолого-педагогических усло-

вий при обучении, которые максимально направ-

лены на разностороннее развитие детей и молоде-

жи, формирование навыков самообразования и 

самореализации личности. Однако без кардиналь-

ной перестройки системы обучения не представ-

ляется возможным решить эту задачу, поскольку 

уровень и качество формирования творческих ка-

честв личности зависят не только от содержания 

обучения, но и от технологии его организации. 

Направления подготовки 27.03.02 Управление 

качеством и 09.03.02 Информационные системы и 

технологии ориентированы на виды профессио-

нальной деятельности, связанные с усиленной 

подготовкой студентов в области современной 

техники и технологий: технического проектирова-

ния и оценки качества технических и информаци-

онных систем, разработки жизненного цикла про-

дукции/услуги или информационной системы, ор-

ганизации контроля качества и др. Реализация 

данных требований возможна при условии разви-

тия у студентов творческого технического мыш-

ления как системообразующего компонента их 

профессиональной деятельности. 

Вопросы развития творческого технического 

мышления рассмотрены в фундаментальных и 

прикладных трудах известных в России и за рубе-

жом педагогов и психологов (Г.С. Альтшуллер, 

А.В. Абдуллаев, П.Р. Атутов, Г.А. Балл, Г.М. Гад-

жиев, П.Я. Гальперин, Б.А. Душков, Т.В. Кудряв-

цев, Н.В. Матяш, К.Г. Марквардт, В.А. Поляков, 

Л.М. Серебрянников, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хо-

тунцев, А.В. Чебышева, А.Ф. Эсаулов, И.С. Яки-

манская и др.). 

Анализ данных работ позволил нам выявить 

следующие особенности технического мышления: 

 проявляется в понимании и решении 

технико-технологических задач; 

 имеет специфическую структуру, которая 

включает понятийный, образный, практический 

(Т.В. Кудрявцев), язык техники (М.В. Мухина), 

оперативный (Ф.А. Зуева, М.В. Мухина) 

компоненты; 

  предполагает наличие интегративной 

системы знаний и умений, адекватных 

выполняемой деятельности; 

  является операциональной частью 

технических способностей. 

Опираясь на исследования З.И. Калмыковой, 

мы можем выделить, на наш взгляд, наиболее 

важные показатели творческого уровня развития 

технического мышления:  

1) оригинальность мысли, возможность полу-

чения ответов, далеко отклоняющихся от привыч-

ных;  

2) быстрота и плавность возникновения не-

обычных ассоциативных связей; 

3) «восприимчивость» к проблеме, ее непри-

вычное решение;  

4) способность найти новые непривычные 

функции объекта или его части. 

Также можно выделить две, наиболее важные 

функции творческого технического мышления: 

- применение технико-технологических знаний 

и умений в профессиональной и социальной дея-

тельности человека; 

- творческое решение конструктивно-

технологических задач. 

При конкретизации понятия «творческое 

техническое мышление» мы опирались на 

следующее понимание творчества в 

психологической науке – как процессов 

интеллектуальной активизации личности, 

направленных на поиск решения в ситуации 

незавершенности и неопределенности, которые 

связаны с преодолением имеющегося опыта, 

стереотипов, а также со спонтанностью. 
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Нами были изучены возможности перехода на 

творческий уровень развития технического 

мышления на основе методологии технического 

творчества. Графически процесс развития 

творческого технического мышления можно 

представить следующим образом (рис. 1): 

 
Рис. 1. Развитие творческого технического мышления 

 

Для выполнения данных функций необходимы 

следующие условия: формирование творческого 

технического мышления на основе включения 

студентов в активную мыслительную деятель-

ность, готовность студентов решать профессио-

нальные задачи на творческом уровне, конструк-

тивно-технические способности студентов. 

Творческое техническое мышление, как про-

цесс познавательной деятельности человека, со-

держит знаниево-умениевую компоненту, в кото-

рой теоретические знания составляют содержание 

большинства предметных действий, но и сами мо-

гут быть осознанно усвоены лишь при целена-

правленной, активной, мотивированной и адекват-

ной учебно-познавательной деятельности. 

Вузовская подготовка призвана формировать у 

студентов творческие способности, необходимые 

для их дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. В нашем исследовании, формирование твор-

ческих способностей носит прикладной характер и 

конкретизируется применительно к техническому 

мышлению. О развитии творческого технического 

мышления свидетельствуют следующие умения 

студентов [2]: 

- увидеть проблему в тривиальной технической 

ситуации, когда у студентов возникают нетриви-

альные для данного уровня подготовки вопросы; 

- увидеть по-новому структуру технического 

объекта (его новые элементы, связи и функции и 

т.п.); 

- переносить ранее усвоенные технико-

технологические знания и умения в новую ситуа-

цию (иметь обобщенные умения); 

- комбинировать новый способ решения из эле-

ментов уже известных методов; 

- построить оригинальное решение, без приме-

нения ранее известных аналогичных методов. 

Практической реализацией предлагаемых идей 

является разработка технологии развития творче-

ского технического мышления, которая проходит 

апробацию в физико-техническом институте КГУ 

им. К.Э. Циолковского. 

Выстроенная психолого-педагогическая 

технология представляет собой целостную 

педагогическую систему и раскрывает 

взаимосвязь всех компонентов и сторон учебного 

процесса; отражает его технологичность, 

поскольку раскрывает структуру и характеристики 

педагогической технологии; отвечает требованиям 

к ее проектированию (А.П. Беляева, М.В. Кларин 

и др.). 

При разработке технологии развития творче-

ского технического мышления нами учитывались 

две составляющие: профессиональная и личност-
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ная. Профессиональная составляющая соотнесена 

с требованиями образовательных стандартов выс-

шего образования по направлениям подготовки 

27.03.02 Управление качеством и 09.03.02 Инфор-

мационные системы и технологии. 

Личностная составляющая – это личностные 

качества, присущие выпускнику: добросовест-

ность, трудолюбие, ответственность и т.д., а также 

качества, которые отражают специфику конкрет-

ного направления подготовки. В нашем исследо-

вании готовность к успешной профессионально – 

технической деятельности у студентов обеспечи-

вается следующими качествами личности: 

- активным положительным отношением к тех-

нической деятельности, переходящим в увлечен-

ность делом, т.е. направленностью личности; 

- наличием ряда характерологических черт – 

целеустремленности, организованности, настой-

чивости, самостоятельности, умения преодолевать 

препятствия на пути к достижению цели и др.; 

- способностью переживать во время занятия 

технико-технологической деятельностью благо-

приятные психические состояния; 

- эрудицией в технической области; 

- определенными индивидуально – психиче-

скими особенностями в сенсорной, умственной и 

моторной сферах, отвечающими требованиям тех-

нической деятельности. 

Все вышесказанное послужило для нас ориен-

тиром при разработке в дальнейшем модели фор-

мирования творческого технического мышления 

студентов. Опираясь на исследования А.З. Рахи-

мова [1], мы можем сформулировать важнейшие 

положения, которые легли в ее основу: 

- творческие возможности заложены и сущест-

вуют в каждом человеке, являясь естественной 

функцией мозга; 

- развитие креативности происходит только в 

деятельности, носящей творческий характер; 

- способность к творчеству предполагает нали-

чие у человека общих и специальных (техниче-

ских) способностей, мотивов, знаний и умений, 

опираясь на которые создается продукт, отличаю-

щийся новизной, оригинальностью или уникаль-

ностью; 

- формирование творческой индивидуальности 

зависит от окружающей социальной и образова-

тельной среды и ею детерминируется. 

При выборе оптимальных средств управления 

познавательной деятельностью мы учитывали: 

 - формирование первоначальных 

представлений о технических процессах или 

явлениях, их связях и закономерностях протекания 

целесообразно осуществлять с привлечением 

задач описательного типа, что соответствует 

ассоциативно-рефлекторной теории управления 

(В.В. Давыдов, Ю.А. Самарин, Д.Б. Эльконин); 

- формирование понятий об абстрактных 

технических объектах или явлениях, умений 

свободно оперировать знаниями осуществляется 

на основе теории поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина) с привлечением задач 

методологического, объяснительного и 

творческого типов; 

- формирование определенных приемов 

мышления, практических и интеллектуальных 

умений организуют с учетом теории 

алгоритмизации в обучении (В.П. Беспалько, Л.Н. 

Ланда, А.Я. Лернер), при этом привлекаются 

задачи методологического и творческого типов. 

Основную сложность в анализе и оценке твор-

ческих компонентов технического мышления для 

нас составило отсутствие психолого-

педагогических моделей, связанных с возможно-

стью операционализации и измерения показателей 

креативности. Как в отечественной, так и в зару-

бежной литературе наработаны различные подхо-

ды к представлениям о творчестве, связанные с 

исследованием количественных изменений. Так, 

например, существует подход, связанный с по-

пытками найти закономерности взаимодействия 

между необычными и непроизвольными ассоциа-

циями по сходству как механизма творчества (С.Л. 

Рубинштейн). Существуют и другие точки зрения, 

в которых механизм творчества может базиро-

ваться на чувствительности к побочному продукту 

деятельности (Я.А. Пономарев); условиях, обеспе-

чивающих перенос знаний (А.Н. Леонтьев); обоб-

щении как «механизме переноса» (В.В. Давыдов); 

структуре способностей («ядро-переферия») (В.Д. 

Шадриков) и др. В нашей работе, для операциона-

лизации творческих компонентов технического 

мышления наиболее продуктивной является мо-

дель «интеллектуального диапазона» В.Н. Дружи-

нина, которая позволяет: 1) операционализировать 

показатели креативности; 2) выявить диапазон 

креативности личности. 

Индивидуальная продуктивность есть мера 

пригодности индивида к любой сфере жизнедея-

тельности (творческой, учебной, профессиональ-

ной). Уровень интеллекта определяется успешно-

стью выполнения тестов интеллекта (типа струк-

туры интеллекта Амтхауэра, общему интеллекту 

Спирмена и др.). Данные переменные (продуктив-

ность и интеллект) находятся в линейной зависи-

мости, угловой коэффициент которой зависит от 

строгости критерия оценки продуктивности (чем 

строже критерий, тем меньше успех α) 

Описание модели включает: 
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- «верхний порог» – верхняя граница продук-

тивности (предельный уровень интеллектуальных 

достижений) задается индивидуальным уровнем 

интеллекта; 

- «нижний порог» – определенное минимальное 

значения, ниже которого значение продуктивности 

индивида быть не может. 

Модель имеет три очевидных следствия: 

1. Успех вхождения индивида в деятельность 

определяется лишь уровнем индивидуального ин-

теллекта и сложностью деятельности. 

2. Уровень конкретных индивидуальных дос-

тижений зависит от мотивации и компетентности 

личности и связан с содержанием деятельности. 

3. Предельно высокий уровень индивидуаль-

ных достижений зависит только от индивидуаль-

ного IQ, но не зависит от трудовой деятельности и 

ее содержания. 

Под индивидуальной продуктивностью мы по-

нимали экспертное оценивание сформированности 

компонентов технического мышления по специ-

ально разработанной шкале (с учетом специфики 

подготовки студентов по каждому направлению). 

При выявлении критериев к экспертному оцени-

ванию мы воспользовались разработанными на 

основе таксономии Б. Блума уровнями усвоения 

учебного материала, предложенными В.Н. Макси-

мовой и В.П. Беспалько. Согласно которым, наи-

более логично в качестве критерия сформирован-

ности технического мышления выделить умение 

осуществлять межпредметное обобщение и пере-

нос системы технико-технологических знаний. 

Такой перенос сопровождается, как подтверждают 

исследования (Т.В. Кудрявцев, Е.Н. Милерян, 

Д.Ф. Эсаулов и др.) формированием и развитием 

творческо-конструкторских способностей и тех-

нического мышления. Предлагаемые уровни ус-

воения послужили основой для разработки показа-

телей выделенного нами критерия развития тех-

нического мышления. 

Экспертное оценивание планируется осуществ-

лять по пятибальной шкале, чем ближе каждый из 

показателей сформированности компонентов 

структуры технического мышления к пятибальной 

оценке, тем выше уровень креативности студен-

тов. Также для оценки индивидуальной продук-

тивности нами предполагается использование 

психодиагностических методик, направленных на 

выявление уровня развития технического мышле-

ния (технических способностей): тест структуры 

интеллекта Амтхауэра, тест Беннета и др. Интел-

лектуальный порог деятельности мы планируем 

определять по результатам прохождения студен-

тами итоговой Государственной аттестации. Кор-

реляционный анализ предлагаемых переменных 

позволит установить наличие, тип и силу корреля-

ционных связей между ними. 

Можно говорить, что совершенствование про-

фессиональной подготовки студентов по направ-

лениям подготовки 27.03.02 Управление качест-

вом и 09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии с учетом требований ФГОС ВО 3+ за-

ключается в развитии творческого технического 

мышления как компонента профессионального 

мышления. Стратегии развития творческого тех-

нического мышления должны исходить из иссле-

дования его целостной пятикомпонентной струк-

туры с последующим анализом каждого из компо-

нентов. 

Поскольку принятый подход к проблеме разви-

тия творческого технического мышления оказался 

продуктивным, то данное исследование будет 

продолжено. В теоретическом плане представля-

ется целесообразным более глубокое исследование 

взаимосвязи развития творческого технического 

мышления в динамике формирования его отдель-

ных компонентов. В практическом плане предпо-

лагается провести обработку уже полученных ре-

зультатов и расширить эмпирическую базу иссле-

дования для определения направлений формиро-

вания необходимых компетенций студентов по 

новому поколению образовательных стандартов 

ФГОС ВО 3++ с учетом требований существую-

щих профессиональных стандартов. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема эмоциональной устойчивости сотрудников органов 

внутренних дел в обучении стрельбе из огнестрельного оружия. Проведены исследования о влиянии эмо-

ционального состояния и тревожности на результативность стрельбы. Даются рекомендации по регуляции 

психического состояния сотрудников перед стрельбой. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, огневая подготовка, психодиагностические исследова-
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Огневая подготовка, как обязательная состав-

ляющая общей профессиональной базы сотрудни-

ка органов внутренних дел, представляет собой 

знания, умения и навыки умелого обращения с 

огнестрельным оружием и боеприпасами в рамках 

служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. Основной целью огневой подго-

товки является обучение сотрудника правоохрани-

тельных органов владению табельным огне-

стрельным оружием, ведению меткого огня в раз-

личной обстановке, при выполнении своих слу-

жебных обязанностей. 

Стрельба из пистолета представляет собой 

сложное двигательное действие, выполнение ко-

торого предъявляет высокие требования к физиче-

ским возможностям и психоэмоциональному со-

стоянию сотрудника. 

Практика и психологические исследования по-

казывают, что негативные эмоциональные состоя-

ния, возникающие у сотрудников органов внут-

ренних дел на занятиях по огневой подготовке яв-

ляются одной из значимых причин, влияющих на 

результат стрельбы из пистолета. Для преодоления 

негативных эмоциональных состояний необходи-

мо формировать у сотрудника органов внутренних 

дел психологическую устойчивость. 

В научной литературе психологическая устой-

чивость в стрельбе рассматривается как интегра-

тивное качество, объединяющее всю совокупность 

способностей личности преодолевать сложные, 

порой экстремальные ситуации. Изучением про-

блемы психологической устойчивости в огневой 

подготовке занимались многие ученые, такие как 

А.А. Каримов, Р.А. Косиковский, А.Р.Тагиров, 

Д.В. Литвин Л.В. Куликов и другие [6, 8, 11, 12]. 

По мнению Л.В. Куликова психологическая ус-

тойчивость включает три основных аспекта: проч-

ность и устойчивость; равновесие и гармонию; 

сопротивляемость (или резистентность). Р.А. Ко-

сиковский, А.Р. Тагиров считают, что психологи-

ческая устойчивость представляет собой способ-

ность человека управлять своим эмоциональным 

состоянием, способность к самоорганизации, са-

морегуляции, коррекции своего поведения в 

сложных ситуациях профессионального взаимо-

действия. И.Ю. Стахнева определяет психологиче-

скую устойчивость как комплексное свойство 

личности, способствующее успешной адаптации к 

воздействию негативных стресс-факторов соци-

альной среды. 

Необходимо отметить, что не только начинаю-

щие, а также стрелки высокого профессионально-

го уровня подвержены влиянию различных стрес-

совых факторов, которые могут отрицательно по-

влиять на результат. У человека возникают разные 

эмоции, которые вызывают состояние внутреннего 

подъёма, энергии, мобилизации сил, уверенности 

в своих силах. Однако могут возникать состояния 

робости, упадка сил, неуверенности в себе, бояз-

ливости, особенно в случае получения низких ре-

зультатов по стрельбе. 

Эмоции (франц. emotion, от лат. еmovere – воз-

буждать, волновать) – психофизиологические со-

стояния организма, имеющие ярко выраженную 

субъективную окраску и охватывающие все виды 

чувствований и переживаний человека - от глубо-

ко травмирующих страданий до высоких форм 

радости. 

В составе эмоций можно выделить две состав-

ные части: 

 субъективное эмоциональное пережи-

вание; 

 выражение эмоций (т.е. сопровож-

дающие эти переживания соматические и вегета-

тивные изменения в организме. 

Эмоции отличаются от других психических 

процессов именно тем, что они тесно связаны с 

различными изменениями в работе внутренних 

органов. 

Согласно теории А. Лунге о происхождении и 

организации эмоций можно рассмотреть схему 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Происхождение эмоций 

 

Исследователь П.В. Симонов пишет, что пер-

вым показателем, позволяющим объективно су-

дить об эмоциональном состоянии, является нали-

чие или отсутствие вегетативных сдвигов и харак-

терных изменений в биоэлектрической активности 

мозга (если физическая нагрузка постоянна). 

Э. Васар особо отмечают проявление эмоций в 

моторной сфере (поведении). 

А.А. Леонтьев и Э.Л. Носенко считают, что 

имеющиеся данные позволяют выделить 4-е ос-

новные группы реакций, сигнализирующие о на-

личии эмоционального напряжения: 

1) возникновение тревожных состояний 

(по наблюдениям субъекта) – страха, отчаяния; 

2) изменения в привычном для человека 

характере моторно-поведенческих реакций (тре-

мор, мускульное напряжение, изменения в позе, 

мимике, жестах, речи); 

3) сдвиги в характере протекания мысли-

тельных процессов; 

4) возникновение специфических физио-

логических реакций, изменение ЧСС, дыхания, 

потоотделения, биохимического состава крови, 

мочи. 

В качестве показателей для оценки эмоцио-

нального напряжения часто используется уровень 

двигательной активности, измеряемый числом и 

интенсивностью различных двигательных реакций 

в единицу времени. 

Важным моторным показателем является уро-

вень мышечного напряжения (тонуса), при кото-

ром удерживается определенная поза или выпол-

няются движения. 

Среди вегетативных показателей важным яв-

ляются характеристики дыхания КГР и характери-

стики ССС. 

Так схематически можно представить объек-

тивные проявления эмоций и эмоциональных ре-

акций. 

Можно сделать вывод об объективности эмо-

ций, значит, их можно регистрировать и оцени-

вать. 

В своей основе эмоции мобилизуют организм 

на борьбу, способствуют учебной, спортивной 

деятельности, но в то же время стресс большой 

силы нарушает нормальное течение психических 

процессов, вызывает сужение сознания, ухудшает 

внимание, дезорганизует двигательные функции. 

К такой дезорганизации двигательной функции 

можно отнести, так называемое, «ожидание вы-

стрела». Обучающийся, получив опыт выстрела и 

процессов, связанных с ним (вспышка пламени из 

ствола пистолета, оглушающий звук выстрела, 

отдача от выстрела и т.д.), получает своеобразный 

стресс. После полученного опыта все явления, 

связанные с процессом выстрела, обучаемыми 

воспринимаются как определённый раздражитель, 

который несёт в себе потенциальную угрозу, или 

страх. 

В процессе учебно-тренировочных занятий за-

частую приходится наблюдать, что сотрудники 

достаточно уверенно обращаются с оружием. Hа 

огневом рубеже в момент сдачи контрольных 

нормативов совсем другая ситуация. Многие со-

трудники, судорожно сжимая в руке пистолет, за-

ряженный боевыми патронами, выглядят расте-

рянными и скованными, забывают то, чему ранее 

учили их инструкторы. Это естественная реакция 

человека на действия, связанные не только с не-

привычными ощущениями (такими, как звук вы-

стрела и отдача оружия), но и с некоторой долей 

риска и опасностью. Стрельба из пистолета для 

большинства не частое и обыденное явление, с 

которым человек сталкивается в повседневной 

жизни. Стрельба из пистолета ассоциируется у 

обучающихся с чувством боязни, тревоги и страха, 

которые порой доминируют в работе центральной 

нервной системы. Эти чувства затормаживают всю 

ее функциональную деятельность и вызывают со-

стояние излишней напряженности психики и всех 

систем организма. 

В связи с этим нами была поставлена задача – 

определить эмоциональное состояние сотрудников 

ОВД на занятиях по огневой подготовке. В иссле-

довании принимали участия 60 сотрудников обу-
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чающихся в образовательных организациях сис-

темы МВД России. Для изучения эмоционального 

состояния сотрудников ОВД были использованы 

психодиагностические методики: тест САН (само-

чувствие, активность, настроение) разработанный 

В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, 

М.П. Мирошниковым, методика диагностики са-

мооценки психических состояний (по Г. Айзенку). 

Методика диагностики самооценки психиче-

ских состояний (по Г. Айзенку) позволяет выявить 

эмоциональные состояния: 

 тревожность, которая проявляется в поведе-

нии человека переживать по значительным и не-

значительным поводам. У человека, который ис-

пытывает тревожность, возникает состояние по-

вышенного беспокойства, чувство опасения или 

страха, нервозность; 

 фрустрацию, которая выражается в пережи-

вании человеком ощущения безвыходности поло-

жения и невозможности изменить происходящее. 

Человек переживает отчаяние, разочарование, раз-

дражительность, эффективность его деятельности  

снижается; 

 агрессивность проявляющаяся в стремлении 

к доминированию, склонности к конфликтам с ок-

ружающими людьми, негативным отношением; 

 эмоциональную ригидность, как психологи-

ческую особенность человека, которая  выражает-

ся в излишней концентрации внимания на пережи-

ваниях, зацикливании человека на позитивных и 

негативных жизненных ситуациях. 

Тест САН (самочувствие, активность, настрое-

ние) разработанный В.А. Доскиным, Н.А. Лаврен-

тьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым позво-

ляет определить подвижность, скорость и темп 

протекания функций (активность), силу, здоровье, 

утомление (самочувствие) и общий эмоциональ-

ный фон человека, его настроение. 

На основании проведенной диагностики сфор-

мированы три группы сотрудников. Первая группа 

сотрудников демонстрирует благоприятные эмо-

циональные состояния, вторая группа – удовле-

творительные эмоциональные состояния, у со-

трудников третьей группы выявлены неблагопри-

ятные эмоциональные состояния. 

Первую группу с показателями благоприятного 

эмоционального состояния составили 25% сотруд-

ников. Им свойственны: хорошее самочувствие, 

активность, высокая работоспособность, опти-

мизм, выносливость, способность сопротивляться 

негативным внешним воздействиям, умение  

справляться с трудными ситуациями, уверенность 

в своих силах, низкий уровень тревожности, доб-

рожелательность, стремление разрешать кон-

фликтные ситуации, умение переключать свое 

внимание с негативных внешних воздействий на 

позитивные. 

Вторую группу с показателями удовлетвори-

тельного эмоционального состояния составили 32 

% сотрудников. У сотрудников выявлены: средний 

уровень работоспособности, оптимизма и возмож-

ности сопротивляться негативным внешним воз-

действиям. Сотрудникам данной группы свойст-

венны средний уровень развития тревожности, 

фрустрации, агрессивности, ригидности. 

Исходя из полученных результатов, были пред-

ложены рекомендации по организации индивиду-

ально работы для сотрудников с удовлетворитель-

ными показателями эмоционального состояния: 

формирование уверенности в своих силах, ориен-

тирование на положительный результат. Мы при-

шли к необходимости сместить акцент с внешней 

требовательности, категоричности, высокой зна-

чимости на постановку задач по содержательному 

осмыслению деятельности и конкретному плани-

рованию по подзадачам. 

Третью группу составили 43% сотрудников. В 

данной группе сотрудников выявлены показатели, 

характеризующие негативное эмоциональное со-

стояние: сотрудники отмечают различные прояв-

ления плохого самочувствия, которое влияет на их 

активность и работоспособность; склонность пе-

реживать по значительным и незначительным по-

водам, возникновение состояния повышенного 

беспокойства, чувство опасения или страха, нер-

возность; порой возможны состояния фрустрации, 

которая может проявляться в переживании со-

стояния отчаяния, разочарования, раздражитель-

ности; возможны проявления конфликтных форм 

поведения, негативизма по отношению к другим 

людям; концентрации внимания на переживаниях, 

зацикливании на позитивных и негативных жиз-

ненных ситуациях. 

Исходя из полученных результатов, предлагаем 

рекомендации по организации индивидуальной 

работы для сотрудников с проявлениями негатив-

ного эмоционального состояния: требуется повы-

шение активности, формирование мотивации и 

уверенности в своих силах, повышение ответст-

венности в решении тех или иных задач. 

В связи с этим необходимо своевременное пре-

дотвращение, профилактика неблагоприятных 

психических состояний для сохранения физиче-

ского и психического здоровья сотрудников, оп-

тимизации их профессиональной деятельности. 

Круг существующих средств и методов профилак-

тики неблагоприятных психических состояний 

достаточно широк. По нашему мнению централь-

ное место среди психопрофилактических средств 

занимает психологическая саморегуляция. К числу 

основных методов саморегуляции относятся: 
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нервно-мышечная релаксация, достижение со-

стояния покоя, расслабленности; релаксация явля-

ется одним из обязательных приемов аутогенной 

тренировки, основанной на самовнушении и на-

правленной на развитие концентрации внимания; 

идеомоторная тренировка как способность проиг-

рывать действия в представлении и другие мето-

ды. 

Идеомоторная настройка способствует приве-

дению в готовность всего психофизического аппа-

рата стрелка (специальных ощущений, восприятия 

и необходимого мышечного тонуса) и создает оп-

тимальное состояние нервных структур, ответст-

венных за реализацию целенаправленных двига-

тельных навыков. Другая особенность идеомотор-

ной тренировки заключается в том, что она кон-

кретизирует внимание стрелка на правильности 

выполнения приемов стрельбы и в какой-то степе-

ни отвлекает от результативного момента стрель-

бы. 

Хотя идеомоторная тренировка и не заменяет 

реального выполнения движений при стрельбе, ее 

применение в процессе обучения дает определен-

ные преимущества. Дело в том, что мысленное 

выполнение приемов стрельбы подразумевает 

представление об их идеальном выполнении, если, 

конечно, эти приемы усвоены правильно и сво-

бодны от технических недостатков, еще не пре-

одоленных стрелком. Такое идеальное освоение 

ритмоструктуры выполнения упражнения помога-

ет стрелку наглядно увидеть свои ошибки. В про-

цессе идеомоторной тренировки инструктор, про-

веряя у стрелка чувство временного интервала, 

отводимого на выполнение упражнения в скорост-

ной стрельбе, может реально оценить уровень его 

психологического состояния. Если стрелок слиш-

ком ускоряет свои мысленные операции, то можно 

с уверенностью сказать, что он находится в из-

лишне возбужденном состоянии. Но с другой сто-

роны излишнее затягивание мысленной стрельбы 

является признаком вялости обучающегося. Со-

вершенно очевидно, что эти негативные состояния 

должны быть соответствующим образом скоррек-

тированы. 

Сам процесс идеомоторной тренировки заклю-

чается в том, что стрелок, оставаясь в пассивно-

расслабленной позе, сосредоточивает свое внима-

ние только на моментах, непосредственно связан-

ных с выполнением выстрела. Причем последова-

тельность выполнения выстрела в его действиях 

полностью сохраняется. 

Для снижения уровня возбуждения с целью ус-

покоения и расслабления перед стрельбой можно 

рекомендовать следующие способы саморегуля-

ции: 

1. Словесные воздействия: 

 переключение мыслей на технику выпол-

нения действия, а не на результат; 

 переключение мыслей и внимания на обра-

зы и явления, вызывающие положительные эмо-

ции (картины природы, приятные люди, радост-

ные события и другое); 

 самоубеждение, направленное на успокое-

ние: «Я хорошо подготовлен», «Я готов к выпол-

нению упражнения»; 

 самоприказы: «Успокойся», «Не волнуй-

ся», «Возьми себя в руки» и другие. 

2. Приемы, связанные с использованием поз, 

движений и внешних воздействий, направленные 

на снижение уровня возбуждения: 

 задержка движений, характерных для че-

ловека в возбужденном состоянии; 

 регуляция дыхания изменением интерва-

лов вдоха и выдоха, задержкой дыхания,  замедле-

нием или ускорением вдоха и выдоха, их глубины; 

 последовательное расслабление основных 

и локальных групп мышц; 

 чередование напряжения и расслабления 

отдельных групп мышц; 

 успокаивающие приемы массажа  (легкое 

поглаживание, потряхивание). 

Для повышения уровня возбуждения с целью 

мобилизации перед стрельбой можно рекомендо-

вать следующие методы: 

1. Словесные воздействия: 

 концентрация мыслей на достижение вы-

сокого результата, победы; 

 настройка на использование своих техни-

ческих и физических возможностей; 

 мысли о высокой ответственности за ре-

зультат выступления; 

 самоприказы: «Отдай все и выполни», 

«Мобилизуйся», «Я должен» и другие. 

2. Приемы, связанные с использованием поз, 

движений и внешних воздействий, направленные 

на повышение уровня возбуждения: 

 использование «тонизирующих» движе-

ний; 

 регуляция дыхания применением кратко-

временной гипервентиляции; 

 использование элементов разминки; 

 возбуждающие приемы массажа (покола-

чивание, разминание, растирание). 

Самым действенным и надежным способом ре-

гуляции психоэмоционального состояния во время 

ответственных состязаний (контрольных стрельб, 

зачетов, соревнований по стрельбе), является со-

средоточение (концентрация) внимания на техни-

ке выполнения отдельных элементов выстрела, 

целостного выстрела или серии их. 
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Каждый из предложенных методов саморегу-

ляции может быть углублен и расширен. Поэтому 

сначала необходимо выбрать те из них, которые 

лучше отвечают характеру и темпераменту трени-

рующихся и являются наиболее удобными для 

систематического применения. Критерием отбора 

должны быть внутренние ощущения сотрудника и 

его индивидуальные особенности. Необходимо 

учитывать, что методы саморегуляции могут раз-

личаться по направленности. В одном случае они 

помогут снять нервное напряжение, расслабиться, 

восстановить работоспособность, в другом случае 

будут способствовать мобилизации, вхождению в 

особое психическое состояние, наиболее адекват-

ное условиям стрельбы. 
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Abstract: the article deals with the problem of emotional stability of law enforcement experts in the training of 

shooting from fire arms. The research concerning the effect of emotional state and anxiety on the effectiveness of 

shooting was conducted. Some recommendations on the regulation of the mental state of employees before 

shooting are given in the article. 
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Аннотация: в статье охарактеризованы первоначальное обобщение на уроке и обобщающее повторение 

после изучения темы, раздела, курса. 
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Обобщение представляет собой неотъемлемый 

элемент процесса обучения. 

Сведения о химии элементов и их соединений 

составляют основную часть курса неорганической 

химии. Знания, полученные при этом, требуют 

обобщения сведений о химических элементах как 

при их изучении на отдельных уроках (первона-

чальное обобщение), так и на заключительных 

стадиях изучения разделов и всего курса неорга-

нической химии (обобщающее повторение). Полу-

чаемые учащимися знания необходимо выводить 

на более высокий уровень в соответствии со сме-

ной изучаемых теорий и накопленных фактов с 

учётом эмпирического и теоретического уровней 

познания. 

Эффективность обобщения может быть дос-

тигнута целесообразным организационно-

методическим обеспечением познавательной дея-

тельности [2, 3], которое предусматривает совпа-

дение целей и результатов обобщения при взаимо-

действии учителя и учащихся и тех средств, кото-

рые позволяют реализовать субъект-субъектные 

или субъект-объектные отношения, способствую-

щие достижению результатов в соответствии с 

целями обобщения. 

Многие вопросы, связанные с получением 

учащимися обобщённых знаний, разработаны в 

психологии, педагогике, дидактике и частных ме-

тодиках. 

Роль обобщения теоретических знаний в по-

вышении образовательного, воспитывающего и 

развивающего потенциала обучения достаточно 

полно обоснована в работах Б.П. Есипова, Л.Я. 

Зориной, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. 

Скаткина, С.А. Шапоринского и др. Вопросы 

формирования понятий при обобщении занимают 

одно из приоритетных мест в исследованиях Ю.К. 

Бабанского, М.А. Данилова, Г.И. Щукиной и др. 

Способы обобщения применительно к содержа-

нию естественных наук в старших классах на уже 

образованных понятиях раскрыты в работах Д.П. 

Горского. Особенности учебного обобщения вы-

явлены С.А. Шапоринским на основе сравнения 

обобщения в науке и обучении [4]. 

Психологический аспект теоретического и эм-

пирического уровней познания рассмотрены в ра-

ботах Е.Е. Кабановой-Меллер, Н.Д. Богоявленско-

го, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. 

В методике обучения химии некоторые вопро-

сы формирования обобщённых знаний учащихся 

раскрыты Ю.В. Ходаковым, С.Г. Шаповаленко, 

Л.А. Цветковым, Г.И. Шелинским, В.С. Полоси-

ным, М.В. Зуевой и др. Аспект формирования 

обобщённых знаний четырёх уровней при изуче-

нии химии элементов отражён в исследовании 

О.С. Габриеляна[1]. 

Результаты этих исследований явились теоре-

тической основой для разработки тех вопросов, 

которые не были предметом изучения в анализи-

руемых работах. 

В практике управления процессом получения 

обобщённых знаний имеются существенные не-

достатки в организационном и методическом 

обеспечении. 

Как известно, в школьной практике обобщение 

применяется к двум разным моментам процесса 

обучения: формирование понятий, теоретических 

знаний и обобщающее повторение материала уро-

ка, раздела, курса. 
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Практика обучения показывает, что первона-

чальное обобщение учащиеся абсолютизируют, 

принимая часть за целое. Для достижения должно-

го уровня обобщения необходима репрезентация 

определённого числа фактов, что не всегда воз-

можно при первоначальном обобщении. Первона-

чальное обобщение, как правило, является ограни-

ченным по содержанию обобщения, т.к. делается 

на том объёме знаний, которыми учащиеся распо-

лагают в данный момент обучения. 

Часто слишком широкие первоначальные 

обобщения осуществляются на небольшом числе 

известных учащимся фактов. Например, использо-

вание первоначального обобщения о взаимодейст-

вии металлов с растворами кислот, солей приво-

дит к формальному использованию ряда активно-

сти металлов (учащиеся считают возможной реак-

цию натрия с раствором сульфата меди (II) с вы-

делением свободной меди; свинца с раствором 

серной кислоты и др.). 

Целью обобщающего повторения обычно явля-

ется закрепление и завершение того, что было 

сделано при первоначальном обобщении. Типич-

ным недочётом при этом является простое сумми-

рование сделанных обобщений без введения но-

вых характеристик, правил или положений. 

Проводимое нами исследование показало, что 

по мере приращения знаний содержание этих зна-

ний становится не только средством познания, но 

и содержательной стороной способа обобщения 

(схема 1). 

Цель: овладение обобщёнными знаниями по химии

Методическое обеспечение

Обобщение знаний по химии
в условиях организационно-методического обеспечения

Содержательно-предметная сторона Задания  средство овладения
обобщёнными знаниями

Содержание
урока

Содержание
раздела

Содержание
курса

Первона-
чальное

обобщение

 обобщающее повторение
и закрепление

 обобщающее повторение
и систематизация

 обобщение  результат познания
 обобщение  метод познания

 накопление фактов
 усвоение способов обобщения
 формулирование первоначальных
обобщений

 обобщение изученных понятий и
фактов с позиции новых теорий

 применение обобщений на
практике

Организационное обеспечение

Первоначальное
обобщение

Обобщающее
повторение

Применение обобщение
на практике

Изменение характера познавательной деятельности от репродуктивной к эвристической
и исследовательской

Доля субъект-объектных отношений уменьшается

Доля субъект-субъектных отношений увеличивается

Результат Повышение качества знаний по химии

 
Схема 1 
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Исследование позволило выяснить особенности 

использования обобщающего повторения и закре-

пления знаний, обобщающего повторения и сис-

тематизации знаний. 

Эмпирическое и теоретическое обобщение по-

стоянно взаимодействуют. Особенно это проявля-

ется в обобщающем повторении. 

Особенность организационно-методического 

обеспечения на уроках обобщающего 

повторения и закрепления заключается в том, 

что материал для конструирования заданий 

используется из различных разделов изучаемого 

курса, который не взаимосвязан друг с другом 

причинно-следственными или другими связями, 

но в то же время выполнение заданий, 

сконструированных на его основе требует 

обращения к одной и той же закономерности, 

теории и пр. 

В ходе обсуждения выполненных заданий 

учащиеся уточняют первоначальные обобщения, 

используя накопленные факты и теоретические 

знания, выясняют особенное и единичное, что 

предотвращает формальное использование 

первоначального обобщения. 

Приведём пример отбора учебного материала 

для одного из вариантов обобщающего 

повторения и закрепления по курсу 

неорганической химии с использованием 

первоначального обобщения о закономерностях 

изменения свойств металлов в электрохимическом 

ряду напряжения металлов. 

1. Первоначальное обобщение. 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

……………………….. ……  

 

 Восстановительная активность металлов 

уменьшается. 

 Окислительная способность катионов 

металлов увеличивается. 

 Металлы, стоящие левее, являются более 

сильными восстановителями, чем металлы, 

расположенные правее. 

 Металлы, стоящие до водорода, вытесняют 

его из растворов кислот. 

 Каждый предыдущий металл вытесняет 

последующий из раствора его соли. 

2. Повторяемый материал для 

конструирования заданий из различных 

разделов курса. 

 Взаимодействие металлов с растворами 

кислот. 

 Взаимодействие металлов с растворами 

солей. 

 Электролиз растворов и расплавов солей. 

 Коррозия металлов. 

3. Результат обобщающего повторения. 

 Металлы, стоящие до водорода, вытесняют 

из растворов кислот водород (исключение – 

HNO3), при этом должна образоваться 

растворимая соль: 

 ;      
 

 В результате взаимодействия металлов с растворами солей менее активных металлов должны 

образоваться только растворимые соли: 

 ;            
 

 Щелочные металлы не используют для 

вытеснения менее активных металлов из 

растворов солей, т.к. они реагируют с водой с 

образованием щелочей. 

 Щелочные, щелочноземельные металлы и 

алюминий получают только электролизом 

расплавов солей. 

 Металлы средней активности (от Zn до H2) 

можно получить и из растворов солей, но при этом 

из воды может восстанавливаться и H2. 

 Малоактивные металлы, стоящие после 

водорода, восстанавливаются как из растворов, так 

и из расплавов солей. 

 Чем больше отличаются друг от друга по 

активности два контактирующих металла, тем 

быстрее разрушается более активный из них: 

Zn быстрее разрушается в паре Zn-Cu, чем в 

паре Zn-Fe. 

При обобщающем повторении и системати-

зации знаний задания конструировались так, что-

бы учащиеся могли не только обобщать новые 

факты, но и, используя новые изученные теории, 

устанавливать связи нового знания с ранее полу-

ченным, обобщать изученные факты на новом 

уровне. В этом случае материал для конструиро-

вания заданий взаимосвязан друг с другом зави-

симостью, отраженной в той или иной ведущей 

идеи химии. 

Например, ведущая идея причинно-

следственной взаимосвязи: 
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Обобщающее повторение и систематизация 

может строиться и опираться и на такую ведущую 

идею: движение познания от сущности первого 

порядка к сущности второго порядка и т.д. без 

конца. Это возможно при переходе от обобщения 

изученных фактов с позиции одной теории к 

обобщению этих же фактов с позиции новой тео-

рии. При систематизации новое знание имеет 

только поэлементное соответствие между разно-

родными частями ранее изученного и нового зна-

ния, причем обобщение направлено на установле-

ние сходства, а систематизация позволяет устано-

вить и сходство, и различие в изученных фактах и 

понятиях. 

Эффективное обобщение знаний учащихся 

происходит гораздо быстрее и убедительнее при 

обоснованном организационно-методическом 

обеспечении, т.е. необходимо спроектировать 

взаимодействие субъект-объектных и субъект-

субъектных отношений, отобрать материал, скон-

струировать задания, способствующие конституа-

ции конкретной области знаний для обогащения 

первоначального обобщения, поднимая его на но-

вый теоретический уровень. 

Представленный в заданиях материал позволя-

ет учащимся увидеть и понять цель обобщения, к 

достижению которой он должен стремиться, а 

учителю – даёт возможность осуществлять сво-

бодный диалог с учащимися, используя либо 

субъект-субъектные, либо субъект-объектные от-

ношения. 

Конструирование заданий направлено и на: 

1) формирование понятий и теоретических 

знаний (через использование логических операций 

при выполнении заданий); 

2) применение и усвоение способов 

обобщения: 

– объединение двух или нескольких законов, 

положений в один закон, теорию; 

– перенесение закономерностей одной области 

знаний на другую; 

– введение в первоначальное обобщение 

единичного и особенного, новых характеристик, 

закономерностей и положений; 

3) понимание необходимости получения 

новых знаний, новых обобщений, благодаря 

специально сконструированным заданиям, 

содержащих противоречия: 

а) между знаниями, полученными при 

первоначальном обобщении и новыми фактами (в 

составе средних солей нет ионов H
+ 

и OH
–
, тем не 

менее, как показывает опыт, некоторые из них не 

имеют нейтральную реакцию среды, 

следовательно требуется новое знание – 

обобщение о поведении солей при растворении в 

воде); 

б) между известными обобщёнными фактами и 

новым теоретическим знанием. Учащимся 

известно, что металлы являются 

восстановителями, неметаллы – окислителями. Но 

восстановительные и окислительные свойства 

проявляют многие соединения металлов и 

неметаллов. Для оценки окислительно-

восстановительных свойств, например, 

соединений серы, в которых она имеет разные 

степени окисления S
-2

;S
0
;S

+4
;S

+6
, нужны новые 

теоретические знания, позволяющие вывести 

обобщение об окислительно-восстановительных 

свойствах соединений элементов. 

Включение подобных противоречий в 

содержание заданий, позволяет изменить характер 

познавательной деятельности, обогатить 

первоначальное обобщение, а разрешение 

проблемной ситуации способствует эффективному 

усвоению нового теоретического знания, которое 

обеспечит более высокий уровень обобщения, 

переход к субъект-субъектным отношениями и 

осуществлению свободного диалога учителя с 

учащимися в ходе решения проблемы, 

сформулированной учителем. 

При конструировании заданий важно 

использовать учебный материал в соответствии с 

целями и результатами обобщения. Для этого 

иногда требуется перестроить содержание, 

представленное в учебнике: изменить 

последовательность изучаемых фактов, понятий, 

ввести дополнительную информацию в текст 

заданий, разработать вопросы, позволяющие 

проверить осознанное усвоение и применение 

сделанного обобщения. 

Взаимодействие учителя и ученика направлено 

на изменение характера познавательной деятель-

ности от репродуктивной к исследовательской че-

рез эвристическую и переход от субъект-

объектных к субъект-субъектным отношениям. От 

первоначального обобщения к обобщающему по-

вторению уменьшается доля субъект-объектных 

отношений при выполнении заданий, построенных 

на материале урока, и увеличивается доля субъект-

субъектных отношений при выполнении заданий, 

требующих систематизации и закрепления учеб-

ного материала раздела, курса на основе его ре-
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конструкции, увеличения числа источников ин-

формации в заданиях, применения обобщений на 

практике при решении химических задач, выпол-

нении мыслительного или реального химического 

эксперимента и т.д. 

Обобщение служит в конечном итоге дальней-

шему познанию, т.к. является не только результа-

том познания, но и его методом. 

Убедительные результаты в повышении каче-

ства знаний учащихся свидетельствуют об эффек-

тивности предлагаемой методики обобщения зна-

ний.
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THE SUMMARIZING OF KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF LEARNING  

THE INORGANIC CHEMISTRY IN CONDITIONS OF ORGANIZATIONAL  

AND METHODIC PROVISION OF COGNITIVE ACTIVITY 

 

Abstract: the article examines the original summarizing at lessons and the summarizing review after learning 

the theme, unit or course. It describes the peculiarity of the usage of: a) summarizing review and consolidation; b) 

summarizing review and the systematization of knowledge. 

The expediency of special organizational and methodic provision with regard to the methods of summarizing 

and requirements to the tasks that can lead to the relations between a teacher and students on a level of subject-

object and subject-subject relations. 

Keywords: original summarizing, summarizing review, consolidation of knowledge, systematization of 
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Аннотация: в статье исследуется участие российских университетов в реализации процесса создания и 
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Введение. На сегодняшний день уже ни у кого 

не вызывает сомнения утверждение о том, что 

экономику ближайших десятилетий будут опреде-

лять высокие технологии и информатизация обще-

ства. Поэтому актуальной стратегической задачей 

становится разработка и освоение новых наукоем-

ких и информационных технологий и ускоренное 

формирование рыночных отношений в промыш-

ленности для получения отечественной конкурен-

тоспособной продукции и обеспечения интересов 

национальной экономической безопасности [3]. 

Правительством России еще в 2011 году была 

поставлена задача формирования сбалансирован-

ного и устойчиво развивающегося сектора иссле-

дований и разработок, имеющего оптимальную 

институциональную структуру, обеспечение рас-

ширенного воспроизводства знаний, а также по-

вышение эффективности и результативности ин-

фраструктуры, обеспечивающей коммерциализа-

цию результатов научных исследований [14]. Та-

ким образом, Россия зафиксировала свое намере-

ние следовать путем инновационного развития. 

Результатом этого стало повышенное внимание к 

процессу создания и внедрения инноваций, основ-

ным элементом которого является момент переда-

чи технологии от научной сферы в производст-

венную, то есть механизм трансфера технологий. 

Трансфер технологий представляет собой по-

следовательную передачу знаний и опыта для реа-

лизации научно-технических процессов, направ-

ленных на создание новых технологий, продуктов 

и материалов, усовершенствованных форм орга-

низации управления и доведение их до практиче-

ского использования. Процесс трансфера может 

осуществляться в следующих условиях: в универ-

ситетах, от университетов в бизнес, от крупных 

компаний в малые и средние предприятия и фи-

лиалы, от правительства в бизнес. 

Мировая практика показывает высокую эффек-

тивность трансфера технологий через специализи-

рованные центры. Наиболее распространены по-

добные центры на базе научно-исследовательских 

учреждений и высших учебных заведений. Эф-

фективность работы любого центра трансфера 

технологий (далее – ЦТТ) подразумевает наличие 

доступа к источникам научных разработок, кадро-

вый потенциал и выход на потенциальных пользо-

вателей результатов интеллектуальной деятельно-

сти. Анализ зарубежных и отечественных иссле-

дований и публикаций показывает важность фор-

мирования в высшем учебном заведении управ-

ленческой структуры, ориентированной на реше-

ние полного комплекса задач по коммерциализа-

ции интеллектуальной собственности вуза [1, 2, 4, 

16-18]. ЦТТ, в какой бы форме они не учрежда-

лись, призваны способствовать решению главной 

задачи: обеспечить связь между инвесторами (го-

сударственными и частными), владельцами техно-

логий (исследователями, исследовательскими 

подразделениями вуза, малыми инновационными 

предприятиями) и потребителями технологий 

(крупным бизнесом, государством) [6]. Анализ 

ситуации по обеспечению трансфера технологий, 

сложившейся в инновационном секторе россий-

ской экономики, а также вовлеченности в этот 

процесс российских университетов является зада-

чей безусловно важной и актуальной. 

Методология. При подготовке статьи в качест-

ве объекта исследования была выбрана предпри-

нимательская деятельность современных универ-

ситетов. Предметом исследования выступает ор-

ганизация инновационной деятельности и транс-

фера технологий в российских вузах. При прове-

дении исследования были использованы статисти-

ческие и аналитические материалы, а также науч-
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ные разработки российских и зарубежных универ-

ситетов. 

Основная часть. 
Процесс трансфера технологий обеспечивается 

за счет работы нескольких основных и промежу-

точных звеньев, без которых невозможно добиться 

положительного эффекта. По этой причине для 

успешного инновационного развития необходимо 

поддерживать высокий уровень обмена наукоем-

кой продукции, что является составляющей инно-

вационной активности – одним из ключевых пока-

зателей инновационной деятельности. В настоя-

щее время в различных инновационных рейтингах 

Россия занимает позиции от 53 до 12 в зависимо-

сти от оцениваемых факторов [7, 8]. Очевидно, что 

сложившаяся ситуация не может быть признана 

удовлетворительной. 

В России имеются определенные препятствия 

для развития трансфера технологий, например, 

слабо развитая инфраструктура некоторых 

регионов или неодинаковый уровень их развития, 

ограниченное финансирование проектов. К 

преимуществам же РФ можно отнести кадровый 

потенциал (многие высшие учебные заведения 

ориентированы на инновации), внедрение 

технологий во все сферы экономики и др. [5]. 

В 2015 году президент России Владимир Путин 

поручил Правительству совместно с организацией 

"Деловая Россия" представить предложения по 

формированию системы трансфера технологий, 

основанной на взаимодействии бизнеса и органов 

власти, включая предложения по организационной 

модели управления с учетом анализа 

международного опыта [9]. Летом 2017 года на 

Петербургском международном экономическом 

форуме активно обсуждались тенденции 

современной экономики, науки и инноваций, в том 

числе, трансфера технологий. На панельной 

сессии «Эффективность технологического 

трансфера – резерв экономического роста» 

директор Института менеджмента инноваций 

НИУ «ВШЭ» Дан Медовников заявил о том, что 

«трансфер технологий находится сейчас в фокусе 

всеобщего внимания, так как именно от него во 

многом зависит экономический рост современной 

России» [10]. 

Участниками дискуссии стали представители 

научных и учебных заведений, промышленных 

компаний, институтов развития и 

государственных ведомств, регулирующих данные 

процессы. При этом одним из ключевых вопросов 

дискуссии стала подготовка профессиональных 

кадров, в том числе и квалифицированных 

пользователей, которые в условиях большого 

количества технологий могут понимать, какое из 

имеющихся решений является лучшим для 

выполнения конкретной задачи. Было 

неоднократно подчеркнуто, что основным 

резервом для развития рынка трансфера 

технологий является вовлечение в данный процесс 

большего количества профессионалов, хорошо 

знакомых с предметом и имеющих опыт работы на 

этом рынке. Был сделан вывод, что эффективность 

трансфера технологий будет повышена только при 

условии охвата всего процесса – от создания 

объекта интеллектуальной собственности до 

окончательного утверждения коммерческой схемы 

использования готового объекта и реализации его 

на рынке. 

Для решения поставленной задачи в мае 2017 

года Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) совместно с компанией 

«Иннопрактика» была учреждена Национальная 

ассоциация трансфера технологий (НАТТ). 

Ассоциация призвана объединить участников 

трансфера технологий для повышения 

эффективности их взаимодействия. Члены 

ассоциации получают возможность внедрять 

международные стандарты и развивать 

профессиональные компетенции. Кроме того, 

НАТТ содействует совершенствованию 

законодательной и нормативной базы. 

В Европе и США первые ЦТТ в составе госу-

дарственных образовательных и научных учреж-

дений появились в сороковых-пятидесятых годах 

прошлого века с целью обеспечить коммерциали-

зацию военных технологий и технологий двойного 

назначения путем создания на их основе широкого 

спектра гражданской продукции. В нашей стране 

понятие «трансфер технологий» появилось срав-

нительно недавно и подразумевает процесс пере-

дачи результатов, знаний, исследований и разра-

боток для дальнейшего их использования. Органи-

зация ЦТТ и спектр решаемых ими задач зависят 

от особенностей национального законодательства, 

уровня развития самоуправления вузов и местных 

традиций. Это могут быть подразделения вузов на 

правах отделов или самостоятельные хозяйст-

вующие субъекты с частичным или полным уча-

стием университета. 

В отличие от многих зарубежных стран, доля 

вузовской науки в общей системе генерации науч-

ных знаний в России невелика (см. табл. 1), но в 

последние годы доля вузов, участвующих в вы-

полнении НИОКР, увеличивается. 
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Таблица 1 

Количество и удельный вес образовательных организаций высшего образования,  

выполнявшие исследования и разработки* 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число организаций, выполнявших  

исследования и разработки, всего, 

в т.ч. образовательные организации  

высшего образования; 

в % от общего числа организаций 

 

3492 

 

617 

17,7 

 

3682 

 

696 

18,9 

 

3566 

 

662 

18,6 

 

3605 

 

762 

21,1 

 

3604 

 

777 

21,6 

 

4175 

 

1124 

26,9 

Численность персонала, всего, 

в т.ч. образовательные организации  

высшего образования; 

в % от общей численности персонала 

736540 

 

53240           

7,2 

735273 

 

59454 

8,1 

726318 

 

59469 

8,2 

727029 

 

59116 

8,1 

732274 

 

62400 

8,5 

738857 

 

63870 

8,6 

* Составлено авторами на основании данных Росстата [13] 
 

На территории Российской Федерации также 

успешно функционируют Российская сеть 

трансфера технологий [12] и Центр трансфера и 

коммерциализации технологий при Институте 

социально-экономического развития территорий 

РАН [15]. Центр функционирует с целью 

всестороннего содействия инновационному 

развитию субъектов РФ. При его поддержке 

создано 12 малых инновационных предприятий, 

оказана помощь в регистрации 10 объектов 

интеллектуальной собственности. Подготовлено 

82 заявки на получение финансирования, из них 23 

заявки поддержаны. Для реализации проектов 

привлечено более 240 млн. рублей из средств 

федерального и регионального бюджетов, 

Европейской комиссии. Созданная в 2002 году по 

инициативе двух инновационных центров из 

Обнинска и Кольцово Российская сеть трансфера 

технологий (Russian Technology Transfer Network, 

RTTN) сейчас объединяет более 50 

инновационных центров из 40 регионов России и 

стран СНГ, специализирующихся в сфере 

трансфера технологий. 

Создание ЦТТ представляется одним из ус-

пешных путей развития сети. В настоящее время 

не существует универсальной модели центров 

трансфера технологий, однако они – основа ин-

фраструктуры передачи технологий. ЦТТ на сего-

дняшний день действуют во многих зарубежных 

высших учебных заведениях. Отечественные вузы 

уверенно перенимают этот опыт. Реформы, осу-

ществляемые в системе высшего образования, 

ориентированы на то, чтобы наука стала одной из 

основных составляющих деятельности универси-

тетов. При этом производимый в них научный 

продукт должен быть способным занять свое ме-

сто в инновационном процессе и отвечать запро-

сам современного рынка. 

Стратегией инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года преду-

смотрено «увеличение доли средств, получаемых 

за счет выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, в структуре 

средств, поступающих в ведущие российские уни-

верситеты за счет всех источников финансирова-

ния, до 25 процентов» [14]. 

Согласно статистическим данным, в 2015 году 

на одного научного сотрудника приходилось око-

ло 420 тыс. руб. финансирования из внебюджет-

ных фондов. Показатель объема средств на 

НИОКР является наиболее удобным и достовер-

ным. Так в Мониторинге эффективности иннова-

ционной деятельности университетов России при-

водятся данные по 40 вузам, финансирование ко-

торые составляет от 14,4 млн. руб. до 1652,0 млн. 

руб. Лидирующие позиции занимают Пермский 

национальный исследовательский политехниче-

ский университет, Национальный исследователь-

ский ядерный университет «МИФИ», Горный 

университет, Томский политехнический универси-

тет и другие. В некоторых университетах (Перм-

ский национальный исследовательский политех-

нический университет, Санкт-Петербургский го-

сударственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ», Московский авиационный институт) 

внебюджетные НИОКР составляют до трети бюд-

жета, в то время как в среднем по рассмотренным 

университетам внебюджетные НИОКР составляют 

около 10% [11]. 

В среднем доля внебюджетного финансирова-

ния по университетам остается низкой, а в некото-

рых университетах НИОКР почти полностью 

бюджетные. Это зависит, в первую очередь, от 

уровня активного взаимодействия ВУЗа с про-

мышленностью. Поэтому важным критерием эф-

фективности работы ЦТТ при университетах явля-

ется средняя стоимость договора НИОКР. В на-

стоящее время она составляет около 3,6 млн. руб-

лей, лидирующие по данному показателю универ-

ситеты заключают договоры на сумму 10-20 млн. 

рублей (табл. 2). При этом общий объем привле-

ченных средств зависит не столько от количества 

договоров, сколько от средней их стоимости. 
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Таблица 2 

Эффективность инновационной деятельности университетов России по итогам 2015 года [11] 

Ранг* 
Сокращенное название 

университета 

Средняя стои-

мость догово-

ров**, млн. руб. 

Объем 

средств***, 

млн. руб. 

Количество 

догово-

ров****, шт. 

1 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России  

21,791  283,3  13  

2 
Национальный исследовательский  

ядерный университет «МИФИ»  

9,592  1141,4  119  

3 Университет ИТМО  9,155  704,9  77  

4 Горный университет  8,361  936,4  112  

9 
Московский физико-технический  

институт  

5,114  542,1  106  

12 

Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский  

университет)  

4,366  1148,3  263  

13 НИУ ВШЭ  3,784  741,8  196  

18 
Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого  

3,101  806,3  260  

23 НИУ «БелГУ»  2,372  661,7  279  

24 
Томский политехнический университет  2,362  1327,5  562  

*Место в общероссийском рейтинге 

**Средняя стоимость договоров на НИОКР, по которым в университет привлечено финансирование из 

внебюджетных источников 

***Объем средств на НИОКР, привлеченных из внебюджетных источников 

****Количество договоров на НИОКР, по которым в университет привлечено финансирование из вне-

бюджетных источников 
 

Выводы. 
1. Развитие трансфера технологий в России 

на сегодняшний день является одним из наиболее 

актуальных вопросов для государства, науки и 

бизнеса. 

2. В России функционирует сеть центров 

трансфера технологий и коммерциализации 

интеллектуальной собственности, которые 

способствуют формированию связей между 

университетами и промышленными 

предприятиями. 

3. Создание центров трансфера технологий 

при вузах необходимо для защиты 

интеллектуальной собственности, продвижения 

информации о разработках и оказания 

всесторонней помощи в коммерциализации 

технологий, развитие делового партнерства в 

России и за рубежом. 

4. Формирование и развитие 

инновационнойинфраструктуры в университетах 

требует значительного финансирования, которое, 

ориентируясь на конечный продукт, должны 

осуществлять бизнес и государство. 
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ЗНАЧИМОСТЬ АУДИТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: особенности и перспективы государственного аудита, а так же выявлены предпосылки, 
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аудит 

 

Аудит является формой финансового контроля, 

обеспечивающая комплексную целевую оценку 

результатов деятельности подконтрольного 

субъекта, подразумевающая формирование 

общего мнения и ответственность контролера 

(аудитора) и публичность результатов. В этих 

условиях можно ввести определение 

государственного аудита как формы контроля в 

государственном секторе, имеющего целью 

комплексную оценку результатов деятельности 

организации, формирование мнения 

государственного аудитора или уполномоченного 

государством независимого аудитора и 

представление результатов аудита 

заинтересованным пользователям. 

Создания в России действенной системы 

государственного аудита требует наличие 

предпосылок для ее успешного 

функционирования.  

К основным предпосылкам можно отнести: 

качество организации бюджетного процесса, 

системы государственной финансовой отчетности, 

бухгалтерского учета в государственном секторе; 

наличие потребителей и пользователей 

государственного аудита, их информационные 

потребности и ожидания; адекватность 

организационных форм государственного аудита 

его целям, задачам и принципам; соответствующее 

качество нормативной и законодательной базы 

государственного аудита. 

В качестве предпосылок внедрения в 

российскую практику аудита в государственном 

секторе можно считать степень готовности к 

изменениям непосредственных субъектов аудита 

(государственный сектор в целом) и конкретных 

распорядителей и бюджетополучателей. 

Государственный аудит может рассматриваться 

как форма государственного финансового 

контроля, имеющего целью комплексную оценку 

результатов деятельности организации, 

формирование мнения государственного аудитора 

или уполномоченного государством независимого 

аудитора и представление результатов аудита 

установленным пользователям. Данное 

определение, с одной стороны, учитывает 

специфику государственного финансового 

контроля, а с другой – отвечает общим 

требованиям, предъявляемым к понятию аудита 

независимо от сферы, в которой он проводится. 

В международной практике выделяются два 

вида государственного аудита – аудит 

достоверности финансовой отчетности 

(финансовый аудит) и аудит эффективности 

(операционный аудит). 

Безусловно, современная и прогрессивная 

форма государственного аудита требует создания 

необходимых условий как в области приемов и 

методов аудиторской проверки, так и в области 

регулирующего бюджетный процесс 

законодательства. 

При проведении аудита используется весь 

набор инструментариев контроля, так как 

проводится широкая и глубокая проверка всей 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

Государственный аудит можно трактовать как 

форму реализации государственного финансового 

контроля, предполагающую глубокую оценку 

деятельности организации через формирование 

мнения о ее достоверности и законности либо 

через анализ достижения поставленных перед 

организацией результатов деятельности. 

Постановка тех или иных задач перед органами 

государственного аудита зависит от общих 

целевых установок, поставленных государством 

перед системой государственного финансового 

контроля, и от требований законодательства (в 

нашем случае бюджетного). 

Реформа бюджетной сферы и сопровождающие 

эту реформу направления совершенствования 

бюджетного учета обеспечивают прозрачность и 

открытость для общества операций с 

государственными финансами. Реформа в 

бюджетном учете проводится с тем, чтобы создать 

такие учетные процедуры, которые позволяли бы 

формировать отчетную информацию, на основе 

которой можно было бы принимать осознанные 

решения в бюджетной сфере и делать выбор в 

пользу наиболее эффективных способов 

выполнения государственных задач и функций. 

Открытость должна быть характерной чертой 

надлежащего государственного управления. Она 

связана с доступностью для общественности 
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информации об операциях государства. 

Характерной особенностью деятельности 

государственного сектора должно стать 

постоянное наблюдение со стороны 

общественности. 

В современных условиях часть социальных 

услуг производится не только в секторе 

государственного управления, но и в частном 

секторе. Это вызывает необходимость сравнивать 

себестоимость производимой услуги в секторе 

государственного управления с частным сектором 

и приближать бюджетный учет к бухгалтерскому 

учету в хозяйствующих субъектах. 

Бухгалтерская отчетность организации служит 

основным источником информации о ее 

деятельности, так как в бухгалтерском учете 

собирается, накапливается и обрабатывается 

экономически существенная информация о 

совершенных или запланированных 

хозяйственных операциях и результатах 

хозяйственной деятельности. Таким образом, 

бухгалтерская отчетность служит инструментом 

планирования и контроля достижения 

экономических целей организации. В области 

бюджетного сектора можно выделить также 

несколько важнейших экономических целей 

предпринимательства – оказание социальных 

государственных услуг, сохранение 

государственного капитала, целевое и 

эффективное использование государственных 

средств. Информационный контроль за 

достижением этих целей осуществляется с по

мощью бухгалтерской отчетности. 

Несмотря на наличие особенностей в структуре 

и логике форм бухгалтерской отчетности 

бюджетных учреждений, можно сделать вывод о 

том, что данные формы вполне вписываются в 

общие требования по формированию и 

представлению внешней информации 

пользователям отчетности. Для бюджетной 

отчетности характерна специфика формирования 

и отражения в формах отчетности источников 

финансирования, так как их нельзя расценивать 

как капитал. К целям деятельности бюджетного 

учреждения неприменимо положение о получении 

прибыли (дохода). Целями, по сути, являются 

ведение деятельности, оказание порученных 

государственных услуг и целевое и эффективное 

использование при этом государственных средств 

и государственной собственности. Вместе с тем 

бюджетная отчетность как разновидность 

бухгалтерской отчетности выполняет свои 

основные функции. 

Баланс дает характеристику финансового 

состояния и его движения за период, но 

дополнительно имеет разделение граф на 

источники финансирования: бюджетную и 

внебюджетную деятельность. Отчет о финансовых 

результатах представляет информацию о 

сложившихся за отчетный период доходах и 

расходах. Дополнительно доходы и расходы 

разделены по источникам финансирования: 

бюджетную и внебюджетную деятельность. 

Имеется специфика в трактовке финансовых 

результатов: он определяется как чистый 

операционный результат, т.е. изменение (прирост 

или уменьшение) статей активов и пассивов. Это 

связано с тем, что в бюджетном учреждении 

прибыль как таковая не образуется. Финансовый 

результат складывается как разница между 

доходами и расходами. При использовании 

целевых бюджетных средств эта разница 

возможна лишь при вложении данных средств в 

прирост активов при условии соблюдения 

сметных назначений. По внебюджетным 

источникам разница (профицит или дефицит 

источников) может возникать, но она также не 

является целью деятельности учреждения и в 

конечном счете направляется на расходы, 

соответствующие уставным целям организации. 

Бюджетная отчетность на современном этапе 

достаточно прозрачна и, на наш взгляд, 

соответствует основным требованиям, 

устанавливаемым международными подходами. 

Она практически не содержит дублирующих 

показателей. Соблюдаются основные требования 

по структуре форм и логике расположения статей, 

составляется пояснительная записка, которая 

также в основной своей логике соответствует 

международным стандартам и стандартам 

статистики государственного сектора. 

Оценка действующей российской системы 

государственного финансового контроля на 

федеральном уровне с точки зрения как его 

субъектов (контрольных органов и 

подконтрольных организаций, т.е. 

государственных предприятий и учреждений), так 

и объектов контроля (результатов деятельности 

организаций, состояния бюджетного учета и 

отчетности, интересов пользователей финансовой 

информацией) показывает необходимость и 

готовность системы к серьезным изменениям. На 

основе анализа международного опыта может 

быть предложена модель финансового контроля в 

государственном секторе, включающая участие в 

контрольных мероприятиях государственных и 

негосударственных аудиторов, соблюдение 

аудиторских стандартов, единых для всех 

контролирующих субъектов. 

Необходимы внедрение аудита в практику 

деятельности органов, входящих в российскую 

систему государственного финансового контроля, 
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разработка его методики и стандартизации в 

области как финансового аудита, так и аудита 

эффективности. 

Сегодня из сферы обязательного аудита 

вытеснены аудиторы-предприниматели, и здесь 

есть большой кадровый резерв. Использованию 

этого резерва мешает то, что аудиторы 

недостаточно владеют знаниями бюджетного 

учета и отчетности. Как нам представляется, в 

связи с этим возможно введение еще одного 

специального аттестата аудитора – 

"государственный аудит" ("бюджетный аудит"). 

Рынок таких услуг уже сейчас достаточно 

обширный не только на федеральном, но и на 

территориальном и муниципальном уровнях. 

В заключение отметим, что важным 

направлением развития системы государственного 

финансового контроля должно быть также 

изменение целевых установок при проведении 

контрольных мероприятий как государственными 

контролерами, так и коммерческими аудиториями. 

Контролер в области государственных расходов 

должен сначала комплексно оценить деятельность 

организации или ведомства в целом, 

проанализировать общие результаты его работы, 

показатели финансовой отчетности, соблюдение 

законодательства, а затем проверить те или иные 

отдельные финансовые или хозяйственные 

операции. Обязательным при этом, по нашему 

мнению, должно быть использование 

соответствующих стандартов аудита. Такие 

стандарты могут основываться на общих 

стандартах аудиторской деятельности, но их 

необходимо скорректировать с учетом специфики 

функционирования государственного сектора. 

Таким образом, можно констатировать, что на 

современном этапе не только назрела 

необходимость введения аудита как формы 

контроля в государственном секторе экономики, 

но и сложились предпосылки для этого. 

Накопленная практика работы аудиторских 

организаций с бюджетными учреждениями 

показывает, что уже сегодня существует активный 

спрос на аудиторские услуги. 

Широко распространены консультирование по 

применению бюджетного законодательства, 

обучение работников бюджетной сферы. Аудит 

бюджетных организаций развивается 

инициативно, поскольку в интересах учреждения 

пригласить независимого эксперта, который не 

только проверит состояние дел в организации и 

качество ведения бухгалтерского учета и 

отчетности, соблюдение соответствующего 

законодательства, но и поможет наладить систему 

более эффективно, своевременно внести 

необходимые корректировки. Расходы на аудит 

должны войти в состав затрат организации на 

управление, как это принято в коммерческом 

секторе экономики. Условия функционирования 

на рынке должны быть адекватны и постепенно 

сближаться, тем более в условиях современной 

тенденции реформирования бюджетного сектора, 

внедрения различных форм участия государства в 

собственности и управлении организациями, 

привлекаемыми для оказания государственных 

социальных услуг. 
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Бюджетные учреждения с начала действия на-

логовой системы в России выступали налогопла-

тельщиками по основным налогам, но с учетом 

особенностей, которые предусматривались в зако-

нодательстве о налогах и сборах. С учетом базо-

вых принципов всеобщности и равенства налого-

обложения, а также недопустимости установления 

дифференцированных ставок налогов и сборов, 

налоговых льгот в зависимости от формы собст-

венности, места происхождения капитала дейст-

вующее законодательство о налогах и сборах рас-

сматривает бюджетные учреждения наравне с дру-

гими налогоплательщиками. 

На государственные учреждения распростра-

няются требования налогового законодательства, 

предусмотренные НК РФ, а также требования Фе-

дерального закона от 06.12.2011 N402-ФЗ «О бух-

галтерском учете». 

Учреждения владеют имуществом на праве 

оперативного управления. В бухгалтерском учете 

такое имущество учитывается также, как другие 

организации учитывают имущество на праве соб-

ственности. План счетов и иные нормативные до-

кументы не предписывают особого порядка учета 

имущества на праве оперативного управления. С 

юридической точки зрения право оперативного 

управления есть разновидность вещных прав, 

близкая по своей сути к праву собственности (раз-

личия конечно же есть, но они юридические и не 

влияют на бухгалтерский учет). 

Автономные учреждения (государственные и 

муниципальные) для бухгалтерского учета ис-

пользуют План счетов бухгалтерского учета авто-

номных учреждений и Инструкцию по его приме-

нению, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 

N183н. 

Бюджетные учреждения для бухгалтерского 

учета используют План счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкцию по 

его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 

16.12.2010 N 174н. 

Казенные учреждения для бухгалтерского уче-

та используют План счетов бюджетного учета и 

Инструкцию по его применению, утв. Приказом 

Минфина России от 06.12.2010 N162н. 

Сфера деятельности государственных и муни-

ципальных бюджетных учреждений не ограничена 

законодательством (в отличие от других двух 

форм учреждений). Они создаются для выполне-

ния услуг и работ в сфере науки, образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и иных сферах 

деятельности. Финансирование бюджетных учре-

ждений осуществляется путем предоставления 

субсидий из бюджета соответствующего уровня 

бюджетной системы РФ для выполнения государ-

ственного (муниципального) задания. 

Бюджетным учреждениям разрешено осущест-

влять платные услуги для организаций и физиче-

ских лиц как сверх утвержденного государствен-

ного (муниципального) задания, а также в преде-

лах задания в тех случаях, если это предусмотрено 

федеральными законами. При этом важно заме-

тить, что бюджетные учреждения вправе оказы-

вать платные услуги лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и соответствует этим целям, при условии 

что такая деятельность указана в учредительных 

документах учреждений. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение бюджетного учреждения. 

К налоговым обязанностям бюджетного учре-

ждения следует относить: субъективную юриди-

ческую обязанность платить законно установлен-

ные налоги и сборы; обязанность учреждения вес-

ти учет доходов и расходов, а также иных объек-

тов налогообложения; обязанность представлять 

налоговым органам документы для осуществления 

налогового контроля за исчислением и уплатой 

налогов. 

Бюджетные учреждения являются налоговыми 

агентами в силу реализации функций работодате-

ля, при этом исполнение обязанностей налоговых 

агентов – это делегированная функция в силу за-

кона. Учитывая данные положения, бюджетные 

учреждения не имеют права отказаться от испол-

нения своих агентских полномочий. 

 Безусловно, следует согласиться с мнением о 

том, что обязанность исчислить налог имеет пуб-

лично-правовой характер и вытекает из основной 
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обязанности налогоплательщика – платить закон-

но установленные налоги и сборы. 

Бюджетные учреждения являются плательщи-

ками следующих налогов: 

- федеральные – налог на добавленную стои-

мость, налог на прибыль организаций; 

- региональные – налог на имущество органи-

заций и транспортный налог; 

- местные – земельный налог. 

Кроме того, они могут уплачивать государст-

венную пошлину при совершении юридически 

значимых действий, если в соответствии с НК РФ 

не предусмотрено их освобождения от уплаты в 

составе предусмотренных льгот по государствен-

ной пошлине. 

Бюджетные учреждения не имеют права при-

менять упрощенную систему налогообложения. 

Учреждения образования, здравоохранения и со-

циального обеспечения не вправе применять сис-

тему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход по отдельным видам деятельно-

сти по оказанию услуг общественного питания, 

если такая деятельность является неотъемлемой 

частью процесса функционирования указанных 

учреждений и услуги общественного питания ока-

зываются непосредственно этими учреждениями. 

С января 2011 г. утратила силу ст. 321.1 НК РФ 

«Особенности ведения налогового учета бюджет-

ными учреждениями», но в 2012 г. была введена 

ст. 331.1 «Особенности ведения налогового учета 

бюджетными учреждениями», в которой опреде-

лены особенности налогового учета на период до 

01.07.2012, т.е. когда бюджетные учреждения 

должны были перейти на финансирование в форме 

субсидий. Следовательно, в настоящее время на 

бюджетные учреждения распространяются общие 

правила по учету доходов и расходов для целей 

налогообложения. 

В случае неуплаты или неполной уплаты нало-

га в установленный срок бюджетным учреждени-

ем проводится взыскание налога в судебном по-

рядке. Применение к этим организациям установ-

ленной статьями 46 и 47 НК РФ внесудебной про-

цедуры взыскания по решению налогового органа 

исключено подп. 1 п. 2 ст. 45 НК РФ, так как 

бюджетные учреждения имеют лицевые счета. 

В настоящее время денежные средства от при-

носящей доход деятельности бюджетных учреж-

дений не признаются неналоговыми доходами 

бюджетов и зачисляются на лицевые счета учреж-

дений. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ под лице-

выми счетами понимаются счета, открытые в ор-

ганах Федерального казначейства (иных органах, 

осуществляющих открытие и ведение лицевых 

счетов) в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации. 

Бюджетным учреждениям предоставляются 

различные виды налоговых льгот, обусловленные 

как их организационно-правовой формой, так и 

осуществляемым видом деятельности. При этом 

бюджетные учреждения, созданные соответст-

вующим субъектом РФ или муниципальным обра-

зованием, имеют налоговые льготы при уплате 

региональных и местных налогов по сравнению с 

федеральными бюджетными учреждениями. 

Одна из главных обязанностей налоговых орга-

нов – контролировать соблюдение законов о нало-

гах и сборах, в том числе и по бюджетным учреж-

дениям. Для этого проводят налоговые проверки, 

во время которых налоговые органы обрабатыва-

ют данные учета и отчетности, осматривают по-

мещения и территории налогоплательщика бюд-

жетного учреждения, используемые для получе-

ния дохода. 

Как мы уже отмечали, налоговые проверки де-

лятся на два вида: камеральные и выездные. Их 

связывает общая цель – проверить, насколько ка-

чественно налогоплательщик бюджетное учреж-

дение выполняет свои обязательства. 

Несмотря на это, камеральные и выездные про-

верки имеют весомые отличия. 

Камеральная проверка проводится по месту на-

хождения налогового органа без выезда на терри-

торию налогоплательщика. Ее проводят в течение 

трех месяцев после того, как налогоплательщик 

представил налоговый расчет. 

Проверка проводится на основе налоговых дек-

лараций, которые представил налогоплательщик 

бюджетное учреждение, и других документов о 

его деятельности (статья 88 НК РФ). 

Камеральная налоговая проверка позволяет: 

- проконтролировать соблюдение сроков сдачи 

отчетности; 

- проследить, правильно ли исчислена налого-

вая база и соответствуют ли законодательству 

льготные условия и ставки налога; 

- отследить данные бухгалтерской отчетности и 

налоговых деклараций; 

- проверить правильность заявленных налого-

вых вычетов. 

Если камеральная проверка выявила ошибки в 

налоговой декларации или другие противоречия и 

несоответствия, налоговый орган вправе потребо-

вать от бюджетного учреждения дать необходи-

мые пояснения или исправить ошибки в деклара-

ции в течение пяти дней (пункт 3 статьи 88 НК 

РФ). 

Следует отметить, что налоговый орган не ин-

формирует налогоплательщика о начале каме-

ральной проверки. Более того, налогоплательщики 
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могут и вовсе не узнать, что их проверили: если 

нарушений и ошибок нет, налоговый орган не от-

читывается о результатах проверки. 

Тем не менее, камеральная проверка не так без-

обидна, как кажется на первый взгляд. С ее помо-

щью налоговый орган может делать определенные 

выводы о налогоплательщике, которые могут 

стать основанием для более серьезной проверки – 

выездной. 

Основания выездной налоговой проверки, по 

которым налоговые органы проконтролируют дея-

тельность государственных учреждений в теку-

щем 2017 году, не изменится. Как и раньше, они 

будут назначать проверки только в тех учрежде-

ниях, которые соответствуют определенным кри-

териям (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии для оценки рисков выездной налоговой проверки по бюджетным учреждениям 

№ п/п Наименование критерия 

1 В бухгалтерской или налоговой отчетности по предпринимательской  

и иной приносящей доход деятельности убытки на протяжении нескольких  

налоговых периодов 

2 В налоговой отчетности значительные суммы налоговых вычетов  

за определенный период 

3 Опережающие темпы роста расходов над темпами роста доходов от  

реализации товаров (работ, услуг) по предпринимательской и иной  

приносящей доход деятельности 

4 Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего 

уровня по данному виду экономической деятельности в субъекте РФ 

5 Непредставление пояснений на уведомление налогового органа о выявлении 

несоответствия показателей деятельности или запрашиваемых документов  

или наличие информации об их уничтожении, порче и т.п. 

6 Финансово-хозяйственная деятельность в бюджетном учреждении  

ведется с высокими налоговыми рисками 
 

С 2017 года администратор страховых взносов 

– ФНС. Однако контрольные полномочия в дан-

ной сфере остались и у ФСС. Поэтому выездные 

проверки страхователей они будут планировать и 

осуществлять вместе. 

А камеральные проверки расходов на выплату 

страхового обеспечения на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством про-

ведет ФСС. Основанием для таких мероприятий 

будут заявления страхователя на возмещение 

средств на выплату страхового обеспечения и све-

дения из расчета по страховым взносам, получен-

ные от ФНС. 

Необходимо отразить ответственность для 

бюджетного учреждения: если в ходе проверки 

инспекция обнаружит правонарушения, должно-

стному лицу грозит штраф до 10 тыс. руб. (ст. 

19.7.6 КоАП РФ). 

Анализ норм НК РФ показывает, что в настоя-

щее время налоговая ответственность бюджетного 

учреждения может наступать при совершении 

следующих налоговых правонарушений: наруше-

ние срока постановки на учет в налоговом органе 

(ст. 116 НК РФ); непредоставление налоговой дек-

ларации (ст. 119 НК РФ); нарушение установлен-

ного способа предоставления налоговой деклара-

ции (ст. 119.1 НК РФ); грубое нарушение правил 

учета доходов и расходов и объектов налогообло-

жения (ст. 120 НК РФ); неуплата или неполная 

уплата сумм налога (ст. 122 НК РФ); невыполне-

ние налоговым агентом обязанности по удержа-

нию и (или) перечислению налогов (ст. 123 НК 

РФ); непредоставление налоговому органу сведе-

ний, необходимых для осуществления налогового 

контроля (ст. 126 НК РФ). 

Выездную налоговую проверку проводят на 

территории налогоплательщика бюджетного уч-

реждения, а решение о ее проведении принимает 

руководитель налогового органа. Порядок провер-

ки отражен в статье 89 НК РФ. 

В отличие от камеральной проверки, налого-

плательщик получает решение о проведении вы-

ездной проверки в форме, утвержденной прило-

жением №3 к приказу ФНС от 8 мая 2015 года 

№ММВ-3-2/189@. 

Обычно выездная налоговая проверка продол-

жается не более двух месяцев. Иногда срок про-

длевается до четырех месяцев, реже – до шести. 

Проверяющий может требовать у проверяемого 

лица документы, необходимые для проверки (ста-

тья 93 НК РФ). 

В последний день выездной проверки налого-

плательщик получает справку, после чего налого-

вый орган оформляет результаты в акт выездной 

проверки в течение двух месяцев. К акту прилага-

ются документы, подтверждающие факты нару-
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шений, выявленных в ходе проверки (статья 100 

НК РФ). 

Если налогоплательщик не согласен с результа-

тами проверки, он имеет право подать письменное 

возражение (пункт 6 статьи 100 НК РФ). Претен-

зии рекомендуется подкрепить документами, что-

бы подтвердить обоснованность. 

Чтобы бюджетному учреждению оценить шан-

сы стать объектом выездной проверки, следует 

изучить критерии оценки рисков, изложенные в 

приложении №2 к приказу ФНС от 30 мая 2007 

года № ММ-3-06/333@. Как правило, под прице-

лом у налоговых органов те бюджетные учрежде-

ния, которые пытаются свести суммы налоговых 

отчислений к минимуму или даже уйти от их уп-

латы. Эти манипуляции чаще всего вычисляются в 

процессе камеральной проверки. 

Впрочем, выездную проверку могут назначить 

и для добросовестных налогоплательщиков бюд-

жетных учреждений. Если учреждению предстоит 

выездная налоговая проверка, необходим полный 

порядок в документации, чтобы у проверяющих 

сразу был доступ к необходимым документам. За-

думаться об этом стоит заранее, дабы избежать 

неприятностей и суматохи во время проверки. 

Особое внимание нужно уделить соответствию 

документов бюджетного учреждения с докумен-

тами контрагентов. Контрагенты должны быть 

также готовы к визиту сотрудников налоговой и 

иметь все документы, которые подтверждают хо-

зяйственную деятельность. 

Необходимо учесть, что к налоговой проверке 

должен быть готов каждый сотрудник бюджетного 

учреждения. Для этого перед проверкой необхо-

димо проводить общий инструктаж. 

Итак, чтобы свести риски к минимуму, налого-

плательщикам бюджетным учреждениям необхо-

димо добросовестно подходить к выполнению 

обязательств и знать свои права для качественной 

защиты учреждения. 

При этом необходимо отметить, что если 

ИФНС в результате налогового контроля бюджет-

ного учреждения обнаруживает нарушения, отно-

сящиеся к подведомственности других исполни-

тельных органов государственной власти, оно в 

рамках заключенных соглашений с ними осущест-

вляет доведение до сведения полномочным орга-

нам об обнаруженных нарушениях. К примеру, 

согласно Соглашению Счетная палата при выяв-

лении фактов уклонения от уплаты налогов и сбо-

ров и иных нарушений налогового законодатель-

ства направляет в ФНС России материалы по ито-

гам контрольных мероприятий. Эти материалы 

должны содержать информацию о нарушениях с 

оценкой ущерба (при наличии), возражениях ру-

ководителей и иных ответственных должностных 

лиц проверенных организаций по актам проверок. 

ФНС России, в свою очередь, уведомляет 

Счетную палату о принятом решении по результа-

там рассмотрения полученных от нее материалов 

не позднее указанного в представлениях срока 

или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня 

их внесения. 

По результатам исследования можно сделать 

вывод, что процесс налогового контроля за бюд-

жетными учреждениями должен быть основан на 

создании взаимоувязанных баз данных, которые 

позволили бы выявлять экономические правона-

рушения. Иными словами, в настоящее время су-

ществует необходимость создания комплексной 

системы информационного обмена, объединенной 

в единую всероссийскую сеть базы данных раз-

личных ведомств. 

Возникающие проблемы говорят о необходи-

мости создания единой всероссийской сети базы 

данных различных ведомств, которые позволят 

предложить определенную схему взаимодействия 

учреждений и органов, осуществляющих государ-

ственный финансовый контроль (Приложение 2). 

Совершенствование государственного финан-

сового контроля в Российской Федерации позво-

лит целесообразно и эффективно использовать 

бюджетные средства, а также осуществлять кон-

троль движения финансовых потоков, снизить ве-

роятность, что денежные средства будут исполь-

зованы с нарушениями законодательства и или не 

по целевому назначению. 

Таким образом, предлагаемая усовершенство-

ванная методика проведения государственного 

финансового контроля будет препятствовать и на-

рушению законности финансовой деятельности 

государственных учреждений, обнаружению и 

раскрытию противоправных деяний, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих 

такого рода действиям. 
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UNSCHEDULED TAX AUDIT OF BUDGETARY ORGANIZATIONS 

 

Abstract: the tax control is the most developing part of the state financial control and can serve as a role model. 

The need to achieve effective tax control is obvious, this explains the considerable efforts of the Tax Department 

for its development and improvement and, accordingly, the achieved results. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА И  

ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: в современной экономике и социальной сфере все большую роль играют 

негосударственные некоммерческие организации, имеющие социально ориентированную направленность и 

не ведущие коммерческой деятельности. На них государством возложены функции обеспечения 

взаимодействия органов государственного управления и институтов гражданского общества в решении 

серьёзных для страны проблем. 

Ключевые слова: государственный аудит; бюджет; бюджетный процесс; аудит 

 

Нашему обществу организации, имеющие цели, 

связанные с удовлетворением общественных, 

спортивных, духовных, социальных и иных, не 

связанных непосредственно с извлечением прибы-

ли потребностей, известны довольно давно. Одна-

ко официально своему появлению термин 

«некоммерческая организация» обязан Основам 

гражданского законодательства Союза ССР и 

республик от 31.05.1991. 

Современное понимание некоммерческой орга-

низации складывается из определений, данных в п. 

1 ст. 50 ГК РФ
1
 и п. 1 ст. 2 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – Закон №7-ФЗ)
2
, которые 

по своей сути идентичны. Определение некоммер-

ческой организации дается из указания 

отрицательных признаков: цели деятельности не-

коммерческих организаций не должны быть 

связаны с извлечением прибыли и запрет на рас-

пределение прибыли, полученной в результате 

деятельности такой организации, между членами 

(участниками). 

Современные некоммерческие организации – 

дифференцированные структуры и до изменения 

законодательства в 2014 г. насчитывалось 

множество организационно-правовых форм, часть 

из которых регламентировалась федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», часть 

федеральным законом «Об общественных 

объединениях», Гражданским кодексом РФ и дру-

гими нормативно-правовыми актами. На настоя-

щий момент согласно изменениям Гражданского 

кодекса РФ, вступившим в силу с 01.09.2014 г., 

все организации подразделены на корпоративные 

(учредители которых обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган) и 

унитарные (учредители которых не становятся их 

участниками и не приобретают в них прав 

членства). 

Гражданский кодекс не уточняет понятие 

учреждения, а лишь дает нам право относить к 

ним государственные и муниципальные 

учреждения. П. 2 ст. 9.1 Закона №7-ФЗ к типам 

государственных и муниципальных учреждений 

относит автономные и бюджетные. 

Нормативно-правовая основа регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности представляют 

собой систему источников правового регулирова-

ния, имеющих нормативный характер и 

обеспечивающих эффективное регулирование 

вопросов организации, формирования и сдачи 

бухгалтерской отчетности некоммерческих орга-

низаций в РФ. 

В самом общем виде, правовую основу бухгал-

терского учета и отчетности составляют междуна-

родные стандарты и международные соглашения 

России, Конституция Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, федеральные 

законы, прежде всего – Бюджетный кодекс РФ, 

Федеральный закон, Налоговый кодекс РФ, нор-

мативные акты Правительства РФ и иных феде-

ральных органов исполнительной власти, законо-

дательство субъектов РФ, нормативные акты ме-

стного самоуправления. 

В самом общем виде, нормативно-правовую 

основу регулирования налоговой отчетности 

составляют международные стандарты и между-

народные соглашения России, Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, прежде всего – Налоговый 

кодекс Российской Федерации, нормативные акты 

Правительства Российской Федерации и иных 

федеральных органов исполнительной власти (на-

пример, Приказы ФНС), законодательство субъек-

тов РФ. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 

вывод, что основной задачей Закона №402-ФЗ
3
 

является сближение российской системы бухгал-

терского учета и МСФО, а также реализация но-

вой схемы утверждения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности и разъяснений 

к ним. Это позволит повысить качество и эффек-

тивность регулирования бухгалтерского учета и 

будет способствовать дальнейшему совершенст-

вованию законодательства Российской Федерации 

в этой области. 
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Основой организации бухгалтерского учета и 

документирования должно служить соответствие 

субсчетов (или субконто) счета 86 «Целевое фи-

нансирование» конкретным источникам целевого 

финансирования, которым в дополнение 

присваивается код, идентичный номеру целевого 

проекта, договора на получение целевого финан-

сирования или аббревиатуре финансирующей ор-

ганизации. В бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность организации попадают суммированные 

данные по всем субсчетам целевого 

финансирования, его доходной и расходной час-

тей. В регистрах бухгалтерского учета должна 

быть представлена развернутая картина по каждо-

му источнику финансирования. 

Для подтверждения данных бухгалтерских ре-

гистров на оправдательных документах следует 

проставлять маркировку с целью идентификации 

полученных доходов и понесенных расходов с 

определенным источником финансирования. В 

маркировке помимо знаков, указывающих на 

конкретный источник финансирования или про-

ект, могут присутствовать уточняющие знаки или 

цифры, позволяющие напрямую сопоставить про-

изведенные расходы с определенными статьями 

бюджета или сметы. При отсутствии подобной 

системы идентификации первичных документов с 

источниками целевого финансирования 

проверяющие органы скорее всего не смогут 

сделать выводы о целевом использовании средств 

и ведении раздельного учета. Следствием будет 

отнесение целевых доходов к внереализационным 

и последующее их налогообложение. 

Невозможно рассматривать какую-либо финан-

сово-хозяйственную операцию, изъяв ее из общего 

контекста деятельности организации. Поэтому на-

до сопоставлять все виды информации, которая 

может иметь отношение к учету целевых средств. 

Если обратиться к правилам налогового учета и 

составления декларации по налогу на прибыль 

организаций , можно увидеть, что для отражения 

поступивших целевых средств, в том числе и вы-

раженных в иностранной валюте, НКО заполняют 

лист 07 «Отчет о целевом использовании 

имущества (в том числе денежных средств), работ, 

услуг, полученных в рамках благотворительной 

деятельности, целевых поступлений, целевого фи-

нансирования». 

Учет целевых доходов и расходов можно 

отнести к сложным и спорным моментам в учете 

НКО. В настоящее время для обобщения инфор-

мации по целевым доходам и расходам использу-

ют счет 86. Для отражения целевых расходов ор-

ганизации по своему выбору, зафиксированному в 

учетной политике, могут применять либо непо-

средственно счет 86, либо 20 «Основное произ-

водство», либо 26 «Общехозяйственные расходы». 

Счет 20 для этих целей напрямую рекомендован 

Минфином России (см.Утверждена приказом 

Минфина России от 7 февраля 2006 г. №24н. План 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инст-

рукцию по его применению, утвержденные 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. 

№94н). 

Неудобства в применении счетов 20 и 26, при 

использовании счета 20 традиционно учет должен 

вестись по экономическим элементам, что в дея-

тельности НКО никакой практической пользы не 

имеет, а механизм учета весьма утяжеляет. Неко-

торые специалисты протестуют против 

применения этого счета именно из-за его назва-

ния, так как никакого производства у организации 

в части ее некоммерческой деятельности нет. Счет 

26 также не полностью соответствует по названию 

учитываемым величинам, так как кроме общехо-

зяйственных у НКО имеются и иные виды 

расходов. Кроме того, по правилам бухгалтерского 

учета этот счет ежемесячно должен закрываться, 

что не всегда оправданно в ходе хозяйственной 

деятельности НКО. 

Система бухгалтерского учета НКО должна 

содержать информацию не только о состоянии 

активов и пассивов, наличии и объеме имущества 

организации, но и в отличие от коммерческой ор-

ганизации о том, как использованы полученные 

целевые средства. Основой для отражения такого 

рода информации является смета. В Федеральном 

законе от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях» говорится, что каждая НКО 

должна иметь самостоятельный баланс или смету. 

Коротко смету  можно определить как план пред-

стоящих поступлений материальных и денежных 

средств, а также расходов организации. Смету 

доходов и расходов нередко называют бюджетом. 

Смета НКО составляется на календарный год, а 

также на выполнение определенной программы 

или проекта. Проект сметы обсуждается и 

утверждается высшим руководящим органом в 

соответствии с уставом организации. Изменения, 

которые необходимо внести в смету, следует 

письменно согласовать с тем органом, который 

утвердил первоначальный вариант. 

Для некоторого упрощения работы можно 

рекомендовать составлять смету по тем же 

статьям доходов и расходов, которые предусмот-

рены отчетом о доходах и расходах. 

В настоящий момент далеко не все тонкости 

учета целевых средств урегулированы на законо-

дательном и нормативном уровнях. При работе с 

целевыми средствами НКО обязаны максимально 

точно выполнять не только нормы и правила 
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российского законодательства, но и требования 

донорских организаций. Все принятые решения по 

организации учета целевого финансирования с 

учетом требований донорских организаций долж-

ны найти отражение в учетной политике. 
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В современных научных кругах тема малого 

предпринимательства остается в достаточной сте-

пени актуальной. По-прежнему, широко обсужда-

ется проблема неоднозначного формулирования 

самого понятия «малого и среднего предприятии» 

(отсутствующего в законе) и соотнесения его с 

понятием «малого и среднего предпринимательст-

ва» (далее по тексту «МСП») (имеющего законо-

дательное закрепление). Так же остается актуаль-

ным вопрос тяжелого бытия малого бизнеса. 

«Малые предприятия сталкиваются подчас с 

непреодолимыми трудностями в своей деятельно-

сти,... К тем проблемам, с которыми сталкивались 

на внутреннем рынке малые предприятия... , доба-

вились проблемы, связанные с необходимостью 

конкурировать теперь не только с отечественными 

малыми предприятиями, но и после вступления 

страны в ВТО обеспечивать достойный уровень 

качества и высокотехнологичности продукции в 

сравнении с зарубежными фирмами [1]. А это оте-

чественному малому бизнесу, задавленному нало-

гами и не получающему со стороны государства 

обещанной поддержки, пока абсолютно не под 

силу. Отчасти такое положение вещей объясняет 

тот факт, что начиная с 2008 г. количество малых 

предприятий в России значительно уменьшилось 

[2]. Этому способствовал также и мировой эконо-

мический кризис, затронувший и Россию» [3], та-

ково мнение Приходько Р.В. С целью выявления 

какой либо динамики обратимся к статистическим 

данным. 

По состоянию на октябрь 2017 года общая чис-

ленность субъектов МСП составляет 6 131 608, в 

сравнении с тем же периодом 2016 данный пока-

затель увеличился с 5 726 915 более чем на 400 

тыс., однако, число самих малых предприятий за 

год снизилось с 241 тыс. до 239тыс. Однако при-

веденные показатели значительно ниже, чем в за-

рубежных странах с сопоставимым уровнем раз-

вития. 

Могут ли указанные статистические данные 

единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – далее по тексту ЕРСМСП 

(https://rmsp.nalog.ru/) свидетельствовать о про-

должающейся негативной тенденции мирового 

кризиса? Или это возможные симптомы иных 

процессов протекающих в экономике. 

Согласно «Стратегии развития малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федера-

ции на период до 2030 года» (далее по тексту-

«Стратегия») главным ориентиром России являет-

ся увеличение доли малых и средних предприятий 

в валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 

40 процентов), что будет соответствовать уровню 

развитых стран. 

По мнению Чеканова Е.В., «основу 

функционирования и развития любой социально-

экономической системы составляет малое и 

среднее предпринимательство...» [4]. В 

подтверждение данной концепции следует 

уделить внимание позиции Литау Е.Я. об 

эволюционном подходе появления средних 

предприятий, которое предопределяется 

развитием малых [5]. При этом особой оценки 

заслуживает предлагаемое понятие 

«развивающееся малое предприятие». По сути - 

это активный субъект малого 

предпринимательства с эффективной моделью 

управления способный осуществить переход от 

малого предприятия к среднему. 

«Развивающиеся малые предприятия» 

нуждаются в правильном анализе перспектив их 

развития с одной стороны, а с другой стороны для 

их реализации им необходим современный 

механизм финансирования и государственной 

поддержки. Поскольку в целом, МСП 

характеризуется отсутствием: 

- устойчивости, т.к. подвержен влиянию 

различных негативных факторов внешней среды, 

- гибкости и адаптивности внутренней среды, 

т.к. управленческие решения на местах 

принимаются менеджерами, по совместительству 

собственники этих предприятий, 

- часто низкие или даже нулевые 

инвестиционные возможности 
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- высокая концентрация субъектов МСП в 

центральных регионах РФ и их отсутствие на 

периферии. 

При этом ему объективно свойственны: 

- относительная мобильность и быстрота 

реагирования к изменяющимся экономическим 

условиям внешней среды. 

Проблемы и потребности в источниках 

финансирования для субъектов МСП 

«краеугольны» на любой стадии их жизненного 

цикла. Поскольку, ни самофинансирование за счет 

использования чистой прибыли, ни займы за счет 

выпуска собственных ценных бумаг для них 

крайне ограничены, а чаще попросту недоступны. 

Основными источниками финансирования для 

МСП являются банковские кредиты и финансовые 

субсидии государства. 

«Успешное и эффективное развитие МСП в 

значительной степени зависит от обеспеченности 

предпринимателей финансовыми ресурсами как 

долгосрочного, так и краткосрочного характера. 

Недостаточное финансирование – важная 

проблема, с которой сталкиваются российские 

субъекты малого и среднего бизнеса, что особенно 

ощутимо в регионах. Реализация потенциала МСП 

в решении экономических и социальных проблем 

невозможна без его адекватной финансово-

кредитной поддержки. В современных условиях в 

России проблема финансового обеспечения 

развития малого и среднего бизнеса особенно 

актуальна» [6]. 

Кредитование МСП – очень востребованное 

направление со стороны заемщиков. Чего не 

скажешь о кредитных организациях, которые 

предлагать предлагают, но понимая степень своих 

рисков в вопросах кредитования малого бизнеса, 

сводят на нет усилия государства по привлечению 

в коммерцию «самозанятого» населения. В 

распоряжении банков уже имеются ЕГРЮЛ и 

ЕГРП, упростившие подачу заявок в большинство 

банков, с 2016 года начал работу ЕРСМСП, 

учитывающий всех субъектов и все критерии 

отнесения к МСП, но банки по-прежнему 

запрашивают электронную и бумажную форму 

заявок на выдачу кредита, в которой требуется 

подтвердить критерии отнесения к МСП. 

Следующим шагом должны стать разработка и 

внедрение: 

- унифицированного документооборота для 

банковской сферы в вопросах кредитования 

субъектов МСП, 

- системы выявления реальных рисков при 

обработке заявок потенциальных заёмщиков. 

Не имея данных инструментов в своем 

распоряжении банки рассматривая эаявки на 

необеспеченные залогом кредиты от субъектов 

МСП, беспокоясь о невозможности гарантировать 

возвратность кредитов, вынуждены уменьшать 

суммы выдаваемых средств. 

Утвержденная «Стратегия» в контексте с уни-

фицированными документами может создать ком-

фортную среду для взаимовыгодного сотрудниче-

ство банков и малого бизнеса. Важным условием 

является предоставление убедительной информа-

ции об эффективности вложения в дело заёмных 

средств. Анализ указанной эффективности должен 

приобрести более объективную степень оценива-

ния, в связи с чем необходимо проведение допол-

нительных более детальных и глубинных исследо-

ваний деятельности субъектов МСП с учетом их 

отраслевой и иной специфики. 

В современных условиях каждый банк исполь-

зует свою систему оценивания платежеспособно-

сти потенциального заемщика. В основе большин-

ства методик часто используется анализ состояния 

финансовых потоков на момент подачи заявки на 

кредит, учитывают: 

- конкурентоспособность предприятия; 

- репутацию в бизнес-сообществе; 

- уровень менеджмента в целом (деловые каче-

ства руководства); 

- человеческие ресурсы (количественный и ка-

чественный состав – профессионализм всего кол-

лектива, текучесть кадров). 

В отсутствии единой методики банки: 

- пытаются тщательно изучать кредитную ис-

торию предприятия (у новых ее нет); 

- просят в качестве залога ликвидное имущест-

во движимое и недвижимое (у большинства субъ-

ектов МСП отсутствует); 

- пристально наблюдают за динамикой разви-

тия предприятия, анализируя его жизненные цик-

лы; 

- и т.д. 

Учитывая отсутствие необходимого и гаранти-

рованного инструмента снижения рисков невоз-

врата, банки вынуждены проводить мониторинг 

деятельности каждого заемщика не только перед 

тем, как выдать кредит юридическим лицам без 

залога, но и в дальнейшем на всем протяжении 

действия кредитного договора до его полного по-

гашения. 

Помимо вышеизложенного, необходимо «раз-

вивать сотрудничество мелких и крупных банков в 

целях расширения банковского кредитования ма-

лого бизнеса и снижения кредитных рисков» [7], 

Климова Н.В. и Шаповалова Г.И. предлагают та-

кой пример при котором, «крупные банки могли 

бы выделять своим партнерам целевые кредитные 

линии для финансирования малого бизнеса. Таким 

образом, небольшие банки смогут гораздо эффек-

тивней удовлетворять спрос на кредиты малому 
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бизнесу, а крупные - получать доход, не неся при 

этом существенных затрат на кредитование боль-

шого количества малых предприятий». 

Принимая за основу такое перераспределение 

сил по привлечению финансирования малого и 

среднего бизнеса, с целью улучшения условий 

развития МСП действительно необходимы сле-

дующие изменения: 

- исключение из налогооблагаемой базы дохо-

дов от кредитов, выдаваемых малому бизнесу; 

- уменьшение госпошлины за регистрацию до-

говоров залога транспорта и недвижимости у но-

тариусов путем установления фиксированной пла-

ты, а не процента от стоимости имущества; 

- формирование разветвленной единой системы 

кредитных бюро; 

- внеочередной порядок списания средств со 

счета с целью погашения основной суммы кредита 

и процентов по нему; 

- кредиты малому бизнесу под гарантии и по-

ручительство в рамках господдержки, а также 

крупных российских и иностранных организаций 

и банков, считать обеспеченными. 

Субъекты МСП сталкиваются с серьезной про-

блемой в случае необходимости перекредитова-

ния, поскольку банки все чаще отказывают прово-

дить выдачу кредита субъектам МСП в том слу-

чае, если денежные средства необходимы для вы-

платы другой ссуды или в настоящий момент су-

ществуют серьёзные финансовые проблемы. 

Вовлечение все большего числа самозанятых и 

способных обеспечить занятость других в бизнес, 

требует от государства реальных программ под-

держки: снижения налогового бремени, дополни-

тельных специальных режимов с более продуман-

ным спектром видов деятельности. 

С целью реализации утвержденной Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства 

в России до 2030 года, необходимо проведение 

исследований в направлении разработки унифи-

цированных документов для кредитования малого 

бизнеса. Они позволят усовершенствовать систему 

кредитования, финансирование различных в том 

числе и инновационных бизнес-идей станет реаль-

ностью, желаемые и планируемые результаты 

прироста малых предприятий не заставят себя 

ждать.
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в целом и в банковской сфере в частности, что объяснимо повышением роли человеческих ресурсов со всей 
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Концепция управления персоналом банка – это 

система теоретико-методологических взглядов на 

понимание и определение сущности, содержания, 

целей, задач, критериев, принципов и методов 

управления персоналом, а также организационно-

практических подходов к формированию меха-

низма ее реализации в конкретных условиях 

функционирования банка [1, с. 28].  

Современный банк – это акционерное общест-

во, собственный капитал которого является осно-

вой для осуществления финансовых операций. 

Итак, банковские учреждения по своей сути явля-

ются предприятиями. 

За последние десятилетия менеджмент персо-

нала банков в России значительно изменил свой 

характер. Вследствие модернизации подхода 

управления нынешнее поведение менеджеров 

приняло смешанный характер, что можно заме-

тить в методах управления персоналом в России в 

целом, представляющих смесь азиатской и евро-

пейской культур. Если говорить о таких крупных 

отраслях деятельности, как банки, следует заме-

тить, что ответственность за выполнение кадровых 

задач возложена на целые департаменты.  

Под принципом управления персоналом в Рос-

сии подразумеваются определенные правила, ко-

торых придерживаются менеджеры и вышестоя-

щие руководители, дабы работа протекала слаже-

но и приносила плоды. Говоря о основных аспек-

тах менеджмента персонала банковской сферы 

следует выделить базовые, сложившиеся еще в 

советские времена и не теряющие своей актуаль-

ности по сей день принципы:  

1. Плановость – установление главных целей и 

задач, которые предстоит выполнить и решить в 

будущем.  

2. Научная обоснованность – применение науч-

ных подходов и методов.  

3. Сочетание прав наряду с обязанностями и 

ответственностью. 

4. Принцип мотивации – система поощрений и 

наказаний.  

5. Принцип обратной связи и иерархичность. 

6. Демократизация управления и принцип рабо-

ты в коллективе, который основывается на дове-

рии, коммуникации, сопричастности, коллектив-

ном решении конфликтов и обратной связи [2, с. 

127]. 

В каждой организации наступает период, когда 

фирма сталкивается с рядом проблем, также цик-

лично протекает и жизненная атмосфера внутри 

компании в сфере управлении персоналом. Суще-

ствует ряд проблем в управлении персоналом бан-

ка, которые выделяют профессионалы: 

1. Проблема лучшего ученика и «своего парня». 

2. Позитивная проекция – стремление припи-

сывать окружающим сотрудникам собственные 

черты характера. 

3. Синдром старшего – ярко выраженная дис-

танция между руководителем и подчиненными.  

4. Синдром ожидания героя и «звезд цирка» – 

уверенность менеджера в том, что сотрудник обя-

зан выполнять работу не покладая рук. 

5. Текучка кадров.  

6. Большая разница в зарплате между шефом и 

подчиненным. В России просматривается соотно-

шение 3:1. 

Для повышения результативности знающий 

свое дело руководитель применяет тактику посто-

янного мониторинга проблем, он не использует 

лишь данные ему природой знания и не опирается 

только на интуицию. В его арсенале можно найти 

бесконечное стремление к обучению искусства 

управления. В настоящее время такой характер 

поведения можно выделить у большинства руко-

водителей и управляющих банками России, кото-

рые идут в ногу со временем и модернизируют 

менеджмент персонала в своей компании. 

В современный период для банковских учреж-

дений России важной задачей кадровых служб яв-

ляется создание эффективной системы мотивации. 
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Поэтому на сегодня основу концепции управления 

персоналом составляет возрастающая роль лично-

сти работника, знание его мотивационных устано-

вок, умение их формировать и направлять в соот-

ветствии с задачами, стоящими перед банковским 

учреждением. 

Теоретической основой нынешнего управления 

персоналом банка становится концепция управле-

ния знаниями. Пополнение арсенала форм, мето-

дов кадровых служб инструментарием концепции 

управления знаниями позволяет упорядочить ра-

боту по управлению персоналом через индивидуа-

лизацию управленческих решений относительно 

новой категории работников. 

Для управления персоналом использование ин-

струментария управления знаниями - это возмож-

ность оценить внешнюю и внутреннюю среду на 

основе большого объема информации для качест-

венного, конкретизированного влияния на все 

процессы подбора, найма, развития, мотивации, 

оценки персонала. При этом широко используется 

мнение ведущих экспертов, их рекомендации 

сравниваются различные источники информации, 

учитывается опыт развития производственной 

структуры и накопленных в ней знаний. Все это 

дает возможность выбрать оптимальное решение 

по аспектам управления персоналом банка. 

Поскольку знания характеризуются как неис-

черпаемый трудовой ресурс, способный постоянно 

расти от его использования, то к главной страте-

гии деятельности банковского учреждения следует 

отнести не только стратегию управления персона-

лом, но и стратегию непрерывного обучение пер-

сонала. От эффективности внедрения этих страте-

гий зависят результаты деятельности банковского 

учреждения, ее конкурентоспособность и дина-

мичность развития. 

В условиях становления элементов экономики 

знаний основные задачи управления персоналом 

концентрируются на проблемах развития сотруд-

ников, которые должны обладать высоким уров-

нем знаний, что позволит им правильно оценивать 

ситуацию, иметь концептуальное мышления 

(мыслить глобально, принимать решения локаль-

но). 

Отбор специалистов осуществляется банками 

на конкурсной основе, при этом часто предпочте-

ние отдается тем кандидатам, которые рекомен-

дуют свои опытные работники. Поэтому харак-

терным явлением для современных банковских 

учреждений является «трудоустройство по зна-

комству», что объясняется стремлением банков 

сократить риски при привлечении новых сотруд-

ников на ответственные должности. 

Современные банки, как правило, формируют 

свой коллектив как из опытных работников, 

имеющих специальное образование, так и из вы-

пускников и студентов высших учебных заведе-

ний. Это связано со стремлением банков сократить 

расходы за счет перестройки внутренних процес-

сов в сторону детализации, следствием чего явля-

ется сокращение должностей, требующих высокой 

квалификации и расширения должностей, которые 

в опыте работы не нуждаются. Соответственно, 

возникает высокая дифференциация доходов бан-

ковских работников. 

С самого начала деятельности банка важным 

элементом его устойчивости является создание 

условий для формирования команды с единой 

корпоративной культурой. Для этого в банковском 

учреждении необходимо сформировать эффектив-

ную кадровую политику, для чего следует учесть 

определенные факторы, такие как размер банка, 

репутация на рынке банковских услуг, структура 

клиентской базы (какие категории экономических 

субъектов пользуются услугами именно этого 

банка) и др. 

К основным составляющим эффективной кад-

ровой политики современного банка можно отне-

сти: 

 развитие корпоративной культуры банка, 

ее понимание и принятие на всех уровнях органи-

зации; 

 непрерывное повышение квалификации 

персонала до уровня мировых стандартов путем 

использования современных форм и методов обу-

чения; 

 обеспечение структурных подразделений 

банка наиболее подготовленным, высококвалифи-

цированным персоналом; 

 достижение оптимальной численности и 

структуры трудовых ресурсов; обеспечение соци-

альной защищенности сотрудников; 

 повышение уровня благосостояния со-

трудников; 

 обеспечение благоприятного социально-

психологического климата в коллективах подраз-

делений банка; 

 повышение производительности труда 

персонала; 

 рациональное сочетание материальных и 

нематериальных факторов стимулирования труда; 

 сбалансированность доходов персонала и 

прибыли, которую получает банк; 

 непрерывное совершенствование системы 

оплаты труда; информационно-аналитическое и 

методическое обеспечение системы управления 

персоналом; 

 использование современных методов в 

управлении персоналом [1, с. 31]. 
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Интенсификация труда банковских работников, 

массовое освоение новых продуктов и технологий, 

расширение полномочий и ответственности спе-

циалистов и руководителей среднего звена ведет к 

кардинальному изменению требований к совре-

менному банковскому персоналу. На сегодняшний 

день практика показывает, что решение клиента о 

выборе того или иного банка в своей экономиче-

ской деятельности в значительной степени зависит 

от того, с какими работниками ему придется вести 

дела. При этом требования относятся не только к 

профессиональным навыкам работников, но и к их 

личностных качествам (опрятность внешнего ви-

да, общая эрудиция, вежливость и т.д.). 

Итак, сегодня в банке должны работать люди, 

обладающих не только глубокими финансовыми 

знаниями, но и коммуникативными и коммерче-

скими способностями, способными умело пред-

ставить банковские продукты, положительно об-

щаться с клиентами, а главное - способными и го-

товыми постоянно развиваться и распространять 

свою компетенцию. Все это требованиями поста-

новки новых целей и приоритетов системы управ-

ления персоналом банка [2, с. 129]. 

В нынешнее время развиваются определенные 

негативные тенденции в кадровой политике банка: 

 стремление к наиболее простым и быст-

рым способам увеличения доходов акционеров  за 

счет снижения затрат на персонал, и, прежде все-

го, уменьшения численности работников; 

 отсутствие качественного кадрового ауди-

та, за счет чего происходит сокращение штатов, 

характеризующееся механическим характером, без 

учета выбранной стратегии развития банка, а ино-

гда и с нарушением действующего трудового за-

конодательства; 

 масштабная безработица в банковской от-

расли, причем как среди молодых специалистов, 

которые в принципе не могут получить ни одной 

должности в банковской отрасли, так и среди 

опытных специалистов; 

 ухудшение условий работы банковского 

персонала (это, прежде всего, выражается в суще-

ственном реальном снижении размеров должност-

ных окладов и приостановлении поощрительных 

выплат); 

 слабые или отсутствие технологии провер-

ки лояльности персонала; 

 неэффективное использование современ-

ных методов управления персоналом [3, с. 65]. 

Отделяют два типа неэффективных управлен-

цев. К первому относят руководителей старшей 

возрастной категории, подход к управлению пер-

соналом которых практически не изменился с со-

ветских времен. Ко второму - менеджеров нового 

поколения, которые уже освоили западные техно-

логии менеджмента персонала, но используют их 

в отечественных банках, а, не адаптируют к эко-

номическим реалиям в России. 

Учитывая сущность негативных явлений в кад-

ровой политике банков, наиболее актуальными и 

приоритетными направлениями современной кад-

ровой политики банков могут служить: 

 формирование качественного кадрового 

аудита для разработки и реализации кадровой 

стратегии и стратегии организационного развития 

вообще; 

 повышение эффективности системы под-

бора персонала; 

 создание гибкой системы мотивации пер-

сонала; 

 развитие системы переподготовки и обу-

чения кадров  [3, с. 66]. 

Следует обратить внимание на то, что форми-

рование эффективной системы отбора кадров тре-

бует четкого формулирования требований к кан-

дидатам на вакантные должности. Причем, поми-

мо традиционных характеристик (надежность, 

рассудительность, профессионализм), современ-

ный банковский сотрудник должен иметь и такие 

качества, как внутренняя самодисциплина, психо-

логическая стабильность и умение работать в ус-

ловиях стресса, коммуникативные навыки. Во-

вторых, целесообразно привлекать наиболее пер-

спективных выпускников специализированных 

учебных заведений. В-третьих, необходимо со-

вершенствовать внутренний подбор кадров, кото-

рый позволяет решать сразу несколько проблем: 

повышение мотивации, развитие карьеры и созда-

ние стабильного коллектива.  

Создание гибкой системы мотивации персонала 

требует акцентирования внимания на индивиду-

альном подходе и оптимальном сочетании матери-

альных и нематериальных стимулов мотивации 

персонала для повышения производительности и 

качества труда, развития инициативы, поиска но-

вых технологических решений. Это, в свою оче-

редь, должно усиливать лояльность персонала. В 

развитии системы переподготовки и обучения 

кадров основное внимание важно уделить подго-

товке таких категорий специалистов: персональ-

ных менеджеров по работе с корпоративными 

клиентами специалистов, которые отвечают за 

продажу банковских продуктов и услуг; менедже-

ров и специалистов по маркетингу, банковских 

технологий; налоговых и финансовых консультан-

тов; специалистов работе с населением. 
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Abstract: modern conditions of management have determined strict requirements to the quality of personnel in 

general and in the banking sector in particular, which is explained by the increased role of human resources with 

the totality of their abilities in economic activity. Such features of the modern market environment form the need 

for continuous development and improvement of the personnel management system of modern banks. In this re-

gard, the main objective of the study was chosen to analyze the main problematic aspects that emerged in the post-

crisis period in the personnel management system of a modern bank, as well as the priorities of the modern person-

nel policy of banks. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО ДЛЯ СЫРЬЕВОЙ  

ОТРАСЛИ СПУСТЯ 5 ЛЕТ ЧЛЕНСТВА В ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: современные условия экономического развития диктуют необходимость государственной 

поддержки внешнеэкономической деятельности путем участия в международных организациях. Особое 

значение она приобрела после вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию 

(ВТО). Совершенствование правовых норм в данной области прошло длительный двадцатилетний путь 

развития. Субъекты хозяйственной деятельности, наконец-то, приобрели уровень должной свободы, и те-

перь основываясь лишь исключительно на своем собственном выборе, они принимают решение, стоит ли 

выходить на внешние рынки. Все вышеназванные факторы послужили основой для формирования опреде-

ленной государственной политики внешнеэкономической деятельности предприятий. При этом участие 

России в ВТО имеет как положительные, так и отрицательные стороны для различных отраслей нацио-

нальной экономики. Наибольшие выгоды от участия в ВТО получают лишь страны, в которых достаточно 

хорошо развито большинство экономических отраслей, при этом с формальной точки зрения все страны-

участники ВТО равны между собой. 

В настоящей статьей отражены плюсы и минусы участия России в ВТО на примере сырьевой отрасли. 

Ключевые слова: ВТО, сырьевая отрасль, национальная экономика, внешнеэкономическая детальность, 

государственная поддержка, модернизация правового регулирования 

 

Вступление Российской Федерации во Всемир-

ную торговую организацию предопределило мо-

дернизацию правового регулирования в государ-

ства. Для нашей страны это было сложный про-

цесс, в основе которого с одной стороны лежал 

отказ от существующей в стране системы протек-

ционистских мер, а с другой открытие рынком на 

взаимовыгодных условиях внешней торговли. 

На протяжении двадцати лет велась длительная 

кропотливая работа по совершенствованию на-

ционального законодательства и приведению на-

циональных норм в соответствие с правовыми 

нормами Всемирной торговой организации. За это 

время были приняты принципиально новые зако-

нодательные акты, регулирующие данную сферу 

отношений. В качестве примера можно привести 

Федеральные законы «О техническом регулирова-

нии», «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации», «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности», «О 

таможенном тарифе» [4]. 

Процесс вступления Российской Федерации в 

ВТО затянулся на несколько десятков лет из-за 

отсутствия согласия всех ее членов. Особенные 

сложности возникали в получении согласия от Ев-

ропейского Союза, Китая и США, а в середине 

2000-х годов к вышеуказанным странам присое-

динилась и Грузия. Переговорный процесс шел по 

четырем ключевым направлениям. 

Первое направление переговоров касалось та-

рифных вопросов. В рамках данного направления 

ключевой целью было определение максимально-

го уровня ставок ввозных таможенных пошлин, на 

применение которых Российская Федерация будет 

иметь право после официального присоединения к 

ВТО. 

Второе направление переговоров касалось 

сельского хозяйства. Здесь, ключевым являлся во-

прос объемов внутренней поддержки аграрного 

сектора. Один из раундов консультаций по данной 

теме прошел в Женеве 24 сентября 2004 г., где 

страны в целом сохранили требования по расчету 

уровня государственной поддержки на основе по-

следних лет. 

Третьим направлением в переговорах являлись 

вопросы по доступу на рынок услуг. Целью дан-

ного направления являлось согласование условий 

доступа иностранных поставщиков услуг на рос-

сийский рынок. 

Четвертым и, пожалуй, самым масштабным на-

правлением являлись переговоры по системным 

вопросам. Целью вышеуказанных переговоров 

было определение мер, которые нашей стране не-

обходимо было принять в области законодатель-

ства и его применения для выполнения своих обя-

зательств как участника ВТО. 

Переговорные процессы постоянно затягива-

лись, стоит что отметить, США дали свое согласие 

на вступление России в ВТО лишь в ноябре 2006 

года. Грузия допускала вступление России в ВТО 

исключительно после решения всех политических 

проблем, связанных с Южной Осетией и Абхази-

ей, а после воображенного конфликта в августе 

2008 года и вовсе заявила о прекращении любых 

переговоров и блокировании вступления России в 

ВТО [5, c. 4]. 



Успехи современной науки и образования  2017, №10 

 
 

 140 

Ситуацию удалось разрешить благодаря по-

средничеству Швейцарии и итогом многолетних 

переговоров стало принятие России 16 декабря 

2011 года в ВТО. 

В рамках экономического анализа последствий 

вступления России в ВТО, проведенного исследо-

вателями было выдвинуто два прогноза: оптими-

стический и пессимистический [6, c. 73]. 

Оптимистически прогноз был составлен экс-

пертами Всемирного банка, которые провели ана-

лиз последствий вступления России в ВТО на ос-

нове таблиц межотраслевого баланса и сравни-

тельной статистической модели общего равнове-

сия российской экономики, охватывающей 35 от-

раслей промышленности. Основными факторами в 

модели явились капитал, квалифицированная и 

неквалифицированная рабочая сила, отраслевые 

кадры и др. 

Пессимистический прогноз вступления России 

в ВТО был составлен группой ученых, которые 

предсказывали негативные последствия в виде со-

кращения выпуска продукции от 0,5 до 2% для 

предприятий пищевой, фармацевтической, тек-

стильной промышленности, в отрасли машино-

строения падение ожидалось до 12%, а в пищевой 

и легкой промышленности и промышленности 

строительных материалов до 7%. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

процесс вступления России в ВТО был достаточно 

сложным и затяжным, а прогнозы относительно 

участия нашей страны в ВТО являются диамет-

рально противоположными. 

Экономисты по-разному оценивают плюсы и 

минусы вхождения России в ВТО. Не акцентируя 

внимание на их анализе, хотелось бы сразу обра-

титься к мнениям, которые имеющимся в различ-

ных источниках относительно последствий вступ-

ления России в ВТО и влияние вступления в ВТО 

на конкретные отрасли национальной экономики. 

В 2014 году коллегия Счетной палаты Российской 

Федерации проанализировала последствия влия-

ния норм и правил ВТО на бюджетную систему и 

отрасли национальной экономики и сделала вывод 

о том, что нормативная правовая база и государст-

венное стимулирование мер по адаптации к пра-

вилам ВТО еще недостаточны, государственная 

поддержка отдельных отраслей (например, сель-

ского хозяйства) пока не эффективна, присутствие 

России в органах ВТО практически незаметно, а 

также не выполнен план мероприятий, позволяю-

щих субъектам экономики активно включиться в 

международный товарооборот [1]. 

Незначительный срок членства России в ВТО 

не представляет возможности объективно оценить 

действительные плюсы и минусы такого членства, 

можно лишь сформировать отдельные предполо-

жения. Кроме того, ведущие российские экономи-

сты отмечают о том, что оценить последствия 

вступления России в ВТО возможно будет не ра-

нее чем через 7-10 лет. 

Безусловным плюсом, на наш взгляд вне зави-

симости от дальнейших последствий членства 

России в ВТО, как для отдельных отраслей, так и 

государства в целом можно назвать модернизацию 

норм российского законодательства. Так, были 

ликвидированы правовые пробелы, внесены изме-

нения в старые законодательные нормативные ак-

ты, в том числе изданы новые нормативные пра-

вовые акты, соответствующие условиям вступле-

ния ВТО и устраняющие существовавшие много 

лет правовые коллизии в нормах законодательных 

актов одного уровня. таким образом, можно гово-

рить о том, что явным плюсом вступления в ВТО 

является появление правовой определенности в 

нормах национального законодательства, заклю-

чающейся в ясности однозначности толкования 

правовых норм. Кроме того, были приняты обяза-

тельства по снижению импортных тарифов, фик-

сированию экспортных пошлин, отмене тарифных 

квот, за исключением отдельных товаров в отрас-

ли сельского хозяйства, по доступу на рынки ус-

луг, по охране прав интеллектуальной собственно-

сти, техническому регулированию и так далее. 

При рассмотрении минусов вступления России 

в ВТО для сырьевой промышленности спустя 5 

лет членства в рассматриваемой организации сле-

дует выделить уязвимое положение отдельных 

отраслей сырьевой промышленности, так напри-

мер, к таковым относятся неконкурентоспособные 

импортозамещающие отрасли, такие как машино-

строение (сельхозтехника, автомобильная про-

мышленность, оборудование), пищевая и легкая 

промышленность (в процентах от уровня базового 

года), деревообработка, целлюлозно-бумажное 

производство и производство изделий из дерева, 

авиапромышленность, электроника, фармацевти-

ческая промышленность; сельское хозяйство (наи-

более уязвимые товары: мясо, мясопродукты, мо-

лочные продукты с длительным сроком хранения, 

рис, сахар, овощи), которое ранее было наиболее 

защищено тарифно-таможенным регулированием 

[3]. 

Отмечают сложность подведения итогов член-

ства России в ВТО и эксперты. Обусловлено это в 

первую очередь тем, что за последние несколько 

произошли события более важные и существен-

ные нежели, вступление России в ВТО. К таким 

событиям в частности можно отнести санкции и 

падение цен на нефть. Однако для конкретных 

сырьевых отраслей, например металлургии безус-

ловные плюсы все-таки существуют. Так, экспорт 

черных металлов нашей страны в настоящий мо-
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мент составляет около 10%. Наличие членства в 

ВТО в современных экономических условиях, 

безусловно, позволяет российским хозяйствую-

щим субъектам эффективнее отстаивать свои ин-

тересы, избегать произвольных санкций, а любые 

претензии по квотам можно годами затягивать в 

судах. Но это лишь отдельные плюсы членства 

ВТО, не являющиеся глобальными. Россия не яв-

ляется страной с большой долей экспорта продук-

ции машиностроения, металлургии и т.д., по-

скольку 70% от всего экспорта занимает экспорт 

сырой нефти и газа. Если бы наша страна конку-

рировала с европейскими странами, например, 

Германией по экспорту машин и оборудования, то 

членство в ВТО давало бы России существенные 

преимущества, однако при условии отсутствия 

такой конкуренции, членство Росси в ВТО второ-

степенно.  

После вступления России в ВТО многие экс-

перты прогнозировали резкое увеличения импорта 

различного вида сырья в страну и, как следствие, 

усиления конкуренции и вытеснения отечествен-

ных производителей с внутреннего рынка, однако 

указанные ожидания не оправдались. Так, обраба-

тывающая и оборонная промышленность в стране 

наращивают производство, а экспорт химической 

и металлургической промышленности увеличился 

за счет расширения возможностей и отмены ряда 

ограничений и дискриминационные меры, дейст-

вовавших в отношении России до ее вступления в 

ВТО. По данным Федеральной таможенной служ-

бы, за первое полугодие экспорт составил почти 

169 млрд долл., что на 29% превышает показатель 

первого полугодия 2016 года [8]. 

Еще одним плюсом членства в ВТО является 

комплекс решений, принятых на состоявшихся в 

2013 и 2015 гг. конференциях ВТО (проходивших 

в Бали и Найроби), би являющихся наиболее бла-

гоприятными для России. Так, интересам страны 

полностью отвечают шаги по упрощению проце-

дур торговли, облегчающие доступ российских 

товаров на рынки других стран. В марте 2016 г. 

Российская Федерация завершила все необходи-

мые процедуры для ратификации Соглашения по 

упрощению процедур торговли и, таким образом, 

сможет пользоваться всеми его преимуществами. 

По данным Министерства экономического разви-

тия, Соглашение принесет российским экспорте-

рам экономию издержек в размере 20 млрд. долл. в 

год [7]. 

В интересах нашей страны, в частности, приня-

тое требование о прозрачности в установлении 

таможенных квот в торговле сельскохозяйствен-

ной продукцией. В России связанные порядок ус-

тановления таких квот носит достаточно прозрач-

ный характер, поэтому указанное решение допол-

нительных обязательств на страну не накладывает. 

При этом торговым партнерам России придется 

сделать свое регулирование более транспарент-

ным, что улучшит положение отечественных экс-

портеров. 

Важно отметить и другие положения достигну-

тых соглашений. В частности речь идет об уп-

разднении субсидирования сельскохозяйственного 

экспорта. Достаточно долго тема субсидирования 

сельскохозяйственного экспорта обсуждалась на 

уровне ВТО. Европейский союз и США вклады-

вают существенные финансовые ресурсы в под-

держку и субсидирования сельскохозяйственной 

продукции, реализуемой на экспорт. В России же, 

такой инструмент государственной поддержки как 

субсидирование сельскохозяйственного экспорта 

отсутствует, как категория. Отказ от его использо-

вания другими странами будет способствовать 

выравниванию условий конкуренции на мировом 

аграрном рынке и улучшению конкурентных по-

зиций не только российских экспортеров, но и 

производителей, реализующих свою продукцию 

преимущественно на внутреннем рынке [2]. 

Явные минусы вступления в ВТО, по прошест-

вии 5 лет указывают исключительно противники 

ВТО. Внося 12 июля в Госдуму законопроект о 

прекращении членства в ВТО, депутаты-

коммунисты приводили такие расчеты: «С учетом 

межотраслевого и мультипликативного эффекта 

потери в добавленной стоимости российской эко-

номики к 2020 году, за восемь лет членства, соста-

вят 12-14 трлн руб.». 

Подводя итоги пятилетнего участия России в 

ВТО, для сырьевого сектора стоит отметить, что в 

целом такое участие позитивно влияет на состоя-

ние российской экономики, однако действитель-

ный эффект можно будет оценить лишь по проше-

ствии большего количества времени. Однако уже 

сейчас можно однозначно сказать, что единое пра-

вовое поле международной торговли, утвержден-

ное правилами ВТО, является одним из условий 

эффективной деятельности национальных произ-

водителей на мировом рынке и фактором повыше-

ния привлекательности экономики России для на-

ционального и зарубежного бизнеса. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ НА РЕЛИГИОЗНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА В 1970-1985 ГОДАХ 

 

Аннотация: «Четвертая власть» – как сегодня называют средства массой информации, тогда и сейчас 

остаются актуальным инструментом воздействия на умы и настроение населения страны. В этой связи изу-

чение исторического прошлого и опыта деятельности радио и телевидения Дагестана представляет науч-

ный и познавательный интерес. В данной статье предпринята попытка отразить некоторые аспекты воздей-

ствия властей по религиозно-идеологическому воспитанию населения посредством телерадиовещания рес-

публики. При этом важно учесть, что антирелигиозная пропаганда активизировалась именно в той части 

региона, где подавляющее часть населения была подвержена религии. 

Ключевые слова: радио, телевидение, религиозно-идеологическое воспитание, социализм, атеизм, ве-

рующий 

 

На современном этапе развития Российского 

государства радио, телевидение, Интернет, газеты, 

журналы и другие периодические издания являют-

ся непременным атрибутом жизни граждан, кото-

рые оказывают огромное влияние на развитие их 

политической культуры, формирование и удовле-

творение духовных запросов. 

Перед властными структурами страны стоит 

задача создания благоприятных условий для пол-

ноценного функционирования средств массовой 

информации, а также защиты прав и интересов 

журналистов по всестороннему и объективному 

информированию россиян о событиях, происхо-

дящих внутри страны и за ее пределами. 

Вопросы реализации исключительно важных 

задач развития демократических процессов, акти-

визация человеческого фактора обуславливает не-

обходимость научного анализа и изучения регио-

нального опыта функционирования средств мас-

совой информации, их воздействия на все стороны 

жизнедеятельности людей. 

В 1970-1985 годах, несмотря на существующие 

трудности в стране, велась активная целенаправ-

ленная работа по усилению воздействия радиоте-

левизионных передач на умы и настроения широ-

ких масс населения. 

Нарастающие позитивные изменения в повы-

шении образовательного и культурного уровня 

населения обуславливали необходимость усиления 

внимания к формированию и удовлетворению ду-

ховно-эстетических и религиозно-идеологических 

запросов тружеников города и села. В качестве 

основной стержневой задачи в области культуры и 

идейно-массовой работы было формирование на-

учного мировоззрения у всех членов общества, 

воспитание всесторонне развитой личности. 

На решение этих задач была нацелена деятель-

ность редакций Центрального, регионального и 

местного радио и телевещания. В этом контексте 

Дагестанское радио и телевидение не являлось 

исключением, несмотря на существование опреде-

ленных особенностей работы в многонациональ-

ном и многоязычном регионе. 

Думы и чаяния сельчан, вопросы дальнейшего 

повышения образовательного и культурного уров-

ня сельских тружеников привлекали пристальное 

внимание этих редакций. 

В передачах Дагестанского радио и телевиде-

ния широко освещалась культурная жизнь села, 

пропагандировался передовой опыт работы сель-

ской интеллигенции, культурно-просветительных 

учреждений, а также руководителей органов мест-

ной власти, председателей колхозов, директоров 

совхозов, добившихся хороших результатов в со-

циально-культурной сфере жизни села. 

В то же время не надо забывать, что на всех 

этапах строительства социалистического общества 

Коммунистическая партия и Советское государст-

во последовательно выступали против религиоз-

ной идеологии, вели целенаправленную атеисти-

ческую пропаганду среди широких слоев населе-

ния. В условиях, когда в Программе партии, при-

нятой на ХХII съезде КПСС, была поставлена за-

дача формирования новой всесторонне развитой 

личности, роль и значение атеистического воспи-

тания существенно возросли. Как отметил Гене-

ральный секретарь ЦК КПСС на ХХIV съезде пар-

тии: «Новый облик советского человека, его ком-

мунистическая мораль и мировоззрение утвер-

ждаются в постоянной, бескомпромиссной борьбе 

с пережитками прошлого. 
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В условиях господствующей системы, такого 

рода директивные ориентировки были вполне ес-

тественны. Хотя впоследствии и стали очевидны 

их искусственность и противоречие повседневно-

му сознанию большинства людей. 

Принципы регистрации религиозных объеди-

нений и священнослужителей ущемляли интересы 

верующих в Дагестане, скорее всего это было свя-

зано с несовершенством порядка регистрации ре-

лигиозных объединений, которые создавали часто 

непреодолимые условия на пути законной дея-

тельности религиозных представителей. 

Инструкция Совета по делам религии от 31 ян-

варя 1966 года «О регистрации исполнительных 

органов религиозных объединений и служителей 

культа», действовавшая до принятия нового зако-

на о свободе совести 1990 года, которая определя-

ла порядок регистрации служителей культа. 

Чем больше препятствий предпринималось го-

сударством перед религиозной деятельностью, тем 

больше священнослужителей становилось на не-

легальный путь. В свою очередь государством 

предпринимались меры борьбы с таким обстоя-

тельством дел. Так в феврале 1970 года Централь-

ным Комитетом КПСС и Советом Министров 

СССР было принято постановление «О мерах по 

усилению борьбы с лицами, уклоняющимися от 

общественно-полезного труда и ведущими парази-

тический образ жизни». 

В подобного рода пропаганде существенную 

роль играли радио и телевидение как важнейшие 

каналы идеологического воздействия на широкие 

слои населения. Исключительная важность при 

этом придавалась развертыванию антирелигиоз-

ной пропаганды в условиях Дагестана, где по тра-

диции религиозному влиянию была подвержена 

преобладающая часть населения причем, прежде 

всего, сельского. 

Ещё в 1962 г. после выступления журнала 

«Партийная жизнь» с критикой «недостатков» в 

атеистической работе в республике, на радио и 

телевидении были созданы общественные редак-

ции «Радиоклуб атеиста» и «Научно-

атеистический лекторий». 

Перед микрофоном выступали ученые, пропа-

гандисты, работники партийных комитетов, быв-

шие служители культа, «порвавшие» с религией, 

лекторы, работники судебно-следственных орга-

нов, писатели, публицисты. 

Следует отметить, что в борьбе с религией вла-

стями на местах предпринимались конкретные 

меры, которые охватывали определенные районы 

Дагестана. 

Так, постановлением Совета Министров 

ДАССР от 16 июля 1976 года «О работе исполко-

мов Советского районного и Дербентского город-

ского Советов депутатов трудящихся по соблюде-

нию законодательства о религиозных культах». В 

ходе выполнения этого постановления исполко-

мом Дербентского городского Совета депутатов 

трудящихся были приняты меры по обеспечению 

прекращения деятельности незарегистрированных 

служителей культа и паломничества к кладбищу 

«Святых Кирхляр». За 10 месяцев 1976 года в ор-

ганизациях и на предприятиях города было прове-

дено 874 беседы, лекции, доклада, 527 вечеров во-

просов и ответов, тематических вечеров, встреч с 

ветеранами труда, 89 читательских конференций и 

т.д. [1]. 

Функционировал также и факультет научного 

атеизма телевизионного народного университета. 

В научно-атеистической работе радиовещания и 

телевидения активное участие принимали извест-

ные ученые республики: С. Гаджиева, М. Вагабов, 

С. Гаджиев, В. Дзагурова, Л. Авшалумова, В. Са-

вина, М. Ихилов и др. [2]. 

Проводимые по телевидению фестивали худо-

жественных и документальных фильмов на анти-

религиозные темы, трансляция вечеров вопросов и 

ответов, сельских сходов и т.д. считались дейст-

венной формой научно-атеистической пропаган-

ды. В частности, в 1976 г. транслировались вечера 

вопросов и ответов на антирелигиозные темы из 

селений Ленинкент, Тарки, Коркмаскала, Красно-

армейск. 

О казавшихся больших возможностях радио и 

телевидения и размахе антирелигиозной работы, 

проводимой средствами массовой информации и 

пропаганды, говорит тот факт, что только в одном 

1976 г. было передано в эфир на всех языках более 

250 материалов различных жанров. Здесь и высту-

пления ответственных партийных, советских ра-

ботников, ученых, пропагандистов, работников 

народного образования, культурных просвети-

тельских учреждений, писателей, людей, порвав-

ших с религией, и репортажи с сельских сходов, 

вечеров вопросов и ответов, и очерки об атеистах, 

энтузиастах научно-атеистической работы, и показ 

как документальных, так и художественных 

фильмов, посвященных разоблачению проявлений 

религиозного фанатизма, вредных адатов и обыча-

ев [3]. 

Однако следует отметить, что в подобной рабо-

те редакциями республиканского радио и телеви-

дения допускалось много надуманного формализ-

ма. Все победные регалии о грандиозных «успе-

хах» в антирелигиозном воспитании трудящихся 

звучали фальшью и далеко не соответствовали 

подлинному положению вещей. Людей, глубоко 

религиозных, заставляли кривить душой, лгать и 

изворачиваться, что естественно, не способствова-

ло их подлинному воспитанию. 
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Тем не менее, среди религиозных представите-

лей, как и среди верующих, постепенно зрело не-

довольство по отношению к провозглашенной в 

Конституции страны свободой совести. 

К концу анализируемого периода, когда курс 

развития советского общества был направлен на 

коренную перестройку всех сфер деятельности 

трудящихся, вопрос прав личности стал самым 

значимым. В процессе демократизации общества 

возникло новое нравственно-психологическое 

мышление, которое в свою очередь не могло вли-

ять и на общую обстановку по стране в целом. Ес-

тественно, положение верующих не могло не из-

мениться. В государственно-конфессиональных 

отношениях были заметны явно позитивные изме-

нения. Население Дагестана получило возмож-

ность легально посещать святыни, совершать па-

ломничество и наконец, получать религиозное об-

разование. 
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Аннотация: в данной статье освещаются вопросы восстановления национальных автономий и реабили-

тации северокавказских народов на примере Чечено-Ингушской АССР. 

Автор акцентирует внимание, на что насильственно перемещенные в Казахстан и Среднюю Азию че-

ченцы и ингуши не могли согласиться с несправедливым своим положением в советском обществе. Они 

были настойчивыми в своих стремлениях возвращения на историческую родину и тем самым добились 

восстановления автономии Чечено-Ингушетии. 

Ключевые слова: репрессии, депортация, чеченцы, ингуши, спецпоселение, восстановление ЧИАССР, 

реабилитация 

 

В контексте темы реабилитации репрессиро-

ванных народов заметное место занимает аспект 

подготовки решения о восстановлении националь-

ных автономий и этапы этого процесса. Составной 

частью данного направления часто становится 

проблема возвращения на Северный Кавказ де-

портированных народов. Вопросы о возвращении 

на этническую родину и восстановлении респуб-

лики всегда стояли на повестке дня у спецпересе-

ленцев из ЧИАССР. С каждым годом обращения 

представителей чеченской и ингушской интелли-

генции, а также представителей органов советской 

власти возрастали, что сыграло значительную 

роль. 

Депортация 1944 г. оказала влияние на этно-

культурное развитие северокавказских народов. 

Вместе с пребыванием на спецпоселении видную 

роль в этом сыграли и те реалии, с которыми стал-

кивались возвращавшиеся на родину горцы. Три-

надцать лет – это немалый срок в истории села, 

района, области, республики. Для полноценной 

оценки хода и итогов реабилитационных процес-

сов, необходимо более полно показать условия, в 

которых они начинались и проходили. А это соци-

альное, экономическое, демографическое состоя-

ние территорий, которые с середины 1940-х до 

конца 1950-х гг. не имели административной це-

лостности. Были изменены названия и границы 

районов Чечено-Ингушской АССР, населённые 

пункты переименованы. Одним только новым ад-

министративно-территориальным образованием, 

возникшим взамен упраздненного, стала Грознен-

ская область, в составе которой полностью оказа-

лись только 8 из 24 районов бывшей Чечено-

Ингушетии и ещё 5 районов – частично. Дагестан-

ской АССР были переданы 4 района ЧИАССР 

полностью и 3 частично, Северо-Осетинской 

АССР – 3 полностью и 2 частично. Кроме того, к 

Грозненской области были присоединены значи-

тельные по площади местности Ставропольского 

края [1]. 

Грозненская область, просуществовавшая с 22 

марта 1944 г. по 9 января 1957 г., расходилась в 

своих границах с бывшей Чечено-Ингушской 

АССР, несколько отличалась от неё своей эконо-

мической инфраструктурой и, в значительной ме-

ре, – этнокультурным составом. Однако, учитывая 

то, что все промышленные и часть сельскохозяй-

ственных районов Чечено-Ингушской АССР во-

шли в состав области, представляют интерес осо-

бенности её формирования, обустройства и хозяй-

ственного освоения. Документы свидетельствуют, 

что решения по переустройству и заселению осво-

бодившихся районов Чечено-Ингушской АССР и 

других автономий, откуда были депортированы 

народы, принимались поспешно второпях, зачас-

тую менялись в ходе осуществления. 

По первому проекту районирования бывшей 

ЧИАССР поступившему на имя Берия от 24 фев-

раля 1944 г. в состав Грозненской области предпо-

лагалось включить 16 районов – 13 полностью, 3 

района с уменьшенной территорией из 24 районов 

бывшей ЧИАССР. В проекте излагалось создание 

отдельной области в противовес взглядов о созда-

нии округа с присоединением к Ставропольскому 

краю. 

Однако Грозненский округ был создан, но про-

существовав лишь 15 дней – с 7 по 22 марта 1944 

г., был преобразован в область. Создание области 

виделось более целесообразным, поскольку Став-

ропольский край и без того достаточно был мас-

штабным чтобы эффективно справляться еще и с 

руководством Грозненским округом. 

В состав Грозненской области оказались вклю-

чены: г. Грозный (состоявший из пяти промыш-

ленных районов), восемь районов (из двадцати 

четырёх) бывшей Чечено-Ингушетии (Атагин-

ский, Ачхой-Мартановский, Грозненский, Надте-

речный, Старо-Юртовский, Урус-Мартановский, 

Шалинский, Шатоевский); в несколько урезанном 

виде – 4 района (Галанчожский, Галашкинский, 

Гудермесский и Сунженский). В состав области 
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включались шесть районов Ставропольского края 

и г. Кизляр, не имевшие ранее никакого отноше-

ния к Чечено-Ингушетии. Таким образом, на Се-

верном Кавказе формировалась новая социально-

экономическая и административно-

территориальная единица. 

Для всех вынужденно переселенных коренных 

народов характерно постепенное формирование 

системы депортаций:  

- создание спецпоселений, спецкомендатур, ра-

бота с наркоматами, негласная подготовка к высе-

лению на местах; 

- одинаковый ход выселения – по 2-3 сотрудни-

ка НКВД на семью; 

- нормы продуктов питания и вещей к вывозу в 

размере 500 кг на семью не выполнялись; 

- санитарные нормы перевозки не соблюдались; 

- отсутствие санитарных вагонов, медицинско-

го персонала, высокая смертность [2]. Ужасающие 

условия жизни в новых местах поселения привели 

к тому, что, например, из зарегистрированных 606 

600 депортированных с Северного Кавказа 146 900 

человек (24,2%) к 1 октября 1948 года скончались 

от голода и болезней. Спецпереселенцы, находясь 

в прямом административном подчинении у район-

ных и местных комендатур НКВД, были безза-

щитны перед произволом комендантов и их пер-

сонала. Им не разрешалось покидать места прину-

дительного поселения. Чеченцам и ингушам в 

числе спецконтингента приходилось заниматься 

тяжелым физическим трудом в сельском хозяйст-

ве, трудиться простыми рабочими в угольных 

шахтах и рудниках, лесоповалах, стройках [3]. 

Трудовая деятельность позволяла им не только 

постепенно выходить из сложного материального 

положения, но и была лучшим вариантом выхода 

из морально-психологической депрессии и социа-

лизации. Совместный труд сближал народы Се-

верного Кавказа с местным населением. 

Вначале 50-гг. ХХ в. начинается процесс пере-

осмысления официальной линии поведения госу-

дарства в некоторых сферах жизни спецпоселен-

цев. Но проблема заключалась в том, что во мно-

гом это происходило из-за необходимости, а не из-

за изменения в целом внутренней политики. Смяг-

чение режима спецпоселения (Постановление Со-

вета Министров СССР №1738/789сс «О снятии 

ограничений по спецпереселению с бывших кула-

ков и других лиц» от 13 августа 1954 г.) без пол-

ной реабилитации приводило к консервации сло-

жившихся моделей отношений между властью и 

представителями депортированных народов. Яр-

лык «неблагонадежный народ» длительное время 

преследовал целые поколения чеченцев и ингушей 

[4]. 

Спецпереселенцы с Северного Кавказа не 

теряли надежды на возвращение на историческую 

Родину. Как справедливо отмечает доктор 

исторических наук, главный научный сотрудник 

Института российской истории РАН, 

действительный государственный советник 

Российской Федерации Н.Ф. Бугай «…вопрос 

реабилитации не сходил с повестки дня. Число 

обращений представителей чеченской и 

ингушской интеллигенции – писателей, поэтов, 

общественных деятелей, бывших партийных 

функционеров, представителей органов советской 

власти – заметно возрастало год от года. По моему 

мнению, это было определяющим фактором, 

сыграло заметную роль, а не выступление Н.С. 

Хрущева на ХХ съезде партии. Катализатором для 

обращений стала смерть Сталина. В результате ЦК 

КПСС и союзное правительство вынуждены были 

реагировать, принимались разные меры вплоть до 

создания автономии для чеченцев, немцев на 

территории Казахской ССР» [5]. 

16 июля 1956 г. вышел Указ Верховного Совета 

СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с 

чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их се-

мей», высланных в феврале 1944 г. в Казахскую, 

Киргизскую, Таджикскую и Узбекскую ССР[6]. 

Согласно этому указу, чеченцы и ингуши освобо-

ждались из-под административного надзора, без 

права на возвращение на родину и возврат имуще-

ства. 

Еще в июне 1956 г. в ЦК КПСС и МВД СССР 

решался вопрос о целесообразности и возможно-

сти восстановления автономии чеченцев и ингу-

шей на прежнем месте. Из-за того, что бывшая 

территория ЧИАССР была заселена, а высокогор-

ные районы закрыты, восстановление Чечено – 

Ингушетии на Северном Кавказе посчитали не-

возможным. Главным мотивом, служило то, что 

возвращение чеченцев и ингушей могло вызвать 

нежелательные эксцессы в густонаселенной рес-

публике. Министр внутренних дел СССР Д. Дудо-

ров в 1956г. писал: «…Восстановление  автономии 

для чеченцев и ингушей в пределах прежней тер-

ритории является делом трудным и вряд ли осу-

ществимым, так как возвращение чеченцев и ин-

гушей в прежние места жительства неизбежно вы-

зовет целый ряд нежелательных последствий. В 

связи с этим можно было бы рассмотреть вопрос о 

создании для чеченцев и ингушей областной авто-

номии на территории Казахской и Киргизской 

ССР…» [7]. Однако отрицательное отношение че-

ченцев и ингушей к созданию их автономии в 

Средней Азии, стремление вернуться на прежние 

места и отрицательное отношение руководства 

Казахской и Киргизской ССР к образованию авто-

номии чеченцев и ингушей в этих республиках 
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заставили центр пересмотреть этот вопрос [8]. 

Принципиальное решение о восстановлении 

ЧИАССР было принято на VI сессии Верховного 

Совета СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

«О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в 

составе РСФСР» от 9 января 1957 г. ЧИАССР бы-

ла восстановлена, после которого был принят «За-

кон об утверждении Указа Президиума Верховно-

го Совета СССР о восстановлении национальной 

автономии балкарцев, чеченцев, ингушей и кара-

чаевцев» от 11 февраля 1957 г. [9]. 

Одним из самых важных и болезненных вопро-

сов при восстановлении Чечено-Ингушской АССР 

был вопрос о новых границах республики и раз-

мещении чеченцев и ингушей в уже занятых насе-

ленных пунктах. 

Возвращение чеченцев и ингушей на этниче-

скую родину без полной реабилитации приводил к 

консервации выработанных моделей отношений 

между центральной властью и депортированными 

народами. Лишь 26 апреля 1991 г. Верховным Со-

ветом ССР принят Закон «О реабилитации репрес-

сированных народов». В 1993 г. в Республике Ка-

захстан принят Закон «О реабилитации жертв по-

литических репрессий», согласно которому реаби-

литировано огромное количество репрессирован-

ных граждан, и процесс этот продолжается и по 

настоящее время. 
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В течение 2017 года Россия отмечает столетний 

юбилей Октябрьской революции, в ходе которой к 

власти пришли большевики. Историческое значе-

ние её и через сто лет остается спорным. Изучение 

революции 1917 г. в России и на Западе началось 

сразу же после случившихся событий и не пре-

кращалось в течение 100 лет. Противники рево-

люции отрицали социально-экономические пред-

посылки её, видели в ней лишь верхушечный пе-

реворот, обвиняли большевиков и Ленина в терро-

ре, уничтожении России и т.д. [3, с. 3-14]. С пер-

вых дней большевизм изучали в США, Англии, 

Франции, эта часть историографии была подверг-

нута критике в СССР [10]. В глазах других она 

была Великой революцией, величайшим событием 

XX века, коренным образом изменившим ход раз-

вития всего человечества. Это признавалось не 

только в СССР. Например, к 70-летию Октября, 

президент Финляндии Мауно Койвисто так оцени-

вал революцию: «Она во многом сформировала 

облик нашего столетия (20-го), наложила на него 

свой неизгладимый отпечаток» [3]. В политиче-

ском словаре США в середине 1980-х гг. говори-

лось, что ни одно событие не оказало большего 

влияния на 20 век, чем большевистская революция 

[3]. 

Для исторической науки в СССР проблемы ре-

волюций 1917 года были приоритетными. Разра-

ботана методология и накоплен огромный факто-

логический материал, существует объемная исто-

риография. К каждому очередному юбилею появ-

лялась масса новых работ. Особенно большой 

вклад в изучение Октября был сделан учеными к 

90-му юбилею революции. В то время в новой 

России возродились и уже широко распространя-

лись, появившиеся сразу после Октября идеи о 

«происках «жидомасонов и большевиков», подку-

пе большевиков немцами и другие, далекие от ре-

альности сведения. Историки дали научно обосно-

ванные, исторически правдивые ответы на акту-

альные сложные вопросы о сущности Октября, о 

соотношении идей и идеалов и реальной практики 

революционеров России в 1917 г., об интересах 

различных классов и социальных групп россий-

ского общества в то время, о роли масс, отдельных 

личностей и политических партий, обновлялись 

теоретические и методологические подходы [8, 

12]. 

В современной России утвердилось новое по-

нимание революции и новые приоритеты. К 100-

летию Октября профессионалы-историки в России 

не проявили активности. Уже все исследовали. 

Возможно, это реакция на предложение Президен-

та В.В. Путина, высказанное в очередном посла-

нии использовать юбилей «Великой Российской 

революции» для примирения, укрепления общест-

венного, политического, гражданского согласия, 

которого удалось сегодня достичь [4]. Философ С. 

Кара-Мурза предложил не создавать трещины и 

расколы в народе, в результате которых уже доби-

лись распада страны. Он считает, что сегодня 

нужны программы консолидации, а юбилей рево-

люции 1917 г. – «политическая акция, чреватая 

резким углублением дезинтеграции общества» [4]. 

Бали попытки рассматривать обе революции 1917 

г. как одно целое. В октябре 2017 г. на сочинском 

Фестивале молодежи и студентов председатель 

Государственной думы РФ Вячеслав Володин, пы-

таясь принизить значение Октябрьской револю-

ции, заявил, что «это был путь в никуда и незачем 

обсуждать эту дату» [5]. 

В трактовке событий 1917 года в печатных 

средствах массовой информации, в Интернете, в 

телевизионных программах, работающих на мас-

сы, активно навязываются давно опровергнутые и 

забытые идеи и оценки. В упрощенном виде со-

временная концепция Октября для масс сводится к 

следующему: Октябрь – это величайшая трагедия 

России, в которой виноваты «антихристы», преда-

тели и немецкие шпионы большевики, обманув-

шие массы. Утвердились новые мифы, главный из 

которых – Россия вернулась в лоно цивилизован-

ного мира и успешно развивается на благо народа. 

Ответственность за все беды, связанные с револю-

цией, возложена на Ленина и большевиков. 
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Революция в России, как и все другие, была 

трагедией. Не соглашаясь с упрощением ее при-

чин, сущности, значения, мы поставили своей це-

лью напомнить, кто такие большевики, и какова 

роль в революции почти забытого сегодня В.И. 

Ленина, удалось ли современной России преодо-

леть большевизм. 

Бесспорно, революция в октябре 1917г. не была 

случайной, она произошла бы и в том случае, если 

бы не было большевиков. Верхушечный «перево-

рот» большевиков, с которым легко справились 

бы, был поддержан массами, социальная револю-

ция стала народной. 

В истории человечества было много великих 

социальных революций, имевших объективные 

причины. Но главной причиной были и остаются 

противоречия между производительными силами 

и производственными отношениями, проявляв-

шиеся в классовой борьбе [7]. И хотя сегодня 

классовое деление общества зачастую игнориру-

ется, признаются социальные группы, страты и 

прочее, но, как и ранее, остаются эксплуататоры и 

эксплуатируемые. Социальные конфликты сегодня 

обозначаются нередко тоже иными терминами, но 

эксплуатация одних групп людей другими, соци-

альные противоречия между большими группами 

людей в государствах, переходящие и на межгосу-

дарственный уровень, остаются. В мире постоянно 

идет борьба, разрабатываются и используются 

различные новые методы организации революций 

или их предотвращения. 

Во всех социальных революциях кроме общих 

закономерностей были и особенности, порожден-

ные прежде всего внутренними обстоятельствами: 

историей, экономикой страны, культурой, мента-

литетом народа и т.д., разные были временные 

рамки, интенсивность, степень жестокости и раз-

рушений, последствий и исторической значимо-

сти. Например, крупнейшие в мировой истории 

революции XVII-XVIII вв. (Английская и Великая 

французская) не были единовременным актом, 

радикальные изменения в обществе, в государст-

венной системе, в культуре продолжались десяти-

летиями, в течение которых вырабатывались но-

вые условия сосуществования противоборствую-

щих сил. В Англии почти через 40 лет она завер-

шилась так называемой «Славной революцией», 

реставрацией, восстановлением «конституцион-

ной» монархии, существующей до настоящего 

времени. Франция с 1789г., пережив казнь короля, 

перераспределение собственности, революцион-

ный террор, несколько Конституций, восстановила 

императорскую власть, потом «легитимную мо-

нархию», несколько империй и революций и за-

вершила становление новой системы обществен-

ных отношений только в середине 1870-х годов, 

после разгрома Парижской коммуны, вернувшись 

к старым принципам, хотя и без королевской вла-

сти. Кроме России ни в одной из стран в ходе ве-

ликих революций не затрагивалась частная собст-

венность, хотя собственники менялись. Ни в од-

ной стране радикально не менялись общественные 

отношения. 

В России после Февраля 1917 г. происходили 

сначала похожие события. Но после Октября 

большевики начали радикально менять общест-

венные отношения, что вызвало жесточайшее со-

противление части общества, кстати ожидаемое. 

Россия после Октября пережила распад империи, 

ликвидацию частной собственности, гражданскую 

войну, строительство социализма, репрессии, вой-

ны, трудности послевоенного восстановления, по-

пытки утвердить в обществе «Моральный кодекс 

строителя коммунизма» и, наконец, новую рево-

люцию, в результате которой вернулась на так на-

зываемый «мировой, цивилизованный путь разви-

тия». Для «антисоветской революции» [4], возвра-

та на «цивилизованный путь развития» России 

потребовалось больше времени (74 года), чем дру-

гим странам. Все это заставляет вновь обращаться 

к вопросу о большевизме и большевиках, их зна-

чении для России. 

На наш взгляд, сущностное понимание боль-

шевизма как идейного течения и политической 

практики дано самим В.И. Лениным во многих его 

работах, но прежде всего в работе «Детская бо-

лезнь «левизны» в коммунизме», написанной в 

1920 году ко II конгрессу Коминтерна. С фило-

софских позиций наиболее полно раскрыл сущ-

ность и особенности русского коммунизма, круп-

нейший философ русской послереволюционной 

эмиграции Н.А. Бердяев в великолепной работе 

«Истоки и смысл русского коммунизма», вышед-

шей в 1937 году на английском языке. Статьи, по-

являющиеся сегодня, в том числе в так называе-

мых электронных энциклопедиях, ничего нового 

не добавили, а демонстрируют поверхностный 

подход и стремление отказать этому явлению в 

исторической значимости. Бердяев Н.А. видел в 

революции родовые черты всякой революции и 

единичные, специфические, которые определялись 

историей России, чем воспользовались большеви-

ки [1]. Он обратил внимание на свое понимание 

большевиками свободы как свободы коллективно-

го переустройства жизни, отрицание самостоя-

тельной ценности личности, ее духовной свободы. 

Н.А. Бердяев вскрыл причину жестокого атеизма 

большевиков, заявив, что «христиане были вино-

ваты в воинствующем атеизме большевиков, ибо 

они мало сделали для осуществления христиан-

ской правды в социальной жизни. Измена заветам 

Христа, защита господствующих классов, собст-
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венности делали христианство как социальный 

институт, с точки зрения Бердяева, уязвимым для 

коммунистов [1]. Он уловил основную проблему 

большевиков, проблему отношений между чело-

веком и обществом. Коммунизм не может дать 

нового человека, считал Бердяев. Так и получи-

лось в конечном итоге. Социализм был изобретен 

для устранения видимых недостатков капитализ-

ма: возрастающего неравенства, безработицы, ни-

щеты и бесправия рабочих. Предполагалось, что 

будет создан новый человек, но как ни старались, 

на практике создать такого человека не удалось и 

советская система рухнула. Хотя это не единст-

венная причина крушения СССР и кризиса социа-

листических идей, но очень важная для объясне-

ния большевизма и нынешних проблем России. В 

борьбе между индивидуальными и социальными 

ценностями победили ценности индивидуальные 

[11]. 

Большевизм появился в российской социал-

демократии, в которой, как и в других течениях и 

партиях, с момента ее возникновения не было 

единства. В.И. Ленин признавал, что «большевизм 

возник в 1903 году на самой прочной базе теории 

марксизма» [6, с. 7], что передовая мысль России в 

течение полувека под гнетом невиданно дикого и 

реакционного царизма выстрадала марксизм как 

единственно правильную теорию, приобрела бога-

тые интернациональные связи. Большевизм как 

политическое течение формально опирался на 

идеи К. Маркса, но реально «развивал» их приме-

нительно к условиям России. 

В.И. Ленин вслед за Г.В. Плехановым, одним 

из первых русских марксистов, сначала пытался 

понять возможность применения теории Маркса в 

России, а потом многие вопросы теоретически 

разработал с учетом особенностей России, пере-

смотрев Маркса, оставаясь «марксистом» лишь в 

том, что справедливое общество возможно после 

революционного уничтожения капитализма, част-

ной собственности [7, с. 24]. В этом главная теоре-

тическая сущность большевизма как идейно-

политического течения. Они обосновали свои цели 

и задачи, исходя из идей К. Маркса, считали воз-

можной революцию при достижении определен-

ных условий. Большевизм выразился в том, что 

допускали революцию в стране, не являвшейся в 

то время индустриально развитой страной. Для 

буржуазно-демократической революции в России 

условия созрели в начале 20 века. Но Ленин уви-

дел в ходе первой революции противоречия иного 

характера, так называемую «вторую социальную 

войну», классовую борьбу пролетариата против 

буржуазии, которая в соответствии с идеями К. 

Маркса является условием для уничтожения капи-

тализма. Это позволило ему сделать вывод о воз-

можности перерастания буржуазно-

демократической революции в пролетарскую. 

Сроки никто не устанавливал. А в годы империа-

листической войны он уже обосновывает опять же 

противоречащую Марксу идею о возможности по-

беды социалистической революции первоначально 

в одной отдельно взятой стране, стране, не самой 

развитой, но с острыми противоречиями, при по-

следующей поддержке ее другими странами (от-

сюда идея мировой пролетарской революции). Он 

был убежден, что война создала предпосылки для 

этого. 

Проблемы экономического развития капитали-

стической системы в начале XX века, Первая ми-

ровая война, способствовавшая разного рода кри-

зисам во всем мире, обострение противоречий в 

России и крушение монархии подтолкнули Лени-

на к выводу о возможном перерастания буржуаз-

ной революции в России в социалистическую 

мирным путем, о захвате власти и осуществлении 

социалистических преобразований при поддержке 

«мирового пролетариата». После Февраля Россия в 

условиях продолжающейся войны оставалась са-

мой свободной страной мира, ничто не мешало 

другим, более значимым идейно-политическим 

силам и партиям реализовывать себя. Не получи-

лось. А большевики, которых в февральские дни 

насчитывалось всего около 24 тыс. на многомил-

лионную Россиию, использовали конкретную ис-

торическую ситуацию в стране и добились роста 

своего влияния. 

Большевизм как течение политической мысли 

предусматривал изначально революционное изме-

нение России: свержение самодержавия, установ-

ление не парламентарной, а республики Советов 

(демократической республики), выход России из 

империалистической  войны, а затем осуществле-

ние социалистических преобразований, основу 

которых составит отмена частной собственности, 

ликвидация капиталистических производственных 

отношений и др. Большевизм означает пересмотр 

общепризнанных среди социал-демократов того 

времени идей, приспособление их к условиям Рос-

сии того времени. Их обвиняли в том, что многое 

пообещали, но не сделали, обманули народ. Здесь 

уместнее ставить вопрос, почему не сделали, был 

ли это целенаправленный обман, как часто бывает 

в политике, или недостижимость идеала. 

Разногласия выявились в момент создания по-

литической партии, на II съезде РСДРП, прежде 

всего в организационных вопросах. В условиях 

самодержавного режима В.И. Ленин считал необ-

ходимым для реализации задачи захвата власти 

создание централизованной с жесткой дисципли-

ной политической партии. Ю. Мартов и его сто-

ронники предвидели опасность усиления  центра-
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лизма, роли или «господства» руководства партии, 

опасность того, что в центре может оказаться не-

достойное великим целям лицо. Меньшевики все-

гда выступали за демократические в чистом, при-

вычном для Запада, виде принципы построения 

партии, большевики – за демократический центра-

лизм, понимаемый как подчинение большинства 

меньшинству, равенство всех членов независимо 

от национальности и т.д. В условиях самодержа-

вия, отсутствия прав и свобод в России на началь-

ном этапе деятельности только такая организация 

могла чего-то добиться. При голосовании победи-

ли сторонники Ленина. Централизм в партии по-

зволил им победить в октябре 1917 г., а после ут-

верждения этой системы уже ничто не мешало 

РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС стать мас-

совой, демократической партией, объединявшей в 

момент своего апогея 18 млн. человек. Но одно-

временно подтвердились опасения Мартова, когда 

эти 18 млн. стали винтиками в государственной 

системе, а принимало решение Политбюро ЦК 

КПСС, и во главе не всегда стояли  лучшие люди 

эпохи. Большевизм как организационный принцип 

политической партии понимается как принцип 

объединения единомышленников, признающих 

общие цели и готовых их выполнять. Демократи-

ческий централизм, интернационализм, жесткая 

дисциплина, выполнение принятых решений, даже 

если не согласен, но оказался при обсуждении в 

меньшинстве – отличительные черты большевиз-

ма как политической организации. Но со временем 

партия утратила свою большевистскую сущность, 

политические репрессии и неприятие оппозиции 

лишили возможности творчески обсуждать возни-

кающие проблемы общества, глубоко их анализи-

ровать. Теория не развивалась. Любой, знакомый с 

законами диалектики, задумался бы над главной 

причиной революций – проблемой противоречий 

между производительными силами и производст-

венными отношениями, которые неизбежно воз-

никают и при «так называемом социализме», и как 

их преодолеть. Огромная масса теоретиков КПСС 

над этим не задумывалась. На завершающем этапе 

существования коммунисты в России утратили 

свою большевистскую сущность, партийные лиде-

ры и теоретики забыли законы диалектики, недо-

оценили способность капитализма трансформиро-

ваться, не смогли своевременно предусмотреть 

возможности модернизации советского общества. 

Большевики создали новую систему власти, 

власть советов, в основе которой идея «диктатуры 

пролетариата». 

Некоторые авторы считают, что революция 

произошла бы все-равно, не будь большевиков, 

возможно, анархическая, но анархисты не 

способны созидать, что восстановление 

государственности и собирание российских земель 

было бы немыслимым без большевиков. Они 

стали воплощением воли, великодержавия, 

государственничества и патриотизма [2]. Вахитов 

Р. признает Ленина гениальным реальным 

политиком, обладавшим виртоузным умением 

чувствовать политическую ситуацию, уметь 

выжидать, быть решительным и молниеносным. 

Эти и многие другие черты Ленина как политика 

отмечали его современники, политические 

оппоненты. Так лидер партии кадетов П.Н. 

Милюков в одной из своих статей к десятилетию 

Октябрьской революции в России признавал, что 

большевики победили по двум причинам, потому 

что Временное правительство не вывело страну из 

империалистической войны и потому, что ни одна 

партия не имела такого лидера, как Ленин. 

Вторая отличительная особенность большевиз-

ма – это умение анализировать меняющуюся в 

стране ситуацию и быстро менять формы борьбы: 

легальные и нелегальные, подпольные и откры-

тые, кружковые и массовые, парламентские и тер-

рористические [6, с. 8], они проверяли программ-

ные и тактические взгляды действиями масс. По-

ражение революции 1905-1907 гг. ускорило бур-

жуазное развитие России, « внеклассовые, над-

классовые иллюзии, иллюзии насчет возможности 

избегнуть капитализма» разлетелись прахом и 

классовая борьба выступила по-новому», – отме-

чал Ленин [6, с. 10]. С начала Первой мировой 

войны они разоблачали её мерзости и тех, кто её 

оправдывал, а не были куплены немцами в 1917 г. 

Большевики в 1917 г. поняли ограниченность 

буржуазного парламентаризма. Ленин еще в апре-

ле 1917 г. обосновал необходимость установления 

в России не парламентарной республики, а рес-

публики Советов, принципиально нового типа со-

ветской власти. Буржуазный парламентаризм, ос-

нованный на идее разделения и независимости 

властей, уже в то время не обеспечивал равенства 

всех перед законом, справедливости. К сожале-

нию, как и буржуазный парламентаризм, Совет-

ская республика позднее была деформирована, что 

стало одной из причин крушения СССР. Совре-

менная ситуация подтверждает, что хорошие идеи 

о демократии, о разделении властей, о правовом 

государстве и равенстве возможностей для всех 

граждан не работают в полной мере в России се-

годня. 

Своя позиция была у большевиков и по отно-

шению к террору – очень актуальной проблеме 

сегодняшнего дня. Большевики отвергали «инди-

видуальный террор только по причинам целесооб-

разности», но «не террор великой французской 

революции или вообще террор со стороны побе-

дившей революционной партии, осаждаемой бур-
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жуазией всего мира» [6, с. 16]. Одно из главных 

обвинений большевиков и Ленина как идеолога 

большевизма состоит в том, что они породили 

террор, сталинизм, репрессии, уничтожили массу 

людей. Не оправдывая большевиков, напомним, 

что террор был во всех странах, осуществлявших 

революции. В России после Октября террор был 

порождением сопротивления, вполне ожидаемого, 

революционным преобразованиям со стороны ут-

ративших свои политические, экономические, 

идеологические основания сил. Теоретики боль-

шевизма хорошо знали историю, в том числе 

французских революций. Наконец, в России воз-

можность террора как средства борьбы обосновы-

валась задолго до возникновения большевизма. 

Один из революционных народников, русский 

бланкист П. Ткачев в годы эмиграции во Франции, 

предвидя, что после захвата власти «цивилизован-

ным меньшинством» значительное большинство 

будет сопротивляться их преобразованиям, считал 

возможным часть населения убедить, другую – 

заставить поддерживать их, а кого не удастся убе-

дить или заставить – уничтожить [9]. Эти идеи 

пользовались популярностью у революционной 

народнической молодежи России в XIX веке, а 

потом перешли в практику ряда политических 

партий России, в том числе  партии социалистов-

революционеров, имевшей  еще до окончательно-

го оформления своей партии, до принятия про-

граммы действий, боевую группу, которая органи-

зовывала террористические акты против полити-

ческих противников. Это не оправдание больше-

виков, а ответ на вопрос о генезисе массового тер-

рора в России и факторах, способствовавших его 

использованию. В истории большевизма, на наш 

взгляд, еще много не исследованных страниц.  По-

сле распада СССР в России меняется история. Сто 

лет после революции отдаляют события, позволя-

ют иначе интерпретировать факты. Возникает 

много вопросов. В марте 1918 г., столкнувшись с 

последствиями революционных преобразований 

(массовой национализацией предприятий, отсут-

ствием опыта управления и др.), В.И. Ленин пред-

лагал «очередные задачи» советской власти, обос-

новывал необходимость учитывать многоуклад-

ность экономики страны, преобладание мелкото-

варного уклада в  лице прежде всего крестьянства, 

с которым нужно уживаться и которому нужно 

помогать, приостановить процесс национализа-

ции, учиться управлять экономикой и страной в 

целом у тех же специалистов, у буржуев и т.д. 

Помешала учесть это и изменить политику эска-

лация гражданской войны. Новые задачи  были 

обоснованы опять же Лениным с переходом к но-

вой экономической политике, в том числе пере-

смотр отношения к идее «мировой пролетарской 

революции». В этом – большевизм, умение менять 

свою точку зрения при изменении ситуации. Хре-

стоматийны проблемы, обозначенные Лениным в 

его последних статьях и письмах. Снова он пред-

лагает неожиданные, принципиально  новые ре-

шения. Вопрос в том, где, в какой момент совет-

ской истории произошел отказ от большевизма 

или его трансформация? Было ли это благом для 

народов России или наоборот? 

В современной истории России, на наш взгляд, 

мы обнаруживаем явления, которые иначе как 

«необольшевизм» не назовешь. Либералы 1990-х 

годов в России тоже революционным путем изме-

няли Россию, осуществляя преобразования с про-

тивоположным, как им казалось, знаком по отно-

шению к большевистским. Но и те, и другие ут-

верждали, что они делают это в интересах народа, 

только большевики не скрывали классового под-

хода, а либералы 1990-х гг. скрывали свои истин-

ные цели лозунгами возвращения на путь мировой 

цивилизации, к общеевропейским ценностям, пра-

вам человека, разделению властей, рыночной эко-

номике. 

К сожалению, как и в 1917 г., так и сегодня, во 

всех этих продвижениях к новому и возвратах на 

мировой путь развития судьба людей – современ-

ников не была и не стала приоритетом. В приори-

тете – государство. Революционеры в 1917 г., бо-

рясь за власть, использовали массы. « Либераль-

ные демократы» в 1990-е гг. вообще игнорировали 

народ, который был напуган гражданской войной 

и массовыми репрессиями, зная о них по учебни-

кам и по судьбе предков, настолько, что безропот-

но терпел все. Лицемеры-реформаторы разработа-

ли Конституцию и объявили всему миру, что Рос-

сия – социальное, правовое, демократическое го-

сударство, в то время как она не была таковой. 

«Необольшевизм» современных критиков Октября 

выражается прежде всего во лжи, лицемерии и 

обмане. Большевики, идя к власти, обещали землю 

крестьянам, заводы рабочим, власть советам, са-

модержавие народа, свободу совести и массу дру-

гих социальных благ, которые обеспечили бы 

нормальные условия жизни трудящихся. Больше-

вики открыто объявили о своей классовой полити-

ке, приоритете трудящегося человека,  правда за 

счет всех, с их точки зрения, нетрудящихся, экс-

плуататоров. Реализация программных целей осу-

ществлялась, как мы знаем, гражданской войной и 

жесткой политикой в последующие годы в отно-

шении населения. «Необольшевизм» разного рода 

либеральных демократов современной России вы-

разился в том, что богатства страны, создаваемые 

десятилетиями трудом народов, переданы не-

большой группе лиц, под предлогом эффективно-
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сти частной собственности и рыночных отноше-

ний. Но пока эффективности нет. 

Большевики создали федеративное государст-

во, целенаправленно, начиная с 1921 года, с X 

съезда РКП (б) развивали окраины СССР за счет 

России. Современная Россия представляет собой 

федерацию Москвы и других неравных субъектов. 

В богатой Москве с эффективными менеджерами 

улицы мостят плитками и моют шампунем, как в 

Европе, в остальной части страны дороги по-

прежнему проблема. 

Вместе с восстановлением частной собственно-

сти в современной России, власти денег и богатст-

ва, утверждения новых нравственных принципов 

разрослись криминал, воровство и коррупция, сис-

тема государственного управления демонстрирует 

свою неэффективность, а принцип разделения вла-

стей, из которого вытекает независимость судеб-

ной власти, не способен обеспечить равенство 

всех перед законом. Можно считать, что это вре-

менные трудности. 

Большевики в Октябре 1917 г. впервые в исто-

рии выступили от имени угнетенных и обездолен-

ных ради построения нового общества, основанно-

го на социальной справедливости и человеческой 

нравственности. К сожалению, не справились. 

«Необольшевики» в современной России, утвер-

ждают, что мы живем в демократическом, право-

вом, социальном государстве, где у всех равные 

возможности, что возврат в лоно «мировой циви-

лизации» – это благо для всех. Несмотря на не-

приятие первых вторыми, мы обнаруживаем у них 

много общего – утопизм обещаний и сложности 

для «нецивилизованного большинства». Истори-

ческий опыт большевизма и большевиков напоми-

нает власть предержащим, что необходимо знать, 

чем живут граждане и своевременно разрешать 

противоречия. 
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ном движении крестьянства в Пензенской губернии. Рассматриваются основные факторы и причины, кото-

рые привели население к ведению действий насильственного характера. Особенное место в этой статье 

уделяется мотивам разных социальных групп в следовании террористической тактики. Также рассмотрено 
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В 1905 году произошло событие, которое в 

корне изменило политическую структуру Россий-

ской Империи и стало предвестником скорой ги-

бели монархии. Первая русская революция про-

возгласила парламентаризм и предоставила гаран-

тии на минимальные права для миллионов кресть-

ян и рабочих. Но такой либеральный жест со сто-

роны правительства не смог обезопасить страну от 

последующего социального взрыва. 

Кризис затронул широкий спектр проблем. Са-

мая основная из них – земельный вопрос, который 

не мог разрешиться уже практически 45 лет, со 

времен реформ Александра 2. К концу 19 века ро-

ждаемость увеличилась. По данным всеобщей пе-

реписи населения в 1987 году население составля-

ло 129 миллионов 142 тысячи человек. К 1909 го-

ду этот показатель увеличился до 160 миллионов 

95 тысяч человек, всего за одно десятилетие. [31] 

Этот факт еще более обострял земельный вопрос. 

К началу 20 века практически на 48% увеличилась 

численность крестьянства. В это время надел на 

душу в среднем по губерниям доходил до 2,1 де-

сятины, что на 35% меньше, чем в 1860 году, еще 

до отмены крепостного права [23]. Глубокую про-

пасть между слоями общества можно было на-

блюдать не только между дворянами и крестьяна-

ми, но и внутри деревень, где быстрыми темпами 

формировалось зажиточное крестьянство в сфере 

малого бизнеса на фоне бедного большинства. 

Выкупные платежи устанавливались вне зависи-

мости от имущественного и финансового положе-

ния и ущемляли крестьян в их «народных правах» 

на землю. Ситуация еще более усугубилась в 1898, 

1901 и 1906 годах, когда случились неурожаи. Все 

это приводило к обеднению, упадку хозяйств, и, 

конечно же, к недовольству жителей. 

 В Среднем Поволжье данные процессы усу-

гублялись тем обстоятельством, что около 30% 

населения были представителями мордвы, татар, 

чувашей, удмуртов, марийцев и других народно-

стей [25]. Эти и другие этносы еще не отошли 

окончательно от прежних верований, традиций и 

обрядов, что приводило к достаточному отличию 

этих групп населения от русского большинства. 

Это нередко приводило к недопониманию и от-

кровенной вражде не только между местным насе-

лением и администрацией, но и внутри крестьян-

ской общности. 

Правительство активно вмешивалось в жизнь 

местных народов как в культурном, так и в рели-

гиозном плане. От такого давления сильно страда-

ли иноверцы. А.И. Герцен описывал, что крестья-

не очень часто подвергаются телесным наказани-

ям и арестам за любую провинность: «Сажают в 

тюрьму, секут, заставляют платить требы, а глав-

ное... ищут какое-нибудь доказательство, что во-

тяки не оставили своих прежних обрядов.» [20] 

Чтобы искоренить остатки язычества в отдален-

ных уголках государства власти совместно с цер-

ковью принимали масштабные меры. К примеру, в 

целях упрочнения позиций православия в Повол-

жье, быстрыми темпами рос уровень духовного 

образования за счет строительства новых духов-

ных семинарий. В уездных училищах преподавали 

русский язык для того, чтобы представители дру-

гих этносов быстро обучались государственному 

языку. 

Все эти факторы приводят крестьянство к оп-

позиционному движению основанному, прежде 

всего, на аграрной тематике [24]. Естественно, от-

рицательное отношение крестьян выражается, в 

первую очередь, против землевладельцев, в кото-

рых мужики видят виновников обнищания дерев-

ни. Такие настроения активно подогревались слу-

хами и даже работой пропаганды революционных 

фракций. Слухи сильно влияют не малограмотное 

население губерний, и жители охотно верят запу-

щенным в массы фальшивым документам: «Госу-

дарь Император вследствие того, что все помещи-

ки против Его Величества в Заговоре повелел: всю 

землю от них отобрать и наделить ею крестьян и 

что раздел земли будет 15 августа сего года» [8]. 

Неурожай 1905-1906 годов подводил черту под 

вышеперечисленными проблемами. Этот катали-
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затор активировал мятежные порывы крестьян, у 

которых не было иного выбора, как требовать от 

власти имущих и помещиков земельных террито-

рий. Так по Пензенской губернии в 1905 году на-

считывается около 710 беспорядков по губернии 

со стороны крестьян, из которых 327 были на-

правлены на имения помещиков, а 63 экономии 

были полностью уничтожены [29]. 

На постепенную радикализацию общества на 

местах влияли отдельные известные представите-

ли оппозиции. К примеру, еще в период «хожде-

ний в народ» в Пензу отправляли многих ссыль-

ных революционных деятелей, таких как П. Зайч-

невского с 1869 по 1873 годы. Естественно, рево-

люционер и здесь вел свою работу и сформировал 

кружки революционной наклонности в городе, 

посетителями которых были гимназисты и семи-

наристы. Вскоре, некоторые члены кружка Зайч-

невского пополнили ряды другого кружка, органи-

зованного П.И. Войноральским. Войноральский 

тратил на пропаганду большие суммы, в том числе 

он своими средствами создал библиотеку, состоя-

щую из запрещенных в России изданий социали-

стической идеологии. Среди этой литературы бы-

ли сочинения Лассаля, журнал "Вперед", статьи 

Чернышевского, изданные за границей, "Азбука 

социальных наук" Берви-Флеровского и бланки 

для поддельных паспортов, необходимые молоде-

жи, идущей в народ. [2] Книги приходили из Мо-

сквы, из типографии И.Н. Мышкина, также суще-

ствующей на деньги Войноральского. 

На месте среди крестьян велась агитация в 

имении самого Войноральского в Городищенском 

уезде Пензенской губернии. В селе Степановке 

Войноральский планировал заложить опорный 

пункт деятельности своей фракции. На сходках 

участников кружка продвигалась идея всеобщей 

революции: «Есть три пути помощи народу. Один 

из них – повышение его общего образования. Но 

для просвещения народа в России нет необходи-

мых условий. Второй путь – развитие ассоциаций 

и мирная пропаганда кооперативного труда. Но 

это возможно только там, где существует полити-

ческая свобода и свобода печати, а у нас нет ни 

того, ни другого. Поэтому только третий путь 

приведет к цели – народная революция. Только 

она сможет изменить существующий государст-

венный порядок, ввести республиканский строй и 

общинное владение землей, справедливое распре-

деление всех средств по труду [2]. 

Дочь П.А. Столыпина М.П. Бок в своих воспо-

минаниях подтверждала политическую напряжен-

ность в Пензе: «Было известно, что Саратовская и 

Пензенская губернии самые передовые во всей 

России, и ко времени назначения моего отца на-

строение в Саратове было с явно левым уклоном. 

Когда возникали там беспорядки – губернские 

власти всегда покидали город, и всё переходило в 

руки младшего административного аппарата» [4]. 

Действия крестьян насильственного характера 

против местных чиновников, землевладельцев-

дворян, представителей силовых структур прояв-

лялись в таком виде терроризма как аграрный. Та-

кой вид террора подразумевает следующие дейст-

вия для достижения целей: экономический ущерб 

путем поджогов экономий, посевов, порубка леса, 

разрушение и захват имущества помещиков, угро-

зы вербального типа с целью запугивания и из-

биения, в крайнем случае – убийство. По опреде-

лению «Большой Советской энциклопедии» аг-

рарный террор должен был способствовать дейст-

виям эсерам и иным фракциям на большом гу-

бернском пространстве «в целях устранения и дез-

организации всех непосредственных представите-

лей и агентов современных господствующих клас-

сов» [5]. 

Предпосылки и раннюю форму аграрного тер-

рора мы можем видеть еще в последней четверти 

19 века. За последнее десятилетие 19 века в Пен-

зенской губернии произошло более 659 крестьян-

ских восстаний [1]. Многие из них сопровожда-

лись террористической деятельностью, и не толь-

ко в имущественном плане, но и убийствами. Так, 

в июне 1882 года крестьяне из сел Студенки и 

Мокрого Мичкаса убили одного из охранников 

имения Голициных и забрали себе сено. После 

введения войск беспорядки были пресечены, де-

вять лидеров арестованы [26]. Ситуация повтори-

лась ровно через два года, и снова из-за деления 

земли. Недовольные межеванием крестьяне обоих 

сел снова ворвались в имение Голициных. Был 

также убит караульный [27]. Часто, крестьяне про-

сто «вредили» из чувства мести: скашивали не со-

бранный урожай или вытаптывали посевы, что 

тоже отчасти является аграрным террором, так как 

причиняется вред имуществу владельца земли. В 

совокупности, такие виды нанесения вреда, мо-

дернизировались в общее пользования угодьями 

без разрешения хозяев и, в конечном итоге, пре-

вращалось в коллективный захват земель [3]. 

Несмотря на большую территорию охвата и 

частые массовые выступления крестьян, аграрный 

террор все же ближе к индивидуальному виду, чем 

к систематическому, так как отдельные группы 

мятежников преследовали цель «наказать» кон-

кретного человека, будь то помещик или государ-

ственный служащий. Так как ситуация по земель-

ному вопросу не разрешалась, народ в безвыход-

ном положении разъярился еще сильнее. Проис-

ходит 545 поджогов поместий, и это только в Пен-

зенской губернии [22]. 
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Рождение «аграрного террора» связано также и 

с деятельностью революционных партий и органи-

заций, которые косвенно и прямо старались кон-

тролировать стихийные акты. К примеру, партия 

эсеров, которая зазывала революционные группы 

на местах в свои ряды и рекомендовали «захваты-

вать и распахивать миром поля, пользоваться ор-

ганизованно казенными, удельными, помещичьи-

ми луговыми угодьями и, наконец, изгнать властей 

и овладеть землей» [32] Планировалось подгото-

вить крестьян к возможным контрдействиям вла-

стей и к применению силы, что должно было дать 

толчок к развитию сперва массового террора в де-

ревне, а потом уже и в городах. 

Еще в 1904 году эсеры-максималисты Е.И. Ло-

зинский и М.И. Соколов создают общество, в про-

грамме которого «аграрный террор» признается 

лучшим и самым действенным способом завоева-

ния доверия крестьянства. В их планах создание 

боевых дружин на селе и управление всеобщего 

крестьянского восстания, состоявшим из повсеме-

стных террористических актов против правитель-

ства. А в 1905 году в Пензу прибыл один из влия-

тельных деятелей партии Социалистов-

Революционеров, участник многих террористиче-

ских актов Б.В. Савинков, с целью подготовки но-

вых участников террористической волны. Его ви-

зит повлек за собой разрастание аграрного террора 

по губернии, до этого не применявшегося по при-

чине слабой организованности крестьян. По при-

бытии Савинков отмечал: «Я надеялся увидеть 

еще крестьян, которые предлагали свои услуги 

боевой организации. К несчастию, этих крестьян 

мне так и не удалось увидать, они были арестова-

ны по-своему, комитетскому, делу». [33] По ито-

гам 1905 года было создано более 60 крестьянских 

братств. Крестьянские боевые дружины достигали 

в числе до 30 человек [30]. 

Среди участников беспорядков и экспроприа-

ций были и лица, молодые люди, неблагонадеж-

ные для общества. В 1905 году в селе Любятине в 

Пензенском уезде были подожжены имения по-

мещиков. Подозреваемыми были 21-22 летние 

мужчины в агрессивном состоянии: «Крестьяне 

были в возбужденном настроении, много, особен-

но молодые рекруты, были пьяны, кричали: «Да 

здравствует свобода». «У одного из новобранцев 

В. Карпеева в руках была гармония». По рассказам 

очевидцев, во время пожара на усадьбе Эйнем 

можно было наблюдать толпу в несколько сотен 

человек. «Больше это все были парни да девки». 

Многих зачинщиков грабежей описывали таким 

образом: «совершенно молодые без усов и боро-

ды»; «красные рубахи и белые платки» либо «чер-

ные блузы, подпоясанные черным кушаком, чер-

ные фуражки с бархатным околышком», «черные 

пиджаки и поддевки», что представляет перед на-

ми молодых студентов [17]. Для молодежи такие 

мероприятия являлись возможностью повеселить-

ся, так как молодое поколение, заставшее Первую 

Русскую революцию, намного радикальнее отно-

силась к консервативному режиму монархии, по-

этому не имели авторитетов среди власти. 

 Молодые люди радикальных взглядов не виде-

ли иной возможности не только заявить о себе как 

о важной части общества, но и просто заниматься 

какой-либо деятельностью. Один из русских рево-

люционеров, публицист А.И. Фаресов, отмечал в 

своей статье «Настроение современной деревни» 

нигилистический настрой молодежи. На его во-

прос, куда идет толпа парней и девушек ему отве-

тили: «В грабиловку, барин…. Теперь гулящие 

дни. Все равно не работают на заводе. У нас ту-

тотка, около Барлаевской дачи, стеклянный завод 

у еврея» [36]. Это объясняет рост подобных акций 

аграрного и экономического террора в густонасе-

ленной местности во время общественного кризи-

са. Интересно, что в основном, задержанные ви-

новники беспорядков ранее уже были судимы или 

были под подозрением. Так Ф. Старостин, прохо-

дивший по делу о сожжении того же имения Са-

буровой, уже был неоднократно судим, и даже за 

убийство [9]. 

Помещики, желавшие сохранить свои владения 

нетронутыми, нанимали охрану, особенно из чис-

ла казаков, которые устанавливали «атмосферу 

казацкого террора». Это приводило крестьянство к 

необходимости отвечать на репрессии новыми по-

громами. Крестьяне ставили перед собой цели по 

ликвидации помещичьего класса. «Рассказывают, 

что крестьяне свои действия объясняют так: «Зем-

ля и хлеб наши, движимость ваша, постройки же 

нужны нам, и мы их принесем в жертву своим 

предкам, из которых вы пили кровь» [6]. Но, с 

первого взгляда, определенные цели не могли дос-

тигаться последовательно огромной массой лю-

дей, по большей степени, не образованной и не 

принимающей авторитеты, за исключением своих 

старост. Соответственно, наблюдался процесс 

хаотичного восстания отдельных деревень после 

определенного повода: произвол господ, угон ско-

та, побои и т.д. 

Одним из результативных мотиваторов к побу-

ждению крестьянских беспорядков, перерастаю-

щих в аграрный террор, являлось массовое рас-

пространение по селам революционных листков, 

напрямую призывающих к террористическим ме-

тодам борьбы с помещиками. [14] Такие «пригла-

шения» были интересны среди необразованной 

части населения и для крестьян из «группы рис-

ка». Среди крестьян работали агитаторы из партии 

Социалистов-революционеров, с целью перема-
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нить на свою сторону села, деревни и пролетариат. 

Полицейские в своих рапортах отмечали, что уже 

с 1902 года по городам и уездам распространялись 

листки и прокламации известного нам содержания 

[13]. По особой тактике, в сельской местности эсе-

ры акцентировали работу запрещенной литерату-

ры среди слоев населения, наиболее подвержен-

ных идеям революции, таких как крестьян с дарст-

венными наделами. За 1902 год, только по офици-

альным данным, в Пензенском, Мокшанском, 

Чембарском и в Нижнеломовском уездах было 

изъято не менее 240 прокламаций [10]. Стоит от-

дельно отметить Чембарский уезд, имеющий дур-

ную славу из-за мятежных настроений не только в 

самой Пензенской губернии, но и в соседних ре-

гионах. Именно оттуда даже рассылались «по поч-

те крестьянскому населению Саратовской губер-

нии многочисленные преступные издания и ано-

нимные письма» [11]. 

Агитаторы представляли из себя разношерст-

ную массу. Помимо рабочих и крестьян, выде-

ляющимися организаторскими качествами, при-

сутствовали также представители интеллигенции 

и даже священнослужители, многие из которых в 

то время были склонны не только к социальной 

революции, но к терроризму, в том числе эконо-

мического характера. Этот факт подтверждается в 

переписке жандармерии, касающейся митингов в 

Нижне-Ломовском уезде Пензенской губернии: 

«Руководили митингом неизвестное лицо из Пен-

зы, брат псаломщика с. Куваки, учитель Инсар-

ского уезда Беляков, священник села Кувака Це-

лебровский и его псаломщик Беляков. Они призы-

вали грабить имение Воейково, купечество и тор-

говые заведения, разобрать несколько звеньев на 

железной дороге и призвать железнодорожников 

начать забастовку» [19]. 

Сперва, крестьяне старались не проявляли ин-

терес к листовкам. Но уже к началу Первой рус-

ской революции, в нескольких потенциально не-

спокойных уездах «Крестьяне с жадностью читали 

прокламации и присутствие их упорно скрывали 

от полиции» [12]. Угроза народного бунта не вы-

являлась только потому, что подверженных рево-

люционным идеям крестьян было не так много. 

Революционеры старались не просто удержать ди-

намику реализации прокламаций, но и обновлять 

их содержание на актуальные темы. Очень удачно 

для них началась война с Японией, что и было ис-

пользовано в новых листовках. Риторику антиво-

енных действий революционеры усиливали и без 

этого тяжелой долей крестьянства, которое было 

«страшно настроено против войны».[34] По моему 

мнению, наступившая война стала наиважнейшим 

катализатором террористической деятельности 

среди крестьян, так как капитуляция перед врагом 

не только обрушила авторитет монарха, но и до-

пустила разрастание анархии среди населения. 

Но как народ верил в слухи без веских доказа-

тельств, так с осторожностью относился к агита-

торам революционных организаций и партий, та-

ких как партия Социалистов-Революционеров. 

Именно малограмотность в различных сферах 

жизни общества не давали революционерам воз-

можности успешно вести свою работу в городах, 

селах и предприятиях. «Все, кажется, благоприят-

ствовало моей пропаганде – страшная нужда, бед-

ность и крупные аграрии, эксплуатировавшие на-

селение. Несмотря на все это, народ был глух к 

моей пропаганде…» [21]. К тому же, агитаторы 

часто оказывались задержаны полицией по навод-

ке местных, которые находили таких ораторов 

опасными для общества и царя – батюшки. Мно-

гие крестьяне боялись, что в скором времени при 

разбирательствах затронут и тех, кто не сообщил 

об агитаторе. 

Теоретический вклад в революцию агитаторов 

не воспринимался крестьянами. Эта неудача под-

била последующие партии перейти к более реши-

тельным действиям в виде террора, как наглядное 

пособие разрушающее авторитет и силу прави-

тельства. Обычный народ все еще имел огромный 

потенциал для реализации идей революции. Вла-

сти старались мирными путями договориться с 

крестьянством. Созданные землеустроительные 

комиссии, распределявшие земли помещиков, кто 

решил продать свои имения, между крестьянами 

по низким ценам, в 1906 году ликвидировало 34 

имения площадью до 29499 десятин [7]. Но, после 

нескончаемых выкупных, еще со времен отмены 

крепостного права, и после репрессий со стороны 

властей, крестьяне, к тому же не имевшие доста-

точно средств, не охотно приобретали земли. Кре-

стьяне были также не довольны и закрытием вин-

ных лавок в местах подверженным революцион-

ному движению, с целью обезопасить районы от 

возможных беспорядков. Соответственно, кресть-

янские выступления неминуемо усиливались и 

множились. 

Ситуации на местах, например, в Пензенской 

губернии, отличалась от той, которая доходила до 

столицы, так как местные власти старались скрыть 

внутренние проблемы и полагались на «успокое-

ние» деревни естественным путем. Таким образом 

властями был упущен момент, и революционное 

движение усиливалось. Эсеры придерживались 

определенной тактике, суть которой в «выжива-

нии» помещиков поджогами и погромами. Ф.И. 

Кошко, Пензенский губернатор, хорошо изучив-

ший революционеров писал, что террористы на-

деялись при этом сохранить имущество для того, 

чтобы помещик «С отчаяния продать крестьян-
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скому банку землю за бесценок, которая, конечно, 

последним будет якобы продана мужикам, но Го-

сударственная Дума освободит покупщиков от 

платежей и земля, в конце концов, достанется да-

ром» [28]. 

Единственным способом, которым правитель-

ство могло пользоваться успешно, оставались вой-

ска. Ближе к концу 1905 года они активно учувст-

вуют в подавлении беспорядков в губерниях 

Среднего Поволжья [15]. Формируются специаль-

ные летучие отряды для быстрого реагирования на 

мятежи, обладающие высокой степенью мобиль-

ности. Но частое использование данных формиро-

ваний исключало фактор мобильности. Помещики 

сами спонсировали содержание правительствен-

ных отрядов, причем доходило до 85% личного 

состава, содержащихся на средства землевладель-

цев в конце 1905 года. Но все равно, даже при 

бдительном охранении беспорядки проходили с 

завидной регулярностью. Приведем пример ра-

порта пензенскому губернатору С.А. Хвостову от 

исправника в Чембаре Зарина, который только 2 

ноября 1905 года подавил 1 восстание в Чембар-

ском уезде и еще два в Сердобском [16]. 

Принятые меры способствовали сокращению 

числа столкновений в губернии до 63 случаев в 

конце 1905 года [30]. Благодаря либерализации 

политического курсе в Империи, в начале 1906 

года беспорядки уменьшаются. Появляется шанс 

решить аграрный вопрос помощью Первой Госу-

дарственной думы. Беспорядки сходят на «нет» и 

потому, что «…все помещичьи усадьбы уже унич-

тожены» [38]. Несомненно, что аграрный террор 

давал возможность консолидировать все револю-

ционные силы, действующие в то время в Пензен-

ской губернии и во всей Российской Империи. Это 

должно было «давать толчок к проявлениям мас-

совой борьбы, возбуждать революционное на-

строение в массах» [37]. 

 Аграрный террор сформировался на факторах 

психологически тяжелого состояния крестьянства, 

на крайней нужде народа. Также свою роль сыгра-

ли агитаторы и мотивационные прокламации, со-

вершаемые эсерами и анархистами террористиче-

ские акты в городах и деревнях – все это запуска-

ло цепную реакцию и вливало новые силы в бун-

тующее население. Но стихийное движение оказа-

лось неспособным к планомерному отвоеванию 

позиций у все еще сильного правительства. Эсеры 

оказались не в силах удержать массу людей от со-

блазна погромов и вседозволенности. На Первом 

партийном съезде с 29 Декабря 1905 по 4 Января 

1906 года в Финляндии эсеры приняли следую-

щую сторону относительно аграрного террора: 

«Взгляд комиссии на аграрный и фабричный тер-

рор вполне определенно отрицательный… Аграр-

ный террор — в лучшем случае – вынуждает лишь 

частичные уступки, а политика частичных завое-

ваний не есть политика нашей партии» [35]. Это 

решение полностью исключило такой вид террора 

как доминирующего в политической борьбе. 
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PHENOMENON OF THE RURAL TERROR IN THE PEASANT’S MOVEMENT  

IN THE SECOND HALF OF THE 19TH – THE BEGINNING OF THE 20TH  

CENTURIES (IN THE CONTEXT OF PENZA REGION) 

 

Abstract: in this article the rural terror is regarded as a method and as a tool in the revolutionary movement of 

the peasants in Penza Region. The article considers the main factors and reasons that led the population to violent 

actions. A special attention is given to the motives of different social groups, which made people follow the terror-

istic tactics. The influence of the radical revolutionary societies and parties, as well as independent leaders, onto the 

masses is discussed which resulted in social and political crisis. 
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ВАЛЕНТНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАКА 

 

Aннотация: в данной статье исследуется такая характеристика языкового знака как валентность и его 

комбинаторная способность и закономерность сочетания с другими лингвистическими знаками. Делается 

попытка систематизации теорий валентности и видов валентности, существующими в лингвистике, а также 

выявления его валентных характеристик на разных уровнях языка. 

Kлючевые слова: валентность, лингвистический знак, денотат, референциальная ситуация, 

комбинаторность 

 

В лингвистической науке понятие валентности 

единиц языка подразумевает анализ языка как 

динамичной системы, характеризующейся 

постоянной связью и взаимозависимостью его 

единиц. Проблема валентноcти языкового знака 

или теория валентности единиц языка и речи 

занимает центральное место в лингвистике. 

Валентность или способность слова сочетаться с 

другими словами, сближает содержание термина с 

понятием сочетаемости. Одни лингвисты 

рассматривают валентность как потенцию, а 

сочетаемость – как реализацию этой потенции. 

Другие исследователи определяют  валентность 

как конкретную реализацию потенциальной 

сочетаемости слов, то есть, сочетаемость 

понимается как совокупность синтагматических 

потенций слова [7, c. 13]. 

Считается, что впервые термин «валентность» в 

лингвистику ввел Л. Теньер, понимая под ним ко-

личественную способность глагола притягивать к 

себе актанты и сирконстанты. Согласно Л. Тенье-

ру: «Глагол выражает процесс, а актанты – это ли-

ца или предметы, в той или иной степени участ-

вующие в процессе. Глаголы обладают разным 

числом актантов, более того, один и тот же глагол 

не всегда имеет одинаковое число актантов. Су-

ществуют глаголы без актантов, глаголы c одним, 

с двумя или тремя актантами, которые еще назы-

ваются безвалентными (авалентными, более из-

вестные как безличные глаголы), моновалентны-

ми, дивалентными (бивалентными) и тривалент-

ными глаголами [9]. 

Со временем функции термина валентности 

расширились, и теперь исследователи этого явле-

ния полагают, что валентные свойства присущи 

широкому кругу морфологических единиц. Одна-

ко, принимая во внимание подчинительный харак-

тер связи в таких типах сочетаний между частями 

речи, следует помнить, что ведущая роль остается 

за управляющими частями речи (существительное, 

глагол), в то время как наречия, предлоги, прила-

гательные рассматриваются как вспомогательные 

или  управляемые. 

В некоторых языках, а именно во французском 

и английском, примеры из которых мы приведем в 

нашей статье, актанты иногда получают настолько 

большую автономию, что почти выходят за преде-

лы глагольного узла и оказываются связанными с 

ним уже не собственно структурной синтаксиче-

ской, а лишь косвенной семантической связью. 

Подобная автономия имеет общие черты с косвен-

ной (ассоциативной или выводимой) анафорой, 

основная характеристика которой состоит в том, 

что антецедент активирует не только свое непо-

средственное означаемое, но и целый набор свя-

занных с ним концептов  или референтов. В даль-

нейшем говорящий может их использовать, отда-

вая предпочтение им, а не аналогичным, но не ак-

тивированным концептам или референтам. Про-

иллюстрируем это на примерах: 

[1] – Vous avez le programme du congrès? (У вас 

есть программа конгресса?) 

[2] – Oui. (Да.) 

[3]- Qu’est-ce qu’il y a demain? (Что будет зав-

тра?) 

[12, c. 43]. 

В этом диалоге референт demain(завтра) лишь 

косвенно связан с антецедентом congrès(конгресс). 

В диалоге на английском языке тоже встречает-

ся данный вид анафоры: 

[1] – I’m afraid my team didn’t win. (Боюсь, что 

моя команда проиграла.) 

[2] – Sorry? (Простите?) 

[3] – The football results. (Результаты футболь-

ного матча.) 

[13, c. 139]. 

В данном диалоге анафорическое употребление 

словосочетания  football results (результаты фут-

больного матча) ассоциативно связано с антеце-

дентом: team didn’t win (команда проиграла). 
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Как видно из приведенных примеров, косвен-

ная или ассоциативная анафора, указывает на то, 

что данный термин ориентирован на аналитиче-

ский подход к языку, на структурное описание 

отношений между элементами текста и на процес-

сы понимания текста говорящим. 

Многие лингвисты, занимающиеся теорией  ва-

лентности лингвистического знака, трактуют это 

понятие по-разному. 

Р.К. Гарипов под валентностью знака понимает 

способность к синтагматической связи со знаками, 

в результате которой под влиянием текстового ок-

ружения происходит частичное или полное изме-

нение  категориального статуса взаимодействую-

щих единиц [2, c. 11]. 

Готлоб  Фреге под «знаком» понимал любое 

обозначение, выступающее в роли имени собст-

венного, значением которого является определен-

ный предмет, но не понятие и не отношение.  По 

его мнению, в идеальной знаковой системе всяко-

му выражению должен соответствовать только 

один определенный смысл; однако редко бывает 

так, чтобы слово всегда имело один и тот же 

смысл в разных контекстах. Г. Фреге полагал, что 

обозначение одного предмета может состоять 

также из нескольких слов или иных знаков. Пра-

вильная связь между знаком, его смыслом и зна-

чением должна быть такой, чтобы знаку соответ-

ствовал определенный смысл, которому в свою 

очередь соответствует  определенное значение, в 

то время как одному значению (одному предмету) 

соответствует не только один знак. Один и тот же 

смысл выражается по-разному не только в разных 

языках, но и в одном и том же языке [10]. 

Р.Г. Пиотровский [8, с. 46] выделял три вида 

валентностей языковых знаков: 

1.Смысловые валентности (лексические и грам-

матические), дающие прогноз сочетаемости десиг-

натов и денотатов данного знака с означаемыми тех 

языковых единиц, которые потенциально с доста-

точно большой вероятностью вступают с ним в ре-

чевое взаимодействие. 

2. Формальные валентности, предсказывающие 

сочетаемость данной буквы/слова или цепочки 

букв/звуков с определенными графическими/ зву-

ковыми элементами внутри одной словоформы, а 

также указывающие на возможную сочетаемость 

букв (звуков) или их цепочек одной словоформы с 

графемно-фонемными элементами другой слово-

формы. 

3. Ситуативные валентности, отражающие при-

вычные сочетаемости означаемого языкового зна-

ка с подъязыком, с функциональным стилем, а 

также с ситуациями, для описания которых этот 

знак обычно используется. Валентностный про-

гноз на экстралингвистическую ситуацию обычно 

заложен в коннотативных значениях, имеющих 

узуально- нормативный характер и оценках озна-

чаемого. Особым видом ситуативной валентности  

является прагматика знака, представляющая собой 

его сочетаемость с интересами и оценками отпра-

вителя или получателя сообщения. Прагматика 

знака может стать определяющим критерием при 

выборе того или иного слова или словосочетания 

из ряда языковых знаков, использующихся для 

обозначения данного референта. Каждый раз при 

упоминании референта говорящий осуществляет 

процесс референциального выбора из репертуара 

формальных средств. Иными словами, во время 

процесса говорящий должен гарантировать, что 

адресат будет в состоянии установить тождество 

упоминаемых референтов, в противном случае 

говорящий терпит «коммуникативное фиаско». 

А.А. Залевская, предлагает изучать предикате-

му (носитель минимального смысла, состоящий из 

темы и ремы) в частности на языковом уровне с 

учетом семантики и тематики того или иного ин-

формативного блока с целью проявления призна-

ков текстовой валентности [5]. Положение ее тео-

рии о необходимости обращения к экстралингвис-

тической информации, дополняющей содержание 

текста для полного его осмысления, находит под-

тверждение в работах В.В. Виноградова, обратив-

шего внимание на нечеткость и расплывчатость 

семантических характеристик и на частое  их 

смещение [3, с. 5]. Так, например словосочетание 

«садиться в тюрьму» употребляется в значении 

«лишаться свободы», а не с глаголом, имеющим 

значение: принимать сидячее положение или за-

нимать место для сидения. 

С этим положением соотносится концепция К. 

Кожевниковой, которая понимает под текстом 

«линейно строящуюся речь (в чем заключается его 

процессуальность), как высшее коммуникативное 

целое» [6, с. 51]. Исходя из этого, автор рассмат-

ривает связность как отражаемое, передаваемое 

или создаваемое речью наличие общего в двух или 

более фактах, явлениях и как  отражаемое, переда-

ваемое речью объединение фактов, явлений в одно 

замкнутое в смысловом отношении целое. 

Рассмотрим это на следующем примере: 

[1] – Ton père n’a pas refusé? (Твой отец не от-

казал?) 

[2] – Pas du tout, au contraire. (Вовсе нет, на-

оборот). 

[3] – Qu’est-ce qu’il a dit? (Что он сказал?) 

[4] – Eh, bien, il a dit qu’il trouvait mon idée tout à 

fait valable. [14, c. 49]. 

Связности реплик диалога также способствует 

анафора в репликах 1, 3, 4: ton père- il, il, il. 
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В английском диалоге явление текстовой ва-

лентности можно проиллюстрировать следующим 

образом: 

[1] – Did you see the Lazio game last night? (Вы 

видели вчера игру Лацио?) 

[2] – Yes, I did. Wasn’t it a great match? (Да, я 

видел. Это был великий матч. 

[3] – So, you like football? (Значит, вам нравится 

футбол?) 

[4] – I love it. My father was a professional foot-

baller. (Я люблю его. Mой отец был профессио-

нальным футболистом.) [15]. 

Lazio («Лацио» – название футбольной коман-

ды) – game (игра) – match (матч) – football (фут-

бол) – footballer (футболист) – Leeds («Лидз» – на-

звание футбольной команды) и анафора в репли-

ках 1-2: the Lazio game – it, в репликах 3-4: football 

– it.  

Очень часто в речи валентность проявляется в 

условиях контекста. Как правило, слово в речи, 

употребляется только в одном из возможных для 

него значений, и указания, которые исходят из 

контекста (лексического, синтаксического или 

комбинированного), позволяют понять, в каком 

именно контексте его следует рассматривать. Если 

одновременно реализуется не один вариант, а 

большее число вариантов, то и в этом случае 

необходима ориентация на контекстуальные  

указания, поскольку все возможные варианты 

реализуются сравнительно редко. 

В.И. Шаховский ввел понятие эмотивной 

валентности, как варианта семантической 

валентности. При помощи эмотивной валентности 

он объясняет появление в различных языках 

странных и неожиданных словосочетаний: в 

русском языке – «тоска зеленая», в английском 

языке «nut – doctor» (дословно доктор – орех) в 

значении «психиатр», во французском языке – 

“rire jaune”м (дословно смеяться желтым) в 

значении «принужденно смеяться». Наряду с 

другими потенциальными характеристиками 

языковой единицы он считал эмотивную 

валентность важнейшим компонентом системы, 

формирующим общее поле номинационного 

потенциала слова и словосочетания [11]. 

Многочисленные виды валентностей для 

удобства представим в виде таблицы: 

Вид валентности лингвист 

смысловая, формальная, ситуативная Р.Г.Пиотровский 

текстовая А.А. Залевская 

обязательная/ факультативная Л. Теньер 

семантическая Ю.Д. Апресян 

эмотивная В.И. Шаховский 
 

Точки зрения лингвистов относительно валент-

ностного потенциала любого лингвистического 

знака различаются, но большинство из них прояв-

ляют солидарность в том, что в большей степени, 

валентностный потенциал характерен для глагола. 

Такой же точки зрения придерживается лин-

гвист Ю.Д. Апресян, полагающий, что ведущая 

роль остается за управляющими частями речи 

(существительным и глаголом), исходя из этого 

положения, анализ валентности знака, соответст-

венно, должен двигаться в направлении от актанта 

к распространителю. Согласно этой теории, мо-

дель управления слова затрагивает состав валент-

ностей слова, определяемый  анализом обозначае-

мой им ситуации. Проиллюстрировать это поло-

жение можно на примере глагола «расти», кото-

рый имеет одну валентность (что-то растет), на-

пример: береза растет. Глагол «смотреть» имеет 

две валентности (кто-то на кого-то смотрит), на-

пример: ученик смотрит на учителя или же (кто-то 

на что-то смотрит), например: ученик смотрит на 

доску. Глагол «продавать» имеет три валентности 

(кто-то что-то кому-то продает), например: он 

продает машину своему знакомому, или же «кто-

то что-то где-то продает», например: она продает 

помидоры на рынке. 

И во французском, и в английском языках на-

блюдается аналогичная ситуация: глаголы выра-

щивать, растить (что-либо) – “grandir quelque 

chose”/“grow something” – имеют по одной валент-

ности,  глаголы смотреть (на что-либо) – “regarder 

quelque chose, quelqu’un”/“look at somebody, some-

thing” – двухвалентные, а глаголы  продавать (что-

то кому-то или где-то) – “vendre quelque chose à 

quelqu’un / quelque part”/ “to sell something to 

somebody/ somewhere“ имеют по три-четыре ва-

лентности. Наибольшее количество валентностей 

предиката в большинстве случаев не превышает 

трех-четырех, в зависимости от языка. В русском 

языке, имеющем синтетический строй, встречают-

ся глаголы, имеющие пять – шесть  валентностей, 

в то время как во французском и английском язы-

ках, в связи с абстрактным характером организа-

ции лексического строя, глаголы, имеющие пять 

валентностей, почти не встречаются. 

Ю.Д. Апресян также  предлагает установить 

число и состав валентностей с целью  упорядочи-

вания лексических единиц и определения типич-

ных синтаксических функций словоформ, которые 
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реализуются благодаря этим валентностям. При 

изменении порядка реализации валентностей мо-

гут происходить не только изменения в актуаль-

ном членении, но и некоторые семантические из-

менения, так как управление слова построено на 

синкретизме при выражении валентностей (со-

вмещение признаков разных членов предложения 

в пределах одной словоформы). В.К. Журавлев 

писал о необходимости различения «нейтрализа-

ции единиц плана выражения (например, падеж-

ный синкретизм) и нейтрализации единиц плана 

содержания (совпадения значения различных 

форм в определенном контексте) [4]. 

При изучении валентностного потенциала 

управляющего слова важно  учитывать сочетае-

мость главного слова с другими словами по дан-

ной валентности: обычно каждая валентность реа-

лизуется словами с определенными свойствами и 

не реализуется словами, не имеющими этих 

свойств. Речь идет о семантических ограничениях 

на сочетаемость слова. 

Также при анализе вида управления важно изу-

чить морфологический способ реализации валент-

ности и все возможные морфологические способы 

выражения каждой валентности: у одних слов с 

разными способами выражения данной валентно-

сти не связывается никаких семантических разли-

чий: пахать землю трактором (пахать землю на 

тракторе) / défricher la terre par tracteur (avec 

tracteur)/to turn up the soil by tractor (on a tractor), у 

других слов с различными формами выражения 

данной валентности связываются семантические 

различия (играть на гитаре/jouer de la guitarе/ to 

play the guitar). 

Очень часто устранение даже одной валентно-

сти меняет лексическое значение слова, хотя 

имеющиеся у слова валентности могут сильно от-

личаться друг от друга по степени обязательности 

– факультативности реализации в тексте. Валент-

ность с любым содержанием может быть синтак-

сически обязательной для одних слов и факульта-

тивной для других.  

Особого внимания требует явление  расщепле-

ния валентностей: на семантическом уровне син-

таксические структуры значительно различаются, 

так в примере «давать кому- либо книгу»  имеется 

три семантические валентности (субъект- объект- 

получатель), а в примере «гладить кому - либо го-

лову» имеется всего лишь две валентности (субъ-

ект и объект). Во французском  и английском язы-

ках  глагол «давать» имеет три валентности: 

donner un livre à quelqu’un/ to give a book to some-

body, а глагол «гладить »  обладает лишь двумя 

валентностями: caresser la tête/ to stroke head. Рас-

щеплению могут подвергаться любые семантиче-

ские валентности, но обычно такое происходит с 

валентностями субъекта, объекта и содержания. 

В заключение, хотелось бы еще раз остано-

виться на способе определения валентности на 

основе дистрибуционных, трансформационных, 

категориальных и лексических свойств которыми 

обладает языковой знак. Являясь  в первую оче-

редь инструментом передачи информации, и толь-

ко потом средством хранения информации,  язык 

обладает важной коммуникативной функцией, та-

кой же важной, как и его описательно-

классификационные возможности. 

Исходя из всего вышесказанного, мы делаем 

вывод, что языковой знак должен обладать сред-

ствами, представляющими собой заложенные в 

языковом знаке прогнозы на его предпочтитель-

ную сочетаемость с другими знаками, или их со-

вокупностями в речи и большое значение имеет 

использование этого знака в различных контекстах 

в зависимости от условий общения. Такими сред-

ствами или прогнозами являются, в первую оче-

редь, его валентности. Они позволяют использо-

вать языковой знак для построения высказывания, 

а тщательный валентностный анализ хорошо ком-

бинируется с многими другими методиками: с ди-

стрибутивным методом, методом компонентного 

анализа, со статистической обработкой материала 

и очень хорошо поддается формализации. Все эти 

методы могут быть использованы для лингвисти-

ческого анализа при определении валентностного 

потенциала лингвистического знака и прогнозов 

на его сочетаемость с другими лингвистическими 

знаками. 
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VALENCY POTENTIAL OF LINGUISTIC SIGN 

 

Abstract: this article examines such characteristic of the linguistic sign as the valency and its combinatorial ca-

pacity and regularity of its combination with other linguistic signs. An attempt of systematization of the theories of 

valency and kinds of valency existing in linguistics is made, and its valency characteristics at different levels of 

language are identified. 
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