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ПЕДАГОГИКА 

УДК 37.013:39 (045) 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ: 
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫМА  

ЗАКИРЬЯНОВА Ирина Аксановна  
кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры иностранных языков 

ФГБВОУ ВО «Черноморское высшее военно-морское  
ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова»  

г. Севастополь, Россия 

В процессе многовекового совместного проживания и взаимного сотрудничества различные этносы вы-
рабатывают социокультурные ценности, которые являются ментальной совместимостью этнических 
общностей. Целью данной статьи является рассмотрение крымского региона как реальной социокуль-
турной платформы, благоприятной для выполнения социального заказа – обращение молодежи к глубин-
ным основаниям этнокультуры. В заключении отмечено, что освоение этнокультуры в образователь-
ном пространстве не должно мыслиться как предметное дополнение к содержанию образования.  
Ключевые слова: Крым; культура исторической памяти; этнокультура; укрепление единства наро-
дов России; этнокультурное образование.  

ведение. Специфика сложившейся в
Крымском регионе социокультурной ре-

альности, а именно: целостное поликультур-
ное пространство с его этносоциокультур-
ным разнообразием – открывает путь к 
осмыслению и переосмыслению роли куль-
турного наследия народов Крыма, его роли в 
воспитании молодежи, о котором в послед-
ние годы было забыто, более того – воспита-
ние было выжжено каленым железом из си-
стемы образования. Актуальность обраще-
ния к данной проблеме обусловлена необхо-
димостью возвращать людей к их корням, 
поскольку человеческое в человеке воспиты-
вается через приобщение к своим корням, 
через соприкосновение к истории своего 
народа, его культуре и традициям. Плано-
мерное наступление со стороны Запада на 
наши традиционные ценности – это противо-
стояние двух миров, идеологий, менталите-
тов. Цель данной статьи – проанализировать 
крымский регион как социокультурную 
платформу, благоприятную для выполнения 
социального заказа – обращение молодежи к 
глубинным основаниям этнокультуры.  

Материалы и методы. О значимой роли 
этнокультуры в контексте поликультурного 

пространства Крыма свидетельствуют госу-
дарственные и региональные документы [2; 3]. 
Проблема о существенной роли этнокультур-
ного наследия, передаваемого от предшеству-
ющих поколений новым поколениям, является 
предметом изучения таких исследователей, 
как: E.A.Коваль, С.Г. Ушкин, Н.В. Жадунова 
(2020) [5], O.Г. Беломоева, Н.П. Ледовских 
(2019) [1], M.A. Елдин, E.В. Мочалов (2020) 
[4], A.В. Мартыненко (2020) [6] и многие 
другие. В своей работе мы применяли такие 
общетеоретические методы исследования, 
как: анализ источников по проблеме, обоб-
щение результатов анализа с целью понима-
ния воспитательных возможностей этно-
культуры.  

Результаты. В процессе многовекового 
совместного проживания и взаимного со-
трудничества крымские этносы выработали 
такие социокультурные ценности, как мен-
тальная совместимость различных этниче-
ских общностей, мирное сосуществование 
этносов и конфессий, осознание того, что 
разнообразие – это реальность жизни. А 
умение понимать, доверять и помогать друг 
другу, ценить общение и сотрудничество – 
это смысл жизни людей, живущих в услови-

В 
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ях поликультурного пространства Крыма. 
Этнокультуру народов Крыма формирует не 
только экология, но и история. Именно об-
щая история объединяет все этнические 
группы в единый народ. В этом плане социо-
культурное пространство Крыма помогает 
определить смысл исторической памяти.  

В современном мире вопросы значимых 
жизненных ценностей – гражданственности 
и патриотизма, духовности и нравственно-
сти, уважения – являются стратегическими 
приоритетами общественного развития. Это 
основа единения, гармонизации российского 
общества, сохранения его самобытности и 
культурного своеобразия в человеческом со-
обществе.  

Развитие аксиологического потенциала 
личности молодого человека становится 
насущной проблемой современного образо-
вания [8]. Мы не можем игнорировать тот 
факт, что жизнь внутренняя гораздо важнее 
внешней. Наша этнокультурная идентич-
ность – это личностный стержень каждого че-
ловека, и базируется она на исторической па-
мяти, которая сейчас становится неким объ-
единяющим центром для людей разной наци-
ональной и религиозной принадлежности. 
Разрушение нашей исторической памяти – 
этим долгие годы занимается Запад – чрева-
то не только разрушением нашего нацио-
нального Я, но и уничтожением всего наше-
го общества. И осуществляется это путем 
девальвации норм и ценностей на уровне по-
вседневной жизненной практики, путем 
подмены ценностей, путем коррекции созна-
ния для того, чтобы подорвать среди моло-
дежи ценности патриотизма, поставить под 
сомнение такие жизненные смыслы, как лю-
бовь, отношение к родителям, детям, к исто-
рии семьи и своей страны, в конечном счете, 
обесценить саму человеческую жизнь. По-
этому обращение к глубинным, фундамен-
тальным основаниям человеческой культу-
ры, стержневым жизненным смыслам, за-
крепленным в этнокультуре, как никогда ак-
туально в наши непростые времена.  

В наследии единого исторического про-
шлого заложен огромный позитивный опыт 
сотрудничества и дружбы народов Крыма. 
Несмотря на этнокультурное и конфессио-
нальное разнообразие в Крыму сложилась 
единая региональная культура, ядром кото-

рой выступают базисные ценности каждого 
народа – традиции, обычаи, обряды, вклю-
чающие в себя весь комплекс обладающих 
какой-либо ценностью норм поведения, 
форм сознания и человеческого общения. 
Они характеризуют степень зависимости со-
временного поколения от прошлого, при-
верженность к нему [7].  

Главное, что объединяет народные тради-
ции, обычаи и обряды, так это то, что в них 
заложены потенциальные возможности, ко-
торые ориентированы на созидание, а не 
разрушение Крымский регион вполне можно 
рассматривать как реальную социокультур-
ную платформу, благоприятную для выпол-
нения социального заказа – возвращение 
людей к их корням через обращение к глу-
бинным основаниям этнокультуры всех 
проживающих в Крыму народов. Решающую 
роль в этом направлении играет этнокуль-
турное образование, по сути своей являюще-
еся связующим звеном между разными по-
колениями. Развитие системы этнокультур-
ного образования является неотъемлемой 
частью общей стратегии культурного разви-
тия. Принятие идеи этнокультурного образо-
вания на уровне Крымского региона означа-
ет создание на территории области системы 
обучения и воспитания.  

Системное решение проблемы духовно-
нравственного воспитания, сохранения куль-
турного разнообразия нашей страны и, одно-
временно, формирования идентичности нации, 
укрепления единства Российского государства 
не представляется возможным без учета спе-
цифики полиэтничного Крымского региона. 
Освоение этнокультуры в образовательном 
пространстве не должно мыслиться как пред-
метное дополнение к содержанию образова-
ния, не обязательно как учебный предмет.  

Заключение. На основе освоения этно-
культуры происходит: понимание человеком 
себя как части своего народа; утверждение 
уважительного отношения как к своей вере, 
культуре и языку, так и вере, культуре и 
языку других этносов, чтобы национальный 
шарм ни в коем случае не стал мерзкой при-
чиной для межнационального раздора; со-
хранение менталитета народа, его уникаль-
ной культуры, языка как важнейшего показа-
теля принадлежности человека к определен-
ной этнокультурной общности; осознание 
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человеком того, что мир и благополучие – 
как в регионе, так и в стране, – зависят от 
гармоничного межэтнического общения, от 
взаимопонимания, взаимоуважения и взаи-
мопринятия представителей разных этносов. 
Их цель – исчезновение России, и никто из 

них уже не собирается это скрывать. Освое-
ние этнокультуры – это дорога к самому се-
бе, это возможность не потерять себя. Пото-
му, что этнокультура – намного шире и 
глубже, нежели то, что дано в энциклопеди-
ях и словарях.  
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В настоящее время личность Петра Аркадьевича Столыпина приобретает все большую извест-
ность. Об этой исторической личности издано множество книг и статей. Изучение его личности, 
политических взглядов продолжается и до сих пор. В статье представлен обзор научно-
исследовательской, исторической литературы о государственной деятельности Петра Аркадьеви-
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толыпин Петр Аркадьевич (1862-1911 гг.) 

– российский государственный деятель,

министр внутренних дел, председатель Со-

вета Министров, в период работы которого в 

России была проведена масштабная, аграр-

ная реформа. 

После смерти П.А. Столыпина, начинают 

издаваться первые научные работы, связан-

ные с его деятельностью. В 1911 г. появляет-

ся издание под редакцией Е.В. Варпахов-

ской, в котором объединена информация об 

основных жизненных событиях и деятельно-

сти Столыпина. За основу взята информация 

из печати, которая публиковалась на протя-

жении трех лет. 

В научных трудах П.С. Кабытова рас-

сматривается развитие личности Столыпина. 

Акцент делается на период, когда П.А. Сто-

лыпина был на посту Министра внутренних 

дел и председателя Совета Министров Рос-

сийской империи. 

В научной публикации В.Ф. Терехова ин-

формация собрана с точки зрения современ-

ников личности П.А. Столыпина. Автор 

расширил сведения об индивидуальных осо-

бенностях, профессиональных качествах, 

«роли П.А. Столыпина в подготовке и реали-

зации системных преобразований России 

начала XX в. [6, с. 44]. 

В монографии историка А.Я. Авреха дается 

С 
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анализ деятельности П.А. Столыпина на посту 

председателя правительства. Исследователь 

делает вывод, что «вся его деятельность – это 

органичное сочетание трагедии и элементов 

фарса, придворных интриг и … высокой поли-

тики [1, с. 93].  

В.В. Ахтямов считает, что Столыпин вы-

ступал в роли политика, который в дискус-

сии с депутатами Государственной Думы и 

членами Государственного Совета четко и 

ясно обозначил политику правительства,  

разъясняя ее замысел. 

Реформирование судебной системы в пе-

риод деятельности Столыпина также было 

затронуто исследователями.  

В своей работе А. Изгоев отмечает, что 

«правительство, которое руководствовалось 

существующим законодательством, не справ-

лялось с валом убийств, грабежей, революци-

онных террористических атак» [3, с. 18]. 

Так, П.Н. Зырянов подробно рассматрива-

ет указ о военно-полевых судах, который 

был принят в 1906 г. По данному документу, 

в суде состояли «строевые офицеры, и рас-

сматривали дела» [2, с. 71]. За двое суток де-

ло должны были завершить, затем выноси-

лось распоряжение и приговор исполняли в 

течение одних суток. 

«Закон о военно-полевых судах» существо-

вал не продолжительное время, около 8 меся-

цев. Это связано с тем, что Государственная 

Дума первого созыва была распущена, и Совет 

Министров принял решение не представлять 

данное постановление для утверждения. 

Столыпин подвергся критике за решение 

о введении Указа. 

П.А. Пожигайло в своей диссертации от-

мечает, что «до начала деятельности полити-

ка было две параллели – власть и общество, 

они практически не пересекались и не было 

понимания о дальнейшем развитии страны. 

Столыпин же, придя к власти, вынес пред-

ложение о совместном решении проблем 

страны» [5, с. 93]. 

С точки зрения российского общественно-

го мнения реформы Столыпина рассматри-

вает Л.Ю. Казанина. Она одна из первых 

проанализировала общественное мнение от-

носительно вопроса модернизации. Изучив 

периодические издания начала XX в., про-

граммы «политических партий, материалы 

заседаний Думы, она вывела ключевые ас-

пекты столыпинской концепции и програм-

мы преобразования России» [1, с. 51]. 

А.П. Корелин рассматривает экономиче-

ские, политические и социокультурные 

направления реформирования государства. 

А.П. Корелин отмечает: «по своему характе-

ру эта программа представляла собой ком-

плекс системных преобразований, рассчи-

танных на переходный период от самодер-

жавного к представительному правлению, 

правовому государству» [4, с. 91]. 

Таким образом, оценка фигуры П.А. Сто-

лыпина в отечественной историографии как 

государственного деятеля до сих пор остает-

ся предметом научных дискуссий. Петр Ар-

кадьевич показал себя, с одной стороны, рас-

судительным, энергичным, категоричным, 

отважным человеком. А с другой стороны, 

его можно охарактеризовать как жесткого, 

безапеляционного политического деятеля, 

бюрократа, человека, вырастившей его си-

стемы. В то же время в сложившихся усло-

виях П.А. Столыпиным была предпринята 

попытка изменений в векторе дальнейшего 

движения страны. Последствия его деятель-

ности на посту председателя правительства 

России, гражданской позиции вызывают 

научно-исследовательский интерес. 
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В статье был проведен анализ идейно-образного уровня и семантики культурного типа Инари, лись-

его божества в системе японской мифологии V-VIII в. Актуальность темы исследования связана с 

тем, что в современности японские божества из ранней космологии до сих пор остаются неизучен-

ными в рамках исторической науки и культурологии. Практическая значимость исследования связа-

на с возможностью использования материалов статьи в дальнейшем изучении богов и духов из цик-

ла мифов о «житейском успехе». Цель исследования – комплексный анализ образа Инари как синто-

истского божества. Результатом исследования стало определение семантики и идейной составля-

ющей изучаемого образа с позиции теории мономифа и мир-системного анализа. 
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ведение. Инари (яп. 稲荷, от 類聚国史 – 

«растущий рис») – лисье божество, 

культы которого распространены преимуще-

ственно в Японии и Китае, а также в некото-

рых государствах, куда проникали синтоизм 

или буддизм. Инари-но Ками – синтоистское 

божество изобилия, имеющее три основных 

комплекса символов [9]. 

Первый комплекс связан с лесной культу-

рой, рисовым промыслом и культом предков, 

здесь Инари-но Ками изображается в виде 

лисицы, олицетворяющей житейский успех, 

чистоту природы и веры. 

Второй комплекс связан с мужским обра-

зом – стариком. Он является символом муд-

рости и удачи.  

Третий комплекс представлен образом 

андрогина; зооморфное существо в виде ли-

сицы с человеческий рост выступает в роли 

покровителя кузнецов и знатных воинов. 

Материалы и методы. Источниковой ба-

зой исследования являются памятники древ-

неяпонской литературы и синтоистские свя-

щенные книги: 1-3 свитки «Кодзики» («За-

писи о деяниях древности») [3; 4]; 1-30 свит-

ки «Нихон секи» («Японские лета») [7; 8]; 

Идзумо-фудоки или Идзумо-но куни-но фу-

доки («Историческое и географическое опи-

сание провинции Идзумо») [2]. Вторичным 

источником выступает «Мадджхима-никая» 

(«Собрание срединных [наставлений]») – 

вторая из пяти никай в «Сутта-питаке», опи-

сывающая споры Будды и джайнов, поуче-

ния Будды и его учеников, касающиеся гар-

монии, пути без страстей и особенностей 

взаимоотношений человека и природы [5; 6]. 

Не менее важно выделить две работы, ка-

сающиеся рассмотрения образа Инари с ми-

фологической, исторической и культуроло-

гической точек зрения. «Справочник по 

японской мифологии» М. Ашкенази дает 

общие сведения о зарождении и развитии 

культа Инари в Японии V в. [9]; исследова-

ние «Лиса и драгоценность: общие и личные 

значения в современном японском поклоне-

нии Инари» Карена Смайерса раскрывает 

обрядовую специфику и знаковые воззрения 

в отношении трех комплексов символов об-

раза богини [10]. 

В методологический аппарат исследования 

входят специально-исторические, лингвисти-

ческие и культурологические методы. Логика 

изучения основного массива сведений источ-

ников построена на теории мономифа и мето-

дологии мир-системного анализа. 

Специально-исторические методы: нарра-

тивный метод, историко-генетический метод, 

историко-системный метод, историко-типоло-

гический метод, метод исторического модели-

рования, метод диахронического анализа. 

Лингвистические методы: метод лингви-

стического наблюдения и описания, функци-

ональный метод, лексико-семантический ме-

тод, идейно-образный метод, стилостатисти-

ческий метод, метод слова и образа. 

Культурологические методы: моделиро-

вание преобразующих культурных практик, 

культурно-генетический метод, культурно-

системный метод, функциональный метод, 

метод анализа бытовой культуры, метод ана-

лиза взаимодействия культур, компаратив-

ный метод. 

Ход исследования. Инари-но Ками стала 

почитаться с момента основания централь-

ного храма в 711 г., хотя ее культ возникает в 

третьей четверти V в. Изначально почитав-

шаяся как богиня изобилия и удачи [9]. 

В период Эдо Инари становится олице-

творением силы и справедливости, ее образ 

пронизывает не только система синтоист-

ских знаковых воззрений, но и буддийских 

культурных концептов. Посланниками Ина-

ри являются синто кицунэ (яп. 狐 – «лиса») – 

лисьи духи, вечно странствующие по густым 

лесам и земным недрам [10]. 

Изображали Инари молодой девушкой, ста-

риком или бодхисаттвой, андрогином, в зави-

симости от мест распространения и трансфор-

мации культа, то есть, можно сказать, что пол 

Инари варьировался в зависимости от местных 

традиций, обрядов и ритуалов [10]. 

Спорным является вопрос по поводу того, 

что послужило популяризации образа Ина-

ри-кицунэ: то, что богиня использует лисиц 

в качестве основных посланников, акторов 

своей воли, или же то, что лисица идеально 

описывает характер богини (хитрая, лукая, 

беспринципная, изворотливая и крайне изоб-

ретательная) [3; 7]. 

Впрочем, Инари в малых культах изобра-

В 
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жалась и в виде змеи, и в образе огромного 

паука-людоеда. Таким образом, мы видим сра-

зу пять комплексов символов и пять образов 

Инари, два из которых не стали каноничными 

ни в синтоизме, ни в буддизме [9; 10]. 

В классической космогонии Инари пред-

ставляется в образе богини Ука-но митамы, 

чей род восходил к Сусаноо. Ука-но митама 

считалась богиней пищи, зерновых полей и 

домашнего очага. Кодизики описывают Ина-

ри как воплощение Укэмоти-но Ками, боги-

ни пищи, щедрости и достатка [3; 4]. 

Самый распространенный миф о данной 

богине рассказывает, что, когда ее посетил 

Цикиеми-но Ками, Укэмоти угостила его 

пищей из океана и леса: повернув голову к 

океану, она призвала к столу рыбные косяки, 

а повернув голову к роще, привлекла стаю 

зверей. Видя, что Цукиеми не остался дово-

лен дарами, она повернула лицо к рисовым 

полям и преподнесла ему чашу с рисом. В 

поздних мифах Инари отождествляется с 

Тоеукэ-бимэ-но Ками, придворной слугой 

Аматэрасу [3]. 

Женский аспект Инари стал популярен и в 

буддизме, в период распространения его 

влияния на Японию. Инари-Дакинитэн как 

переходное божество считалось воплощени-

ем счастья, достатка и удачи [5]. Инари-

Дакинитэн изображалось в виде бодхисаттвы 

(здесь: сияющего женоподобного существа), 

летящей на белой лисе [6].   

Связь Инари с буддизмом возникла на 

позднем этапе становления культа в VIII в., 

когда монах Кукай, адаптировав некоторые 

сюжеты из японской мифологии, переложил 

их на буддийские притчи [10]. Он основал 

школу Сингон, в которой практиковал прак-

тический и духовный аспекты благочестивой 

жизни, то есть, все процессы, связанные с 

обработкой рисовых полей и ритуалы почи-

тания, восхваления Инари, которые должны 

были консолидировать общество [5; 6]. 

Результаты и дискуссия. Классический 

образ Инари представлен женщиной-лисов с 

серпом, мечом, хлыстом и мешком риса [7]. 

Серпом Инари помогает собирать рис, мечом 

защищает верующих крестьян, хлыстом ка-

рает «отступников» и кормит голодающих из 

бездонного мешка [7; 8]. 

С течением времени функции Инари рас-

ширялись, что обусловило синкретический 

характер данного божества уже в VIII в. 

Например, во многих рыбацких деревушках 

Инари почиталась защитницей и покрови-

тельницей всего народа, она могла тушить 

пожары и вызывать дожди [10]. Стихийное 

могущество стало поздним атрибутом Ина-

ри, но в текстах «Кодзики» или «Нихон се-

ки» об этом не упоминается [9]. 

Более известный атрибут Инари – испол-

нение желаний. В мифах и сказаниях Инари 

могла достать из мешка с рисом любой 

предмет, о котором мечтал человек или пре-

вратить рис в этот предмет [7]. 

Она обладала способностью излечивать 

людей от болезней, таких, как кашель, зубная 

боль, переломы и пр., а также «исцелять» ри-

совые поля от вредителей [2]. В качестве хра-

нительницы очага Инари воспринимали в 

большей степени женщины, не занимавшиеся 

землепашеством. Они просили у богини даро-

вать здоровых и крепко сложенных детей [3]. 

Инари почиталась как собирательный об-

раз, состоящий из 3-5 божеств [2]. Они были 

неоднородны по своим структуре и функци-

ям и изображались с учетом специфики вза-

имовлияния синтоизма и буддизма [9]. 

Например, такая черта Инари как «страст-

ность» больше актуальна для синтоизма и ме-

нее – для буддизма. «Инари годза» – завер-

шенный образ Инари, в разных культах вклю-

чавший в себя таких богинь, как: Идзанами, 

Вакумусуби-но Ками, Омияномэ-но Ками, Са-

рутахико-но Ками, Ука-но митама, Укэмоти-

но Ками, Танака и Дакинитэн [2; 3; 7]. 

Для данных образов общими и неизмен-

ными являются черты культуры, выражаю-

щие склонность к хитрости, покровительство 

рисовых полей и вариации божественной 

судьбы – злого рока, удачи, доброй воли, 

счастья и т.д. Можно сказать, что и в совре-

менности актуальны все данные аспекты 

мифопоэзии свойственны для культов боги-

ни [11]. Праздники, посвященные соответ-

ствующим образам Инари, относятся либо к 

февралю, либо к ноябрю, в зависимости от 

того, к синтоистской или к буддийской тра-

диции принадлежит культ [10]. 

Заключение. Итак, образ Инари в систе-
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ме японской мифологии неоднороден. В раз-

ное время она покровительствовала земле-

пашцам, рыбакам, воинам и кузнецам. 

Функции Инари всегда расширялись, что 

превратило ее в синкретическое божество. 

Судьба, удача, благополучие, достаток, 

страсть, справедливость – все это атрибуты 

Инари. После проникновения буддизма в 

Японию, система ценностей, связанная с 

данной богиней, претерпела значительные 

изменения, а после постановления прави-

тельства о разделении буддизма и синтоиз-

ма, образ Инари будто бы раскололся надвое. 

В исторической памяти сохранилось наибо-

лее важное воплощение культа Инари-но 

Ками – традиция изображать на «счастливых 

монетах» две лисы, драгоценный камень и 

иероглифы «долголетие» и «удача». 
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В статье рассматривается деятельность А.Я. Вышинского на посту прокурора 1935-1939 гг. на 
основе исторических исследований. Наряду с критическими анализом в исторической науке позиции 
Вышинского, высоко оценивается неординарность его личности, образованность и профессиона-
лизм. Историки считают А.Я. Вышинского основателем советской юридической науки. 
Ключевые слова: А.Я. Вышинский, историческая наук, 1935-1939 гг., прокурор, право. 

еятельность А.Я. Вышинского на посту

прокурора 1935-1939 гг. в исторических 

исследованиях рассмотрена мало, больше 

внимания уделяется его дипломатической ра-

боте  министром иностранных дел СССР. В 

период марта 1935 г. по май 1939 г. А.Я. Вы-

шинский назначается прокурором СССР. Его 

первые дела были связаны с проверкой и по-

следующим удовлетворением жалоб ленин-

градцев, высланных после убийства Кирова. 

Вышинский в книге «Сталин и враги наро-

да» рассказывает о борьбе И.В. Сталина с 

врагами Советской власти. Он  особое значе-

ние уделяется своему знакомству в 1904 г. с 

И.В. Сталиным, когда молодым адвокатом 

защищал Сталина, обвиняемого в организа-

ции демонстрации рабочих. «Вышинский по-

дробно описывает политические судебные 

процессы 2 половины 1920-1930-х гг. на ос-

нове фактических материалов о деятельности 

троцкистов, диверсантов и шпионов» [5, с. 3].  

Рассматривая выдержки из «Обвинитель-

Д 



Научный потенциал, 2022, № 3(38)

17 

ной речи А.Я. Вышинского» в главе «Полити-

ческие процессы 1930-х гг. Дело о вредитель-

стве на крупных электростанциях СССР – 

Златоустовской, Челябинской, Ивановской, 

Баклинской» (Москва, 12-18 апреля 1933 г.) 

можно обозначить политические интересы 

прокурора: приверженность Сталинской 

диктатуре, обличение антисоветских настро-

ений в государстве, буржуазного класса ка-

питалистических стран. Вышинский цитиру-

ет выдержки из речей Сталина и Ленина для 

весомости собственных выводов, выступает 

в поддержку социалистического демократизма 

«как высшей форме демократии, на деле обес-

печивающей за миллионными народными 

массами участие в государственном управле-

нии, в строительстве социализма» [5, с. 3]. 

Московские процессы 1936 г., 1937 г., 1938 г. 

представляются историкам как не поиски ис-

тины, а придание расправе Сталина видимости 

законности. Вышинский отбрасывает рамки 

законности, этики и морали. Фальсифициро-

вание материалов было понятно участникам 

открытых процессов. Вышинский строил суд 

над политическими заговорщиками только на 

признаниях обвиняемых, полученных насиль-

ственным путем. Вышинского называют «про-

курор времен Большого террора». И.В. Стали-

на привлекали массовые открытые процессы, 

которые строились на полном разоблачении 

врагов большевизма. «Московские процессы 

1930-х гг., проведенные А.Я. Вышинским и 

В.В. Ульрихом, были страшным примером 

сочетания в одном лице профессии юриста с 

непреодолимым душевным призванием к 

ремеслу палача» [7, с. 177]. 

А. Ваксберг в статье «Страницы нашей 

политической биографии» считает Вышин-

ского обязательным человеком на политиче-

ской сцене как «соратника» и «ученика» 

Сталина. При всей образованности, находчи-

вости и  дальновидности Вышинский был 

лишен сострадания и совести. Ваксберг 

строит свою статью на анализе жизни и дея-

тельности прокурора в детства, его приход к 

должности стал итогом вступления в ряды 

коммунистической партии большевиков под 

влиянием Сталина, так как это открывало 

перспективы в политической карьере. Вы-

шинский любил свою профессию, доказывал 

преданность большевизму («Очерки по ис-

тории коммунизма»). 

Автор статьи оценивает публичные про-

цессы Вышинского 30-х гг. как «карающий 

меч советского правосудия», именно они 

принесли славу Вышинскому. Прокурор раз-

работал тактику ведения политических про-

цессов, которые были базой для психологи-

ческой атаки на населения. Вышинский от-

личался патетикой в прокурорских речах, 

разыгрывая спектакли судебных процессов 

(суд над бывшими меньшевиками).  

«Во время следствия обвиняемых склоняли 

оговорить себя в обмен на тайную свободу и 

даже награды»[3, с. 39]. Автор статьи под-

тверждает свою позицию документально 

(например, письмо А.И. Микояна, 10 сентября 

1939 г.). А. Ваксберг оценивал деятельность 

Вышинского как отличного теоретика и юри-

ста-профессионала, вынужденного обманы-

вать в создавшейся политической ситуации. 

А. Борисов в статье «Путь наверх» дает 

только критическую оценку прокурору 

А.Я. Вышинскому: карьера его полностью 

связана со сталинскими репрессиями, имен-

но он стоял в центре кровавого омута. Вы-

шинский принимал активное участие в об-

становке насилия и произвола, не имея ника-

ких моральных и юридических запретов. Он 

выступал обвинителем в фальсифицирован-

ных политических процессах. Борисов назы-

вал его «прокурором-авантюристом»[2, с. 91], 

который использовал широкие возможности 

сговора. Искусство софиста Вышинского за-

ключалось в доказательстве тезиса вопреки 

фактам на своих предположениях и подозре-

ниях, которые стали основой технологии су-

дебных убийств. Новая техника обвинений, 

основанная на «признаниях» подсудимых (са-

мооговор, добытый террористическими мето-

дами), была отработана в шахтинском процес-

се, над меньшевиками в 1931 г., над инженера-

ми формы Метрополитен-Виккерс в 1939 г.  

А. Ваксберг в книге «Царица доказа-

тельств. Вышинский и его жертвы» привел 

случай получения показаний путем физиче-

ского насилия для публичного процесса 

Вышинского над знаменитыми писателями и 

поэтами СССР. «Устроить громкий процесс 

знаменитостей – писателей и артистов, – но 
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отказ Мейерхольда, Кольцова и Бабеля даже 

после угроз и пыток признаться в своих 

«злодеяниях» сорвал, хотя бы на время, этот 

сладостный замысел» [4, с. 221]. 

В.А. Томсинов считает деятельность Вы-

шинского в качестве прокурора необходимой 

для начала сталинских репрессий в партийной 

борьбе большевиков. Участие Вышинского в 

«шахтинском деле» придавало процессу пуб-

личности, были устроены открытые процессы: 

«Подлинные мотивы этой акции до сих пор 

неясны, но Сталин придал ей такое большое 

значение, что решил поручить ведение данно-

го судебного процесса крупнейшему в СССР 

специалисту в области теории уголовного су-

допроизводства А.Я. Вышинскому» [14, с. 86]. 

Томсинов определяет категории правосу-

дия, которым придерживался Вышинский, 

как социальные категории, а не «внутренний 

голос своего разума». В связи с этим при 

вынесении решения по процессам судья 

должен руководствоваться пользой для со-

циалистического государства.  

Идеи Вышинского по структуре органов 

прокуратуры Союза как единой самостоятель-

ной системы были представлены в новой Кон-

ституции («Сталинской») в докладе прокурора 

«Сталинская Конституция и задачи органов 

юстиции». А.Г. Звягинцев и Ю.А. Орлов оце-

нивают деятельность А.Я. Вышинского на по-

сту Прокурора Союза как насыщенную: про-

ведение конференций следователей, утвер-

ждение новой структуры Прокуратуры Союза, 

создание Методического совета при Прокура-

туре СССР, организация «громких процессов» 

по нарушению законности на местах (лепель-

ский, ширяевский, чечельницкий процессы). 

«Активная деятельность Вышинского показа-

ла обязанности советских прокуроров в пол-

ной мере» [8, с. 140]. 

Многие историки считают А.Я. Вышин-

ского основателем советской юридической 

науки, правовых основ советского государ-

ства. И.И. Анисимов анализирует политико-

правовые взгляды Вышинского как константы 

русского государственности, представленные 

в работах Н.А. Бердяев, С.Н. Булгакова,      

В.С. Соловьева и других русских мыслителей.  

На основе теоретических трудов А.Я. Вы-

шинского периода 1935-1939 гг. «Вопросы 

права и государства у К. Маркса»(1938), «Ос-

новные задачи науки Советского социалисти-

ческого права»(1938), Конституция СССР, в 

составлении которой принимал участие Вы-

шинский, И.И. Анисимов приходит к выводу, 

что они являются «синтезом коммунистиче-

ской идеологии и традиционных представле-

ний о праве, справедливости русского государ-

ства» [1, с. 10]. Правовые «идеи стали своеоб-

разным «зеркалом эпохи», в котором отража-

лись общественные процессы и, в частности, 

фактическое возвращение в жизнь Советской 

России традиционных констант русской госу-

дарственности: православия, державности и 

соборности, трансформировавшихся под влия-

нием коммунистической идеологии» [1, с. 10]. 

Идеи государственного права Вышинского яв-

лялись синтезом коммунистических идей и 

констант Русской государственности, они бы-

ли необходимы для советского государства. 

После открытых процессов 30-х годов Вы-

шинский выступил с критикой предваритель-

ного следствия, отмечал неграмотную работу 

прокуратуры по раскрытию дел. «На 47-м 

Пленуме Верховного Суда СССР по предло-

жению Вышинского было решено восстано-

вить распорядительные заседания, протоколы 

судебных заседаний, прекратить произвольное 

уменьшение числа свидетелей, составлять 

нормальные судебные определения» [9, с. 24]. 

Партийное руководство начало процесс вос-

становления судебной системы СССР. 

С.Ю. Трофимцева в статье рассматривает 

государственную деятельность А.Я. Вышин-

ского на посту прокурора по централизации 

прокуратуры и обучению ее сотрудников.  

В статье рассматривается деятельность 

прокурора Вышинского в реформировании 

системы прокуратуры. Трофимцева анализи-

рует реформы с 1933 г. по 1936 г. для центра-

лизации органов власти в СССР. «Изменения 

уголовного и уголовно-процессуального за-

конодательства, позволивших ускорить про-

цесс ведения следствия, увеличить число 

осужденных при относительно небольшом 

росте численности сотрудников следствия и 

суда» [15, с. 94]. Увеличению числа заклю-

ченных, в том числе политических преступ-

ников, вызвало проблему тюрем и ссылок. 

Автор представил в статье два решения дан-
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ной проблемы государством в судебно-

следственных инстанциях. Было увеличено 

количество органов, выносящих приговор, 

чтобы снизить нагрузку на юридическую си-

стему. Также Вышинский инициировал проку-

рорские проверки профессионального уровня 

сотрудников, контроль и усиление надзора за 

революционной надзорностью. К негативным 

последствиям проверок автор статьи относит 

сокращение количества сотрудников.  

В статье освещается роль Вышинского в 

Московских процессах и закрытых процес-

сах по «делам военных». Именно Вышин-

ский предложил игнорировать заявления 

арестованных о применении физического 

насилия в ходе следственных процессов. 

«Отмечается бесплодность некоторых попы-

ток Вышинского восстановить «социалисти-

ческую законность» при проведении массо-

вых репрессий» [15, с. 95]. 

Оценивая деятельность Вышинского как 

прокурора РСФСР и СССР, автор статьи 

приходит к выводу, что он сыграл негатив-

ную роль в массовых репрессиях. «Иниции-

рованное Вышинским Постановление полит-

бюро ЦК ВКП(б) от 1.12.1938 г. привело к 

получению прокуратурой функции высшего 

надзора, что внесло вклад в формирование 

современной структуры Прокуратуры  как 

высшего надзорного органа» [15, с. 95]. 

П. Крашенинников относит А.Я. Вышин-

ского к «отцам-основателям социалистиче-

ского права», он считает его самым глубо-

ким знатоком уголовного права среди совет-

ских и зарубежных коллег. Анализируя ра-

боту А.Я. Вышинского «Курс уголовного 

процесса» (1927), Крашенинников указывает 

на неверную трактовку исследователями 

признания подсудимого в качестве важного 

доказательства обвинения. Прокурор Вы-

шинский считал, что признание может быть 

самооговором, на него не следует полностью 

полагаться в расследовании дела. 

Крашенинников соглашается, что несмот-

ря на теоретические выводы об уголовном 

процессе, Вышинский участвовал в фабри-

ковании открытых процессов: «Особенно-

стью А.Я. Вышинского было редкое умение 

увидеть в самых запутанных юридических 

хитросплетениях интерес государства, а также 

умение применить к оценке действий подсу-

димых классовый подход» [10, с. 54]. 

В своих теоретических работах А.Я. Вы-

шинский выступал против буржуазного отож-

дествления права с экономикой и политикой, 

предлагая понимание права как самостоятель-

ного института в системе общественной 

настройки. Р.С. Осин считает несправедливой 

критику в отношении Вышинского в отноше-

нии принудительной трактовки права. «Реаль-

ное действие права обеспечивается государ-

ственным принуждением. Если нет угрозы 

неотвратимого наказания и аппарата, способ-

ного принудить к выполнению нормы права, 

она будет мертвой, декоративной» [11, с. 119]. 

Д.В. Галуятдинов в научной статье «Га-

рантии законности в условиях демократиче-

ского государства» обращается к идее Вы-

шинского о подразделении гарантии закон-

ности на общие и специальные юридические. 

«К общим относит: экономические, полити-

ческие, духовно-нравственные, политиче-

ские. Специальные гарантии включают меры 

надзора и контроля за состоянием законно-

сти, эффективности мер юридической ответ-

ственности, применяемых к правонарушите-

лям, что обеспечивает профилактику нару-

шений законности» [6, с. 140]. 

Ю.П. Синельников дает оценку теорети-

ческой работе П. Соломона «Советская юс-

тиция при Сталине» как фундаментальном 

труде о практике российской и советской 

уголовного судопроизводства [13]. 

На основе участия в пересмотре уголовных 

дел лиц, подвергшихся политическим репрес-

сиям, Синельников указывает в статье о нару-

шении закона, необоснованных арестах, от-

сутствие доказательств, упрощение уголовно-

процессуальной процедуры. «Большой террор 

1937-1938 гг. прервал реализацию начатой в 

1934 г., в стране программы развития эффек-

тивной и справедливой системы правосудия. 

В этот период политических репрессий за-

вершилось разделение сфер деятельности 

между ведомствами, которые осуществляли 

обычное уголовное правосудие, и теми, ко-

торые осуществляли репрессии политиче-

ского характера» [12, с. 53]. 

Политических дела стали подведомствен-

ны специальным коллегиям областных и 
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республиканских судов, военным трибуна-

лам, «тройкам» при управлении НКВД, в ко-

торые входили начальник областного управ-

ления НКВД, секретарь обкома и прокурор 

области). В правовой практике встречались 

случаи, когда НКВД обходило закон о полу-

чении санкций на арест у прокурора, само-

стоятельно проводя аресты. В таких случаях 

прокуратура, и «в частности прокурор СССР 

Вышинский боялся поссориться с НКВД и 

показать себя менее «революционным» в 

смысле проведения репрессий» [12, с. 55]. 

А.Я. Вышинский сам выступал в сфальсици-

рованных делах: дело «Объединенного троц-

кистскозиновьевского центра», дело «Мос-

ковского параллельного антисоветского 

троцкистского центра», дело «Антисоветско-

го троцкистского блока», зная физическом 

насилии над подсудимыми. Он давал указа-

ние прокурорам увеличить число судебных 

дел по политическим преступлениям, пока-

зывая размах контрреволюционной борьбы.  

Таким образом, при преобладании критиче-

ских оценок в исторической науке в отноше-

нии позиции Вышинского во время сталинских 

репрессий, участие в фальсифицированных 

процессах, исследователи признают неорди-

нарность личности Вышинского, его образо-

ванность и профессионализм. Историки счи-

тают А.Я. Вышинского основателем советской 

юридической науки. Он являлся ведущим со-

ветским юристом, разработал теорию косвен-

ных доказательств. Как теоретические труды, 

так и практические руководства для юристов 

(тексты обвинительных речей, судебные речи, 

приемы доказательств) остаются актуальными 

для правоведения в наше время. Вышинский 

дал в своих трудах определение права с точки 

зрения правил, принятых в законодательном 

порядке и санкционированным государством. 
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 условиях становления различных форм 

собственности, сокращения государ-

ственного сектора экономики и расширения 

прав предприятий организаций в решении 

многих вопросов оплаты труда и дополни-

тельных расходов на содержание рабочей 

силы была заметно ограничена сфера прямо-

го воздействия государства на заработную 

плату. Многие его функции в настоящее 

время переходят непосредственно к хозяй-

ствующим субъектам. Предприятия теперь 

самостоятельно могут устанавливать формы 

В 
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оплаты труда и формы материального поощ-

рения, определять размеры тарифных ставок 

и должностных окладов работников. Широко 

стала применяться практика различных со-

циальных выплат. 

Государственное воздействие на заработ-

ную плату осуществляется только посред-

ством установления размера минимальной 

оплаты труда работников предприятий, 

определения уровня оплаты труда работни-

ков учреждений и организаций, финансиру-

емых из бюджетных источников. 

Заработная плата как часть валового нацио-

нального дохода, которая поступает в денеж-

ной и натуральной форме в индивидуальное 

распоряжение наемных работников за работу, 

выполненную в текущем периоде, является 

важнейшей характеристикой рынка труда. 

Особая, центральная роль в структуре доходов 

работника принадлежит заработной плате. Она 

и в настоящее время и в ближайшие годы 

остается для подавляющего большинства тру-

дящихcя основным источником дoходов, а 

значит, заработная плата и в перспективе бу-

дет бoлее мощным стимулом повышения ре-

зультатов трудa и производства в цeлом.  

Сущность оборотных средств предприятия 

обосновывается их экономическим значением, 

а именно необходимостью обеспечения вос-

производственного процесса, включающего в 

себя как производство, так и процесс обраще-

ния. Оборотные средства являются важней-

шим  ресурсом в обеспечении текущего функ-

ционирования предприятия. В процессе про-

изводственно-хозяйственной деятельности 

предприятие нуждается в денежных средствах, 

которые требуется для изготовления продук-

ции, закупки материалов, выплаты заработной 

платы сотрудникам, а также средства, требу-

ющиеся для реализации изготавливаемой про-

дукции. Таким образом, оборотные средства – 

это совокупность материальных и денежных 

средств, необходимых для нормального функ-

ционирования производственного процесса 

реализации продукции.  

Итак, целью моей рaботы является изуче-

ние показателей заработной платы. 

При характеристике динамики заработной 

платы различают динамику реальной и номи-

нальной заработной платы. Их взаимосвязь 

выражается через индекс потребительских цен. 

Рассмотрим ниже пример в таблице 1 ди-

намику номинальной и реальной среднеме-

сячной заработной платы. 
 

Таблица 1 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НОМИНАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2017-2021 гг. 

 

 

Среднеме-
сячная  

номинальная 
начисленная 

з/п, руб. 

Среднемесячная  
номинальная  

начисленная з/п, в % 

Реальная з/п , 
в % 

Изменение 
индекса  

потребитель-
ских цен,  
в разах 

Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

2017 39167 - - - - - 

2018 43724 111,63 111,63 102,8  1,06 

2019 47867 122,21 109,48 108,4  1,11 

2020 51344 131,09 107,26 132,1  1,08 

2021 57244 146,15 111,49 141,8  1,13 

 
Для анализа номинальной и реальной 

заработных имея данные среднемесячной 

номинальной начисленной з/п и реальной 

нaчисленной за период 2017-2021 г., рас-

считаем изменение среднемесячной номи-

нальной з/п и выразим в процентах (по ба-

зисному и цепному показателю). Пoлучив 

показатели, произведем рaсчет индексa по-

требительских цен по каждому году. Он 

выражается в отношении индекса номи-

нальной з/п к реальной. 

Согласно данным о среднемесячной номи-
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нальной заработной, можно сказать, что начи-

ная с 2018 г. появилась тенденция несуще-

ственного, но все же роста номинальной зара-

ботной платы. Она сoставила 43724,00 руб., 

что в 1,12 раза выше, чем в 2017 г. В 2021 г. 

номинальная заработная плата составляла 

57244,00 руб. в месяц (рост по сравнению 

с 2019 г. на 19,6%). С увеличение номиналь-

ной заработной платы растет и индекс потре-

бительских цен. Так, при увеличении на 9,5 % 

начисленной заработной платы в 2019 г. про-

изошло изменение индекса потребительских 

цeн в сторону увеличения.  

Анализируя расчеты по темпам роста 

среднемесячной номинальной заработной 

платы видов экономической деятельности в 

таблице 2 нужно сказать, что в большой сте-

пени и наиболее интенсивно возрастала за-

работная платы в образовании (в 2021 г. ее 

прирост составил 66%, с руб. выросла до 53 

550,00 руб. по сравнению с 2017 г., когда она 

была в размере 32 259,00 руб.). 

 

Таблица 2 

 

РАСЧЕТ ТЕМПА РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ З/П РАБОТНИКОВ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вид деятельности 
2018 2019 2020 

Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной 

С/х,охота и лесное хоз-во 116,8 116,8 132,4 113,4 146,6 110,7 

Рыболовство, 

рыбоводство 
109 109 122,8 112,6 135,9 110,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
113 113 126,3 111,7 136,1 107,8 

Химическое 

производство 
115 115 130 112,9 139 106,9 

Производство резиновых 

и пластмассовых 

изделий 

112,3 112,3 119 105,9 124,2 104,4 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

113,2 113,2 127,9 113 146,8 114,8 

Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

112,9 112,9 125,6 111,2 126,8 100,1 

Производство машин и 

оборудования 
113,3 113,3 127,7 112,7 141,8 111 

Производство 

электрооборудования, 

электр. и оптического 

оборудования 

115,8 115,8 130,6 112,7 142 108,7 

Производство 

транспортных средств и 

оборудования 

117,9 117,9 133,1 112,9 144,5 108.5 

Прочие производства 113,9 113,9 125.4 110,1 132,9 106 

Производство и 

распределение электро-

энергии, газа и воды 

111,8 111.8 121,9 109,2 133,4 109,5 
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Строительство 111,9 111,9 122,6 109,6 130,7 106,6 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

106,6 106,6 117,5 110,3 130,8 111,3 

Гостиницы и рестораны 109,1 109,1 123,5 113,2 136,8 110,8 

Транспорт и связь 111,8 111,8 122,9 109,9 135 109,9 

Финансовая деятельность 111,3 111,3 117,7 105,8 126,7 107,6 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

110,2 110,2 120,7 109,5 133,8 110,9 

Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности 

110,5 110,5 142,1 128,6 160,8 113,1 

Образование 112,3 112,3 135 120 166,4 123,3 

Здравоохранение и 
предоставление 
соц. услуг 

111,6 111,6 131,3 117,6 156.2 119 

Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

111,2 111,2 128,2 115,3 151,4 118 

 
Такая же ситуация наблюдалась в деятельно-

сти «Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности» (темп прироста со-

ставил 60,8% в 2020 г. по сравнению с 2019 г.), 

аналогично и «Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг» (в 2020 г. прирост 

составил 56,2%). Полученные результаты про-

демонстрированы на графике, показывающем 

среднемесячную номинальную заработную 

плату пo видам деятельности (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Рoст среднемесячной номинальной заработной платы, в руб. 
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На графике видно, что наибольший прирост 

заработной платы наблюдался в деятельности 

«Добыча полезных ископаемых » по отноше-

нию к предыдущему году. Однако, снижения 

темпа роста заработной платы  не наблюдается.  

Для ясного отражения картины о заработ-

ной плате, в следующей тaблице будут пред-

ставлены среднее, минимальной и макси-

мальное значение з/п из 17 видов деятельно-

сти за 2019-2021 гг. 

 

Таблица 3 

 

ЗНАЧЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДEЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019-2021 гг. 

 

Вид экономической 

деятельности 

2019 2020 2021 

С/х, охота и  

лесное хозяйство 

С/х, охота и лесное 

хозяйство 

С/х, охота и лесное 

хозяйство 

Минимальное значение, 

в руб. 
30347 29561 31949 

Вид экономической 

деятельности 

Финансовая 

деятельность 

Финансовая 

деятельность 

Финансовая 

деятельность 

Максимальное значение, 

в руб. 
65789 72999 73445 

Среднее значение 

в целом по экономике, 

руб. 

47649 49516 54687 

 

По данным тaблицы можно сделать слeду-

ющие вывoды: максимальная заработная плата 

наблюдалась в сфере «финансовая деятель-

ность», а минимальная в деятельности «с/х, 

охота и лесное хоз-во» на протяжении наблю-

даемого периода (с 2019-2021 г.) Например, за 

2021 г. з/п максимальная сoставила 73 445,00 

руб., а минимальная 31 949,00 руб., в то время 

как среднее значение з/п по экoнoмике дости-

гает 54 687,00 руб. Это говорит о сильной 

дифференциации заработной платы между 

видaми экономической деятельности. 

На основе полученных при расчете данных 

можно сделать следующие выводы: соответ-

ственно минимальная заработная плата 10% 

работников с максимально заработной платой 

в 4,36 раз больше максимальной заработной 

платы 10% работников с минимальной зара-

ботной платой. 

Проблема повышения производительности 

труда для российской экономики сегодня 

очень актуальна. В настоящее время руковод-

ство страны ставит задачу повысить ее в пред-

стоящие годы в 4 раза. Без этого невозможны 

ускорение роста производства и удешевление 

выпускаемой продукции, обеспечение ее кон-

курентоспособности. Обобщая все вышеизло-

женное, можем сделать следующие выводы. В 

теории рост заработной платы действительно 

оказывает существенное влияние на рост про-

изводительности труда. На практике же, меры 

по повышению заработной платы (если пред-

приятие может себе это позволить) должны 

сопровождаться разработкой соответствую-

щих норм дисциплинарного характера. Только 

во взаимосвязи эти меры могут привести к ро-

сту эффективности рабочей силы. 

Таким образом, в данной работе был прове-

ден анализ динамики заработной платы, как 

среднемесячной начисленной за 2018-2021 гг. 

(нахождение темпа роста), так и отдельно по 

видам экономической деятельности, а также 

рассмотрен интервальный ряд распределений 

заработной платы, по которому были найдены 

статистические характеристики. Оценивая со-

временную ситуацию на рынке труда России, 

экономисты приходят к выводу: если в стране 

в ближайшие годы не повысятся уровень 

оплаты труда и доходы населения, то низкий 

платежеспособный спрос на внутреннем рын-

ке станет мощным препятствием экономиче-

ского роста. 
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онятие коррупция раскрывается в ст. 1 

ФЗ «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 г. Коррупция – это злоупотребле-

ние служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочи-

ями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом сво-

его должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в це-

лях получения выгоды в виде денег, ценно-

стей, иного имущества или услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному ли-

цу другими физическими лицами [3]. 

Данная тема является весьма актуальной, 

так как борьба с коррупцией еще с историче-

ских времен и по сей день является одной из 

главных проблем для России. Несмотря на 

то, что противостояние с ней продолжается 

П 
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длительное время, искоренить ее полностью 

отнюдь не удалось. 

Без всяких сомнений, коррупция, как опас-

ное социальное явление, отрицательно сказы-

вается на состоянии страны в целом, ведь она 

проникает во все сферы жизни российского 

общества, существенно замедляет темп разви-

тия экономики в РФ, а также приводит к тому, 

что народ перестает доверять власти. 

РФ для борьбы с антисоциальным явлени-

ем принимает определенные меры по сниже-

нию количества преступлений коррупцион-

ной направленности и профилактики взяточ-

ничества. Но, к сожалению, коррупция в 

стране так и не сводится к минимуму [1]. 

Для того чтобы оценить состояние пре-

ступности в данный момент времени, необ-

ходимо проанализировать статистические 

данные о количестве преступлений корруп-

ционной направленности в период с 2019 по 

2022 гг. в России, которые представлены на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика преступлений коррупционной направленности  

в период с 2019 по 2022 гг. в России [2] 

 

Из диаграммы видно, что тенденция раз-

вития коррупционных видов преступлений с 

каждым годом значительно увеличивалась. 

Количество получения взяток в 2019 г. со-

ставило 3092, а уже к концу 2021 г. – 3731. 

Что касается дачи взяток, то в 2021 г. про-

изошел резкий скачок преступлений по 

сравнению с 2019 г. (с 2882 до 3989). Дача и 

получение взяток имеют одинаковый тренд, 

вместе с тем в 2019-2020 годах дача взяток 

несколько ниже показателя получения взя-

ток. А в 2021 г. стоит отметить, что наиболее 

часто совершаемое преступление является 

дача взятки. По результатам наблюдения с 

2019 – 2021 гг., количество преступлений 

коррупционной направленности увеличилось 

на 6,7%. 

Рассмотрим статистику коррупционной 

преступности в Ставропольском крае с 2019 

по 2022 гг., как субъекта Российской Феде-

рации. Иллюстрация для сравнения пред-

ставлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика преступлений коррупционной направленности в период 

с 2019 по 2022 гг. в Ставропольском крае [2] 

Из вышеприведенных данных можно про-

извести анализ, что в 2019 г. такие составы 

как получение взятки и ее дача имеют прак-

тически одинаковое количество коррупцион-

ной направленности – 60 и 65. В 2020 сильное 

изменение произошло с показателем дачи 

взятки, весомо отличается от предыдущего 

года.  Ситуация в 2021 г. более менее стаби-

лизируется в Ставропольском крае, поскольку 

показатели получение взятки (93) и  дача 

взятки (94) находятся на одной линии, потому 

что получение взятки стремительно возросло, 

а дача взятки стремительно снизилась. 

Таким образом, коррупционная направлен-

ность не идет на упадок, а наоборот идет тен-

денция на возрастание. Это особенно заметно 

на примере Ставропольского края, где ярко 

можно увидеть, как происходит резкий скачок 

возрастания коррупционной преступности в 

субъектах РФ. Коррупция является все такой 

же извечной проблемой для России. Кроме то-

го, не стоит исключать тот факт, что большое 

количество коррупции остается скрытой, а зна-

чит, не попадает в официальную статистику. 
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Статья посвящена анализу категории числа в русском и китайском языках в контексте преподава-

ния русского языка как иностранного. Авторы выделяют особенности функционирования категории 

числа в двух языках, анализируют типичные ошибки китайских студентов. 
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ы обратились к категории числа в рус-

ском и китайском языках и решили рас-

смотреть ее в контексте преподавания русско-

го языка как иностранного. Категория числа 

универсальна по своей природе, она присут-

ствует во всех языках мира, однако ее фор-

мальное выражение различно. И это вызывает 

трудности при обучении русскому языку. 

В своем исследовании мы исходили из 

следующих утверждений: 

1. Любой универсальный смысл находит

выражение в каждом языке. 

2. Каждая грамматическая форма есть от-

ражение менталитета народа. 

3. Каждая грамматическая форма отлича-

ется от языка к языку, что обусловлено его 

типологической принадлежностью. 

4. Речевая ошибка способна эксплициро-

вать подобные различия. 

В русском языке категория числа – слово-

изменительная категория со значением «еди-

ничности – расчлененной множественности». 

Она проявляется через флективную систему у 

существительных (стол – столы, книга – кни-

М 
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ги) и синтагматически у глаголов, прилага-

тельных и причастий (новый дом – новые до-

ма, смеющийся ребенок – смеющиеся дети). В 

рамках данной категории выделяют особые 

группы: слова только единственного (singularia 

tantum) или только множественного числа 

(pluralia tantum) [2, с. 264-265]. 

В китайском языке категория числа обу-

словлена категорией одушевленности. И это 

выражается в определенной дискриминации: 

так, слова лица имеют показатель множе-

ственности – men (们), а неодушевленные 

существительные не имеют такого показате-

ля, то есть при переводе на русский язык они 

имеют форму только единственного числа. 

Однако надо заметить, что китайский язык 

разработал сложную систему исчисления 

именно для таких слов (не-лиц), согласно 

которой определенные группы слов  упо-

требляются с определенными показателями 

[1, с. 13-14]. 

Подобные различия приводят к многочис-

ленным ошибкам в русском языке, особенно 

на начальном этапе обучения, поскольку число 

начинают изучать на элементарном уровне, 

когда еще не сформирована вторичная языко-

вая компетенция у студента и в его сознании 

доминирует система родного языка. 

Какие ошибки наиболее частотны? 

1. Существительные и местоимения лица

в русском и китайском языках не вступают в 

противоречие. Они имеют формы как един-

ственного, так и множественного чисел. 

Я пишу (=我写). — Мы пишем (=我们写). 

Студент учится (=学生学习). — Сту-

денты учатся (=学生们学习). 

Но существительные не-лица (неодушев-

ленные) показателя множественности не име-

ют. Поэтому студенты по законам интерфе-

ренции переносят это правила в русский язык: 

Магазин предлагает костюм, юбка, жилет. 

Там продают расческа, щетка, вилка. 

У нее черный волос. 

Уважайте наше чувство и мысль. 

Он тоже любит читать роман. 

Она любит петь песню. 

Мы занимались в разном институте. 

Это самая многочисленная группа ошибок. 

2. Китайские студенты часто переносят

систему исчисления китайского языка для 

неодушевленных существительных в рус-

ский язык. Согласно этой системе кроме 

специального показателя (отнесенности сло-

ва к определенной группе слов) указывается 

числительное, даже если это один предмет 

(а). При передаче идеи множественности 

число предметов может возрастать (б): 

(а) Он потерял одну сумку.  

Я выпил один тарелка супа. 

(б) Город расположен на двух берегах реки. 

3. Особую трудность вызывает незнание

идиоэтнических аспектов языка при выраже-

нии числа. В русском языке это группа слов 

только единственного или  множественного 

числа (а), а также супплетивные формы об-

разования (б): 

(а) Мы купили шоколады.   

Я люблю народные  музыки. 

(б) К нам пришли разные человеки. 

В китайском языке идиоэтничность прояв-

ляется в том, что особая группа слов с антони-

мичной структурой (например, слово «родите-

ли» состоит  из двух иероглифов папа + мама) 

форму множественности не получают, они по 

семантике уже передают идею множественно-

сти. И китайские студенты переводят такие 

слова на русский язык буквально: 

Мои родитель (父母: папа + мама) приехали. 

Супруг (夫妻: муж + жена) отправились 

в кино. 

Кроме того, в китайском языке велика 

роль контекста при выражении или не выра-

жении грамматического значения. Согласно 

логике китайского языка, если по ситуации 

понятно  о каком количестве идет речь, то 

можно и не употреблять показатель множе-

ственности даже при одушевленных суще-

ствительных и местоимениях: 

Она думают о детях (она = они).  

Я ходили на экскурсию (я = мы). 

Эта группа ошибок занимает второе место 

по многочисленности. 

Таким образом, причинами речевых оши-

бок становятся: 

1. Высокая морфологизация русского языка,

а именно: флективная система языка, синтаг-

матическое согласование, облигательность 

грамматических показателей. 



Научный потенциал, 2022, № 3(38)

31 

2. Низкая степень морфологизации китай-
ского языка, которая приводит к факульта-
тивности грамматических показателей, ро-
лью контекста и лексических показателей 
при выражении грамматики. 

Все это следует учитывать при обучении 
китайских студентов такой категории, как 
число, и уже на начальном этапе обучения 
формировать у студента чувство граммати-
ческой формы слова. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Горелов В.И. Грамматика китайского языка. – М.: Просвещение, 1974. – 275 с.
2. Краткий словарь современного русского языка / Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков, П.А. Ле-
кант; под. ред. П.А. Леканта. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с. 

CHINESE STUDENTS’ SPEECH MISTAKES  
IN STUDYING THE CATEGORY OF NUMBER 

BELYAEVA Elena Vladimirovna 
Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Russian as a Foreign Language 

WANG Di 
4th year student of the Institute of Philology and Language Communication 

Siberian Federal University 
Krasnoyarsk, Russia 

The article is devoted to the analysis of the category of number in the Russian and Chinese languages in the 
context of teaching Russian as a foreign language. The authors highlight the features of the category of 
number functioning in two languages, analyse Chinese students’ typical mistakes. 
Key words: speech error, typology of language, grammatical markers, category of number. 

КОНЦЕПТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

МАТИКЕЕВА Алмагул Курманалиевна 
старший преподаватель 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 
г. Бишкек, Кыргызстан 

В статье рассматривается  термин «концепт» как важнейший объект исследования когнитивной линг-
вистики. Цель данной статьи – описание концепта как ментальную сущность, отражающую аб-
страктное представление человека об объективной действительности. Основным методом изучения 
является проведение научно-теоретического анализа разных точек зрения исследователей не только в 
когнитивной лингвистике, но и в когнитивной психологии и философии. Концепт характеризуется как 
ментальная единица, которая возникает в процессе структуризации информации в человеческом созна-
нии о реальности. Подчеркивается, что концепт как основной результат процесса концептуализации не 
имеет единого определения, и остается объектом дальнейшего изучения. 
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концептуализация, ментальная единица, поня-
тие, язык, объективная действительность. 

аучные достижения ученых, особенно

начиная с середины XX в., привели к

стремительному развитию нового направле-

ния науки – когнитивной лингвистики. Этот 

прорыв в науке стал результатом совершен-

ствования методов исследования.  

Концепт как основной объект изучения, 

представляя когнитивную единицу, которая 

возникает в процессе концептуализации, 

имеет давнюю историю формирования. Рас-

сматриваемый еще в эпоху средневекового 

концептуализма, такими исследователями 

Н 
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как Т. Гоббс, П. Абеляр, У. Оккам, Г. Порре-

танский и др., концепт трактовался как уни-

версалии, которые порождаются в сознании 

человека в виде имен вещей, т. е. называлась 

субъективная природа. Однако они не отри-

цали общие признаки единичных вещей, ко-

торые подтверждаются чувственному опыту. 

Существуют множество трудов зарубеж-

ных ученых (Дж. Лакофф, Р. Джекендорф,            

М. Джонсон, Д. Миллер, Т.Р. Андерсон,        

Ж.Р. Андерсон, Р. Браун, С. Шифер и др.), в 

которых обсуждались такие темы, как концепт 

и познание, концепты как интерпретаторы 

смыслов, концепт объекта и его частей, кон-

цепты и концептуальная система, концепт и 

язык и т. д.  

В России «концепт» впервые представлен 

в 1928 г. в статье С.А. Аскольдова (Алексе-

ев) «Концепт и слово». В ней он писал: «Во-

прос о природе общих понятий или концеп-

тов – по средневековой терминологии уни-

версалий – старый вопрос, давно стоящий на 

очереди, но почти не тронутый в своем цен-

тральном пункте. Общее понятие, как со-

держание акта сознания, остается до сих пор 

весьма загадочной величиной» [1, с. 55].  

В своих исследованиях С.А. Аскольдов 

стремился доказать специфику и функцию 

концепта, определяя его как «мысленное об-

разование, которое замещает нам в процессе 

мысли неопределенное множество предме-

тов одного и того же рода» [1, с. 148]. К со-

жалению, в то время термин «концепт» не 

был введен в лингвистический обиход. 

В российской науке интерес к когнитив-

ным исследованиям возник только в 80-гг. 

XX в. В связи с переводами трудов зарубеж-

ных исследователей на русский язык изучение 

этой темы приобретает широкомасштабный 

характер. Благодаря плодотворной работе вы-

дающихся ученых Д.С. Лихачева, Р.М. Фрум-

киной, Е.С. Кубряковой, Н.Н. Болдырева,        

В.Н. Телии, А.А. Кибрика, Л. Талми, В.И. Ка-

расика, З.Д. Поповой, И.Я. Стернина, М.В. Пи- 

меновой, В.А. Масловой и др. изложена теоре-

тическая основа когнитивной лингвистики, 

описана структура концепта и его роль в про-

цессе концептуализации мира. 

В Кыргызской Республике весомый вклад 

в развитие отечественной науки внесли тру-

ды известных ученых-лингвистов К.З. Зул-

пукарова, М.Ж. Тагаева, З.К. Дербишевой, 

М.И. Лазариди, У.Ж. Камбаралиевой, Г.А. Мад- 

маровой и др. Посвящены ряд диссертацион-

ных работ исследователей, как С.Б. Эргешова 

(2010), Ы.И. Темиркулова (2010); А.А. Кал-

мурзаева (2012), Г.А. Абыканова (2012), 

С.М. Амиралиев (2014); У.К. Камардинова 

(2015), Г. Арапова (2016), А.Б. Нургазина 

(2016), Р.К. Ормокеева (2016), А.К. Тенти-

мишева (2017), Н.Ж. Чонмурунова (2017), 

Кенан Иылдырым ( 2017) и др. 

Анализируя рассуждения С.А. Аскольдо-

ва, Д.С. Лихачев пишет: «Концепт существу-

ет не для самого слова, а во-первых, для 

каждого основного (словарного) значения 

слова отдельно и, во-вторых, предлагаю счи-

тать концепт своего рода «алгебраическим» 

выражением значения, которые мы оперируем 

в свое письменной и устной речи, ибо охватить 

значение во всей его сложности человек просто 

не успевает, иногда не может, а иногда, по-

своему интерпретирует его» [10, с. 150]. В по-

нимании ученого концепты, являясь «посла-

ниями», воспринимаются по-разному, т. е. 

зависят от индивидуальности мировосприя-

тия, психологического состояния и физиоло-

гической природы социального положения, 

профессии, также от личного жизненного 

опыта каждого индивидуума. 

С точки зрения Е.С. Кубряковой, «кон-

цепт-термин, служащий объяснению единиц 

ментальных и психических ресурсов нашего 

сознания и той информационной структуры, 

которая отражает знания и опыт человека; 

оперативная содержательная единица памяти, 

ментального лексикона, концептуальной си-

стемы и языка мозга, всей картины мира, от-

раженной в человеческой психике» [9, с. 35].  

З.Д. Попова и И.А. Стернин полагают, что 

«концепт – принадлежность сознания челове-

ка, единица мыслительной деятельности, квант 

структурированного знания», так как «мышле-

ние человека невербально, оно осуществляется 

при помощи универсального кода» [12, с. 7]. 

Сходным представляется определение концеп-

та, предложенное Н.Н. Болдыревым: «концеп-

ты отражают содержание полученных зна-

ний, опыта, результатов познания им окру-

жающего мира в виде определенных еди-
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ниц» квантов знания. Человек мыслит кон-

цептами» [2, с. 39].  

Согласно мнению М.Н. Конновой «концеп-

ты представляют собой идеальные абстракт-

ные единицы, смыслы, которыми человека 

оперирует в процессе мышления» [8, с. 35]. 

По мнению У.Ж. Камбаралиевой концепт – 

это дискретная ментальная единица, присут-

ствующая в сознании человека как базовая 

единица мыслительного хода, имеющая от-

носительно систематизированную структуру 

и не всегда вербализованное содержание, 

представляющая собой результат когнитив-

но-познавательной деятельности отдельной 

личности и общества» [5, с. 76]. 

Опираясь на вышеназванные исследова-

ния можно сделать вывод, что концепт рас-

сматривается как единица когнитивных про-

цессов познания в виде «квантов» знания. 

Однако, несмотря на разностороннее изу-

чение специфики концепта, пока отсутствует 

однозначная дефиниция, т. е. существует ряд 

смежных понятий и терминов как концепт, 

понятие, значение слов.  

Концепт в понимании психологов опреде-

лялся как «понятие, мысленные образы, идеи 

или процессы». Известные психологи Д. 

Брунер, Дж. Гуднау и Г. Остин в работе «Ис-

следование мышления» (Bruner, Goodnow, 

Austin, 1956) отметили, что для формирова-

ния понятия важны такие виды когнитивной 

деятельности как усвоение правил, ассоции-

рование и проверка гипотез, так как в него 

включаются концептуальные признаки. По-

этому исследование формирования понятия 

было бы не полным без усвоения когнитив-

ных процессов как язык, мышление, воспри-

ятие, память, воображение и сознание.  

В философии концепт (лат.conceptus – по-

нятие) заключал в себе «содержание поня-

тия, его смысловая наполненность в отвле-

чении от конкретно-языковой формы выра-

жения», т. е. каждый «концепт функциони-

рует внутри сформированной концептуаль-

ной схемы в режиме понимания-объяснения» 

[11, с. 175]. История гласит, что понятие  в 

философию введено основоположником сто-

ической школы Зеноном, который рассмат-

ривал его как «постигнутое представление, в 

котором сознается согласование с объектом» 

[11, с. 335]. Таким образом, понятие как 

форма мышления отражает явления окружа-

ющего мира. «Концепт не должен понимать-

ся в психологическом смысле, то есть отно-

сящийся к процессу воображения, мышле-

ния, понимания, – писал американский фи-

лософ Р. Карнап, – он скорее должен пони-

маться как термин, который относится к че-

му-то объективному, находящемуся в приро-

де и выражаемому в языке десигнатором, не 

имеющим форму предложения» [6, с. 55]. 

Это высказывание Карнапа поясняет то, что 

концепт выступает как объект знаковой си-

стемы, а слово как обозначение понятия о 

действительности. 

В «Толковом словаре живого великорус-

ского языка» В.И. Даля термин «концепт» 

отсутствует, но раскрывается значение «по-

нятия» как «способность понимать, дарь ура-

зумения, соображения и заключения». Чело-

век одарен понятием, разсудком, смыслом. // 

Мысль, представление, идея; что сложилось 

в уме и осталось в памяти по уразумении и, 

постижении чего-либо [4, с. 287]. Согласно 

Далю, понятие охватывает в себе познание, 

разум, мировосприятие, понимание. 

В «Лингвистическом энциклопедическом 

словаре» под редакцией В.Н. Ярцевой: «По-

нятие (концепт) – явление того же порядка, 

что и значение слова, но рассматриваемое в 

иной системе связей; значение – в системе 

языка, понятие – в системе логических от-

ношений и форм, исследуемых как в языко-

знании, так и в логике» [13, с. 41]. Но как 

подчеркивает Р.А. Будагов: «В значении 

слов лишь отражаются те предметы и явле-

ния, которые обозначаются данными слова-

ми» [3, с. 8].  

Таким образом, соотношение концепт-

значение слов представляет структуризацию 

концептуальных сфер (нации, опыт народа, 

знаний и навыков). Известно, что значение 

слова не рассматривается отдельно от самого 

слова, так как значение отражает мировос-

приятие человека, которые обозначаются с 

помощью слов. Понятия формируются и раз-

виваются в сознании человека под воздей-

ствием явлений окружающего мира, а слова 

своеобразно взаимодействуют с предметами 

и явлениями действительности, которые от-
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ражаются в языке. Следовательно, целесооб-

разно согласиться с мнением известного зна-

тока слова В.И. Даля о том, что «слово есть 

воссоздание  внутри себя мир» [4, с. 221]. 

Д.С. Лихачев считал, что концепт и поня-

тие – явления не « того же порядка, что и 

значение слова», поэтому « потенции кон-

цепта тем шире и богаче, чем шире и богаче 

культурный опыт человека» [10, с. 151]. 

Как отмечает В.И. Карасик, «концепт зна-

чительнее шире, чем лексическое значение» 

[7, с. 6]. 

Однако некоторые исследователи счита-

ют, что «понятие» и «концепт» равнозначны, 

т. е. синонимы. Следует признать ошибочное 

мнение, так как между ними наблюдается 

отличительная разница, являются разными 

терминами. 

Как видно из этих примеров, соотношение 

концепта и понятия, понятия и значения сло-

ва имеет философскую, понятийно-смысло-

вую и когнитивную обусловленность на фор-

мирование картины мира.  

На наш взгляд, если формирование кон-

цепта непосредственно связано с когнитив-

ными процессами, то понятие представляет 

целостность основных свойств объекта. 

Таким образом, концепт как ментальная 

единица возникает в процессе структуриза-

ции информации в человеческом сознании о 

реальности, включая в содержание причин-

но-следственную связь в пространстве и во 

времени, а язык как организованная знаковая 

система отражает мировосприятие народа.   

Проведенный анализ еще раз показывает, 

что теории, выдвигаемые учеными, имеют 

огромное значение в современной лингвисти-

ческой науке, но требуют дальнейшего глубо-

кого изучения с разных позиций с целью де-

тального описания специфики концепта, спо-

собы его употребления в каком-либо языке, 

также критерии отличия от других терминов.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к струк-
туре текста: антология / под  ред. В.П. Нерознака. – М.: Академия, 2008. – 200 с. 
2. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: курс
лекций; М-во обр. и науки РФ. Тамб. гос. ун-т Г.Р. Державина, Рос. ассоциация лингви-
стов-когнитологов. Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина, 2014. – 236 с.  
3. Будагов Р.Я. Введение в науку о языке. Учебн. пособие для студ. фил. фак. универ. и
пединст. – М.: Гос.-учебн.-пед.изд. М-во Просв. РСФСР, 1958. – 435 с. 
4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах. – М.: Русский язык,
1982. – 555 с. 
5. Камбаралиева У.Ж. Темпоральная категоризация в концептуальной картине мира (на
материале русского и кыргызского языков). Монография. (2-е доп. изд.). – Бишкек, 2018. – 
393 с. 
6. Карнап Р. Значение и необходимость. – М., 1959. – 384 с.
7. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные кон-
цепты. – Волгоград; Архангельск, 1996. – 259 с. 
8. Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. Изд. 2-е пера-
раб. – Калининград: Изд. БФУ им. И. Канта, 2012. – 313 с. 
9. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитив-
ных терминов. – М.: Изд. МГУ, 1996. – 245 с. 
10. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Изв. РАН-СЛЯ. – 1993. – № 1. – С. 3-9.
11. Подопригора С.Я., Подопригора А.С. Философский словарь. – Изд. 2-е стер. – Ростов
н/Д: Феникс, 2013. – 564 с. 
12. Попова З.Д., Стернин И.А. Антология концептов / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стер-
нина. – Том 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с. 
13. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. Научно-редак. совет изд.
«Советская энциклопедия», Институт языкознания АН СССР. – М.: Советская энциклопе-
дия, 1990. – 603 с. 



Научный потенциал, 2022, № 3(38)

35 

THE CONCEPT AS A RESULT OF THE CONCEPTUALIZATION PROCESS 

MATIKEEVA Almagul Kurmanalievna 
Senior Lecturer 

Kyrgyz National University named after J. Balasagyn 
Bishkek, Republic of Kyrgyz 

The article uses the term «concept» as a sensitive object of study in cognitive linguistics. The purpose of this 
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В статье рассматривается категория оценки как структурно-смыслового компонента текста. 
Представлены основные языковые средства выражения положительной и отрицательной оценок в 
инженерно-технических текстах учебной литературы. Дано их детально описание. Автор подчер-
кивает, что данное исследование может быть полезно всем, кто интересуется вопросами модели-
рования и структурирования текстов. 
Ключевые слова: оценка, текст, структурно-смысловой компонент, языковые средства. 

атегория оценки, рассматриваемая с

различных позиций. традиционно явля-

ется важной темой научных исследований 

ученых. Известно, что категория оценочно-

сти представлена в языке на разных уровнях: 

фонетическом, морфологическом, фразеоло-

гическом, словообразовательном, синтакси-

ческом. И языковые средства этих уровней, 

выражающие оценочные значения представ-

ляют собой систему с определенным семан-

тическим и прагматическим содержанием 

эмоциональной и рациональной оценки. 

В инженерно-технических текстах учебной 

литературы рациональная оценка выступает в 

качестве структурно-смыслового компонента. 

Так, оценка имеющихся по данному вопросу 

знаний, новой информации реализуется в 

текстах с помощью учебных стратегий, кото-

рые могут быть определены следующими гла-

голами и глагольно-именными сочетаниями: 

сравнить, сопоставить, соотнести, найти соот-

ветствие, выявить достоинства, недостатки, 

перечислить, обосновать, подтвердить. 

При этом глагол сравнить здесь имеет 

значение сопоставить для установления 

сходства или различия характерных особен-

ностей объекта с целью дальнейшей оценки, 

сопоставить – сравнивая, рассмотреть не-

сколько объектов для получения информа-

ции об их положительных или отрицатель-

ных качествах, соотнести – установить со-

отношения, по которым можно определить 

указанные качества, найти соответствие – 

найти соотношения между объектами, выра-

жающие согласованность, равенство, вы-

явить достоинства – вскрыть положитель-

ные качества, выявить недостатки – 

вскрыть отрицательные качества, перечис-

К 
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лить – назвать все положительные/отрица-

тельные качества, обосновать – подкрепить 

доказательствами оценку объекта, подтвер-

дить – удостоверить полученную оценку с 

помощью приведения аргументов. 

Экспериментальный путь является более 

точным, однако и более трудоемким, так 

как требуются специальное оборудование и 

объекты измерения, что не всегда возможно 

на стадии проектирования. 

Идти на это [разработку, реализацию и 

проверку мероприятий, устраняющих пред-

полагаемые причины отказов] крайне неже-

лательно, так как внесение нескольких изме-

нений не только увеличивает срока и за-

траты на исправление положения, но и чре-

вато появлением непредвиденных отрица-

тельных последствий. 

Одной из наиважнейших учебных страте-

гий, без которой невозможно осуществление 

оценки, является сравнение.  

Как правило, сравнение выражается 

предложными конструкциями «в отличие от 

чего», «по сравнению с чем», «в сопостав-

лении с чем». 

Однако в отличие от медицины ... такой 

подход в чистом виде оказался неприемле-

мым вследствие недостаточного объема 

статистической информации. 

Так, например ... более эффективным бу-

дет применение различных модификаций вол-

нового алгоритма по сравнению с лучевым. 

В сопоставлении с АТ-НДМГ это топливо 

выглядит вполне современным... . 

В свое время Н.М. Разинкиной было уста-

новлено использование параллельных кон-

струкций в качестве одного из стилистиче-

ских приемов композиции высказывания для 

перечисления, уточнения, сопоставления и 

противопоставления фактов, аргументов. 

Исследователь подчеркивала, что английская 

научная проза «расширяет рамки употребле-

ния полного синтаксического параллилелиз-

ма для выражения авторских оценочных 

(положительных и отрицательных) характери-

стик», и считала данную особенность «местом 

концентрации языковых средств» [4, с. 135]. 

Нами отмечено наличие параллельных кон-

струкций в русских текстах для сравнения объ-

ектов представления. На наш взгляд, это созда-

ет особую авторскую экспрессию в учебных 

текстах по техническим специальностям: 

То, что предсказуемо, учитывается в 

уточненных баллистических расчетах. То, 

что мы предсказать не можем, становится 

объектом регулирования. 

На грамматико-синтаксическом уровне 

типовую отрицательную оценку объекта 

представляют следующие части речи. 

1. Краткие прилагательные положитель-

ной степени одиночные или с наречиями 

степени: стар, токсичен, мал, сложен, весь-

ма приблизителен. 

2. Полные качественные прилагательные

всех степеней сравнения, отглагольные при-

лагательные (причастия), в том числе с при-

ставкой «не», с наречиями степени:  

а) взрывоопасный, несовременный, неэф-

фективный, неприемлемый, отживающий, 

дорогой, довольно сложный, несколько при-

земленный, весьма громоздкий, недостаточ-

но эффективный; 

б) хуже, ниже, сложнее; 

в) наивысший (о расходах). 

3. Наречия степеней сравнения, а также с

отрицанием, смягчающим оценку: нежела-

тельно, более трудоемко, более длительно, 

не всегда точно, не всегда правильно, далеко 

не просто. 

Различная степень интенсивности, катего-

ричности оценки выражается при помощи 

наречий степени качества: крайне, не слишком. 

4. Имена существительные с отрицательным

значением: отставание, неэффективность, 

недостаток, а также сочетание имен суще-

ствительных с инфинитивом глаголов или от-

глагольными существительными для обозна-

чения отсутствия возможности осуществления 

требуемого действия: невозможность спроек-

тировать, невозможность получения. 

5. Сочетания прилагательных, реже при-

частий, с существительными: высокая стои-

мость, высокая трудоемкость, небольшой 

срок службы, небольшой диапазон, недо-

статочный объем, низкая прочность, низкая 

термическая стабильность, непреодолимая 

трудность, ограниченная дальность, 

наибольшая сложность. 

6. Глагольные и глагольно-именные кон-

струкции четырех видов: 
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а) с оценочным глаголом («что затрудняет 

что», «что уступает чему»); 

б) с нейтральным (в смысле оценки) связоч-

ным глаголом, иногда отсутствующим, и име-

нами существительными (прилагательными), 

выступающими в роли главных оценочных 

элементов («что каково», «что заключается в 

чем», «что является чем/ каким», «что оказыва-

ется/оказалось каким», «что представляется 

(получается) каким», «что присуще чему», 

«что требует чего», «что отличается чем», «что 

имеет что»), при этом наиболее частотным яв-

ляется существительное «недостаток»; 

в) с глаголом в отрицательной форме с ча-

стицей «не», и именами существительными, 

при этом значение отрицательной оценки 

может создаваться всем смыслом высказы-

вания («что не всегда дает возможность что 

сделать/делать, что не позволяет что сде-

лать/делать», «что не обладает чем», «что не 

обеспечивает чего»); 

г) с нейтральным глаголом, тесно связан-

ным с существительным, при этом значение 

оценки выражается данным глагольно-

именным сочетанием или всем смыслом вы-

сказывания («что снижает достоверность че-

го», «что сужает область применения чего», 

«что исключает использование/применение 

чего», «что представляет трудности для че-

го», «что сводит на нет что»). 

Топлива на основе фтора не только ток-

сичны сами по себе, токсичны и их продук-

ты сгорания. 

Такая оценка весьма приблизительна ... . 

(На наш взгляд, интересный пример – оценка 

оценки). 

При очевидной простоте вытеснитель-

ная подача обладает существенным недо-

статком: в тракт высокого давления пол-

ностью включаются и топливные баки. 

Однако в чистом виде титан отличается 

ползучестью не только при повышенной тем-

пературе, но и при нормальной, имеет низкую 

теплопроводность и еще ряд недостатков ... . 

Введение отрицательной оценки возмож-

но при помощи выражений с существитель-

ным «недостаток»: «к недостаткам следует 

отнести…», «в качестве недостатков можно 

отметить...», «основные из недостатков сле-

дующие…». 

К недостаткам рассмотренной модели 

следует отнести, во-первых, невозмож-

ность спроектировать требуемое устрой-

ство при отсутствии в библиотеке схем не-

обходимого прототипа ... . 

Сформулированный вывод об отрица-

тельной оценке объекта может заключаться в 

придаточной части сложноподчиненного 

предложения: 

После окончания стрельбы ... производят 

три выстрела (для шестиствольных авто-

матов), что является общим недостатком 

гетлингов. 

На грамматико-синтаксическом уровне 

типовую положительную оценку объекта 

представляют следующие части речи. 

1. Краткие прилагательные положитель-

ной и реже превосходной степени: хорош, 

надежен, безотказен, важен, удобен, не 

агрессивен, относительно прост. 

Краткое прилагательное «способен» упо-

требляется в сочетании с инфинитивами гла-

голов способен обеспечить, способен конку-

рировать. 

2. Полные качественные прилагательные

всех степеней сравнения, реже – полные 

причастия: 

а) заманчивый, интересный, полезный, 

высокий, благородный, привлекательный, 

новый, оригинальный, ценный, идеальный, 

самостоятельный, верный, надежный, необ-

ходимый, преобладающий, развитой; 

б) проще, шире, более эффективный, бо-

лее совершенный, более точный, более уни-

фицированный; 

в) наиболее простой, наиболее точный, 

наиболее совершенный, наиболее достовер-

ный, наиболее очевидный. 

Различную степень вероятности, интен-

сивности, категоричности оценки могут вы-

ражать как сами прилагательные и прича-

стия, такие как возможный, предполагае-

мый, достоверный, так и наречия степени 

качества: бесспорно, достаточно, вполне. 

3. Наречия всех степеней сравнения: хо-

рошо, эффективно, значительно, более ста-

бильно, наиболее полно, наиболее значитель-

но, наиболее положительно. 

4. Имена существительные со значением

положительного качества: простота, нагляд-

ность, компактность. 

5. Сочетания прилагательных с суще-
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ствительными: практическая значимость, 

широкая универсальность, большая без-

опасность, высокая чистота, высокая 

прочность, высокая точность, высокое 

быстродействие, наибольшее распростра-

нение, значительное снижение, несомнен-

ное достоинство, несомненное преимуще-

ство, несомненное удобство. 

6. Глагольные и глагольно-именные кон-

струкции трех видов: 

а) с оценочным глаголом («что превосхо-

дит что», «что привлекает чем», «что улуч-

шает что», «что улучшается чем»); 

б) с нейтральным (в смысле оценки) связоч-

ным глаголом, иногда отсутствующим, и име-

нами существительными и прилагательными, 

выступающими в роли главных оценочных 

элементов (наиболее частотными являются 

«что каково», «что обеспечивает что», «что яв-

ляется каким», «что остается каким», «что 

представляется каким», «что представляет 

что», «что обладает чем», «что может быть 

оценено/применено как», «что характеризуется 

чем», «что отличается чем», «что имеет что»); 

в) с нейтральным (в смысле оценки) гла-

голом, при этом очень часто значение поло-

жительной оценки создается всем смыслом 

высказывания («что дает возможность что 

сделать/делать», «что позволяет что сде-

лать/делать»). 

При литье в магнитные формы значи-

тельно улучшаются санитарно-гигиеничес-

кие условия труда. 

Наиболее проста вытеснительная подача. 

Для участка свободного полета ... несо-

мненные удобства представляет геоцен-

трическая система координат. 

Датчики характеризуются высокой точ-

ностью. 

Одной из наиболее распространенных яв-

ляется баллонная схема сверхзвуковой аэро-

динамической трубы. 

Силикотермические способы отличаются 

большей безопасностью и дают возмож-

ность получать магний в кристаллах или 

жидком виде. 

Введение положительной оценки возмож-

но при помощи выражений с существитель-

ным «достоинство», которое, как правило, 

употребляется во мн. ч.: «к достоинствам 

относятся… »,  «что имеет (следующие) до-

стоинства…». 

Ракеты пакетной схемы имеют следую-

щие достоинства: небольшую длину, высо-

кую надежность ракеты в случае запуска 

всех двигателей на старте ... . 

Типичным является использование сравни-

тельных оборотов с союзом «чем», сложно-

подчиненных предложений с придаточными 

сравнительными и сопоставительными. 

... оценена нами как более совершенная, 

чем предыдущие. 

Обоснование оценки реализуется в 

текстах в двух планах: 1) объяснение факта, 

явления, положения, применения метода; 

2) подтверждение.

1. На грамматико-синтаксическом уровне

объяснение вводится сложноподчиненными 

предложениями с придаточными изъяснитель-

ными, причины. При этом главные предложе-

ния в сложноподчиненных с придаточными 

изъяснительными часто представляют собой 

типовые клише: «это объясняется тем, что…», 

«это означает, что …», «это требует изучения 

в связи с тем, что …», «причина (суть, вопрос) 

заключается в том, что ...». 

Это [наибольшее распространение элек-

трогидравлических приводов] означает, что 

управление ими осуществляется командами 

в виде электрических сигналов определенного 

уровня и длительности. 

Придаточные причины присоединяются к 

главному при помощи подчинительных сою-

зов «так как», «поскольку», «из-за того что», 

«вследствие того что». 

Отсутствие влаги, а также наполните-

лей в исходном формовочном материале 

улучшает количество отливок, так как 

уменьшается выделение газов при взаимо-

действии формы с жидким металлом. 

Для обоснования широко используются 

глагольно-именные конструкции «что обу-

славливает (обусловлено) чем», «что объяс-

няется чем». 

Такое положение обусловило появление 

многочисленных методов приближенного 

решения. 

Необходимость введения этого слагаемо-

го объясняется целесообразностью учета 

особенностей ... . 
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Следующий за обоснованием вывод вы-

ражается при помощи сложноподчиненных 

предложений с придаточным следствия с 

союзом «поэтому». 

Поэтому приведенные значения для пре-

дела прочности являются лишь ориентиро-

вочными ... . 

Нами отмечено употребление типовых 

конструкций с подтверждением: «что и 

определяет место», «что позволяет», «что 

приводит к…», «что подтверждает что» – 

непосредственно после оценки-характерис-

тики объекта. 

Одной из основных особенностей функцио-

нирования автоматической артиллерии с вы-

соким темпом стрельбы является крайне 

напряженный режим огня, что приводит к 

очень быстрому изнашиванию ствола канала ...  

Это подтверждает достоверность по-

лученных значений коэффициента проникно-

вения теплоты для исследуемых термопар. 

2. Само подтверждение оценки дается в

текстах в следующих формах: практическое 

подтверждение, ссылка на имеющуюся дока-

занную, а также на наглядную фактографи-

ческую информацию. 

Практическое подтверждение реализуется 

с помощью ссылок на проведенные экспери-

менты, исследования, измерения, получен-

ные данные расчетов. 

В частности, эксперименты показали 

эффективность применения оптических 

шин различных типов... 

Ссылка на имевшуюся доказанную ин-

формацию дается в форме предложений с 

ретроспективным значением. 

Это мы уже видели на примере примене-

ния вспомогательных твердотопливных дви-

гателей на различных ступенях ракеты  

«Сатурн-V». 

... что, как мы уже убедились, для опреде-

ления теплового потока с помощью анализа 

Фурье недостаточно. 

Наглядная фактографическая информа-

ция, подтверждающая авторскую оценку, 

дается в форме цифр, путем приведения 

примера, с также привлечения разнообразно-

го иллюстративного материала: схем, рисун-

ков, таблиц. 

Эти данные (весьма высокие характери-

стики топлива кислород-водород) приведены 

в таблице 5.3. 

В заключение отметим, что проведен-

ный анализ данных текстовых конструкций 

может быть полезен всем, кто интересуется 

вопросами моделирования и структуриро-

вания инженерно-технических текстов. 

Кроме того, он имеет  и практическую зна-

чимость при обучении иностранных уча-

щихся инженерного профиля. Ведь для то-

го чтобы правильно понимать и анализиро-

вать тексты, необходимо учитывать всю 

полноту сложной структуры указанных 

значений, а также уметь строить собствен-

ные связные монологические высказывания 

оценочного характера. 
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В статье рассмотрены вопросы осуществления личных интересов некоторых участников уголовно-

го процесса в стадии судебного разбирательства. 
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судебном разбирательстве принимают

участие различные лица; «у них есть

определенный правовой статус, который 

обозначен законом» 2, с. 106; конкретный 

объем правомочий различен и зависит от 

признания за субъектом процессуального 

статуса. Например, такой участник судебно-

го разбирательства, как помощник судьи, 

получил закрепление процессуального ста-

туса в УПК РФ только в 2019 году, хотя фак-

тически появился в процессе значительно 

раньше. Поэтому, его правовое положение 

до включения ст. 244.1 УПК РФ в текст за-

кона, было не ясным; в том числе, с точки 

зрения оценки соответствия требованиям за-

кона тех процессуальных решений, в подго-

товке которых он участвовал. При этом, его 

статус в ст. 244.1 УПК РФ закреплен фраг-

ментарно, например, не указаны права по-

мощника судьи в связи с его участием в су-

дебном разбирательстве.  

Дискуссионным является также правовое 

положение некоторых лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве и реализующих 

личные интересы. В УПК РФ «участникам 

предоставлен широкий перечень процессу-

альных прав, которыми они в праве восполь-

зоваться для осуществления своих интере-

В 



Научный потенциал, 2022, № 3(38)

41 

сов» 1, с. 91. Однако статус отдельных из 

них оформлен не четко, поэтому возникают 

вопросы о возможности достижения ими 

своих целей. Например, лицо, с которым за-

ключено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, участвует в судебном разбиратель-

стве в целях изобличения своих соучастни-

ков. В ст. 56.1 УПК РФ говорится о том, что 

в этом случае он наделяется статусом свиде-

теля, то есть личный интерес может выра-

зиться в праве отказаться от дачи показаний 

в отношении себя или своих близких род-

ственников. Согласно нормам той же статьи 

указанное лицо не предупреждается и, соот-

ветственно, не несет уголовную ответствен-

ность за дачу заведомо ложных показаний или 

отказ от дачи показаний, то есть реализует ин-

терес как обвиняемый в совершении преступ-

ления, которым он фактически является. Раз-

личие в реализации личных интересов опреде-

лена тем, что свидетель и обвиняемый участ-

вуют в судебном разбирательстве по отлич-

ным основаниям, связанным в том числе с тем, 

что свидетель вовлекается в производство по 

уголовному делу для оказания содействия 

правосудию. С обвиняемым досудебное со-

глашение о сотрудничестве также заключается 

в целях осуществления определенных дей-

ствий, способствующих производству по делу. 

Возможно сделать вывод, что в этой связи за 

отказ от дачи показаний он несет процессу-

альную ответственность в виде отмены усло-

вий соглашения. 

Еще одним участником, реализация лич-

ных интересов которого имеет некоторые 

затруднения, является потерпевший. Во-

первых, в случае заявления потерпевшим хо-

датайств в судебном разбирательстве. УПК 

РФ предусматривает обязанность судьи рас-

смотреть такое обращение и принять по нему 

обоснованное решение о его удовлетворении 

или отказе в этом. Закон предусматривает 

обязанность суда принять доводы любого 

участника, если его  просьба касается уста-

новления обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела. Однако, в виду того, 

что оценка значимости фактов осуществля-

ется по усмотрению должностного лица, он 

может принять решение и об их незначи-

тельности для установления обстоятельств 

уголовного дела. В практике Верховного и 

Конституционного Судов РФ есть разъясне-

ние о том, что в удовлетворении обоснован-

ного ходатайства стороны защиты может 

быть отказано только при наличии опреде-

ленных обстоятельств,  в остальных случаях 

они подлежат удовлетворению. В целях рав-

нозначного обеспечения личных интересов 

потерпевшего, как и других участников, та-

кое правило необходимо расширить. Во-

вторых, в случае отказа государственного 

обвинителя от обвинения по делам частно-

публичного и публичного обвинения, произ-

водство по уголовному делу подлежит пре-

кращению без права потерпевшего продол-

жить его поддержание, если он считает это 

необходимым для защиты своих интересов. 

По нашему мнению, в этом случае происхо-

дит ограничение прав пострадавшего от пре-

ступного деяния лица на восстановление 

нарушенных прав и интересов.  

Таким образом, в судебном разбиратель-

стве личные интересы отдельных участников 

не имеют полного обеспечения, и поэтому 

нуждаются в дальнейшем исследовании и 

надлежащем обеспечении. 
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головно-процессуальный закон преду-
сматривает письменную форму фикса-

ции любого процессуального действия или 
решения. В ст. 7 УПК РФ установлены об-
щие требования к таким документам, как 
определения и постановления должностных 
лиц уголовного судопроизводства, в ст. ст. 
166-167 УПК РФ содержатся правила состав-
ления протоколов следственных, в ст. ст. 259-
260 УПК РФ – судебных действий. Однако, 
перечисленные нормы охватывают не все ас-
пекты процессуальных актов предварительно-
го расследования, поэтому считаем необходи-
мым рассмотреть их более подробно. 

Во-первых, формы документов, в которых 
отражаются деяния или решения по уголов-
ному делу, являются многообразными; по-
мимо названных ранее, возможно перечис-
лить представление, уведомление, требова-
ние, запрос и т. д. В отличие от постановле-
ния, для указанных актов в УПК РФ нет тре-
бований к внешнему выражению, содержа-
нию, порядку действий следователя, дозна-
вателя после их составления.  

Во-вторых, процессуальные акты выносят-
ся при наличии оснований и условий. В от-
дельных случаях следователь, дознаватель 
обязаны составить документ; в других – впра-
ве это сделать; «при отсутствии оснований для 
этого, органы судопроизводства правомерно 
могут не использовать предусмотренные УПК 

РФ процессуальные средства» 1, с. 92. Также 
отличаются пределы установления обстоя-
тельств в процессуальных актах: наиболее 
полный перечень факторов требуется для 
окончания предварительного расследования 
составлением обвинительного заключения или 
обвинительного акта. 

В этой связи следует отметить несколько 
дискуссионных моментов. Например, в УПК 
РФ имеются пробелы в регламентации опре-
деленных полномочий следователя, дознава-
теля, а принятие решения необходимо для 
обеспечения успешного производства по 
уголовному делу. Так, ч. 2 ст. 111 УПК РФ 
устанавливает возможность избрания иных 
мер принуждения в отношении большего ко-
личества участников, нежели ч. 1 ст. 112, ч. 1 

У 
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ст. 113 УПК РФ, в которых предусмотрен по-
рядок избрания конкретных мер. Из этого пе-

речня исключены шесть участников 2, с. 107. 
В такой ситуации применить меру принуж-
дения недопустимо. 

С другой стороны, интерес вызывают 
также последствия принятия решения в слу-
чае, не предусмотренном УПК РФ. «Уголов-
но-процессуальная ответственность наступа-
ет только тогда, когда нарушены нормы уго-
ловно-процессуального закона и в нем за та-
кое нарушение предусмотрена ответствен-

ность» 3, с. 107. То есть, если следовате-
лем, дознавателем не вынесено решение в 
обязательных для этого случаях, либо про-
цессуальный акт, наоборот, составлен в 
нарушение запрета, тогда правомерно вести 
речь о применении мер уголовно-процес-
суальной ответственности в форме отмены 
недоброкачественного акта. В рассматрива-
емом нами случае невыполнение обязанно-
сти или нарушение запрета отсутствуют, 
следовательно, основания для ответственно-
сти также не имеется. 

В-третьих, процессуальные акты разнятся 

по юридической силе. На  предварительном 
расследовании большинство из них вступают 
в силу с момента вынесения. Некоторые 
приобретают свойство обязательности для 
исполнения иными государственными орга-
нами и лицами после утверждения вышесто-
ящим должностным лицом: руководителем 
следственного органа или прокурором (по-
становление о прекращении уголовного де-
ла, обвинительный акт и др.).  

Вызывает вопрос юридическая сила хода-
тайства следователя, дознавателя перед судом 
о производстве следственного действия или 
избрания меры принуждения. Такое ходатай-
ство перед направлением в суд согласуется с 
указанными выше субъектами. По результа-
там рассмотрения ходатайства суд принимает 
решение, удовлетворить его или отказать в 
этом, а далее формулирует свое решение о 
разрешении производства действия или об 
избрании меры принуждения. В подобных 
случаях обязательным для исполнения, а, 
следовательно, обладающим юридической 
силой, является решение, принятое судьей, а 
не лицом, производящим расследование. 
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адзор за исполнением законодательства

при реализации национальных проек-

тов занимает особое место в деятельности 

прокуратуры. Это обусловлено предметом 

надзора – реализацией приоритетных 

направлений стратегического развития Рос-

сийской Федерации, которые также затраги-

вают права и свободы граждан и связаны со 

значительным финансированием за счет 

бюджетных средств. Однако, некоторые ас-

пекты осуществления данного надзора тре-

буют теоретического осмысления. 

Прежде всего, необходимо уяснить предмет 

рассматриваемого надзора. Согласно ст. 21 ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

предметом является «надзор за соблюдением и 

исполнением законодательства РФ» 1, с. 765, 

действующего на ее территории. Норматив-

ной базой национальных проектов являются 

Указы Президента РФ и Постановления Пра-

вительства РФ. Мы поддерживаем точку 

зрения о том, что в силу значимости данных 

подзаконных, по своей природе, актов, 

надзор за их исполнением должен осуществ-

ляться органами прокуратуры. Кроме того, 

при реализации проектов проверяется со-

блюдение прав и свобод граждан и органи-

заций, которые гарантированы в Конститу-

ции РФ и в иных законодательных актах. 

Предмет надзора за исполнением законов 

весьма обширен, поэтому в научной литера-

туре и в практической деятельности разли-

чают подотрасли надзора в зависимости от 

направления 2, с. 24-25 нормативного регу-

лирования. Рассматриваемый нами надзор 

несет в себе признаки нескольких подотрас-

лей. По уровню правового регулирования он 

относится к надзору за соблюдением феде-

рального законодательства. Однако по сфере 

общественных отношений его принадлеж-

ность неоднозначна, так как объекты нацио-

нальных проектов – в Указе Президента РФ 

от 07.05.2018 г. № 204 названы двенадцать 

стратегических задач развития – регламен-

тированы в различных отраслях законода-

тельства и относятся к социальным, эконо-

мическим и иным областям. Поэтому, по 

нашему мнению, надзор за исполнением за-

конодательства при реализации националь-

ных проектов следует отнести к самостоя-

тельной подотрасли прокурорского надзора. 

Особенностью реализации национальных 

проектов является также многоаспектность 

затрагиваемых вопросов в рамках одной 

программы: например, исполнение плана 

«Демографии» предполагает одновременное 

решение  жилищных и коммунальных про-

блем, «Здравоохранение» – вопросов оплаты 

труда медицинских работников, «Образова-

ние» – порядка приема в учебные заведения, 

и т. д. В отдельных случаях дополнительные 

объекты надзора могут не находиться в пря-

мой взаимосвязи с национальным проектом, 

но без их обеспечения успешная реализация 

программы не возможна. 

Предмет надзора образует также соответ-

ствие закону правовых актов государственных 

органов, должностных лиц и организаций, из-

даваемых в рамках реализации национальных 

проектов. В целях реализации проектов в 

Н 
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субъектах РФ принимаются дополнительные 

нормативные акты, создаются специальные 

подразделения в региональных государствен-

ных органах, в которых также издаются опре-

деленные правовые акты. Соответственно, 

прокуроры также осуществляют надзор за их 

соответствием федеральным актам. 

Проверка соблюдения законодательства в 

части правильного использования финанси-

рования национальных проектов имеет за-

трудненность в силу нечеткости формули-

ровки направлений деятельности: «повыше-

ние привлекательности российской науки», 

«укрепление российской гражданской иден-

тичности» и т. д. Прокурору необходимо 

оценить целесообразность мероприятий по 

их реализации, и обоснованность расходова-

ния бюджетных средств. 

Нарушения программ реализации нацио-

нальных проектов могут допускать не только 

должностные лица, но и обычные граждане. 

Например, при реализации программы «Де-

мография» родители не всегда осуществляют 

выделение права собственности на жилое 

помещение, приобретенное за счет «мате-

ринского капитала», для своих несовершен-

нолетних детей. Соблюдение законов граж-

данами в настоящий период не входит в 

предмет юрисдикции прокурора, однако, ес-

ли прокурор выявит такое нарушение при 

проведении проверки, он не вправе оставить 

его без должного реагирования. 
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Данная работа посвящена изучению противоправных способов, ухищрений применяемых различными 

лицами для осуществления доставки запрещенных к хранению и использованию предметов и ве-

ществ, на территории учреждений уголовно-исполнительной системы исполняющих меру пресече-
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спользование запрещенных предметов,

мероприятия, направленные на их неза-

конную доставку, нередко могут служить по-

водом для совершения других, в том числе, 

насильственных преступлений в условиях 

учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Наиболее часто в СИЗО и ПФРСИ пыта-

ются доставить такие запрещенные к хране-

нию и использованию в данных учреждени-

ях предметы и вещества, как наркотические 

и психотропные вещества, сильнодействую-

щие медицинские препараты, спиртосодер-

жащие жидкости, средства мобильной связи. 

В основном незаконной доставкой занима-

ются родственники лиц, содержащихся под 

стражей или отбывающих наказание, друзья 

или иные лица (сотрудники, адвокаты, меди-

цинские работники, учителя, священнослу-

жители), как правило, за определенное мате-

риальное вознаграждение.  

Несмотря на то, что за подобные действия 

предусмотрена административная и даже уго-

ловная ответственность, попытки доставки 

запрещенных предметов не прекращаются.  

Так, если обратиться к статистическим 

данным, то видно, что за последние годы 

изъятие запрещенных предметов остается на 

достаточно высоком уровне [2]: 

Изъято 

запрещенных 

предметов 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

денег 

(млн. рублей) 
7,28 5,06 6,40 3,70 3,35 2,67 1,66 1,38 0,5 0,7 

спиртных 

напитков про- 

мышленного 

и кустарного 

производства 

(л) 

49704,4 52666,3 47634,7 37735,4 34981,2 31708,2 32414 29081 27042 24779,4 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ или 

их аналогов, 

(г) 

91956,

031 

84504,

199 

92025,

759 

77369,

413 

46000,

325 

43754,

859 

53028,

709 

65505,

447 
39024,2 

24804,

527 

колюще-

режущих 

предметов 

(ед.) 

7743 7758 9609 8352 6064 4397 5865 7363 6509 10918 

И 
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В результате проведенного исследования 
было установлено, что существуют различные 
способы доставки запрещенных предметов и 
веществ в следственные изоляторы и помеще-
ния, функционирующие в режиме следствен-
ных изоляторов. Рассмотрим наиболее распро-
страненные подробнее на примере учреждений 
УФСИН России по Московской области и 
УФСИН по г. Москве: 

1. Передача запрещенных предметов и
веществ в продуктовых и вещевых передачах 
от родственников и иных лиц.  

Это наиболее частый способ доставки в 
учреждение запрещенных предметов, что 
подтверждается регулярным их изъятием.  

Так, 30 марта 2022 года в СИЗО-2 УФСИН 
России по г. Москве «в ходе досмотра посылки, 
поступившей на имя обвиняемого Т., сотруд-
ники учреждения обнаружили и изъяли 2 сото-
вых телефона. Другая посылка с запрещенными 
предметами поступила в СИЗО-5 УФСИН. Со-
трудники учреждения в посылке обнаружили и 
изъяли 2 сотовых телефона. Запрещенные 
предметы в посылках, поступивших в след-
ственные изоляторы, были спрятаны ухищрен-
ным способом в шоколадных конфетах. 

23.03.2022 года сотрудниками ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по г. Москве была пресечена 
попытка доставки запрещенных предметов на 
территорию учреждения. В ходе реализации 
оперативной информации сотрудники СИЗО-2 
УФСИН с применением технических средств 
досмотра в продуктовой передаче для обвиня-
емого обнаружили и изъяли сотовый телефон, 
sim-карту, usb-кабель. Запрещенные предметы 
были спрятаны ухищренным способом в кор-
пусе электрического чайника» [3]. 

«19 сентября 2016 г. сотрудники СИЗО-11 
УФСИН России по Московской области        
(г. Ногинск) при досмотре посылки, адресо-
ванной одному из подследственных, обна-
ружили и изъяли запрещенные предметы, 
спрятанные ухищренным способом, внутри 
шоколадных конфет, которые житель под-
московного Ногинска попытался передать 
своему товарищу, сотрудники следственного 
изолятора обнаружили шестнадцать свертков 
с веществом белого и коричневого цвета не-
известного происхождения, предположи-
тельно, наркотическим средством.  

16.03.16 г. сотрудники СИЗО-6 УФСИН 
России по Московской области (г. Коломна) 

обнаружили и изъяли из продуктово-вещевой 
передачи на имя одного из заключенных под 
стражу мобильный телефон и сим-карту одно-
го из операторов связи, спрятанные ухищрен-
ным способом. Запрещенные предметы нахо-
дились внутри сладкого болгарского перца. 

14.10.15 г. в СИЗО № 6 г. Коломны при до-
смотре продуктовой посылки, предназначав-
шейся подследственному П., сотрудник ком-
наты приема посылок и передач обнаружил в 
трех фильтрах сигарет «Ява» порошкообраз-
ное вещество белого цвета. На следующий 
день, в ходе досмотра продуктово-вещевой 
передачи, поступившей на имя одного из 
осужденных, инспектор следственного изоля-
тора обнаружил в упаковке с плавленым сы-
ром «Янтарь» спрятанный ухищренным спо-
собом мобильный телефон» [1].  

2. Доставка запрещенных предметов и
веществ способом «перебросов» через ос-
новное ограждение учреждений при помощи 
физической силы или специальных техниче-
ских средств лицом, находящимся вне пре-
делов СИЗО.  

«Так, 9.05.16 г., сотрудники ПФРСИ при 
ИК-6 (г. Коломна) заметили в районе одного 
из участков внешней запретной зоны лета-
тельный аппарат с привязанным к нему пред-
метом, который через некоторое время переле-
тел основное ограждение учреждения. К месту 
происшествия незамедлительно выдвинулись 
сотрудники оперативной группы подразделе-
ния. Однако задержать гражданина, управля-
ющего квадрокоптером, не удалось в связи с 
тем, что данный человек находился на значи-
тельном расстоянии от исправительного учре-
ждение и вел управление летательным аппара-
том с территории, прилегающей к городской 
автомойке. Заметив приближение сотрудников 
учреждения, данный гражданин бросил управ-
ление квадрокоптером и скрылся на транс-
портном средстве. После осмотра участка за-
претной зоны сотрудники учреждения обна-
ружили летательный аппарат, который должен 
был доставить на режимную территорию 
учреждения сверток, в котором находилось 
три сотовых телефона» [1]. 

Подобный случай произошел 21.12.15 г. 
Так, в результате совместной операции, про-
веденной сотрудниками оперативного отдела 
ИК-6 и ОБНОН ОУР МУ МВД «Коломен-
ское» были задержаны два гражданина 1975 
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и 1988 годов рождения, которые, пользуясь 
темным временем суток, пытались при по-
мощи арбалета перебросить на территорию 
исправительной колонии запрещенные 
предметы. При задержании в машине, при-
надлежащей одному из задержанных, опера-
тивные сотрудники обнаружили и изъяли 
арбалет, при помощи которого хотели пере-
править в исправительную колонию запре-
щенные предметы. В частности, к стреле ар-
балета были прикреплены шесть свертков - 
четыре с порошкообразным веществом и два 
с веществом растительного происхождения, 
а также зажигалка. Кроме этого, на заднем 
сиденье автомашины марки «Лада приора» 
был обнаружен еще один целлофановый па-
кет с порошкообразным веществом, предпо-
ложительно, наркотическим. 

Посредством переброса через основное 
ограждение была пресечена попытка достав-
ки запрещенных предметов в следственный 
изолятор в г. Москве. Так, «7 апреля 2022 г. 
сотрудники СИЗО-4 УФСИН России по       
г. Москве, реализуя оперативную информа-
цию, пресекли попытку доставки 10 мобиль-
ных телефонов, 2-х зарядных устройств, 6 
USB-шнуров, пары наушников, 16 SIM-карт 
различных операторов связи. Изъятые сред-
ства сотовой связи предназначались для подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, со-
держащихся в следственном изоляторе, путем 
передачи через осужденных отряда хозяй-
ственного обслуживания. В 6.35 утра оператор 
поста видеонаблюдения учреждения сообщил 
о подозрительных гражданах, находящихся 
рядом с основным ограждением. К участку 
предполагаемого переброса немедленно вы-
двинулась резервная группа. При обходе ре-
жимной территории сотрудники обнаружили 
перемотанный скотчем полиэтиленовый пакет 
с запрещенными предметами»[4]. 

3. Следующим способом доставки запре-
щенных предметов и веществ является достав-
ка сотрудниками учреждения или иными ли-
цами, находящимися на территории СИЗО. 

Данный способ встречается в практической 
деятельности не очень часто, но является 
наиболее болезненным в случае привлечения к 
ответственности сотрудников учреждения. 

Так, 15 июля 2015 г. в результате прове-
денных совместно с сотрудниками ОБЭП 
Зеленоградского АО г. Москвы оперативно-

розыскных мероприятий по предупрежде-
нию и раскрытию коррупционных преступ-
лений около одного из торговых центров 
города заместитель ДПНСИ ФКУ СИЗО-12 
старший лейтенант внутренней службы 
Т.М. Гасанов был задержан в момент пере-
дачи ему денежных средств и мобильного 
телефона, который предназначался для пе-
редачи заключенному под стражу гражда-
нину, содержащемуся в следственном изо-
ляторе № 12 УФСИН России по Москов-
ской области. 

«По данному факту Следственным отделом 
по Зеленоградскому АО ГСУ Следственного 
комитета Российской Федерации по г. Москве 
16 июля 2015 г. в отношении сотрудника след-
ственного изолятора возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 290 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» [1]. 

К иным лицам, наиболее часто доставляю-
щими запрещенные предметы, относятся ад-
вокаты, законные представители, сотрудники 
медицинских организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь в учреждении, реже это 
бывают учителя, нотариусы, вольнонаемный 
персонал учреждения, священнослужители. 

Так, 31.03.2022 в ФКУ СИЗО-4 УФСИН 
России по г. Москве «сотрудниками учрежде-
ния на КПП у адвоката, прибывшего к своему 
подзащитному, обнаружены флеш-карты. Пе-
ред проведением досмотра сотрудник кон-
трольно-пропускного пункта СИЗО предупре-
дил его о необходимости сдачи средств мо-
бильной связи и других предметов, запрещен-
ных для проноса на режимную территорию. 
Адвокат ответил, что запрещенных предметов 
у него нет. В результате досмотра личных ве-
щей адвоката в кармане сумки было обнару-
жено и изъято 4 флеш-карты.  

24 марта 2022 г. в СИЗО-5 УФСИН Рос-
сии по г. Москве сотрудниками учреждения 
на КПП у адвоката, прибывшего к своему 
подзащитному, в кармане сумки было обна-
ружено и изъято 6 сим-карт и беспроводные 
устройства» [5]. 

4. Доставка запрещенных предметов по-
дозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, 
прибывшими в учреждение из ИВС МВД, 
других ИУ, СИЗО, залов судебных заседа-
ний. Применяемые в указанном случае 
ухищрения подобны тем, что были рассмот-
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рены в первом случае, а также запрещенные 
предметы и вещества прячутся в вещах, про-
дуктах питания, одежде: в швах, в складках, 
обуви, волосах, во рту и иных естественных 
полостях человеческого организма. 

5. Доставка запрещенных предметов и
веществ в почтовой корреспонденции. 

Так, «9 января 2016 г. в СИЗО-4 УФСИН 
России по Московской области при проверке 
корреспонденции, поступившей на имя за-
ключенного Г., сотрудники оперативного 
отдела следственного изолятора обнаружили 
в конверте сверток с веществом кремового 
цвета. Изъятое вещество отправлено на су-
дебно-химическую экспертизу» [1].  

6. Доставка запрещенных предметов с по-
мощью прирученных домашних животных. 
Данный способ существует и в следственных 
изоляторах и в исправительных колониях, при 
этом как правило используют кошек, они бес-
препятственно проникают в исправительное 
учреждение, минуя все рубежи охраны, высо-
кие заборы, но так же вызывают срабатывание 
инженерно-технических средств охраны и 
надзора, в результате чего происходит их об-

наружение, но так происходит не всегда. Так, 
31.05.2013 в одном из исправительных учре-
ждений УФСИН по р. Коми, была задержана 
кошка-курьер, на ошейнике которой было об-
наружено два мобильных телефона [6]. Похо-
жий случай произошел 20.10.2021 в исправи-
тельном учреждении ИК-4 УФСИН России по 
Ивановской области, где был обнаружен кот у 
которого на ошейнике было обнаружено 5,21 
грамма марихуаны [7].  

Таким образом, количество доставляемых 
запрещенных предметов и веществ в след-
ственные изоляторы является достаточно по-
стоянным, даже несмотря на некоторое 
уменьшение в абсолютных показателях, что 
частично объясняется уменьшением числен-
ности спецконтингента в пенитенциарных 
учреждениях, а также активной работой со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
по противодействию данных противоправных 
действий, причем способы сокрытия отлича-
ются все большей ухищренностью и изобрета-
тельностью, так как данный «товар» в учре-
ждениях, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, всегда в цене. 
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зучение истории государства и права, в 

частности конституционного права за-

рубежных стран, является важной частью тео-

ретической подготовки отечественных юри-

стов. Исследуя общие и национально обуслов-

ленные особенности конституционного строя 

той или иной страны, студенты-юристы учатся 

лучше понимать различные правовые системы 

и динамику их развития. Опыт Великобрита-

нии, как страны с многовековыми правовыми 

традициями, заслуживает особого внимания. В 

2020 г. одному из британских юридических 

документов – «Великой хартии вольностей» 

(Magna Carta Libertatum) исполнилось 800 лет; 

но до сих пор британские юристы XXI в. ссы-

лаются на него, как важнейший элемент бри-

танской конституции. Именно в этом докумен-

те, написанном на латинском языке, бывшем 

тогда государственным языком Англии, впер-

вые изложены основные гражданские свободы, 

идеи защиты человека от произвола монархи-

ческой власти, а также необходимости беспри-

страстного правосудия в разрешении споров 

между частными и должностными лицами. 

Цель данной статьи – дать краткую харак-

теристику конституционного устройства Со-

единенного Королевства, а также установить 

предпосылки и наиболее важные аспекты 

современной конституционной реформы в 

Великобритании. Задачи исследования: 

 представить историческую справку о 

конституционном праве Великобритании и 

определить его специфику; 

 установить основные направления со-

временной конституционной реформы Вели-

кобритании; 

 определить место британского Верхов-

ного суда как неотъемлемой и важнейшей 

части реформы;  

 систематизировать мнения представите-

лей основных политических партий о содер-

жании и ходе реформы, а также 

 установить некоторые противоречия и 

трудности в проведении конституционной 

реформы. 

Актуальность исследования определяется 

тем, что на примере такой европейской стра-

ны, как Великобритания, рассматриваются 

общие причины проведения современных ре-

форм государственно-политического устрой-

ства. Исследование основано на материале 

авторитетных отечественных и иностранных 

монографий, учебников, научных публикаций 

и интернет-порталов правовой информации. 

Использование оригинальных публикаций на 

английском языке и обобщение мнений бри-

танских юристов, придерживающихся раз-

личных взглядов по изучаемым проблемам, 

определяет новизну настоящего исследования. 

Британское конституционное устройство 

и его реформирование выбраны в качестве 

объекта исследования не случайно. Во-

И 
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первых, по сравнению с другими европей-

скими странами, в силу своего раннего раз-

вития и географической изолированности от 

континентальной Европы в Великобритании 

сформировалась самобытная правовая си-

стема, которая сохранилась в своей основе 

до настоящего времени. Достаточно сказать, 

что британский Парламент функционирует с 

конца XIII в. Во-вторых, в Соединенном Ко-

ролевстве, в отличие от большинства других 

стран, отсутствует Конституция как единый 

документ; взамен него британское конститу-

ционное законодательство содержит сотни 

страниц; а британская конституция является 

некодифицированной, т. е. не записанной и 

формально не собранной в полном объеме в 

одном месте [7]. В-третьих, многовековые 

правовые традиции, закрепленные в древних 

юридических документах, и сегодня дей-

ствуют как элементы британской конститу-

ции, в основе которой лежат принципы об-

щего права. В-четвертых, в Соединенном 

Королевстве, начиная с XIV в., сложилась 

уникальная и в то же время парадоксальная 

система, когда высшая судебная власть в ли-

це Апелляционного комитета из 12 лордов-

судей (Lords of Appeal in Ordinary), была ча-

стью высшего законодательного органа – 

Парламента, а ее глава, Лорд-канцлер, одно-

временно возглавлял до недавнего времени 

саму Палату лордов. Таким образом, как 

члены Палаты лордов, представители выс-

шей судебной власти были вовлечены в за-

конотворческую деятельность. Указанные 

особенности британского государственного 

устройства показывают, что в этой стране 

давно назрела объективная необходимость 

конституционной реформы, которая была 

начата в конце XX в. 

В современной правовой практике Вели-

кобритании используется набор из более, 

чем 300 документов, разных по времени со-

здания и юридической значимости и которые 

можно сгруппировать по трем основным ка-

тегориям: законы (законодательные акты, 

статуты принимаемые Парламентом и санк-

ционированные монархом); судебные преце-

денты, корпус которых формируется в тече-

ние длительного времени в системе общего 

права; и конституционные соглашения (обы-

чаи), представляющие собой юридически не 

зафиксированные правила поведения в сфере 

конституционно-правового регулирования. 

Наиболее ярким примером такого обычая 

является назначение премьер-министром ли-

дера партии, победившей на выборах в ниж-

нюю палату Парламента. 

Еще одной частью британской конститу-

ции можно считать правовые доктрины, т.е. 

опубликованные мнения авторитетных спе-

циалистов, к которым обращаются, если от-

сутствуют иные источники, регулирующие 

конкретные правовые отношения. В послед-

нее время отмечается более частое использо-

вание данного вида источников; наиболее 

авторитетными признаются классические 

работы У. Блэкстона (William Blackstone), 

А.В. Дайси (Albert Venn Dicey), У. Беджгота 

(Walter Bagehot), [2, 174]. 

Следует отметить, что в ходе развития 

правовой системы Великобритании, особен-

но во время Английской революции XVII в., 

существовало несколько проектов создания 

конституции как единого письменного доку-

мента. Так, поистине революционным было 

содержание серии манифестов под общим 

названием «Народное соглашение» (An Agree-

ment of the People), в котором должны были 

закрепляться основополагающие гражданские 

права, в том числе избирательное право, а 

также альтернативный проект «Главы пред-

ложений» (Head of Proposals). Однако тогда, в 

1647 г., в связи с бегством короля, обсуждения 

этих двух проектов было прервано. Позднее, в 

период правления Лорда-протектора О. Кром-

веля, было разработано два варианта писаной 

конституции Англии: «Орудие правления» (In-

strument of Government) и «Скромная петиция» 

(Humble Petition and Advice). Последний вари-

ант конституции действовал до восстановле-

ния монархической власти династии Стюартов 

в Англии в 1660 г. 

В настоящее время конституцию Велико-

британии составляют ряд основополагающих 

нормативных документов. К ним относятся: 

Великая Хартия Вольностей (Magna Carta Lib-

ertatum), созданная в 1215 г. и действующая в 

статутном варианте 1297 г.; Петиция о праве 

(Petition for Right) 1628 г.; Закон о неприкосно-

венности личности (Habeas Corpus Act) 1679 г.; 
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Билль о правах (The Bill of Rights) 1689 г.; а 

также большое количество Актов Парламента 

XVIII-XX вв., касающихся вопросов престо-

лонаследия, взаимоотношений Англии, Уэль-

са, Шотландии и Ирландии, народного пред-

ставительства, Европейского Экономического 

Сообщества /Евросоюза, прав человека, функ-

ционирования Палаты лордов и, наконец, о 

конституционной реформе 2005 г. [5; 7]. 

Отсутствие единого кодифицированного 

документа, закрепляющего основы консти-

туционного права Великобритании, позволя-

ет органам государственной власти подстро-

ить нормы права под меняющиеся экономи-

ческие, политические и социальные реалии 

общества. Для того чтобы урегулировать из-

менившиеся общественные отношения, ор-

ганам государственной власти достаточно 

издать новый нормативно-правовой акт, ко-

торый дополнит уже существующую право-

вую систему. Попутно отметим, что Велико-

британия – не единственная страна, где нет 

писаной конституции; к таким странам так-

же относятся бывшая колония Великобрита-

нии Новая Зеландия, а также Израиль. 

Намерение провести Конституционную 

реформу правительство Соединенного Коро-

левства официально высказывало еще в кон-

це 90-х гг. XX в. Интересно представить 

краткую хронологии основных событий: 

 1999 г. – Лейбористское правительство 
Т. Блэра разработало Билль о Палате лордов, 
принятый обеими палатами Парламента [1], 
по которому ликвидировалось наследствен-
ное пэрство, и верхнюю палату покинули 
667 наследных пэра. 

 2003 г. – Официальное признание пра-
вительством лейбористов необходимости 
конституционной реформы. 

 2005 г. – Принятие Закона о конститу-
ционной реформе, важной составной частью 
которой стало создание Верховного суда, как 
независимого от верхней палаты Британско-
го Парламента высшего судебного органа. 

 2006 г. – В результате действия консти-
туционной реформы 2005 г. высшая судеб-
ная власть впервые за 900-летнюю историю 
Великобритании официально получила юри-
дически закрепленную независимость от 
верхней палаты Парламента. 

 2012 г. – Королева Елизавета II, высту-

пая перед Парламентом, объявила о рефор-
мировании состава Палаты лордов. 

 2019 г. – Издание Манифеста правящей 
консервативной партии о продолжении рефор-
мы конституционного строя Великобритании. 

Продолжительность проведения консти-

туционной реформы в Великобритании по-

казывает, насколько сложным является этот 

процесс, какое большое количество аспектов 

он содержит, насколько характер реформы и 

скорость ее проведения зависит от текущих 

политических обстоятельств и мировых во-

енно-политических и экономических про-

цессов. Сегодня большинство политических 

сил Великобритании сходятся во мнении, 

что есть несколько исходных положений, 

которые должны быть учтены и отражены в 

любом варианте конституционной реформы: 

1. Соединенное Королевство должно оста-

ваться конституционной монархией. 

2. Оно по-прежнему должно быть союзом

4 стран – Англии, Уэльса, Шотландии и Се-

верной Ирландии. 

3. Парламент должен оставаться суверенным.

4. Министры правительства должны быть

членами одной из двух палат Парламента – 

консервативной или лейбористской. 

5. Судебная власть должна быть полно-

стью независимой от других ветвей власти. 

[8, с. 344]. 

Однако, следует отметить, что перечис-

ленные положения не принимаются безого-

ворочно как в политических кругах, так и 

широким общественным мнением. Так, в по-

следние годы, с момента референдума 2014 

г. о выходе Шотландии из состава Королев-

ства, продолжают периодически звучать за-

явления руководителей Шотландской наци-

ональной партии о реализации этой идеи в 

ближайшем будущем [6]. Известно, что 

Шотландия всегда имела особый статус, в 

том числе в правовой сфере, основанной не 

на принципах общего, а романо-германского 

(европейского) права. 

Нет единства мнений и по вопросу о пар-

тийной принадлежности членов правительства 

к одной из двух основных партий страны; с 

требованиями большего представительства в 

высших органах исполнительной власти вы-

ступает, например, либеральная партия. 

Важнейшей частью конституционной ре-
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формы стало, как уже указывалось создание 

Верховного суда Соединенного Королевства, 

которое было осуществлено правительством 

лейбористов в 2005 г. Верховный суд действу-

ет сегодня на территории всего Королевства и 

распространяет свою юрисдикцию по всем 

гражданским делам, включая Шотландию и 

Северную Ирландию. Что касается уголовных 

дел, то его юрисдикция не распространяется 

на Шотландию, что еще раз подчеркивает ее 

особый статус. Создание Верховного суда Со-

единенного Королевства означает, что пред-

ставители высшей судебной власти полностью 

отстранены от законодательного процесса, а 

их функциональная независимость выражается 

в системе назначения судейского корпуса, 

контроле за его работой, профессиональной 

подготовке судей, распределении бюджета и 

владении зданиями и имуществом судов.  

В настоящее время в юридическом сооб-

ществе Великобритании ведется активная 

полемика о ходе конституционной реформы 

в стране. Так, на авторитетном портале пра-

вовой информации Конституционного обще-

ства (The Constitution Society) можно найти 

периодически публикуемые аналитические 

обзоры известных британских специалистов 

в области конституционного права [6]. 

Например, насколько судейский корпус мо-

жет и/или должен быть вовлечен в политиче-

скую жизнь страны? Насколько расширение 

полномочий судей в пересмотре судебных 

решений может угрожать соблюдению Зако-

на о правах человека? 

Консерваторы, критикующие содержание 

судебной реформы считают, что с учрежде-

нием Верховного суда в работе судей мало 

что изменилось – они в течение нескольких 

столетий были фактически независимы в 

своей работе. Именно потому, что роль 

вновь созданного Верховного суда не затра-

гивает сути его работы, по сравнению с 

прежним Апелляционным комитетом палаты 

лордов, некоторые консерваторы предлагают 

вообще вернуться к старой системе, когда во 

главе высшей судебной власти стоял Лорд-

канцлер с его как судебными, так и законо-

дательными полномочиями  

Дискуссии по этим и другим вопросам ча-

сто не учитывают реального положения дел, а 

лишь отражают ход политической борьбы 

между двумя основными политическими пар-

тиями. Например, система парламентской де-

мократии работает в Великобритании так, что 

судьи не имеют права отменить действие ка-

кого-либо акта Парламента, даже если он про-

тиворечит Закону о правах человека. Един-

ственное, что они могут сделать, – это пред-

ставить свое письменное мнение в парламент, 

который затем должен либо внести поправки в 

свое предыдущее решение, чтобы снять про-

тиворечия с Законом о правах человека. 

Для продолжения конституционной рефор-

мы действующее консервативное правитель-

ство создало две рабочие группы. Они должны 

дать независимую оценку по таким ключевым 

вопросам, как полномочия судов на пересмотр 

решений органов исполнительной власти, эф-

фективность выполнения Закона о правах че-

ловека 1998 г. (the Human Rights Act 1998), а 

также рассмотрение законопроекта о предо-

ставлении премьер-министру право на роспуск 

парламента по своему усмотрению. Не мень-

шие дискуссии, особенно с 2016 г., когда Ве-

ликобритания вышла из Евросоюза, вызывают 

правовые вопросы проведения общенацио-

нальных референдумов по важнейшим вопро-

сам жизни страны. 

Конституционная реформа должна также 

затронуть вопросы выборного законодатель-

ства. Еще с конца 90-х гг. в Великобритании в 

течение длительного времени работала Комис-

сия Дженкинса (The Jenkins Commission), кото-

рая планировала существенно изменить систе-

му всеобщих выборов в Великобритании, в 

частности, изменить правило формирования 

стабильного однопартийного правительства; 

расширения списка кандидатов от различных 

партий; законодательного закрепления связи 

избранных членов парламента со своими изби-

рательными округами. Тогда, в 1997 г., даже 

планировалось проведение общенационально-

го референдума по этим вопросам. Сегодня 

лейбористы считают, что многие идеи вырабо-

танные Комиссией Дженкинса до сих пор ак-

туальны и должны быть учтены в конституци-

онной реформе. 

В заключение следует отметить, что прове-

дение конституционных реформ в любой 

стране, в том числе, в Великобритании, стране 
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с многовековыми правовыми устоями, – объ-

ективный, но противоречивый и длительный 

процесс, охватывающий значительный вре-

менной период. На него оказывает влияние 

большое число факторов, в том числе нацио-

нальные культурно-исторические традиции, 

интересы основных политических сил внутри 

страны, а также глобальные реалии, такие, как 

экономические кризисы, пандемии и измене-

ния военно-политического характера. 
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тадия возбуждения уголовного дела

обоснованно является объектом непре-

кращающихся научных изысканий. Это обу-

словлено выполняемыми ей задачами, объе-

мом осваиваемой информации, необходимо-

стью применения норм различных отраслей 

законодательства. Предметом дискуссии яв-

ляются поводы и перечень проверочных дей-

ствий, пределы установления обстоятельств 

деяния, возможность и обязательность обес-

печения соблюдения требований уголовно-

процессуальных норм. 

Одним из спорных аспектов является так-

же правовое положение лиц, принимающих 

участие на данном этапе деятельности, свя-

занной с выявлением преступлений и приня-

тием решения об инициировании производ-

ства по уголовному делу. Неоднозначность 

статуса рассматриваемых субъектов обу-

словлена следующими обстоятельствами. 

Во-первых, у участников уголовного про-

цесса «есть определенный правовой статус, 

который обозначен законом» 3, с. 106 и 

приобретается после возбуждения уголовно-

го дела. То есть, на первый взгляд, до приня-

тия такого правового решения существование 

участников уголовного процесса недопустимо. 

Если увязывать правовое положение лица с 

уголовно-процессуальной деятельностью, то 

использование категории «участник» стано-

вится возможным. Однако, сложность рас-

сматриваемого этапа связана с многообразием 

реализуемых в нем отношений, помимо уго-

ловно-процессуальных: большой объем дея-

тельности относится к оперативно-розыскной 

и административно-юрисдикционной. Вопро-

сы производства документарных проверок и 

ревизий относятся к финансовой сфере. Кроме 

того, некоторые из лиц, в действительности 

задействуемых при этом, вообще не упомина-

ются в нормах УПК РФ. Таким образом, неод-

нозначным видится признание участниками 

стадии, например, оперативных сотрудников, 

должностных лиц налоговых органов и т. п.  

Во-вторых, для определения перечня участ-

ников проверки и разрешения сообщения о 

преступлении необходимо уяснить временной 

промежуток данной деятельности. Основыва-

ясь на содержании ч. 3.3 ст. 6.1 УПК РФ, уго-

ловно-процессуальная деятельность начинает-

ся со дня направления или получения сообще-

ния о преступлении. Таким образом, к группе 

участников рассматриваемой стадии относится 

заявитель; лицо органа дознания, ответствен-

ное за принятие информации; лица и органы, 

направившие сведения о противоправном, по 

их мнению, деянии в орган расследования 

(прокурор, суд, и др.); должностные лица, ко-

торое поручает и которому поручается провер-

ка сообщения, и т. д. Рассматривая день приня-

тия итогового решения по результатам провер-

ки сообщения о преступлении как момент 

окончания стадии, к участникам возможно от-

нести лицо, которому отказано в возбуждении 

уголовного дела; а также того, чьи права и ин-

тересы ограничивает указанное решение. 

В-третьих, «в УПК РФ участникам предо-

ставлен широкий перечень процессуальных 

прав, которыми они в праве воспользоваться 

для осуществления своих интересов» 1, с. 91. 

Проблема правового положения участников 

стадии возбуждения дела выражена либо от-

С 
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сутствием законодательной регламентации 

их правомочий, либо фрагментарным указа-

нием на отдельные дозволения. В ч. 1.1 ст. 

144 УПК РФ закреплены «основы правового 

статуса участников доследственной провер-

ки» 2, с. 122, без учета основания их задей-

ствования и преследуемых целей. Такое 

обобщенное урегулирование не способно 

обеспечить надлежащее, а тем более, полнее 

достижение прав и интересов участников. В 

этой связи в научной литературе сформули-

рованы предложения о закреплении в законе 

специальных норм, регламентирующих ста-

тус основных участников стадии. 

Таким образом, процессуальный статус 

лиц, участвующих на этапе проверки сооб-

щения о преступлении и принятия соответ-

ствующего решения, нуждается в норматив-

ном урегулировании. Возможно, также сле-

дует расширить рамки категории «участник 

уголовного судопроизводства» для стадии 

возбуждения уголовного дела, чтобы опре-

делить положение иных лиц, кроме упоми-

наемых в Главах 19-20 УПК РФ.  
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а протяжение последних пяти лет в си-

стеме российского образования все

большее значение приобретает вопрос фор-

мирования общих и профессиональных ком-

петенций обучающихся, поскольку наша 

страна активно включилась в деятельность 

международного движения Ворлдскиллс, 

следствием чего становится пересмотр феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов на основании требований Ворл-

дскиллс, изменение форм государственной 

итоговой аттестации выпускников, модерни-

зация и обновление материально-техни-

ческой базы системы учреждений среднего 

профессионального образования.  

Исходя из последних изменений законо-

дательства [6], формой государственной ито-

говой аттестации выпускников по програм-

мам подготовки специалистов среднего зве-

на будет являться, в том числе, и демонстра-

ционный экзамен по стандартам Ворл-

дскиллс, который представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации вы-

пускников по программам профессионально-

го образования образовательных организа-

ций высшего и среднего профессионального 

образования и предусматривает: 

 моделирование реальных производ-
ственных условий для демонстрации вы-
пускниками профессиональных умений и 
навыков; 

 независимую экспертную оценку вы-
полнения заданий демонстрационного экза-
мена, в том числе экспертами из числа пред-
ставителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и 
навыков выпускников в соответствии с меж-
дународными стандартами [5]. 

Как мы видим, данная форма государствен-

ной итоговой аттестации направлена на де-

монстрацию выпускниками сформированных 

общих и профессиональных компетенций, со-

ответствующих их специальности и тем видам 

деятельности, которые они должны освоить в 

процессе обучения, что накладывает на препо-

давателей общеобразовательных дисциплин 

двойную ответственность, поскольку реализа-

ция образовательного процесса в рамках сред-

него профессионального образования предпо-

лагает выполнение требований федерального 

государственного стандарта среднего общего 

образования и федеральных государственных 

стандартов, соответствующей специальности.  

В рамках факультета среднего професси-

Н 
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онального образования СОФ НИУ «БелГУ» 

происходить реализация образовательного 

процесса по следующим специальностям, 

которым соответствуют определенные ком-

петенции для сдачи демонстрационного эк-

замена по стандартам Ворлдскиллс: 

Наименование 

специальности 

Соответствующие  

компетенции Ворлдскиллс 

Комплект оценочной 

документации (КОД) 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Геодезия 1.8 

Предпринимательство 1.3 

40.02.01 Право и органи-

зация социального обес-

печения 

Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 

1.1 

Предпринимательство 1.2 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Преподавание в младших классах 1.1 

Дополнительное образование детей 

и взрослых 

1.1 

Дошкольное воспитание 1.1 

Комплект оценочной документации по 

каждой из указанных компетенций предъяв-

ляет требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся в соответствии со специ-

фикацией стандарта компетенций. В каче-

стве примера приведем ряд предъявляемых 

требований, которые успешно могут быть 

достигнуты посредством обществоведческих 

дисциплин. Например, по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

и соответствующей ей компетенции Ворл-

дскиллс «Преподавание в младших классах 

(код 1.1)» за счет обществознания могут 

быть сформированы знания и понимание ис-

точников интеллектуальной и культурной 

информации: книги и СМИ, кино- и ви-

деопродукцию, компьютерные образова-

тельные программы и Интернет; умение из-

лагать материал и применять вербальные и 

невербальные коммуникационные стратегии 

для вовлечения обучающихся в образова-

тельный процесс. 

В свою очередь по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспече-

ния и соответствующей ей компетенции 

Ворлдскиллс «Правоохранительная деятель-

ность (Полицейский) (код 1.1)» обществозна-

ние может стать залогом при формировании 

знаний и понимания ценности человека, че-

ловеческой жизни; умений неукоснительно 

соблюдать Конституцию РФ, требования фе-

деральных законов; пресекать любые прояв-

ления ксенофобии, расизма и экстремизма, 

предупреждать конфликты на этнической, 

религиозной и иной основе, а также умений 

вести наблюдение, беседу. 

Выполнение вышеуказанных требований к 

уровню знаний, умений и навыков выпускни-

ков, проходящих государственную итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экза-

мена по соответствующей компетенции поз-

волит, в том числе, достичь активная, верно 

сориентированная образовательная деятель-

ность при преподавании обществознания.  

Такими формами работы могут стать ин-

формационные, интерактивные, дистанци-

онные технологии активно применяются в 

рамках лекционной аудиторной работы при 

преподавании обществознания. Примером 

чего могут служить применение различных 

информационных образовательных плат-

форм, таких как мобильное электронное об-

разование (МЭО), которое позволяет органи-

зовать групповые, проблемные, поисковые, 

исследовательские занятия, как в индивиду-

альной, так и групповой формах. 

Вторым, не менее многоаспектным, ре-

сурсом является Российская электронная 

школа, которая является полноценной ин-

формационно-образовательной средой, объ-

единяющая всех субъектов образовательного 

процесса, включающая в себя интерактивные 

уроки по всему общеобразовательному кур-

су, полностью соответствующему федераль-

ным государственным образовательным 

стандартам и примерным основным образо-

вательным программам. 

Большие возможности для мотивации сту-
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дентов к изучению общеобразовательных дис-

циплин предоставляет Online Test Pad, кото-

рый является бесплатным универсальным и 

простым конструктором, позволяющим созда-

вать различные тесты, задания, задачи, кросс-

ворды, сканворды опросы, логические игры, 

диалоги, а контроль и проверку знаний обуча-

ющихся осуществлять системно на основе те-

матических форм контроля. 

Кроме того, немаловажную роль при фор-

мировании необходимых компетенций Ворл-

дскиллс играют практические занятия, прово-

димые в актуальных и интерактивных формах, 

таких как дискуссии, дебаты, составление кла-

стеров и количественных диаграмм, примене-

ние методов количественного анализа. 

Примером формирования навыков крити-

ческого мышления, умений аргументировать 

и обосновывать собственную позицию, вести 

дискуссию, ставить и решать проблемные 

вопросы может послужить комплекс практи-

ческих занятий, посвященных Президенту 

РФ, непосредственно В.В. Путину, в виде 

дискуссионного киноклуба, где при знаком-

стве с различными информационными ис-

точниками, обучающимся может быть пред-

ложено ответить на вопросы  о роли полити-

ческих технологий при формировании обра-

за и имиджа Президента, значение и опреде-

ляющей роли личности Президента, факто-

рах, позволяющие длительный период вре-

мени успешно управлять государство и ре-

шать комплекс тактических и стратегически 

задач разных уровней. 

Активно применяется технология состав-

ления кластеров как приема графической си-

стематизации и организации материала, по-

казывающий смысловое поле и структурное 

содержания темы. 

Конечно, подготовка обучающихся к про-

хождению государственной итоговой атте-

стации в форме демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиилс требует органи-

зации системной самостоятельной работы 

студентов. В этом направлении активно мо-

гут использоваться разнообразные информа-

ционные ресурсы. 

Например, работа с сайтом Президент 

России (http://www.kremlin.ru), который яв-

ляется мощным, официальным ресурсом о 

деятельности Президента РФ и Администра-

ции Президента, а в рамках самостоятельной 

работы он  выбран с целью выполнения за-

даний по выявлению приоритетных направ-

лений внешней и внутренней политики госу-

дарства за определенный период с характе-

ристикой причин. Примером критического 

анализа восприятия данной информации и ее 

отражением может являться применение ме-

тодов количественного контент-анализа с 

визуализацией результатов в виде формиро-

вания облаков-тегов или диаграмм, которые 

создаются нашими обучающимися. 

Получение полезной, актуальной, позна-

вательной информации в социальных сетях, 

также является вариацией самостоятельной 

работы обучающихся. Поскольку возрастная 

категория студентов является активными 

пользователями социальных сетей, данное 

увлечение можно использовать в позитивном 

и нужном ключе, а именно обращая внима-

ние обучающихся на образовательные плат-

формы и группы, которые есть в социальных 

сетях, например образовательное сообще-

ство «Обществознание без цензуры» в соци-

альной сети Вконтакте, где доступным язы-

ком, с использованием актуальной для их 

возраста фильмографии рассказывается о 

серьезных темах обществознания. Студентам 

предлагается в рамках работы с этой группой 

дополнить конспекты, составленные на заня-

тиях или, наоборот, получив опережающее 

задание, быть частично готовым к теме, та-

ким образом преподаватель может уже дета-

лизировать и дополнять учебную информа-

цию при проведении занятия. 

А также для получения разносторонних 

обществоведческих знаний, выходящих за 

рамки образовательной программы курса, 

была рекомендована группа в социальной се-

ти Вконтакте «Олимпиады по обществозна-

нию», при обращении к которой обучающие-

ся могут найти авторские статьи и лекции, 

тематические подборки и тесты, узнать о 

сущности учений различных мыслителей, их 

концепций по вопросам государства, права, 

политического лидерства, суверенитета и т. п. 

Таким образом, анализируя опыт и прак-

тику применения цифровых образователь-

ных ресурсов в работе с обучающимися при 
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реализации обучения по общеобразователь-

ным дисциплинам как основам, способству-

ющим формированию необходимого уровня 

компетенций для успешной сдачи государ-

ственной итоговой аттестации в форме де-

монстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, считаем необходимым сделать 

следующие выводы: 

1. Процесс формирования профессио-

нальных компетенций нужно рассматривать 

не только как задачу, решаемую посредством 

дисциплин общепрофессионального и про-

фессионального циклов, но и как элемент, на 

достижение которого должны быть сориен-

тированы преподаватели общеобразователь-

ных дисциплин; 

2. Реализация образовательного процесса в

рамках современной системы образования 

предполагает активное применение разнооб-

разных информационных образовательных 

ресурсов, поскольку они играют значительную 

роль при формировании должного уровня зна-

чимых компетенций, в том числе и для про-

хождения государственной итоговой аттеста-

ции в форме демонстрационного экзамена. 

3. Одним из залогов успешного формиро-

вания необходимого уровня общих и про-

фессиональных компетенций является осу-

ществление внеаудиторной работы на основе 

межпредметной интеграция дисциплин об-

щеобразовательная цикла. 

4. Определяющим моментом при осу-

ществлении повышения профессионального 

уровня и квалификации преподавателей 

должна стать не только необходимость вы-

полнения требований федеральных государ-

ственных стандартов, но и становление педа-

гога как носителя актуальной, системной 

информации, востребованной у обучающих-

ся и направленной на формирование универ-

сальных компетенций, активной граждан-

ской позиции и ценностных ориентаций. 
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В данной работе проведен анализ понятия «математическая культура». Математическая культура – 
это система, в которую входит получение новых знаний, в том числе математических, в результате 
чего она должна изменить внутренних мир индивида и общества в целом. Математическая культура – 
совокупность следующих компонентов: система математических знаний и умений, математическое 
мышление, математический язык, математическое самообразование и творческое саморазвитие. Эле-
менты математической культуры: вычислительные навыки, грамотная математическая речь, умение 
применять в жизни математические знания, творчество, интерес к предмету.  
Ключевые слова: математическая культура, методика преподавания математики. 

огласно концепции математического об-

разования Российской Федерации, одним

из критериев интеллектуального уровня разви-

тия человека, элементом воспитанности явля-

ется культура. Культура – средство, с помо-

щью которого можно понять жизнь, используя 

при этом различные естественные и формали-

зованные языки (например, язык математики, 

музыки и т. д.), благодаря чему можно сделать 

вывод, что в общую культуру обязательно вхо-

дит и математика. О. Шпенглер писал: «Каж-

дая культура имеет свою математику» [8]. 

В настоящее время в средней общеобра-

зовательной школе ставится множество за-

дач, которые необходимо решать, совершен-

ствуя содержание математического образо-

вания, искать современные методы и приемы 

обучения. Одной из современных проблем 

общего образования является формирование 

математической культуры школьников. В 

процессе изучения математики учащиеся 

учатся логически рассуждать, совершен-

ствуют общую культуру мышления; разви-

вают способность к систематизации, алго-

ритмизации, обобщению, анализу, точности 

понятий, обоснованной критике.  

С 
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Большинство учителей математики на 

своих уроках при решении задач не рассмат-

ривают задачи как средство формирования 

математической культуры. Обычно учителя 

и ученики быстро пытаются найти ответ на 

поставленный в задаче вопрос, при этом 

пропускают основные вопросы методики ра-

боты с задачей, а именно, какими способами 

и как решить данную задачу, что нужно сде-

лать для получения правильного ответа. 

Проблема данного исследования заключа-

ется в выявлении возможностей решения ал-

гебраических задач как средства формирова-

ния математической культуры обучающихся 

общеобразовательной школы. Объект иссле-

дования: процесс обучения решению алгеб-

раических задач в общеобразовательной 

школе. Предмет исследования: способы ре-

шения алгебраических задач как средство 

формирования математической культуры 

обучающихся общеобразовательной школы. 

Цель исследования: разработка методики 

обучения решению алгебраических задач 

различными способами как средство форми-

рования математической культуры обучаю-

щихся общеобразовательной школы. 

В научной литературе приводятся различ-

ные определения понятия «математическая 

культура», ее рассматривают как систему 

универсальных учебных действий, как сово-

купность общей и профессиональной куль-

туры, как образование личности.  

По мнению Х.Ш. Шихалиева: «Любые 

стандарты, относящиеся к математическому 

образованию, будут неполными, если в них 

не отражены требования к формированию 

математической культуры учащихся» [9]. 

Автор описывает понятие математической 

культуры в нескольких значениях, в каждом 

его значении математическая культура отра-

жает общение между людьми и указывает на 

уровень развития человека. «Понятие «мате-

матическая культура» не является полным и 

конечным, математическая культура – это 

совокупность достижений человечества в его 

умениях пользоваться математическим язы-

ком в качестве средства как для общения с 

людьми, так и для описания и познания 

окружающей действительности» [9].  

Е.Н. Рассоха рассматривает математиче-

скую культуру как «совокупность следующих 

компонентов: систему математических знаний 

и умений, математическое мышление, матема-

тический язык, математическое самообразова-

ние и творческое саморазвитие» [6]. 

Г.М. Булдык считает, что «математическая 

культура – это знания, умения и навыки, кото-

рые сформированы в виде математической си-

стемы, и нужно научиться ими пользоваться в 

различных условиях, но в тоже время у них 

должны стоять свои цели и задачи [1].  

Изучение научных трудов и исследований 

российских и зарубежных ученых по становле-

нию математической культуры дают возмож-

ность выделить составляющие математической 

культуры. Т.Г. Захарова выделила основные 

компоненты математической культуры:  

 «человек должен уметь из всего разно-
образия выделить математические ситуации;  

 каждая личность должна обладать ма-
тематическим мышлением и умением выде-
лять все разнообразия средств математики;  

 человек должен уметь проводить ана-
лиз, делать умозаключения, но при этом он 
должен быть готов к развитию» [4]. 

Л.В. Воронина указывает на возрастные 

категории, в каждой из которых математиче-

ская культура имеет свои особенности. «Для 

успешной адаптации к различным процессам 

(например, информатизации общества) необ-

ходимым условием является систематический 

и целенаправленный процесс получения че-

ловеком математической культуры» [3].  
Исходя из содержания математического 

образования и характера образовательной 
деятельности обучающихся по овладению 
этим содержанием, к основным компонентам 
математической культуры можно отнести:  

 «когнитивно-компетентностный компо-
нент как систему математических знаний, 
умений и навыков;  

 креативный компонент как культуру 
творчества, культуру исследования, культуру 
научного поиска;  

 коммуникативный компонент как си-
стему знаний и умений организации учебно-
го взаимодействия;  

 ценностно-мотивационный компонент 
как систему личностно-ориентированных 
ценностей, учебных мотивов и направленно-
сти личности;  
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 операциональный компонент как систе-

му умственных операций и действий;  

 рефлексивный компонент как систему 

умений, позволяющих субъектам обучения 

осознать и оценить степень сформированно-

сти у них всех компонентов математической 

культуры и успешности деятельности по ее 

формированию» [5].  

В настоящее время существуют такие по-

нятия, как математическая культура обще-

ства и личности. В.И. Снегурова делит мате-

матическую культуру общества на два уров-

ня: на простую математическую культуру 

общества и общую. «Под общей математиче-

ской культурой можно понимать минималь-

ную совокупность таких объектов, которые 

значимы и используются людьми постоянно, 

каким бы видом деятельности они ни зани-

мались. Математическая культура личности 

может быть определена как совокупность 

присвоенных им объектов общей математи-

ческой культуры» [7]. 

Анализ педагогической и методической 

литературы показал, что можно выделить 

следующие элементы математической куль-

туры: вычислительные навыки; грамотная 

математическая речь; умение применять в 

жизни математические знания; творчество; 

интерес к предмету. Формирование данных 

элементов на уроках математики может 

осуществляться через разнообразие форм 

урочной и внеурочной деятельности, через 

решение математических задач.  

При обучении у школьников должна фор-

мироваться математическая культура, кото-

рая будет успешно реализована только при 

следующих условиях:  

 «делать акцент на метапредметные ре-
зультаты обучения математике;  

 обучать учащихся решать задачи по 
обобщенной форме;  

 усилить значимость практико-ориенти-
рованных задач; 

 формировать универсальные учебные 
действия обучающихся;  

 повышать уровень самообразования в 
развитии математической культуры» [5].  

Рассмотрим процесс формирования мате-

матической культуры за рубежом. При про-

ведении анализа исследовательских работ 

зарубежных ученых можно выделить неко-

торые особенности, например, в американ-

ских школах не уделяют особое внимание 

технологии получения математических фак-

тов, основополагающим для них является 

применение на практике данного математи-

ческого факта, а в странах азиатского регио-

на математическая культура изучается до-

статочно детально и глубоко [2].  

У британских школьников процесс обуче-

ния значительно отличается, в школу они 

зачисляются с четырех лет и с этого момента 

начинают заниматься математикой. Все за-

нятия проходят исключительно в игровой 

форме, к шести годам учащиеся знают мно-

гие математические понятия: дроби, развер-

нутый угол, половина – 50%, ½. Но так как 

обучение проходит в форме игры, то запо-

минание математических терминов происхо-

дит в практической деятельности.  

В отличии от Великобритании в США все 

задания стандартизированы и формализова-

ны, в учебниках имеются все возможные ва-

рианты заданий, которые могут встретиться 

на экзаменах, поэтому при проведении ито-

говой аттестации все задания составляются 

исключительно из уже разобранных в учеб-

ных программах. 

В Китае активно используется интерак-

тивное обучение, в котором участвует весь 

класс; объяснение материала происходит, в 

основном, в игровой форме с применением 

межпредметных связей. Например, сначала 

весь класс играет в шашки, а затем учитель 

достает географическую карту и начинает 

объяснять, чем похожи шахматная доска и 

координатная плоскость, рассказывает про 

систему GPS. Основным преимуществом ин-

терактивного метода в Китае является ускоре-

ние процесса обучения, при ответе на вопросы 

ученики поднимают соответствующие кар-

точки. Если учитель видит, что ошибки допу-

стили большинство учащихся, то данную тему 

он объясняет повторно. Объем домашних за-

даний существенно снижен, иногда домашние 

задания могут не соответствовать пройден-

ным темам, например, сыграть на музыкаль-

ном инструменте или просто порисовать [2]. 

Сингапур – одна из самых лучших стран 

по качеству образования.  Рывок в экономи-
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ке и образовании данная страна сделала за 

последние годы, поэтому и другие государ-

ства изучают данную методику, которую 

считают наиболее эффективной. В Сингапу-

ре активно используется эвристический под-

ход, обучение идет от частного к общему. 

Например, ученики решают множество задач 

не изучая теории, при этом приобретают 

личный опыт, на основании которого проис-

ходит обобщение и делаются выводы, ос-

новной целью является совместная деятель-

ность учителя и учеников. На уроках актив-

но используется технология проблемного 

обучения, формулируются проблемы, ведет-

ся диалог, у учеников развиваются коммуни-

кативность, критическое мышление и креа-

тивность, появляется опыт работы к группах 

или команде [2]. 

При изучении курса математики предмет-

ное содержание федеральных образователь-

ных стандартов должно происходить по 

уровням, чтобы учителя смогли научить 

обучающихся использовать полученные 

универсальные учебные действия при про-

должении дальнейшего обучения в высших 

учебных заведениях, а после их окончания 

успешно реализовывали свой математиче-

ский потенциал на практике. 

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Этап формирования Формируемые математические умения 
Уровень начального и 
основного общего  
образования 

 функциональная грамотность (на основе открытого банка за-
даний по функциональной грамотности); 
 навык работы с алгоритмами, их построение; 
 вычислительные навыки счета; 
 предметный тезаурус: владение математическим языком; 
 умение строить от руки с соблюдением размеров и пропорций; 
 умение решать текстовые задачи; 
 оперировать различными способами решения. 

Уровень основного и 
среднего общего  
образования 

 умение переходить от теоретической к практической направ-
ленности;  
 умение пользоваться классическими фактами истории мате-
матики.  

Уровень среднего общего 
образования (в рамках 
профильного обучения) 

 пределы и предельные переходы; 
 теория равносильности; 
 элементы математического анализа; 
 другие умения, которые способствуют воспитанию матема-
тической культуры. 

Таким образом, в данной работе рассмот-

рены различные подходы к формированию 

математической культуры обучающихся. 

Математическая культура – это большая си-

стема, в которую входит получение новых 

знаний, в том числе математических, в ре-

зультате чего она должна изменить внутрен-

них мир индивида и общества в целом. Ма-

тематическая культура является очень слож-

ным понятием, которое удовлетворяет прин-

ципу системности, это означает, что у нее 

имеется множество компонентов разной 

сложности. Данные компоненты математи-

ческой культуры обладают целостностью и 

системностью.  

Процесс образования человека можно опре-

делить формулой, которую вывел В.С. Библер 

[8]: «От знающего человека – к «человеку куль-

туры»; математическое образование превраща-

ется в механизм развития его математической 

культуры». Математическое образование в 

настоящее время нацелено на повышение ма-

тематических знаний, которые в будущем по-

могут человеку социализироваться в обществе.  

В нашей дальнейшей работе будет пред-

ставлена практическая значимость исследо-
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вания, которая состоит в методических ре-

комендациях по формированию математиче-

ской культуры обучающихся при решении 

алгебраических задач различными способа-

ми которые, в свою очередь, позволят повы-

сить качество образования по математике.  
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од влиянием процессов мировой глоба-

лизации, роста международной откры-

тости национальных культур в последние де-

сятилетия в мире происходит существенная 

трансформация рынка труда, образования и 

потребления. Интенсивное транснациональное 

движение потоков информации, технологий и 

капитала, усиливающаяся конкуренция стран 

за качество знаний привели к возникновению 

новых тенденций в развитии высшего образо-

вания, которые в настоящее время обусловле-

ны такими процессами как: рост масштабов 

высшего образования, диверсификация выс-

шей школы, превращение высшего образова-

ния в объект сферы услуг, интеграция нацио-

нальных систем образования в международное 

образовательное пространство [3]. 

В образовательном пространстве совре-

менной России продолжается активное и 

настойчивое утверждение такой стратегии 

развития высшего образования, которая опре-

деляется ориентацией на опыт стран, пред-

ставляющих западноевропейскую цивилиза-

цию. Хотелось бы отметить, что не всякий 

опыт, особенно без привязки его к конкретно-

му времени, месту, ситуации, кругу лиц, мо-

жет являться полезным и необходимым для 

его применения. Внедрение подобной страте-

гии и дальнейшая ее реализация, ставят нас 

перед необходимостью обозначить возможные 

тенденции развития системы высшего образо-

вания в России и перечень наиболее вероят-

ных проблем с этим связанных. Интересы 

национальной безопасности страны, перспек-

тива ее успешного развития в условиях усиле-

ния мировой конкуренции настоятельно тре-

буют глубокого и не зависящего от интересов 

отдельно взятых заинтересованных в насажде-

нии данной модели лиц, осмысления этой 

стратегии и критической оценки в отношении 

преследуемых ею целей. 

Такой анализ, по нашему мнению, должен 

способствовать решению как минимум че-

тырех задач: 

1) любой используемый опыт может но-

сить характер полезного и неполезного, по-

этому необходимо найти и отделить, все то, 

что для отечественного образования является 

полезным, от того, что может оказаться тор-

мозящим или разрушительным фактором; 

2) поиску оптимальных форм и техноло-

гий перенесения конструктивного опыта в 

российскую образовательную модель; 

3) повышению профессионализма управ-

ленческой элиты; 

4) определению базовых приоритетных

направлений, по которым должна осуществ-

ляться модернизация системы российского 

высшего образования. 

Образовательную стратегию в области 

высшего образования современной Россий-

ской Федерации можно, на наш взгляд, оха-

рактеризовать следующим образом: 

1. Внедрение в российскую систему выс-

шего образования зачастую бесперспектив-

ных западных общих моделей и частных ха-

рактеристик. 

2. Игнорирование тех сторон западноев-

ропейских систем высшего образования, до-

стоинства которых очевидны. 

П 
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3. Некоторые полезные и эффективные эле-

менты западноевропейских систем принима-

ются к реализации, но без предварительного 

обеспечения соответствующих условий. 

4. Сведение образовательного процесса к

«технологиям» при фактическом разруше-

нии его ценностно-воспитательной состав-

ляющей. Это создает принципиальную угро-

зу духовного вырождения личности. 

На сегодняшней день, в сфере образова-

ния происходят существенные перемены. 

Наиболее заметные из них – переход к вари-

ативной системе образования, диверсифика-

ция образовательных учреждений, появление 

рынка учебной литературы, легитимация 

рынка образовательных услуг, информатиза-

ция системы образования, рост числа выс-

ших учебных заведений (прежде всего за 

счет формирования сети негосударственных 

образовательных учреждений), сокращение 

объемов бюджетного финансирования госу-

дарственных учебных заведений при одно-

временном расширении масштабов теневой 

экономики в сфере образования. В среде 

ученых, исследующих систему образования, 

а также педагогов и преподавателей, есть 

много людей именующих эту ситуацию «кри-

зисом образования», хотя есть и немало тех, 

кто не согласен с подобной формулировкой. 

И действительно, среди отечественных ис-

следователей нет однозначной точки зрения, 

существует ли кризис российской системы 

образования или это нечто иное. Достаточно 

подробное изложение различных точек зре-

ния по данному вопросу представлено в рабо-

те Е.В. Бодровой и С.Б. Никитиной «Кризис 

системы образования, Поиск новой парадиг-

мы образования на рубеже XX – XXI веков». 

Несмотря на множественность позиций по 

рассматриваемому вопросу, позволим себе 

более подробно остановиться на тех про-

блемных точках, которые, по нашему мне-

нию, существуют в современном российском 

образовании. Сосредоточимся в первую оче-

редь, на системе высшего образования как 

важнейшего элемента подготовки высококва-

лифицированных специалистов для различ-

ных сфер общественной жизнедеятельности. 

1. Нарушение преемственности между 

средним и высшим звеном системы образова-

ния. Введение новых правил приема абитури-

ентов только по результатам ЕГЭ фактически 

отстранило преподавателей вузов от процесса 

набора молодых людей для дальнейшего обу-

чения. По данным ряда социологических ис-

следований (www.fom.ru, www.wciom.ru, 

www.levada-centr.ru) две трети родителей и ву-

зовских преподавателей считают уровень под-

готовки абитуриентов в средней школе неудо-

влетворительным. Вузы вынуждены организо-

вывать специальные курсы для дополнитель-

ной подготовки абитуриентов к обучению в 

вузе, учить их не только основам профильных 

дисциплин, но и развивать навыки критическо-

го мышления, самообучения, а также работе с 

информацией. Совершенно понятно, что еди-

ная система экзаменов, основанная на незави-

симой проверке, выравнивает возможности 

выпускников с точки зрения поступления в 

престижные вузы. Однако на том уровне реа-

лизации, на котором находится сейчас эта си-

стема, ее оставлять нельзя [1]. 

2. Снижение качества образования в выс-

шей школе. Слабое внедрение новых образо-

вательных технологий в образовательный 

процесс. Основной формой занятий остаются 

лекции, аудиторная нагрузка раздута, набор 

элективных курсов минимален или полностью 

отсутствует. «Наша система вузовского обра-

зования, по большей мере, ориентируется на 

запоминание и усвоение огромного количества 

готовых материалов и решений. Европейская и 

американская системы – на обучение самосто-

ятельному поиску необходимой информации, 

ее обобщение и анализ, и, наконец, на поиск 

собственных решений», – считает вице-

президент Российской ассоциации бизнес-

образования, профессор С. Мясоедов. Сегодня 

продолжают действовать формы и методы 

обучения середины прошлого века. В резуль-

тате все чаще слышатся жалобы выпускников 

вузов о том, что у них недостаточно навыков 

практической работы. 

В вузах нет современных библиотек – та-

ких, где были бы открытый доступ к книгам, 

система электронного поиска, доступ к меж-

дународным изданиям и онлайн – библиоте-

кам. Что тут говорить, если и в областных 

научных библиотеках из-за недостатка фи-

нансирования продолжает устаревать фонд 
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учебной литературы. Порой там можно найти 

учебники и учебные пособия для высшей 

школы только пятилетней давности и старше. 

Другая проблема – недостаточное развитие 

механизмов использования возможностей сети 

Интернет как источника содержания высшего 

образования. Сегодня в эпоху высоких техно-

логий высшая школа просто не может игнори-

ровать Интернет, используя его и как источник 

первичной информации, и как средство уда-

ленного взаимодействия, и как способ осу-

ществления научно-исследовательской дея-

тельности. С одной стороны, далеко не каж-

дый вуз имеет технические возможности 

обеспечения доступа каждого студента и 

преподавателя к глобальной информацион-

ной сети, а с другой – не каждый студент и 

преподаватель имеет навыки работы в ней. 

Здесь, видимо, речь должна идти о необхо-

димости дополнительного обучения обоих 

субъектов образования в этой сфере [2]. 

3. Недостаточное финансирование систе-

мы высшего образования. По оценке некото-

рых специалистов, сегодня в России на обра-

зование приходится 2,9% ВВП, тогда как в 

развитых странах – 4-5%. В пересчете на аб-

солютные цифры это означает, что по запад-

ным стандартам российское образование 

ежегодно недополучает примерно 250 млрд. 

рублей, или около 8,5 млрд. долларов. Одна-

ко сама по себе финансовая поддержка обра-

зования не приведет к резкому повышению 

его качества. В нашем образовании недоста-

точно профессиональных менеджеров, уме-

ющих эффективно расходовать деньги. 

4. Преподавательские кадры. Здесь можно

выделить целый комплекс проблем. Во-

первых, старение педагогического состава 

российских вузов, что в конечном итоге мо-

жет привести к закрытию кафедр, научных 

школ, целых направлений подготовки специ-

алистов. Все реже выпускники и кандидаты 

наук после защиты дипломов остаются рабо-

тать в учебных заведениях. Во-вторых, нераз-

витость системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. От-

сутствует организованная, систематическая 

кадровая работа по направлению преподавате-

лей в учебные центры повышения квалифика-

ции. В-третьих, крайне низкий уровень оплаты 

труда профессорско-преподавательского со-

става. В связи с этим возникает необходи-

мость поиска дополнительных источников 

заработка (расширенное совместительство и 

репетиторство) для обеспечения достойного 

уровня жизни. И вполне естественно, что это 

негативно сказывается и на возможности ве-

дения научно-исследовательской деятельно-

сти, и на качестве преподавательской рабо-

ты. Кроме того, сегодня происходит пере-

смотр норм профессиональной этики, что 

проявляется в расширении масштабов кор-

рупции в сфере образования. И, наконец, как 

следствие всех негативных тенденций – па-

дение престижа профессии преподавателя 

высшей школы. 

5. Изменение жизненных ориентаций и

отношения к ценности высшего образования 

современных студентов. Сегодня молодые 

люди ориентированы скорее на то, чтобы им 

«дали» знания, а не на самостоятельный их 

поиск и самообучение. Нет ни времени нет, 

ни желания. Многие студенты работают, не-

которые вынуждены, некоторые – для 

накопления опыта профессиональной дея-

тельности. Так или иначе, происходит де-

вальвация значения высшего образования, 

оно утрачивает элитарный характер. Наличи-

ем двух дипломов о высшем образовании 

сейчас никого не удивишь. Расширились и 

упростились возможности для его получения 

(в том числе этому способствует развитая 

сеть негосударственных учебных учреждений 

и увеличение количества коммерческих мест 

в государственных вузах). Однако это вовсе 

не означает, что каждый диплом о высшем 

образовании подкреплен высокой профессио-

нальной компетенцией выпускника [4]. 

6. Проблема соответствия номенклатуры

дипломов и требований рынка труда. Сегодня 

все чаще поднимается вопрос о том, что выс-

шее образование готовит специалистов не по 

тем специальностям, которые действительно 

требуются российской экономике. Очевидно, 

что само представление о специализации уста-

рело. Постоянно появляются новые специаль-

ности. По оценкам специалистов содержание 

востребованных специальностей меняется 

каждые 5 лет. Система высшего образования 

просто не в состоянии вовремя реагировать на 



Научный потенциал, 2022, № 3(38)

69 

эти изменения. Как результат выпускник вы-

ходит из стен вуза с устаревшими знаниями и 

вынужден обучаться уже в процессе трудовой 

деятельности. Кроме того, как показывает вы-

борочный анализ статистики карьер, успех в 

той или иной сфере деятельности практически 

не зависит от специальности, обозначенной в 

вузовском дипломе. 

7. Проблема взаимодействия вуза со свои-

ми выпускниками и сферой их трудовой дея-

тельности. К сожалению, многие российские 

вузы не стремятся устанавливать прочные де-

ловые связи со своими выпускниками, кото-

рые могут быть ценным источником инфор-

мации о реальных процессах и тенденциях, 

происходящих в профильной отрасли эконо-

мики. Работодатель и выпускник практически 

не привлекаются к разработке и реализации 

программ совершенствования качества подго-

товки специалистов. 

И это далеко не все проблемы современной 

системы российского высшего образования. 

Председатель Международной комиссии по 

образованию в XXI в. Ж. Делор полагает, что 

«человеческое воображение должно опере-

жать различные технологические достижения» 

и должно наметить путь движения к «обще-

ству образования». Сегодня крайне необходи-

мо формирование новых тенденций в системе 

высшего образования, предполагающих ори-

ентацию на развитие личности, ее творческих 

способностей, введение гибких и проектных 

форм обучения, увеличение доли в объеме ча-

сов на индивидуальные формы подготовки, 

обеспечение индивидуальных траекторий обу-

чения студентов [5]. 

Современная система высшего образова-

ния должна быть более гибкой, динамичной 

и обеспечивать быструю адаптацию к изме-

няющимся социально-экономическим усло-

виям. Необходимо опережающее развитие 

образования по отношению к обществу. Од-

нако при всей очевидности необходимости 

реформирования образования к нему надо 

подходить весьма осторожно. Результаты об-

разовательной политики, внедрения иннова-

ций часто сказываются только через 10-15 лет. 

Порой они непредсказуемы, и при отсут-

ствии грамотного планирования и постоян-

ного контроля могут повлечь системные 

проблемы [5]. 

Таковы основные проблемы, с которыми 

сталкивается высшее образование, отече-

ственное образование в целом. Очевидно, что 

их решение требует комплексного подхода, 

совместных усилий государства и общества, 

при приоритете государственного участия в 

этом процессе. Прямая обязанность государ-

ства – создавать условия для развития, зада-

вать стратегические ориентиры, предоставлять 

населению качественные публичные услуги и 

эффективно управлять государственной соб-

ственностью. Это положение, действительно и 

для системы образования. Именно закон дол-

жен регулировать большинство отношений в 

области образования. 

В связи с этим представляется перспек-

тивным, продолжив осуществление модер-

низации, адаптацию к новым социально эко-

номическим условиям основных механизмов 

высшей школы, обеспечить полное законо-

дательное регулирование всего спектра от-

ношений, возникающих при осуществлении 

гражданами своих прав в области образова-

ния, в том числе в высшем образовании, об-

ратив пристальное внимание на вопросы по-

следующего трудоустройства выпускников 

российских вузов, привлечения молодежи в 

науку, повышение статуса профессорско-

преподавательского состава вузов. 

Крайне важно в ближайшие годы увели-

чить объемы бюджетного финансирования 

высшей школы, привлечь к финансированию 

образования работодателей и спонсоров. 
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ак указано в программе Президента

«Казахстан – 2030», особая роль труда в

воспитании нового поколения заключается в 

возобновлении исконных традиций и пере-

даче их от поколения в поколение. Однако 

национальное искусство, национальный 

стиль должны гармонировать не только с ра-

ботой, но и с воспитанием молодежи, с 

национальной педагогикой на любом уроке 

во время учебы. Это, конечно, воспитывает 

подрастающее поколение в высокой нрав-

ственности, патриотизме, большой выдерж-

ке, гордости  и патриотизм к Родине. Руко-

водствуясь этим принципом, важно продол-

жать работу с молодежью, с нашим будущим 

подрастающим поколением. 

С раннего возраста учащиеся должны 

уметь овладевать нюансами искусства и це-

нить его красоту. На сегодняшний день 

народное ремесло стало единственным сред-

ством эстетического и духовного воспитания 

учащихся. Согласно Концепции трудового 

воспитания и обучения в РК «Предпринима-

тели из них не выйдут без формирования 

трудовой базы в школьном возрасте». 

Как показала практика во время пандемии 

дистанционного обучения можно определить 

основные моменты в проведении уроков: 

1. Подготовка презентации к уроку.

2. Составление плана занятия.

3. Обратная связь с обучающимися (сюда

входят и выполнение заданий). 

В настоящее время, когда в системе обра-

зования происходят существенные измене-

ния, необходимо совершенствовать работу 

дошкольных учреждений, развивать лич-

ность ребенка, привлекать его к добру, 

накапливать творческие идеи, повышать ин-

К 
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терес к искусству. Задача поднятия уровня 

образованности подрастающего поколения 

на новый уровень и совершенствования их 

содержания, развития нравственности и ху-

дожественного вкуса, деловой хватки и 

творчества, а также увлеченности своим де-

лом сегодня очень важна. 

Один из самых актуальных вопросов – 

научить детей чувствовать в искусстве наци-

ональную самобытность, познавать характер 

жизни людей через изделия из дерева, желе-

за, ткани, кожи, шерсти, кости, изготовлен-

ные мастерами, видеть результаты вдумчи-

вого труда и смотреть на мир. Действитель-

но, развитие воображения, интереса к изоб-

разительному искусству, формирование ху-

дожественного вкуса посредством декора-

тивно-прикладного искусства требует специ-

альных исследований. 

Поэтому, ориентируясь на истоки воспита-

тельной культуры казахского народа – народ-

ную педагогику, я решила раскрыть особенно-

сти преподавания художественного труда. 

Во время пандемии все учебные заведения 

перешли на дистанционный формат обуче-

ния. Возникло очень много проблем, с кото-

рым нужно было справляться в экстренном 

режиме. Одно из таких проблем обусловли-

валось, главным образом, нехваткой техни-

ческого оснащения, экстренная подготовка 

всех педагогов к дистанционному формату 

обучения, нехватка материала для обучения. 

Со всеми этими проблемы столкнулись все 

педагоги, как школьного образования, так и 

в целом вся система образования в этой си-

туации. А так же, наряду с очевидными вы-

зовами и проблемами, новый формат обуче-

ния предоставляет широкий спектр возмож-

ностей и перспектив для изменения и совер-

шенствования образовательных систем, для 

которых критическая ситуация создает фор-

сированные условия. Определим понятие 

«дистанционное обучение». На основе ана-

лиза педагогической литературы сформули-

руем следующее определение: под дистан-

ционным обучением понимается организа-

ция образовательной деятельности с приме-

нением дистанционных образовательных 

технологий, предполагающих использование 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры для передачи информации и 

опосредованного синхронного или асин-

хронного взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников [2; 7; 9]. 

Работа педагога начинается с основных 

документов: стандартов, учебных программ, 

силлабуса. Отметим что в дистанционном 

обучении к педагогу предъявляются особые 

требования. Основная задача заключается в 

том, что нужно создать в условиях карантина 

новый материал, который включает в себя 

полную информацию с контролем знаний. 

Продуманные занятия с обратной связью 

обучающихся. Педагог в данной ситуации 

должен постоянно повышать свою квалифи-

кацию в информационном, комуникацион-

ном и методическом формате. Причем, на 

занятии педагог должен постоянно контро-

лировать ситуацию. Обучающиеся должны 

постоянно чувствовать контроль со стороны 

педагога и могли задать вопросы, если тема 

сложная, т. е. чувствовать и расчитывать на 

поддержку. Поэтому педагог должен к каж-

дому занятию готовиться тщательно, хорошо 

владеть информационно-коммуникацион-

ными технологиями, быть компетентным в 

своей области, а также обладать педагогиче-

ским мастерством. 

Проведенное исследование показало, что 

педагоги не достаточно готовы к дистанцион-

ному обучению, одно из факторов – это недо-

статочное освоение информационных техно-

логий, не подготовленность видео уроков, не 

готовность вуза обеспечить достаточное обу-

чение и подготовки к видео урокам и т. д. 

А так же стоить отметить, что качество интер-

нета желает лучшего. По результатам анкети-

рования  выявлено около 65% респондентов в 

ходе дистанционного обучения показали что 

интернет, является как основной технической 

проблемой, около 13% обучающихся прожи-

вающие в отдаленных селах имели ограничен-

ный доступ или на полное его отсутствие, око-

ло 12% респондентов не имеют ПК или ноут-

бук. Причем, по результатам исследования вы-

явлено, что качество образования при дистан-

ционном формате желает лучшего. По анализу 

мнений обучающихся следует сделать вывод, 

что обучающиеся не готовы принять ДО как 

основной формой обучения.  
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Поэтому сделаем вывод, что наша система 

образования не готова к такой форме обуче-

ния, т. к. в нашем законодательстве нет 

определения «Дистанционное обучение», как 

и понятия, значит нет программ и инструк-

ций, методик. Если в школьном образовании 

государство помогало педагогам с обучени-

ем и снимала видео уроки, то в среднем и 

высшем образовании педагоги сами выходи-

ли из сложившейся ситуации. По анализу 

исследований педагогов вуза показало что 

95% респондентов отметили что документа-

ции и занятость при дистанционном формате 

обучения увеличилось в разы. 

Вся сложившаяся ситуация в мире отра-

зилась на качестве обучения всех обучаю-

щихся. Тем не менее, правильно организо-

ванное занятие с применением обратной свя-

зью в учебном процессе дало результат, и в 

последующем дало толчок для использова-

ния в полном объеме информационно-

коммуникационные технологии на занятиях.  
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The article considers the experience of distance learning during a pandemic. An analysis was made of the evalua-
tion of the opinions of teachers and students related to teaching through distance learning. The study was con-
ducted by the method of questioning, created by the researcher. The data obtained as a result of the study are 
classified using content analysis. As a result of the study, teachers and students considered distance learning to be 
more ineffective in the education system than off-line education. As a result of the study, it turned out that cardinal 
decisions and readiness for the remote format, as well as technical readiness, are needed. 
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В статье представлены основные составляющие проблемы формирования здорового образа жизни 
студентов средствами физической культуры. А именно: понятие «здоровый образ жизни», значи-
мость которого усиливается для личности в качестве доминирующей реализации своего здоровья 
для укрепления позиции всего общества; его компоненты: оптимальный режим; двигательная по-
движность; эффективное питание и закаливание; приспособляемости студентов к студенческой 
жизни; большое уделение внимания студенческому возрасту как наиболее подверженному пагубным 
шаблонам (курению, алкоголю и наркотикам) жизни.  
Ключевые слова: особенности, формирование, здоровый, образ, жизнь, студенты, средства, физиче-
ское воспитание, теоретический, обзор.  

ведение. События последнего времени,
связанного с пандемией, заставили из-

менить кардинальным образом отношение 
человечества к своему здоровью, правиль-
ному ведению своей жизнедеятельности. По 
мнению ученых [4, с. 65], относительная 
часть молодых людей еще до сих пор несе-
рьезным образом относится к соблюдению 
норм здорового образа жизни. Поэтому на 
современном этапе развития общества про-
блема становления здорового образа жизни 
остается актуальной. Необходимы дальней-
шие изыскания в этом направлении, которые 
бы способствовали совершенствованию 
структуры и содержания этого процесса.  

Проблема исследования заключается в 
противоречии между возникшими в мире 
новыми преградами перед сохранением здо-
ровья, необходимостью поиска обновленных 
путей совершенствования правильного веде-
ния жизнедеятельности и недостаточным 
научно-методическим обоснованием этого 
процесса. Этой проблеме уделили внимание 
следующие специалисты: Л.В. Смурыгина 
[7]; Л.Р.Султанова, Л.Ш. Шаймарданова [8]; 
А.М. Ахметов [1]; Л. Кожевникова [3].  

Цель исследования – определить особен-
ности формирования здорового образа жизни 
студентов средствами физической культуры. 
Выявить составляющие проблемы «форми-
рование здорового образа жизни студентов 
средствами физической культуры» по дан-
ным анализа отечественной и зарубежной 
литературы. Определить основные направ-
ления дальнейших исследований по пробле-

ме формирования здорового образа жизни 
студентов средствами физической культуры.  

Методы и организация исследования. Для 
решения поставленных задач исследования 
использовались такие методы исследования, 
как анализ научно-методической литерату-
ры; теоретического моделирования. Анализу 
подверглись научные работы отечественных 
и зарубежных ученых по проблеме исследо-
вания. Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ работ отечественных специа-
листов показал, что среди составляющих 
изучаемой нами проблемы имеются следу-
ющие элементы. С точки зрения Л.В. Сму-
рыгиной, здоровый образ жизни необходимо 
понимать как фонд приемов и инструментов 
нормального, правильного ведения распо-
рядка жизнедеятельности. В нем имеются 
определенные нормативные показатели это-
го направления деятельности, внутренние 
побудительные ориентиры для достижения 
прогресса и возможные успехи, позволяю-
щие приспосабливаться к реализации соот-
ветствующих трудовых и других действий.  

Среди негативных причин, мешающих реа-
лизации правильного ведения жизнедеятель-
ности, она выделяет нехватку времени. Пути 
активизации этого вида деятельности она ви-
дит в пропаганде физической культуры [7]. К 
доминирующим компонентам правильного 
ведения жизнедеятельности Л.Р. Султанова, 
Л.Ш. Шаймерденова относят рационально 
построенный распорядок дня; физкультурная 
деятельность; правильно организованное пи-
тание; эффективная реализация способов за-

В 
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каливания; навыки правильного расслабле-
ния здоровья оставляет желать лучшего. 
Также одной из немаловажных движущих 
сил является рациональная двигательная де-
ятельность. Необходимо активно заниматься 
физическими упражнениями, закаливать ор-
ганизм. При этом важно правильно регули-
ровать объем и интенсивность выполняемых 
упражнений [5]. С.В. Сысоева, К.Х. Акбаты-
ров выделяют биологические и социальные 
принципы в основе правильного ведения 
жизнедеятельности. Ключевыми доминанта-
ми правильного ведения своей жизнедея-
тельности он считает следующие. Это не-
увлечение пагубными шаблонами (курение и 
т. п.). Рациональный сон; оптимальный от-
дых; содержательное питание; активная физ-
культурная деятельность в спорте; постоян-
ное выполнение утренней зарядки; закалива-
ние; личная гигиена; благоприятная окру-
жающая среда [9]. По данным Н.В. Васенко-
ва, Е.В. Фазлеева, в период студенчества вы-
деляются три этапа приспособления их к 
ритму студенческой жизни. Этап интенсив-
ного приспособления – это первый и второй 
годы учебы. Содержание этого периода за-
висит от самого студента, от его способности 
приспосабливаться к предъявляемым сту-
денческой жизнью требованиям. К третьему 
курсу студент уже достаточно адаптирован, 
у него сформировываются его теоретические 
способности и физические кондиции. На 
старших курсах необходимо переориентиро-
вать студентов на усвоение ими теоретико-
методических знаний. 

Это позволит им в дальнейшем реализо-
вать их в своей практической деятельности 
[2]. Систематизация работ зарубежных спе-
циалистов позволила определить следующие 
выделяемые ими ключевые моменты. В об-
разце правильного ведения жизнедеятельно-
сти должны бытьэлементы методического, 
теоретического и практического характера; 
ориентир; постепенные задания. Основными 
причинами, вызывающими негативное состо-
яние организма (меланхолия, стресс и т. п.) 
являются недостаток сна; неуверенность в 
своих силах и др. Среди всех возрастов 
больше всех пагубным шаблонам предрас-
положены студенты (курение, алкоголь, 
наркотики). M. WatanabeIto, E. Kishi посред-
ством дополнительных программ в сотовых 

телефонах изучили отношение студентов 
Японии к рациону своего питания. Ими были 
получены следующие результаты. Повысилась 
мотивация к питанию, снизился показатель 
оценивания своего удовлетворения питанием. 
Все испытуемые с более содержательным 
осмыслением стали рассматривать свою пози-
цию к питанию. Авторы сделали вывод об 
улучшении точек зрения и мотивации испыту-
емых к своему питанию [10]. M. Baceviciene, 
R. Jankauskiene, V. Balciuniene на основании 
исследования взаимосвязи между постано-
вочными вопросами правильной жизнедея-
тельности; нерационального рациона пита-
ния; различными проблемными участками 
дееспособности литовских студентов (муж-
чин и женщин) выявили следующее. Пози-
тивные улучшения в движениях элементов 
туловища связаны с активностью в дееспо-
собности организма обоих полов. Нерацио-
нальное питание было связано с неудовле-
творительным психологическим состоянием 
только у лиц женского пола. Лица мужского 
пола были активизированы на мышечную 
деятельность в связи с более пониженными 
значениями развитости участков их тела. 
Выявлены удовлетворительные взаимосвязи 
между индексом веса туловища и психоло-
гическими и физическими кондициями сту-
дентов обоих полов. По мнению авторов, по-
лученные ими данные важны для эффектив-
ной коррекции программ качественного про-
ведения ими образа жизни [9]. Степень 
успешности знаний имеет противоположную 
взаимосвязь с распорядком жизни. Авторы 
акцентируют учет биологических ритмов 
при построении правильного ведения жизне-
деятельности. Не обнаружены положитель-
ные взаимосвязи между психологическими 
характеристиками и питанием. Такие связи 
больше превалируют при контакте с окру-
жающей средой. Студенты в большей степе-
ни используют энергетические напитки и у 
них выявлены несоответствия требований к 
их качеству сна; рациона питания; физкуль-
турной деятельности.  

Выводы: 
1. Основными составляющими проблемы

формирования здорового образа жизни сту-
дентов средствами физической культуры яв-
ляются следующие:  

 понятие «здоровый образ жизни», значи-
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мость которого усиливается для личности в ка-
честве доминирующей реализации своего здо-
ровья для укрепления позиции всего общества; 

 его компоненты: оптимальный режим; 
двигательная подвижность; эффективное пи-
тание и закаливание;  

 достаточная обеспеченность себя в об-
ществе; соблюдение норм нравственности и 
морали;  

 учет социальных и биологических 
принципов; типов темперамента; приспособ-
ляемости студентов к студенческой жизни;  

 интегральность элементов методического, 
теоретического и практического характера; 

 большое уделение внимания студенче-
скому возрасту как наиболее подверженному 
к пагубным шаблонам (курению, алкоголю и 
наркотикам).  

2. Основными направлениями дальней-
ших исследований мы считаем следующие: 

 активное внедрение современных мето-
дов, направленных на формирование основ 
здорового образа жизни, на занятиях теоре-
тического, методического и практического 
характера (электронные обучающие сред-
ства; компьютерные программы);  

 расширение структуры и содержания 
двигательной активности студентов  (за счет 
внедрения технологии спортивно ориенти-
рованного физического воспитания, на при-
мере футбола);  

 внедрение элементов здоровье сберегаю-
щих технологий в учебный процесс студентов;  

 учет типов темперамента студентов при 
реализации элементов здорового образа жизни.
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The article presents the main components of the problem of forming a healthy lifestyle of students by means 
of physical culture. Namely: the concept of «healthy lifestyle», the importance of which is enhanced for the 
individual as the dominant realization of their health to strengthen the position of the whole society; its com-
ponents: optimal regime; motor mobility; effective nutrition and hardening; types of temperament; students ‘ 
ability to adapt to student life; great attention to the student’s age, as the most susceptible to harmful pat-
terns (Smoking, alcohol and drugs). lifestyle.  
Key words: special aspects, formation, healthy, lifestyle, students, means, physical education, theoretical, review. 

ПРОЕКТ  
«ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ТЕРЛЕЕВА Оксана Валерьевна 
учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
г. Сургут, Россия 

Как сохранить плюсы нынешней системы образования? Как в массовой школе, начиная с первого 
класса, учесть особенности каждого ребенка? Какие педагогические практики, какой образователь-
ный опыт ученика будут наиболее продуктивны для качественного восприятия учениками предмет-
ного содержания и для формирования у них необходимых компетентностей – как формировать та-
кой опыт и как оценивать учебные результаты? Ответ на эти вызовы дает Персонализированная 
модель образования. Данный проект является результатом поиска эффективных путей внедрения 
персонализированной модели образования в начальной школе по развитию личности обучающегося. 
Ключевые слова: индивидуально-образовательная траектория, атомизированный контент, цифрови-
зация, персонализация образования, системно-деятельностный подход. 

боснование необходимости разработ-

ки и реализации проекта. Сегодня все

видят, как меняется мир. В нашу жизнь 

стремительно входят цифровые сервисы. 

Страны – мировые лидеры в развитии обра-

зования выбрали вектор на реализацию ин-

дивидуальных траекторий в обучении детей, 

потому что в эпоху цифровой экономики 

старая «традиционная» модель образования 

не сможет подготовить детей к продуктив-

ной жизни и самореализации. Задача совре-

менной школы – научить детей, как восполь-

зоваться своими талантами, реализовать себя 

и добывать самостоятельно необходимые 

знания, постоянно учиться. 

Данный проект является результатом по-

иска эффективных путей внедрения персо-

нализированной модели образования в 

начальной школе по развитию личности 

обучающегося. 

Цели и задачи проекта. Цель – создание 

условий для развития образовательного и 

личностного потенциала младших школьни-

ков разных образовательных возможностей, 

повышение эффективности учебного про-

цесса, для каждого обучающегося и для об-

разовательного учреждения в целом. 

Данная цель достигается путем решения 

следующих задач: 

 построения личностно-ориентирован-

ного образовательного, здоровьеформирую-

щего, информационно-технологического прост- 

ранства на основе интеграции общего и до-

полнительного образования; 

О 
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 разнообразия индивидуальных образо-

вательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в т. ч. ода-

ренных детей и детей с ОВЗ), обеспечиваю-

щих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебно-

го сотрудничества и расширение зоны бли-

жайшего развития; 

 использования учителем и учеником в 

образовательном процессе атомизированно-

го контента из разных источников;  

 создания клубов по интересам для обу-

чающихся и родителей; 

 повышения заинтересованности и уров-

ня родительской компетентности в вопросах 

образования детей; 

 организация сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, учреждениями до-

полнительного образования города для прове-

дения занятий, познавательных экскурсий и 

внеурочной деятельности обучающихся, орга-

низации дополнительного образования детей 

на базе образовательного учреждения; 

 совершенствование материально-техни-

ческого обеспечения класса: модульный 

компьютерный класс; электронная библио-

тека и т. д. 

Теоретико-методологическая основа 

проекта. Образование должно использовать 

современные методики и цифровые решения, 

для того, чтобы лучше раскрыть способности 

каждого ученика. Это позволит использовать 

стандартное базовое содержание для разви-

тия у ребенка компетенций необходимых для 

успешной жизни в современном мире.  

В начальной школе это сделать на 100% 

нельзя, но значительно приблизиться к этому 

вполне реально. Процесс организации такого 

учебного процесса можно провести в два 

этапа: сначала индивидуализируем и диффе-

ренцируем, параллельно изучая потребности 

и цели учащихся, затем персонализируем. 

Персонализация образования. 

В современных научных исследованиях 

персонализация рассматривается как процесс: 

в результате, которого субъект получает иде-

альную представленность в жизнедеятельно-

сти других людей и может выступить в обще-

ственной жизни как личность (С.Ю. Головин, 

Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Яро-

шевский и др.) [1; 3; 8]; в результате, которого 

социальные отношения принимают личност-

ный характер (Д. Джери, Дж. Джери) [10]. 

В современных теоретических исследова-

ниях персонализированное образование рас-

сматривается как педагогическая система с 

корректно поставленной дидактической за-

дачей и педагогической технологией, спо-

собствующей ее решению, причем педагоги-

ческая задача определяется особенностями 

личности учащегося (Л.В. Байбородова) [2]. 

Смысл и назначение персонального образо-

вания – через подбор личной образовательной 

программы соединить конкретного ребенка с 

социально‐культурным сообществом, которое 

практически разрабатывает систему новых 

наук и практик или воспроизводство традиций 

и, тем самым, с большой степенью вероятно-

сти обеспечивает перспективность образова-

ния ребенка (Ю.В. Крупнов) [8]. 

Содержание проекта. 

А) Индивидуально-образовательные 

маршруты (ИОМ) и их специфика.  

Модель персонализированного образова-

ния ориентирована на создание для ребенка 

пространства возможностей, в котором он 

ставит цели, принимает решения, делает вы-

бор, видит и рефлексирует результаты. В 

этом пространстве ребенок прокладывает 

свою индивидуальную траекторию развития. 

Индивидуальная образовательная траек-

тория – это, по мнению многих авторов, ин-

дивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ), снабженный конкретными техноло-

гиями его организации. 

Ценность ИОМ состоит в том, что он поз-

воляет каждому, на основе оперативно регу-

лируемой самооценки, активного стремления 

к совершенствованию обеспечить выявление 

и формирование творческой индивидуально-

сти, формирование и развитие ценностных 

ориентаций, собственных взглядов и убежде-

ний, неповторимой технологии деятельности. 

При составлении маршрута обязательно 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающегося. А именно: образовательная 

база (знания, которыми ученик владеет); 

психическое и физическое состояние учени-

ка; личностные качества, особенности харак-

тера ребенка (умение работать в команде и 



Научный потенциал, 2022, № 3(38)

78 

индивидуально, вид памяти, социальная ак-

тивность, мотивированность и т. д.); возраст; 

социальный аспект (пожелания родителей). 

Б) Модульное построение образователь-

ной деятельности. 

Учебный модуль – шкалированная учебная 

цель и совокупность заданий, специально 

отобранных для достижения разных уровней 

учебной цели, имеет примерную трудоем-

кость (количество часов), базируется на 

«Большой идее». 

Большая идея – описание образовательной 

цели на языке, понятном обучающемуся. От-

веты на вопросы: «Что мы узнаем? Зачем 

нам это нужно? Как это будет оцениваться?» 

Учебная цель – те действия, которые может 

выполнить ученик благодаря полученным зна-

ниям, класс задач, которые он может решить. 

Учебная задача – направлена на достиже-

ние цели: что нужно сделать, с помощью ка-

ких ресурсов, в каком виде предъявить резуль-

тат, критерии и способы оценки и самооценки. 

Достижение учебной цели в рамках моду-

ля: прохождение этапов освоения модуля; 

составление учеником индивидуального 

учебного плана; индивидуальный учебный 

план можно корректировать. 

Идея модуля связана с принципом пошаго-

вого развития: каждый модуль-это шаг к дале-

кой цели через достижение конкретного акту-

ального результата за определенное время. 

Модульное планирование имеет ряд пре-

имуществ: возможность использовать вне-

урочное время: большинство учебных целей 

невозможно достичь качественно за один 

урок; возможность пройти все необходимые 

для достижения учебной цели этапы; воз-

можность увидеть и реализовать «Большие 

идеи» как для педагога, так и для обучаю-

щихся; целостное восприятие целей, хода и 

объема работ, образ результата; возможность 

дополнять учебный модуль вариативными 

материалам, не нарушая саму структуру. 

Шкалированные учебные цели. 

Чтобы ребенок смог выстроить личную 

траекторию внутри модуля – он должен осо-

знавать учебные цели, отвечающие на три 

вопроса: 

1. Чего требуется достичь?

2. Какие элементарные знания и умения

необходимо для этого освоить? (базовый 

уровень); 

3. Как можно применить достигнутые ре-

зультаты, развивать их дальше? (сверхцеле-

вой уровень). 

Такая формулировка целей образует шка-

лу – структурированный по уровням ожида-

емый результат: 

Уровень 1.0 – используется для диагности-

ки, достижение готовности к работе, к мотива-

ции. Он ориентирован на освоение цели уровня 

2.0 при наличии помощи учителя. 

Уровень 2.0 – уровень усвоения простей-

шего понимания. Действие по образцу, при-

менение формул и алгоритмов. 

Уровень 3.0 – целевой результат, на кото-

рый направлено изучение модуля. Анализ и 

понимание, которое можно применить к раз-

ным обстоятельствам. Синтез нескольких 

простых элементов. 

Уровень 4.0 – исследование, проектная 

деятельность, перенос достигнутых образо-

вательных результатов в изучаемую область, 

синтетическое (охватывающее разные темы 

в рамках одного предмета) или междисци-

плинарное умение. Применение в практиче-

ских ситуациях. 

Учащийся не обязан достигать все цели 

уровня 4.0, однако если есть желание, чув-

ство успеха, мотивирует учащегося выбирать 

сложные цели и в дальнейшем, т.е. чаще 

находится в зоне ближайшего развития. 

Структура учебного модуля и индивиду-

альный маршрут его прохождения учеником 

нелинейны. Система заданий разрабатывает-

ся таким образом, что к общим целям можно 

прийти разными путями. При этом текстовое 

изложение содержания модуля линейно: 

следующее задание в тексте не обязательно 

будет следующей «остановкой» маршрута 

учащегося, поскольку он его может не вы-

брать, не включить в свой маршрут. Целост-

но структуру модуля можно представить 

только двумерно – не в виде последователь-

ности заданий, а в виде диаграммы. 

Содержание учебных модулей разрабаты-

вается таким образом, что в результате лю-

бой выбранной учащимся траектории, он 

сможет прийти к запланированным резуль-

татам. Поэтому все задания модуля привяза-
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ны к одному или нескольким элементам цели 

(за исключением мотивационного, для кото-

рого это не обязательно).  

Обратная связь и оценивание. 

Обратная связь – один из самых мощных 

факторов, влияющий на успешность образова-

ния. Ее качество, частота и своевременность 

могут удвоить результативность работы педа-

гога, однако на ее организацию педагогу часто 

не хватает времени. Персонализированная мо-

дель обучения предлагает передать часть 

функций обратной связи учащимся и плат-

форме, тем самым сэкономить силы и время 

педагога для осуществления точечной и каче-

ственной обратной связи. Наличие гарантиро-

ванной обратной связи учит учащегося ответ-

ственно относиться к любой взятой на себя 

задаче, пониманию учебной работы. 

В) Продуктивные методы и формы 

обучения. 
Методы и формы обучения, используемые 

при реализации проекта 

Традиционные методы: рассказ, беседа, 

объяснение, учебная дискуссия, работа с 

книгой, демонстрация, упражнения, практи-

ческая/самостоятельная работа. 

Современные методы: модульное обуче-

ние, дистанционное обучение, ценностная 

ориентировка, кейс-стади, коучинг, ролевые 

игры, деловая игра, работа в парах, метод 

рефлексии, мозговой штурм, метод проектов. 

Основной формой обучения остается 

урок. Вспомогательные формы: внеурочная, 

внеклассная работа. Применяются различные 

формы обучения: учебная экскурсия, кон-

сультация, учебная конференция, инструктаж, 

инструктаж, фронтальная/индивидуальная/ 

групповая форма работы.  

Внеурочная работа: выполнение домашней 

учебной работы, рефераты, доклад и т. д. Вне-

классная работа: праздники, соревнования, 

конкурсы, викторины, предметные недели, ма-

рафон знаний, олимпиады, проекты, встречи. 

Г) Использование цифровых образова-

тельных ресурсов (платформ) для органи-

зации образовательной деятельности и 

оценки образовательных результатов. 

Главный инструмент персонализирован-

ного образования – цифровая платформа. 

Доступ к ней можно получить прямо из 

класса через компьютер или планшет, а так-

же из дома. 

Цифровая платформа открывает доступ к 

увлекательным учебным материалам в са-

мых различных форматах: видео, тексты, 

изображения. Проходить обучение на плат-

форме можно в удобном темпе, выбирая для 

себя желаемый уровень. Традиционная фор-

ма классного обучения сохраняется. Дети 

работают с учебниками, в группах и само-

стоятельно. Выполняют задания в тетрадях и 

на компьютере. Делают проекты и учатся с 

помощью игры. Ученик всегда может обсу-

дить свои достижения с учителем и поста-

вить следующие цели.  

На сегодняшний день выбраны наиболее 

эффективные платформы для формирования 

информационной компетенции обучающих-

ся младших классов: Российская электронная 

школа; ЯКласс; Учи.ру; Яндекс. Учебник; 

Веб-грамотей; «LECTA».  

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап (сентябрь – ок-

тябрь 2020г.): включает в себя мероприятия по 

проведению начальной самооценки ОУ, изуче-

ние взаимодействия семьи и школы, активно-

сти родителей, обучающихся в образователь-

ном процессе, создание команды – единомыш-

ленников среди педагогов школы (на паралле-

ли), обсуждение идей и плана мероприятий, 

принятие решения о разработке и внедрении 

данного проекта в образовательной организа-

ции. Разработка плана сетевого взаимодей-

ствия с социальными партнерами, учреждени-

ями доп. образования города для проведения 

занятий, познавательных экскурсий и внеуроч-

ной деятельности обучающихся класса. 

Организационно-теоретический этап (но-

ябрь – декабрь 2020 г.): предполагает разработ-

ку стратегического плана внедрения проекта 

«Персонализация образовательной деятельно-

сти»; привлечение социальных партнеров в 

систему работы класса, школы. Изучение тео-

ретического материала по теме «Персонализа-

ция образовательной деятельности; разработку 

необходимой документации, локальных актов, 

процедур; изучение и апробация возможностей 

цифровых платформ для начальной школы, 

регистрация на выбранных платформах, обу-

чающихся класса; обновление рабочих про-
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грамм; разработка учебных модулей, построе-

ние ИОМ обучающихся; диагностика и вы-

бор методов, изучение возможностей каждо-

го обучающегося. Создание клуба по интере-

сам «Эрудит» среди детей, клуба «Компе-

тентные родители». 

Практический этап (январь 2021 г. – ап-

рель 2024 г.): практическая реализация меро-

приятий проекта, разработка и внедрение в 

образовательный процесс: учебных модулей, 

ИОМ обучающихся; использования учителем 

и учеником в образовательном процессе ато-

мизированного контента из разных источни-

ков, атомизированный контент (1 атом = 1 за-

дание: «изучи», «посмотри видео», «выпол-

ни», «реши», «разработай проект» и т. д.). 

Заключительно – презентационный этап 

(май 2024 г.): экспертиза полученных в ходе 

проекта результатов, обобщение материалов, 

презентация продуктов деятельности, диссе-

минация идей и полученных результатов. 

Ожидаемые результаты проекта. 

Качественные результаты: 

1. Построение личностно-ориентирован-

ного образовательного, здоровьеформирующе-

го, информационно-технологического про-

странства на основе интеграции общего и до-

полнительного образования в классе обеспечит: 

 позитивную динамику личностного раз-

вития всех обучающихся класса;  

 укрепление психического и физического 

здоровья всех обучающихся класса;  

 формирование ключевых компетентно-

стей УУД у всех обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; 

 активное использование в образова-

тельном процессе интерактивных образова-

тельных технологий всеми педагогами, рабо-

тающих с классом; 

 единую стратегию педагогов и родите-

лей в работе с детьми. 

2. На каждом предмете при изучении

учебного модуля учителем и учащимся раз-

рабатываются ИОМ, учитывая возможности 

каждого учащегося класса.  

3. В образовательном процессе учителем и

учеником используется атомизированный кон-

тент из разных источников (Учи.ру, Якласс, 

Яндекс-учебник, Веб-грамотей и т. д.). 

4. Прохождение курсовой подготовки пе-

дагогами, работающими с детьми в классе по 

теме проекта; диссеминация опыта работы 

по проекту перед педагогами школы, города. 

5. Создан клуб по интересам «Эрудит»

среди детей; создан родительский клуб 

«Компетентные родители». 

6. Разработан план – сетевого взаимодей-

ствия с социальными партнерами для прове-

дения занятий, познавательных экскурсий и 

внеурочной деятельности обучающихся 

класса; вовлечение обучающихся в детские 

объединения доп. образования детей на базе 

ОУ и учреждений города. 

7. Наличие в учебном кабинете компью-

терного класса, электронной библиотеки; 

подключение каждого компьютера (планше-

та) к различным цифровым источникам 

(платформам). 

Количественные результаты: 

1. 100% обучающихся класса освоят про-

граммы НОО на качественном уровне. 

2. 100% обучающихся класса, в том числе

обучающиеся с ОВЗ, будут обеспечены пед. 

поддержкой в реализации их образователь-

ного маршрута. 

3. 100% обучающихся класса будут заре-

гистрированы на таких цифровых платфор-

мах как: Учи.ру, Якласс, Яндекс-учебник, 

Веб-грамотей и т. д 

4. У 90% обучающихся класса будет сфор-

мирована позитивная мотивация к обучению. 

5. 80% обучающихся класса будут вовлече-

ны в индивидуальную и групповую учебно-

исследовательскую, проектную деятельность. 

6. Увеличение количества обучающихся

класса как участников олимпиад, конкурсов, 

марафонов, предметных недель различного 

уровня до 70%.  

7. Клуб по интересам «Эрудит» охватит

своей работой не менее 60% обучающихся, а 

85% обучающихся овладеют навыками 

учебно-исследовательской, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; деятель-

ности на базовом уровне. 

8. Положительная динамика в удовлетво-

ренности родителей качеством образователь-

ных услуг (2020 г. – 75 %, май 2024 г. – 90%).  

9. Увеличение числа родителей, активно

принимающих участие в школьной жизни не 

менее 70%. 
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Статья о технической и тактической подготовке футболистов-подростков. Футбол считается 
самым популярным видом спорта в нашей стране. Совершенствование организации учебного про-
цесса с учетом структурных особенностей системы подготовки юных футболистов, психического 
и морфофункционального состояния, уровня технико-тактического мастерства личности. Автор 
уделяет к особое внимание командным спортивным играм, в том числе футболу, основной объем 
усилий, выполняемых в тренировочном процессе, специально направлен, а в качестве основных 
традиций используются групповые и командные встречи технико-тактического характера или 
игрового характера, что, в свою очередь, предполагает выбор оптимального решения вариантов, 
актуального на данном этапе. 
Ключевые слова: футбол; подросток футболист; техника; тактика; спортивная подготовка; техника и 
тактические приемы. 

бъект исследования: процесс формиро-

вания психологического мышления у

юных футболистов. 

Тема статьи: техническая и тактическая 

подготовка юных футболистов. 

Цель статьи: изучение особенностей пси-

хологического мышления, разработка мето-

дики развития юных футболистов. 

Методы статьи: теоретическое изучение 

научной и методической литературы по теме 

исследования, обобщение опыта специали-

стов, анкетирование, тестирование физиче-

ской подготовки и специальных качеств 

футболиста, методы обработки. Результаты 

работы и область применения разработка ме-

тодики формирования психологического 

мышления начинающих футболистов, кото-

рая может быть использована в практике 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, 

детско-юношеских спортивных школ, а так-

же на этапе подготовки специалистов в выс-

ших учебных заведениях в области физиче-

ской культуры. 

Техника и тактика игры в футбол являют-

ся составными элементами, из которых они 

состоят. Технику можно назвать «ремеслен-

ной», а тактику – «духовной». 

Благодаря высокой технической подго-

товке команда будет больше владеть мячом 

во время игры, а значит, будет иметь больше 

шансов забить мяч в ворота. 

Формирование технического мастерства-

одна из задач комплексной подготовки футбо-

листов. На всех этапах многолетнего обучения 

происходит непрерывный процесс обучения и 

совершенствования техники футбола. 

Техника футбола – это особый подход, со-

вокупность приемов, используемых в игре в 

различных сочетаниях для достижения цели. 

Для повышения эффективности трениро-

вочного процесса и с целью непрерывного, 

постоянного повышения мастерства очень 

важно учитывать взаимосвязь технической 

подготовки и физической подготовленности 

футболистов. 

Правильная организация тренировочного 

процесса должна способствовать высокому 

уровню развития и надежности функциональ-

ных систем организма, на которые приходится 

основная нагрузка при многократном выпол-

нении технических приемов в тренировочных 

и соревновательных условиях. 

Также о взаимосвязи технической и так-

тической подготовки говорят многие авторы 

Л.П. Матвеев, Р. Хюссо, Г.С. Лалаков. Так-

тические задачи команды могут быть успеш-

но решены только тогда, когда игроки овла-

деют Арсеналом необходимых технических 

приемов. Игрок, уверенно владеющий мя-

чом, может в полной мере соответствовать 

тактическим требованиям коллективной иг-

ры, так как это не ограничивается никакими 

техническими сложностями. 

О 
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Особое место в подготовке юных футбо-

листов должно быть отведено также воспи-

танию тактических знаний [3]. 

Тактика футбола – это совокупность при-

емов борьбы с противником и организация 

самостоятельной и коллективной деятельно-

сти, направленной на победу над противни-

ком, т. е. взаимодействия футболистов. 

Главное в тактике – определить опти-

мальные приемы, способы наступательных и 

оборонительных действий, которые могут 

обеспечить достижение цели. Футбол отно-

сится к спортивным играм, которые обеспе-

чиваются согласованными действиями 

большой группы успешных игроков. В связи 

с этим в современной теории футбола выде-

ляют командные, групповые и самостоятель-

ные технико-тактические действия. 

Тактическое мышление-это мышление 

спортсмена, направленное на решение непо-

средственно конкретных задач, формируе-

мых в ходе спортивной деятельности, дея-

тельности, в условиях дефицита времени и 

умственных усилий [3]. 

Техническое мышление, осуществляемое в 

деятельности в игре, имеет свои особенности. 

1. Наглядно-образный характер мышле-

ния. Мышление спортсмена в спортивной 

деятельности при решении тактических за-

дач осуществляется на основе наглядно-

чувственных образов и явлений, которые но-

сят специфический характер и непосред-

ственно связаны с восприятием действий со-

перников и соратников и всей ситуации 

спортивной борьбы в целом. 

2. Действенный характер мышления. 

Мышление спортсмена встроено в его дей-

ствия, оно неотделимо от его двигательных 

действий. 

3. Ситуативный характер мышления. 

Мышление спортсмена развивается на фоне 

непоследовательной вариативности состяза-

ний и всегда требует принятия только адек-

ватных решений, так как ошибочное реше-

ние не может быть изменено из-за того, что 

ситуация не возвращается и проходит 

быстро [3]. 

Можно выделить ряд факторов, опреде-

ляющих успешность тактических действий 

футболиста в игре, а именно: 

 во-первых, специальные свойства, обеспе-

чивающие действия футболистов в сложных 

игровых ситуациях и правильный выбор реше-

ния в данной ситуации (объем и переключение 

внимания, объем зрительного поля, скорость 

сложных реакций и ответных действий, ориен-

тация, скорость принятия решения, тактиче-

ское мышление, скорость перемещения и т. д.); 

 во-вторых, высокая степень надежности 

технических приемов в сложных условиях 

игры, отличное владение основными прие-

мами техники; 

 в-третьих, единство двух предшеству-

ющих факторов, выражающееся в высоком 

уровне владения навыками самостоятельных 

технических действий в атаке и на стойке. 

Основу успешных действий футболиста в 

игре составляют специальные качества и 

способности (наблюдательность, скорость 

реакции, мышление и др.), а также умение 

гибко использовать технические приемы. 

Мы не предполагаем, что указанные при-

емы технико-тактической подготовки не 

окажут влияния на развитие мышления фут-

болиста – занятия в макете, просмотр фут-

больных матчей на видео, групповые трени-

ровки, различные виды квадратов, двусто-

ронние игры и т. д., Все это, несомненно, 

внесет свой вклад, но во всех этих упражне-

ниях и занятиях нет целенаправленного воз-

действия на анализ игровых ситуаций. Так 

как Футбол является событийным, ситуатив-

ным видом спорта, вся игра состоит из по-

следовательного чередования различных иг-

ровых ситуаций, то в ходе технико-

тактической подготовки необходимо уделять 

основное внимание формированию умения 

действовать в различных игровых эпизодах, 

говорится в работе В.Г. Алабина [4]. 

На наш взгляд, традиционно мы пред-

ставляем себе игровую ситуацию не изнутри, 

а сверху, не подвергая ее тщательному ана-

лизу и различению, не включая в работу ме-

ханизм мышления, не создавая для занима-

ющихся условий для самостоятельной рабо-

ты и самостоятельного поиска правильного 

решения. Любая игровая ситуация добавляет 

себе проблему принятия оптимальных реше-

ний [5]. На наш взгляд, именно в принятии 

игрового решения сосредоточен весь объем 
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специальных знаний, умений и навыков тех-

нико-тактической деятельности. Следова-

тельно, недостаток этих знаний затрудняет 

оперативный поиск правильного продолже-

ния игрового эпизода, отсюда следует, что 

необходим педагогический процесс, направ-

ленный на формирование данных знаний, 

т.е. при подготовке спортивного резерва 

необходимо уделять пристальное внимание 

принятию игровых решений [6]. 
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В статье излагаются основные результаты изучения психологических детерминантов, обеспечивающие 

устойчивость учебной мотивации. Представлен обзор ключевых теоретико-экспериментальных иссле-

дований в данной области. Описаны результаты эксперимента, который показал, что устойчивость 

учебной мотивации – это такая ее динамическая характеристика, которая обеспечивает относитель-

ную продолжительность и высокую продуктивность, как в нормальных, так и в экстремальных услови-

ях. Сделан вывод о том, что устойчивость учебной мотивации определяется не только условиями дея-

тельности, но и структурными и содержательными особенностями мотивации. 

Ключевые слова: устойчивость, психическая устойчивость, мотивация, устойчивость мотивации, 

учебная мотивация студентов. 

дной из актуальных проблем современ-
ного вузовского образования является

управление учебной деятельностью студен-
тов. Изучение данного вопроса ведется в 
разных направлениях: исследуются содержа-
тельные и динамические характеристики 
учебной мотивации, условия и факторы, 
влияющие на формирование оптимальной 
учебной мотивации, изучаются функции, 
уровни и закономерности развития учебной 
мотивации в процессе и под влиянием учеб-
ной деятельности. 

Однако недостаточно проработанной явля-
ется устойчивость учебной мотивации, кото-
рая проявляется в ее сохранении в течение 
длительного времени. Именно учебная моти-
вация студентов стала объектом нашего ис-
следования. Целью работы было изучение 
особенностей проявления устойчивости учеб-
ной мотивации. Предметом нашего изучения 
были психологические детерминанты (струк-
турные и содержательные особенности учеб-
ной мотивации), обеспечивающие устойчи-
вость учебной мотивации.  

Исходя из цели, предмета и объекта нам 
необходимо было решить следующие задачи: 

 провести теоретический анализ психо-
логических исследований по проблеме 
устойчивости в психологии; 

 провести теоретический анализ психо-

логических исследований устойчивости мо-
тивации; 

 определить особенности, уровни, фор-
мы устойчивости учебной мотивации; 

 выявить характер влияния условий 
учебной деятельности на устойчивость мо-
тивационных структур. 

В своем исследовании мы использовали 
наш 20-летний педагогический опыт работы в 
вузе, теоретические методы (анализ научных 
источников по проблеме исследования) и эм-
пирические: диагностические методы (выявле-
ния мотивационных ориентаций Н.М. Симоно-
вой, уровня учебной активности И.П. Имени-
това), моделирование, наблюдение, беседа, 
анкетирование, количественный и каче-
ственный анализ опытно-экспериментальных 
материалов. 

Проблема устойчивости в психологии – 
одна из сложнейших. Одной из причин такой 
ситуации является неоднозначность понима-
ния этого свойства психики и как следствие – 
амбивалентность его определения. Напри-
мер, К.И. Тодорков включает в это понятие 
мотивационный комплекс, эмоционально-
волевой и интеллектуальный [8, с. 18].      
В.К. Дятленко понимает «выработку таких ка-
честв, которые обеспечивают готовность к 
преодолению трудностей и опасных ситуа-
ций», для М.И. Дьяченко «психическая устой-

О 
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чивость – это сохранение нормального функ-
ционирования психических процессов и целе-
сообразного проявления различных сторон 
личности в сложных условиях» [там же, с. 19]. 
Психическая устойчивость, согласно П.А. Ру-
дику, складывается из «формирования умения 
сохранять и даже повышать в экстремальных 
условиях уровень своего эмоционального со-
стояния, работоспособность и эффективность 
двигательных действий» [там же, с. 20]. Таким 
образом, в конкретных исследованиях по дан-
ной проблеме, подчеркивается значение 
устойчивости психических процессов и состо-
яний (сенсорных, перцептивнных, мнемиче-
ских, интеллектуальных) для успешного, про-
дуктивного осуществления деятельности. Это 
позволило нам дать свою трактовку психиче-
ской устойчивости как способности поддер-
живать требуемый уровень психической ак-
тивности при широком варьировании факто-
ров, действующих на человека. 

Теоретический анализ отечественной пси-
хологической литературы позволил выделить 
два подхода в исследовании мотивации. Пред-
ставители первого подхода (С.Л. Рубинштейн, 
Б.В. Зейгарник, К.А. Абульханова-Славская и 
др.) рассматривают мотивацию в связи с ее 
функциональными характеристиками и опре-
деляют как процесс, способ, состояние [1; 2]. 

Представители второго подхода (А.Н. Леон-
тьев, А.В. Петровский, Е.В. Шорохова, П.М. 
Якобсон, М.Г. Ярошевский) рассматривают 
мотивацию в связи с ее структурными характе-
ристиками и определяют как совокупность, 
сферу, систему побудителей [4, 5]. В рамках 
второго подхода был поставлен и решен ряд 
вопросов, направленных на исследование 
учебной мотивации студентов. 

В нашем исследовании мы придержива-
лись именно структурного подхода и трактуем 
мотивацию как систему побудителей, вклю-
чавшую в себя потребности, мотивы, интере-
сы, стремления, цели, влечения, установки или 
диспозиции, идеалы, а учебную мотивацию - 
как «систему в системе», которая, по критери-
ям связи с содержанием и особенностями про-
текания учебной деятельности, может быть 
разделена на внешнюю (широкие социальные, 
узколичностные, отрицательные мотивы, свя-
занные с избеганием неприятностей) и внут-
реннюю (способы усвоения знаний, ориента-
ция на результат учебной деятельности), зало-
женную в самой деятельности. 

Таким образом, учебная мотивация связа-
на с мотивационной сферой личности.  

Согласно принципу единства строения 
внешней и внутренней деятельности А.Н. 
Леонтьева применительно к мотивации мож-
но выделить следующие ее характеристики: 

1. «Иерархизированность», что означает
существование относительно устойчивой во 
времени соподчиненности (иерархии) по-
требностей человека, выражающейся в по-
следовательности их удовлетворенияю. 

2. «Системность», проявляющаяся во вза-
имосвязи мотивационных переменных, в от-
ношении «иерархичности» и «реализации», 
заключающихся в том, что потребности мо-
гут реализовываться различной совокупно-
стью мотивов (соответственной целям дея-
тельности). 

3. «Соподчиненность», проявляющаяся в
том, что один и тот же мотив может быть со-
подчинен разным потребностям, одна и та же 
цель может «обслуживать» разные мотивы. 

4. «Динамичность», означающая подвиж-
ность ситуационной соподчиненности потреб-
ностей, мотивов, целей, непостоянство их свя-
зей. При этом потребности рассматриваются 
как наиболее устойчивые, а цели как наиболее 
подвижные мотивационные образования. 

Анализ теоретических и эксперименталь-
ных работ, посвященных устойчивости 
учебной мотивации, осуществлялся в нашей 
работе на основе следующих методологиче-
ских и теоретических положений: при поста-
новке проблемы мы исходили из личностно-
деятельностного подхода, сущностью кото-
рого является исследование субъекта учеб-
ной деятельности, в нашем случае - студента, 
во всем многообразии его характеристик, и 
исследование внутренних резервов активно-
сти, позволяющих ему успешно осуществ-
лять ту или иную деятельность, в частности 
учебную. Также мы опирались на системный 
подход к исследованию мотивации, который 
достаточно теоретически обоснован и реали-
зован в экспериментальных исследованиях. 

В понимании учебной мотивации мы при-
держивались двух основных теоретических 
положений: положение о полимотивирован-
ной учебной деятельности (А.А. Алхизи-
швили, Н.В. Имедадзе, Ш.Н. Чхартишвили) 
и положение об иерархизированности моти-
вационной основы учебной деятельности, 
что предполагает доминирование одних и 
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второстепенность других мотивов [3; 6]. 
Обобщая, можно сделать следующие вы-

воды: 
а) устойчивость рассматривается в ком-

плексе с другими динамическими характери-
стиками учебной мотивации (УМ), такими 
как осознанность, сила, действенность учеб-
но-познавательного мотива и другими; 

б) в ряде работ изучалась устойчивость 
какого-либо одного мотива, например, инте-
реса к тому или иному учебному предмету; 

в) устойчивость учебной мотивации мно-
гими авторами рассматривается в прямой 
зависимости от того, какое место учебно-
познавательный мотив занимает в иерархии 
побудителей. При этом, предполагается, что 
наибольшей устойчивостью обладает учеб-
но-познавательный мотив, ставший смысло-
образующим; 

г) многие исследователи проблемы моти-
вации, не изучая специально ее устойчи-
вость, признают, что она является показате-
лем силы мотивов, соотношения внутренних 
и внешних мотивов, уровня активности 
субъекта деятельности и т. д. 

д) проблема устойчивости учебной моти-
вации разрабатывалась в основном в преде-
лах школьного возраста и почти не исследо-
валась на взрослых, в частности, на студен-
тах. Во многих работах рассматривались от-
дельные параметры устойчивости мотива-
ции, однако взаимосвязь параметров и тем 
более их иерархия не исследовались. 

е) почти во всех работах устойчивость мо-
тивации исследуется по параметрам деятель-
ности: скорости ее выполнения, выхода за 
пределы поставленной задачи, преодоление 
препятствий в разных условиях деятельно-
сти. Что касается мотивационного компо-
нента деятельности, то он с этой точки зре-
ния исследован недостаточно. Можно теоре-
тически обосновать предположение о том, 
что структурная организация, содержание 
мотивации и другие ее особенности могут 
оказаться более сильным фактором, влияю-
щим на динамику, а, следовательно, и на 
устойчивость, чем внешние факторы. 

Исходя из общего для большинства ис-
следователей представления об учебной мо-
тивации как о системе (или комплексном об-
разовании), было высказано предположение 
о том, что наиболее продуктивным подходом 
к исследованию учебной мотивации может 

оказаться структурный подход, который поз-
волил бы разработать модель, отражающую 
структурную организацию учебной мотива-
ции. Эта идея получила подтверждение в ра-
ботах Н.М. Симоновой, которая выделила 
четыре структурных компонента учебной 
мотивации, изучила уровневые соотношения 
между ними (на основе их связи с успевае-
мостью) и установила связь этих компонен-
тов с эмоциональным насыщением, осозна-
нием цели и результатов учебной деятельно-
сти, своих возможностей, а также их связь с 
личностными характеристиками [7]. Было 
обнаружено, что структура мотивации, а не 
отдельные мотивы учебной деятельности 
имеет динамический характер, то есть соот-
ношение компонентов этой структуры варь-
ирует в зависимости от условий обучения. 
Анализ экспериментальных данных, полу-
ченных в этом исследовании, позволил обна-
ружить, что структура мотивации с домини-
рованием ориентации на процесс менее ди-
намична (то есть более устойчива), чем три 
другие типа структур, что мотивационные 
ориентации на процесс и на результат по 
критерию плотности связи между соответ-
ствующими ее компонентами оказались бо-
лее устойчивыми, чем две другие. 

Для нашего исследования очень важно, 
что была показана связь типа структуры мо-
тивации с академической успеваемостью и 
статистически надежная зависимость между 
типом мотивационной структуры и характе-
ристиками студента как субъекта учебной 
деятельности. 

Экспериментальная часть нашего иссле-
дования устойчивости учебной мотивации 
показало, что структура учебной мотивации 
претерпевает изменения под влиянием вре-
менного фактора, однако инвариант по кри-
терию стабильности доминирующей мотива-
ционной ориентации сохраняется. Фактор 
времени не оказывает существенного влия-
ния на основной параметр устойчивости до-
минирование исходной мотивационной ори-
ентации в структуре. По критерию абсолют-
ного доминирования исходной мотивацион-
ной ориентации вывела абсолютная устой-
чивость, а относительная устойчивость про-
является в изменении исходной мотивацион-
ной ориентации под влиянием внешних фак-
торов, но с тенденцией возврата к исходной 
структуре. Формы устойчивости – абсолют-
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ная и относительная устойчивость во време-
ни – характерный признак мотивационных 
структур с ориентацией на процесс и с ори-
ентацией на результат. 

Сохранение доминирующей мотивацион-
ной ориентации не исключает, а предполага-
ет относительную изменчивость внутренней 
организации мотивационных структур, что 
проявляется в дифференциации структурных 
компонентов внутри структуры и в их упо-
рядочивании.  

Таким образом, проведенное нами иссле-

дование позволило утверждать, что устойчи-
вость учебной мотивации – это такая ее ди-
намическая характеристика, которая обеспе-
чивает относительную продолжительность и 
высокую продуктивность, как в нормальных, 
так и в экстремальных условиях. 

Мы надеемся, что результаты нашего ис-
следования будут использованы другими пре-
подавателями в учебном процессе с целью ин-
дивидуализации обучения с учетом типа до-
минирующей мотивации в мотивационной 
структуре учебной деятельности студента. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абульханова-Славская К.А. Общие подходы к изучению личности // Педагогика и пси-
хология образования. – 2018. – № 4. – С. 178-189. 
2. Золотова Н.В. Психологические воззрения Б.В. Зейгарник: дис. … канд. психол. наук. –
Ярославль, 2007. – 198 с. 
3. Исаева З.К. Проблемы мотивации учебной деятельности в исследованиях отечествен-
ных психологов // Тенденции и перспективы развития современного научного знания: ма-
териалы XVII Международной научно-практ. конф. – М.: Институт стратегических иссле-
дований, 2015. – С. 102-107.  
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность (сборник) – М.: Академия, 2004. – 115 с.
5. Мешков Н.И., Мешков Д.Н. Мотивация личности как ключевая проблема психологии //
Интеграция образования. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 37-42. 
6. Тылец В.Г. Анализ психологических концепций овладения иностранным языком // Из-
вестия ТРТУ. – 2006. – № 1(56). – С. 104-113. 
7. Симонова Н.М. Экспериментальное исследование структуры мотивации при усвоении
иностранного языка в вузе: дис. ... канд. психол. наук. – М., 1982. – 172 с. 
8. Хизроева З.М. Основные направления исследования устойчивости личности в психоло-
гии // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. – 2014. – 
№ 2. – С. 17-21. 

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS  
OF THE STABILITY OF EDUCATIONAL MOTIVATION 
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The article presents the main results of the study of psychological determinants that ensure the stability of 
educational motivation. An overview of the key theoretical and experimental studies in this field is presented. 
The results of the experiment are described, which showed that the stability of educational motivation is such 
a dynamic characteristic of it that provides a relative duration and high productivity, both in normal and 
extreme conditions. It is concluded that the stability of educational motivation is determined not only by the 
conditions of activity, but also by the structural and substantive features of motivation. 
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Обобщенные результаты проведенной диагностики позволяют констатировать следующее: боль-
шинство умственно отсталых подростков агрессивны к окружающим, ведут себя несколько враж-
дебно по отношению к сверстникам, подвижны, внимание неустойчиво, повышено отвлекаемы, эмо-
циональные реакции живые, аффективно возбудимы. Для умственно отсталых подростков агрессия 
является скорее формой поведения, которую они выбрали по причине отсутствия социально-
приемлемых образцов, а не характерной чертой или свойством личности. Симптомокомплексы со-
циального дезадаптивного поведения, выделенные в процессе исследования, позволят определить 
направления психолого-педагогического воздействия, направленного на формирование адекватного 
поведения подростков с легкой степенью умственной отсталости.  
Ключевые слова: адаптивное поведение человека, дезадаптация, умственная отсталость, дизон-
тогнез, повышенная агрессивность, нарушение социальной адаптации. 

ундаментальные, нравственные каче-
ства характера и личности человека за-

кладываются в период детства. В подростко-
вом возрасте наряду с перестройкой физиче-
ских и психологических структур, формиру-
ется общая направленность в формировании 
социальных установок. 

Проблемы современного общества, про-
воцирующие рост различных поведенческих 
дезадаптаций у подрастающего поколения, 
инициируют актуальность исследования 
адаптивного поведения человека.  

Вопросы дезадаптивного поведения под-
ростков, особенно проявление агрессивности, 
является социально-педагогической пробле-
мой, привлекающей внимание педагогов, ро-
дителей, исследователей.   

Одной из форм такого сложного явления 
как социальная дезадаптация, является деза-
даптация школьная, причинами которой яв-
ляются факторы социального неблагополу-
чия (А.Н. Голик, М.А. Калинина, М.Е. Про-
селкова, Н.К. Сухотина; В.В. Глущенко).   

Под социальной дезадаптацией Н.В. Вост-
рокнутов и А.А. Северный рассматривают 
нарушение взаимодействия ребенка с внеш-
ней средой, нарушающее его личностное и 
психическое развитие, что вызывает устой-

чивое поведенческое противодействие обще-
ственным правилами и правовым нормам со 
стороны ребенка [1; 3]. 

Одной из ведущих в специальной психо-
логии является проблема умственной отста-
лости, обусловленная ростом числа детей с 
этим диагнозом. 

Умственная отсталость рассматривается 
как один из видов дизонтогенеза проявлени-
ем которого являются личностная незре-
лость, нарушения познавательной и эмоцио-
нально – личностной сфер (Г.Е. Сухарева, 
Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебедин-
ская, Л.С. Выготский, С.Д. Забрамная,
С.Я. Рубинштейн, Л.В. Занков, Е.С. Иванов, 
Л.М. Шипицына), что способствует и дезадап-
тации поведения.      

Лица с умственной отсталостью не спо-
собны к абстрактному мышлению. У них от-
мечается недостаточность контроля над сво-
им поведением, сниженная потребность в 
общении, импульсивность, непоследова-
тельность действий, эмоциональная неста-
бильность, что затрудняет приспособление к 
жизни умственно отсталого человека [4]. 

Согласно положению Л.С. Выготского об 
общих закономерностях нормального и ано-
мального развития, формирование адаптив-

Ф 
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ного поведения умственно отсталых школь-
ников будет проходить по тем же законам, 
что и у нормативно развивающихся сверст-
ников, что будет способствовать возможно-
сти коррекции дезадаптивного поведения 
умственно отсталых подростков [2]. 

В исследовании, проведенном на базе 
МБОУ СОШ № 10, г. Ессентуки, приняли уча-
стие 10 школьников 7-8 классов. Возрастной 
состав учащихся 13-16 лет. У исследуемых 
подростков: основная неосложненная форма 
олигофрении по классификации М.С. Певзнер. 
У школьников, принимавших участие в экспе-
рименте, отсутствовали текущие заболевания 
головного мозга (гидроцефалия, эпилепсия, 
шизофрения), нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, слуха, зрения. 

При проведении исследования мы исполь-
зовали следующие методики: 

 диагностика агрессивности детей (опрос-
ник А. Басса – А. Дарки); 

 тест рисуночной фрустрации С. Розен-
цвейга; 

 методика определения акцентуированных 
свойств личности (опросник Г. Шмишека). 

Проведенный теоретический анализ поз-
волил сделать вывод, что для социально – 
дезадаптивного поведения умственно отста-
лых подростков характерны повышенная 
агрессивность, конфликтность, тревожность, 
замкнутость, наличие страхов, неадекватная 
реакция на фрустрирующую ситуацию. 

Использование опросника Г. Шмишека в 
совокупности с тестом А. Басса – А. Дарки и 
тестом рисуночной фрустрации С. Розен-
цвейга позволяет изучить характерологиче-
ские особенности умственно отсталых под-
ростков и их влияние на формирование того 
или иного типа социального дезадаптивного 
поведения.    

У большинства умственно отсталых под-
ростков выявлен высокий уровень физиче-
ской агрессии (50% – 5 человек), высокий 
уровень косвенной агрессии (40% – 4 чело-
века), средний уровень склонности к раздра-
жению (50% – 5 человек), низкий уровень 
негативизма (50% – 5 человек), низкий уро-
вень обиды (80% – 8 человек), высокий уро-
вень подозрительности (40% – 4 человека), 
высокий уровень вербальной агрессии (40% – 
4 человека), высокий уровень чувства вины 
(40% – 4 человека). 

Результаты исследования по тесту С. Ро-
зенцвейга показали, что преобладающими по 

направлению реакций в данной группе явля-
ются экстрапунитивные реакции (Е) – 50% – 5 
человек. У подростков отмечалась готов-
ность открыто выражать агрессию. Импуни-
тивные (М) или нейтральные реакции выяв-
лены у 40% – 4 человека. При таком способе 
реагирования фрустрирующая ситуация рас-
сматривается как незначительная, такая, ко-
торая может быть исправлена с течением 
времени. Отсутствует обвинение окружаю-
щих или самого себя. 

При анализе результатов по регистраци-
онным бланкам адаптированного опросника 
Г. Шмишека, нами было отмечено, что ак-
центуации были замечены практически у 
всех подростков, принимавших участие в 
исследовании. Нами также было замечено, 
что у многих школьников выражены черты 
не одной акцентуации, а нескольких акцен-
туаций сразу. 

Наблюдения позволили прийти к выводу 
о том, что у умственно отсталых подростков 
в ходе общения со сверстниками проявляет-
ся претензия на исключительность, стремле-
ние к смене группы, если они в общении не 
получают должного внимания к своей особе. 
Вероятно, по этой причине умственно отста-
лые подростки, для демонстрации своего 
превосходства, испытывают привязанность к 
предпочитаемым партнерам, выбор которых 
они производят из менее способных учащих-
ся, как правило младшего возраста. Значи-
мость отношений с некоторыми членами 
своей семьи, при этом, они объективно оце-
нивают ниже, чем общение с друзьями. 

Таким образом, в поведении умственно 
отсталого подростка можно выделить, име-
ющее хронический характер, нарушение со-
циальной адаптации. 

В силу психологических особенностей под-
ростки с умственной отсталостью обладают 
изначально плохой социальной приспособляе-
мостью. На их поведение не оказывают суще-
ственного влияния правовые и социальные 
нормы. Оценку жизненных ситуаций они осу-
ществляют исходя из личных переживаний и 
проблем, поэтому их поведение может проте-
кать без учета условий, при которых возника-
ют те или иные ситуации и их последствий. 
Поведением управляют аффективные установ-
ки, поступки окружающих расцениваются как 
ущемляющие личность. Особенности поведе-
ния умственно отсталых подростков, прежде 
всего, проецируют искажение социальной 
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адаптации, которые имеют постоянный, хро-
нический характер.  

Для подростков с умственной отстало-
стью характерна, в силу их психологических 
свойств, изначально плохая социальная при-
способляемость к жизненным условиям. По 
причине их недостаточного знания, социаль-
ные нормы не оказывают существенного 
влияния на их поведение.  

В результате основного дефекта – ум-
ственной отсталости, подросткам присуща 
низкая социальная компетентность, о чем 
свидетельствует характеристика дезадаптив-
ного поведения. Поведение умственно от-

сталых подростков проявляется без учета 
условий и последствий различных ситуаций, 
так как ситуацию они оценивают исходя из 
личных проблем и переживаний, а не с пози-
ций социальных требований. При этом, их 
поведением управляют аффективные уста-
новки, а поступки окружающих восприни-
маются как ущемляющие личность, т. е. си-
туация оценивается ими субъективно. 

Для преодоления шаблонности в поведении 
необходимо в процессе коррекции социальной 
дезадаптации у подростков с умственной от-
сталостью, формировать различные модели 
поведения в различных ситуациях. 
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The generalized results of the diagnostics carried out allow us to state the following: the majority of mentally 
retarded adolescents are aggressive towards others, behave somewhat hostilely towards their peers, are mo-
bile, attention is unstable, highly distractible, emotional reactions are lively, affectively excitable. For men-
tally retarded adolescents, aggression is more a form of behavior that they have chosen due to the lack of 
socially acceptable models, and not a characteristic feature or personality trait. Symptomatic complexes of 
social maladaptive behavior, identified in the course of the study, will make it possible to determine the di-
rections of psychological and pedagogical influence aimed at the formation of adequate behavior in adoles-
cents with a mild degree of mental retardation. 
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В настоящей статье приводятся результаты авторского эмпирического исследования влияния со-
циально-психологического тренинга на особенности совладания со стрессом у детей из полных и не-
полных семей. Приводятся результаты трех этапов экспериментального исследования: констати-
рующего, формирующего и контрольного. Для оценки особенностей совладания со стрессом изуча-
ются копинг-стратегии и проактивное совладающее поведения в адаптации. Доказывается эффек-
тивность специально разработанного социально-психологического тренинга в повышении уровня 
совладающего поведения в стрессовых ситуациях у детей 12-14 лет из полных и неполных семей. 
Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии, эксперимент, диагностика, социально-
психологический тренинг, дети из полных и неполных семей. 

ктуальность темы настоящего исследо-
вания продиктована тем, что в работе

школьного психолога часто возникает необхо-
димость работы с детьми, которые испытыва-
ют стресс. Сегодня все большее число детей 
школьного возраста проявляют тревожность, 
беспокойство, неуверенность, а также призна-
ки эмоциональной неустойчивости. Все это 
проявляется в том, что в стрессовой ситуации 
дети не могут адекватно на нее реагировать и 
выбирают неконструктивные модели поведе-
ния в состоянии стресса. 

Повышенное воздействие стресса на пси-
хику ребенка может проявляться на каждом 
из этапов обучения в школе, т.к. присут-
ствуют способствующие факторы: трудность 
в усвоении учебного материала, несформи-
рованные или неблагоприятные взаимоот-
ношения в классном коллективе, проблемы 
взаимодействия со взрослыми, необходи-
мость подчиняться требованиям и правилам, 

рост учебной нагрузки и т. д. 
Целью эмпирического исследования стало 

выявление особенностей совладания со стрес-
сом у детей из полных и неполных семей. 

База исследования: дети из полных и не-
полных семей (30 человек). 

Объект исследования: две выборки объе-
мом по 15 человек каждая.  

Возраст испытуемых 12-14 лет. 
Пол испытуемых – 16 девочек и 14 

мальчиков.  
Проводилось выборочное исследование 

детей. Критерий для формирования выбо-
рок – полная или неполная семья воспиты-
вает ребенка. 

Гипотеза: специально разработанный со-
циально-психологический тренинг может 
способствовать повышению уровня совла-
дающего поведения в стрессовых ситуациях 
у детей 12-14 лет из полных и неполных се-
мей, причем большие приросты показателей 

А 
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развития совладающего поведения присущи 
детям из неполных семей, хотя на детей из 
полных семей тренинг также оказывает эф-
фективное положительное воздействие. 

Методы исследования – психологическое 
тестирование (методика для психологической 
диагностики копинг-механизмов Э. Хейма; 
опросник проактивного совладающего пове-
дения в адаптации Е.С. Старченковой), мате-

матико-статистический анализ (критерии 
2

для оценки достоверности различий данных 
диагностики, полученных на констатирующем 
и контрольном этапах эксперимента). 

Исследование проходило в три этапа: кон-
статирующий, формирующий, контрольный. 

Результаты констатирующего исследова-
ния позволили сделать вывод, что особенно-
стями совладающего поведения у детей из 
полных семей являются стремление к ре-
флексии, превентивная деятельность, а также 
поиск эмоциональной поддержки. При этом 
эти дети в большинстве случаев в стрессовых 
ситуациях выбирают такие копинг-стратегии, 
как отвлечение и придача смысла. Особенно-
стями совладающего поведения у детей из 
неполных семей являются отсутствие стрем-
ление к рефлексии и превентивной деятель-
ности, а также нежелание обращаться за по-
мощью и поддержкой. При этом эти дети в 
большинстве случаев в стрессовых ситуациях 
выбирают такие копинг-стратегии, как от-
ступление, подавление эмоций и растерян-
ность. Обобщенный вывод заключается в том, 
что обе группы детей нуждаются в психоло-
гической коррекции особенностей совладания 
со стрессовыми ситуациями, т. к. и в том, и в 
другом случае высока доля детей, которые 
используют неадаптивные или относительно 
адаптивные копинг-стратегии. 

Предварительные диагностические обсле-
дования и анализ этих данных показали, что 
коррекционную работу с детьми из полных и 
неполных семей целесообразно проводить по 
направлениям: 

 обучения ребенка способам снятия мы-
шечного и эмоционального напряжения;  

 по отработке навыков владения собой в 
ситуациях стресса. 

Была разработана и апробирована про-
грамма и содержание тренинга для детей 12-
14 лет. 

Название тренинга «Скажи нет волнениям 
и стрессу!» 

Цель тренинга: создание условий для со-
хранения и укрепления психологического 
здоровья учащихся через коррекцию поведе-
ния в ситуациях стресса, для обучения навы-
кам адаптивного поведения. 

Задачи: 
1. Актуализировать у детей внешний об-

раз человека в стрессовой ситуации, предо-
ставить возможность сравнить себя с дан-
ным образом. 

2. Стимулировать вербализацию отноше-
ния учащихся к ситуации стрессового воз-
действия. 

3. Обучить детей способам самоконтроля –
отрабатывать навык реагирования на стрес-
соры. 

4. Обучить навыкам распознавания эмо-
ций и чувств, контролю за своим эмоцио-
нальным состоянием. 

5. Оптимизировать общение ребенка со
сверстниками через выработку механизмов 
эмпатии, сочувствия и доверия друг к другу 
и окружающим людям, развитие умения вза-
имодействовать, считаться с другими, сов-
местно решать поставленные задачи. 

6. Создать положительный эмоциональ-
ный фон в различных видах деятельности 
учащихся, снять эмоциональное напряжение 
во взаимодействии между собой. 

Программа тренинга предназначена для 
работы с детьми 12-14 лет, минимальная 
численность группы – 10 человек, макси-
мальная – 12-15 человек. 

Продолжительность тренинга – 120 минут. 
Место в учебно-образовательном процес-

се: групповое занятия в рамках коррекцион-
но-развивающего направления работы педа-
гога-психолога. 

Разработанная программа социально-
психологического тренинга для детей 12-14 лет 
направлена на обучения участников способам 
снятия мышечного и эмоционального напря-
жения; отработке навыков владения собой в 
ситуациях стресса. Программа и содержание 
тренинга разработаны с учетом возрастных и 
психологических особенностей детей 12-14 лет 
и базируется на принципах гуманизма, конфи-
денциальности и компетентности. 

Далее проводился контрольный этап ис-
следования. На рисунке 1 показано распре-
деление детей из полных семей по преобла-
дающим копинг-стратегиям на констатиру-
ющем и контрольном этапе эксперимента. 
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Рисунок 1. Распределение детей из полных семей по преобладающим копинг-стратегиям 
на констатирующем и контрольном этапе эксперимента, % 

Данные рисунка показывают, что в группе 
детей из полных семей после проведения спе-
циального тренинга доля детей, принимающих 
копинг-стратегии адаптивного характера в 
стрессовых ситуациях выросла с 33,33% на 
констатирующем этапе до 46,67% на кон-
трольном этапе (т. е. на 13,33%). Доля детей, 

принимающих относительно адаптивные стра-
тегии также увеличилось на 6,67%. Доля детей 
с неадаптивными копинг-стратегиями сокра-
тилась на 20%. На рисунке 2 показано распре-
деление детей из неполных семей по преобла-
дающим копинг-стратегиям на констатирую-
щем и контрольном этапе эксперимента. 

Рисунок 2. Распределение детей из неполных семей по преобладающим  
копинг-стратегиям на констатирующем и контрольном этапе эксперимента, % 

Данные рисунка показывают, что в группе 
детей из неполных семей после проведения 
специального тренинга доля детей, прини-
мающих копинг-стратегии адаптивного ха-
рактера в стрессовых ситуациях, выросла с 
13,33% на констатирующем этапе до 33,33% 
на контрольном этапе (т.е. на 20%). Доля де-
тей, принимающих относительно адаптив-
ные стратегии также увеличилось на 13,33%. 

Доля детей с неадаптивными копинг-
стратегиями сократилась на 33,33%. 

Результаты исследования по опроснику 
«Проактивное совладающее поведение» 
(PCI) на контрольном этапе эксперимента 
приведены на рисунке 3. 

Сравнение результатов констатирующего 
и контрольного исследования приведены на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3. Показатели абсолютного прироста значений средних баллов в группах детей 
на контрольном этапе эксперимента относительно констатирующего этапа (в баллах) 

Таким образом, дети из неполных семей 
на контрольном этапе эксперимента облада-
ют примерно одинаковым уровнем проак-
тивного преодоления (средний балл 35,0), с 
детьми из полных семей (средний балл 36,0). 
Также примерно сравнялись значения по по-
казателям рефлексивного преодоления, стра-
тегического планирования и поиска эмоцио-
нальной поддержки (расхождение меньше 
чем на 1,5 баллов). 

Данные рисунка 3 показывают, что в 
группе детей из неполных семей прирост по-
казателей по значениям шкал проактивного 
поведения значительно выше, чем в группе 
детей из полных семей. Так, по шкале проак-
тивного преодоления значение  среднего  по- 

казателя в баллах детей из неполных семей 
выросло на 4,6 балла, а у детей из полных 
семей – на 0,6 балла. По шкале рефлексивно-
го преодоления в группе детей из неполных 
семей средний балл вырос на 4,1 балла, а в 
группе детей из полных семей – на 0,5 балла. 
В целом по всем шкалам отмечается прирост 
показателей проактивного поведения. В 
среднем прирост по группе детей из полных 
семей составил 0,4 балла, а в группе детей из 
неполных семей – 3,3 балла. 

Далее была проведена оценка достоверно-
сти различий полученных результатов на 
констатирующем и контрольном этапах экс-
перимента с помощью 

2
 – критерия.

Расчет производится по формуле: 


эмп
2 =

𝑁2

𝑛1 ∗ 𝑛2
∗ (∑

𝑓1 ∗ 𝑓2

𝑓1 + 𝑓2
−

𝑛1

𝑁

2

) 


эмп
2 =

19382

827 ∗ 1111
∗ (469,79 −

827

1938

2

) = 477,8 

В данном случае число степеней свободы 
v = (k - 1) * (с - 1) = = (15 - 1) * (2 - 1) = 14, 
где k число интервалов разбиения, а с число 
столбцов. В соответствии с таблицей крити-
ческих значения 

2
 – критерия находим:


теор
2 = {

23,685 при р ≤ 0,05
29,141 при р ≤ 0,01

Была построена «ось значимости» (ри-
сунок 4). 

Рисунок 4. Ось значимости 
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Полученная величина 
эмп
2  попала в зону

значимости. Иными словами, следует принять 

гипотезу Н1, о наличии различий между двумя 

эмпирическими распределениями. Результаты 

констатирующего экспермента отличается от 

результатов контрольного эксперимента.  

Таким образом, был сделан вывод о под-

тверждении гипотезы эмпирического иссле-

дования: специально разработанный соци-

ально-психологический тренинг может спо-

собствовать повышению уровня совладаю-

щего поведения в стрессовых ситуациях у 

детей 12-14 лет из полных и неполных се-

мей, причем большие приросты показателей 

развития совладающего поведения присущи 

детям из неполных семей, хотя на детей из 

полных семей тренинг также оказывает эф-

фективное положительное воздействие. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩАЯ УСПЕШНОСТИ  

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕРКАСОВА Ольга Александровна 

научный сотрудник 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» 

г. Воронеж, Россия 

В статье представлен аналитический обзор системы организации труда преподавателя способ-

ствующей успешной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, личность преподавателя, педагогическое общение, 

организации труда, преподаватель технических дисциплин военного вуза. 

истема высшего образования сегодня

переживает сложный этап реформиро-

вания. В вузах обновляются учебные планы 

и программы, идет поиск новых подходов и 

технологий осуществления учебно-воспита-

тельного процесса, предъявляются высокие 

требования к педагогической деятельности 

преподавательского состава, его профессио-

нально-педагогической подготовке. Руково-

дящие требования распространяются на всю 

систему образования, в том числе на военную 

школу. Применяемая в воинских частях воен-

ная техника характеризуется высоким уровнем 

сложности, поэтому возникает необходимость 

подготовки военного инженера, где техниче-

ские дисциплины составляют ее основу и ха-

рактеризуются определенной спецификой 

учебного материала, военизированностью и 

оборонно-техническим уклоном. 

Исследуемые профессионально важные 

качества преподавателя технических дисци-

плин до сих пор не исследованы в полной 

мере. Преподаватели технических дисци-

плин военного вуза хорошо владеют пред-

метной областью, но при этом многие из них 

недостаточно педагогически и психологиче-

ски компетентны, нуждаются в обогащении 

знаний в области педагогической психоло-

гии, развитии профессионально значимых 

качеств и закреплении навыков эффективно-

го их применения [2]. 

Восприняв прогрессивные педагогические 

идеи прошлого, современная педагогическая 

наука по-новому подошла к разрешению ука-

занной проблемы. Различные аспекты педаго-

гической деятельности преподавателя изложе-

ны в работах Ю.К. Бабанского, А.В. Барабан-

щикова, В.И. Вдовюка, В.П. Давыдова, 

П.Н. Городова, Э.Н. Короткова, М.А. Лямзина, 

Л.Н. Уварова и др. Появляются новые труды о 

педагогической деятельности преподавателя 

высшей военной школы. 

Педагогический труд, в известной степе-

ни, неповторим, а его результаты отдалены 

во времени от самого процесса труда. Следо-

вательно, деятельность преподавателя выс-

шей военной школы обусловлена многими 

функциями и осуществляется в соответствии 

с социальными, педагогическими и психоло-

гическими закономерностями. Педагогиче-

ский труд – это сложная по своей сущности и 

структуре умственная деятельность. Он требу-

ет от преподавателя умения найти и сконцен-

трировать соответствующий учебный матери-

ал, логически стройно и выразительно изло-

жить его, донести до сознания обучающихся 

основные идеи, установить и поддерживать 

правильные взаимоотношения с обучающими-

ся, вызвать у них желание и стремление само-

стоятельно приобретать знания, развивать 

профессиональные навыки и умения, оказы-

вать влияние на обучаемых и направлять их 

повседневную учебно-познавательную и прак-

тическую деятельность. 

В настоящее время улучшение учебно-

воспитательного процесса в вузах возможно 

путем перехода на новый качественный уро-

вень педагогического взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися. Система 

педагогического взаимодействия, как спра-

С 
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ведливо утверждает А.И. Карманов, опреде-

ляет уровень гуманитаризации военного об-

разования [4]. Важным является то, что при 

взаимодействии с обучающимися преподава-

телю необходимо повышать творческую ак-

тивность обучающихся, проявлять доверие и 

уважительное отношение к ним. В военных 

вузах предъявляются повышенные требова-

ния к успеваемости и дисциплине обучаю-

щихся, соблюдаются требования общевоин-

ских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. При этом, как и в гражданских 

вузах, в процессе педагогической деятельно-

сти необходимо обеспечить индивидуальный 

подход в обучении, доверительные отноше-

ния, равные права участников педагогиче-

ского взаимодействия. В данном случае 

определяющую роль играют созданные пре-

подавателем психологические условия эф-

фективного педагогического взаимодей-

ствия. Работу преподавателя можно считать 

успешной, если обучающиеся самостоятель-

но активизируют свою познавательную дея-

тельность, выраженную активной заинтере-

сованностью учебными вопросами, умением 

аргументировано излагать основные поло-

жения изучаемых дисциплин. На эффектив-

ность педагогического взаимодействия влия-

ет ряд составляющих, к которым относятся 

нормативно-правовая база, методики препо-

давания, применяемые технологии обучения, 

учебно-материальная база, информационное 

обеспечение. Важную роль в повышении эф-

фективности педагогического взаимодей-

ствия в военном вузе играют качество управ-

ления образовательным процессом в целом и 

деятельностью кафедр военно-специальных 

дисциплин в частности, и педагогическое ма-

стерство преподавателей [4]. 

Педагогическая деятельность, по мнению 

А.К. Марковой сложная и многокомпонент-

ная система, которая включает в себя про-

фессиональную активность, педагогическое 

общение, личность преподавателя, обучен-

ность и обучаемость, воспитанность и вос-

питуемость обучающихся. Подобные взгля-

ды на труд педагога можно также обнару-

жить у Г.С. Корытовой,  Л.М. Митиной, в 

работах которых идея целостности, един-

ства, системной организации труда педагога 

позволяет представить его в виде совокупно-

сти трех взаимосвязанных компонентов: пе-

дагогической деятельности, личности педа-

гога и педагогического общения [5; 7]. 

И.П. Раченко отмечает, что педагогиче-

ская деятельность представляет собой один 

из видов труда в его широком понимании, 

где взаимодействуют учитель и учащиеся 

(последние выступают не только как объек-

ты, но и как субъекты деятельности), мате-

риальные и духовные средства, условия тру-

да [5]. В совместном действии преподаватель 

действует в качестве модератора групповой 

работы и дискуссии, а так же фасилитатора 

инициативы обучающихся, их доверительно-

го и «безопасного» общения на занятиях [3]. 

Педагогическая работа – особый вид дея-

тельности. Преподаватель как ведущий субъ-

ект образовательного процесса должен созда-

вать для обучающегося благоприятные усло-

вия, обеспечивающие его развитие. Учебная 

работа включает в себя организацию и прове-

дение всех видов учебных занятий, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации обучающихся, а так же итоговой атте-

стации. А.А. Соловей отмечает, что: «Именно в 

учебной работе проявляется синтез научных 

знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв преподавателя, его педагогическое ма-

стерство, представляющее высший уровень 

педагогической деятельности» [8, с. 33]. 

Изучая личность субъекта педагогической 

деятельности необходимо знать ее специфи-

ку. В психологических исследованиях учи-

телей, отмечает  Г.С. Корытова, одной из 

первых возникает задача определения харак-

теристик, которые фиксируют профессио-

нально значимые особенности личности пе-

дагога, проявляющиеся в его деятельности. 

Данная проблема является особо актуальной 

в отношении анализируемой профессии, так 

как компоненты, характеризующие личность 

педагога, обеспечивают выполнение им его 

профессиональных функций [5]. Педагоги-

ческая профессия – профессия личностная. 

Педагог оказывает влияние на личность 

учащегося, созидает его личность, прежде 

всего своей личностью [7]. В свою очередь 

личность преподавателя развивается, фор-

мируется и проявляется, прежде всего, в 
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процессе педагогической деятельности и пе-

дагогического общения. Специфика работы 

преподавателя определяет особые требова-

ния к его личностным качествам. Личность 

является, по мнению Г.С. Корытовой, А.К. 

Марковой, стержневым фактором труда пре-

подавателя, определяющим его профессио-

нальную позицию в педагогической деятель-

ности и педагогическом общении [5, 6]. 

В.Д. Еременко, Г.В. Зибров, Л.А. Колосо-

ва, И.М. Самсонова, отмечают, что обучение 

в высшей военной школе можно охарактери-

зовать, как процесс активного взаимодей-

ствия курсантов и преподавателя, в резуль-

тате которого у обучаемого формируются 

определенные знания и умения на основе его 

собственной активности. Преподаватель со-

здает для этого необходимые условия, 

направляет его деятельность, контролирует, 

предоставляет для нее нужные средства и 

информацию [1]. 

В современных условиях существенным 

требованием является формирование будущих 

офицеров не как простых исполнителей, за-

программированных на решение стереотип-

ных воспитательных задач, а как личностей 

творческих, способных к постановке и реше-

нию задач, конструктивными и нестандартны-

ми способами [1]. 

В зависимости от того, насколько эффек-

тивно строится педагогическое взаимодей-

ствие, зависит легкость установления кон-

тактов преподавателя с курсантами, а также 

эффективность этого взаимодействия с точки 

зрения решения педагогических задач. Педа-

гогическое взаимодействие не сводится 

только к передаче знаний, но и выполняет 

также функцию эмоционального заражения, 

возбуждения интереса, побуждения к сов-

местной деятельности. Преподаватель вуза 

должен стать не столько носителем и пере-

датчиком научной информации, сколько ор-

ганизатором познавательной деятельности 

курсантов, их самостоятельной работы, 

научного творчества [1]. 

Таким образом, на основании вышеизло-

женного можно отметить, что такие состав-

ляющие как личность преподавателя, педа-

гогическая деятельность и педагогическое 

общение в комплексе образуют систему ор-

ганизации труда преподавателя технических 

дисциплин военного вуза. Это частное 

утверждение не противоречит общеприня-

тому положению о системе организации 

труда преподавателей. Для того чтобы каче-

ственно организовывать учебный процесс, 

преподавателю необходимо правильно 

управлять педагогической деятельностью, 

развивать свои личностные профессионально 

значимые качества, способствующие эффек-

тивному педагогическому взаимодействию с 

обучающимися. Без использования психоло-

гических знаний, необходимой подготовки, 

развития профессионально важных качеств 

преподавателю в современных условиях 

сложно обеспечить требуемую подготовку 

курсантов к успешной военной профессио-

нальной деятельности, и обеспечить высокий 

уровень их успеваемости в процессе изуче-

ния технических дисциплин. 
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андемия коронавируса 2020 г. ознаме-

новала собой формирование новых

условий жизни. Ее последствия затронули 

фактически все сферы, и, прежде всего, эко-

номическую, оказав сильное влияние, в 

первую очередь, на бизнес. Часть предпри-

нимателей не сумела удержать свои позиции 

на рынке, а потому была вынуждена закрыть 

дело, уволить сотрудников, выплатить долги. 

Согласно мониторингу Института Уполно-

моченного при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей, 

проводившемуся с апреля по май 2020 г., де-

ятельность приостановили 36,7% субъектов 

малого и среднего бизнеса, на пике панде-

мии не работало больше половины органи-

зации – 56,1%, а 62,2% оценивали шансы на 

выживание своего дела ниже 50% [3]. По 

итогам 2020 г. закрылись 1,16 млн. предпри-

ятий малого и среднего бизнеса [4]. Панде-

мия отразилась также и на государственном 

секторе. Плачевным результатом вышеука-

П 
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занных событий стало сокращение доходов и 

сбережений населения, вызванное в значи-

тельной степени, потерей рабочих мест и 

возросшим уровнем безработицы, составив-

шим в третьем квартале 2020 г., по данным 

исследования, проведенного экспертами 

Высшей школы государственного управле-

ния РАНХиГС и Google Россия, 12,1%, 

включая скрытую часть [5].  

Новые условия в экономике подтолкнули 

к активной трансформации не только пред-

приятия и организации, но и рынок труда, 

вынуждая различными способами адаптиро-

ваться к суровым реалиям. Одним из реше-

ний является знакомство граждан с таким 

понятием, как самозанятость, и обретение 

частью населения статуса самозанятого, но 

если раньше такой статус носил характер не-

легального, то принятый в 2018 г. так назы-

ваемый «закон о самозанятых» (специаль-

ный налоговый режим для самозанятых) 

позволил таким гражданам «выйти из тени» 

и осуществлять свою деятельность офици-

ально. Согласно данным Федеральной нало-

говой службы, с 2019 г. число граждан, ре-

шивших легализовать свой труд, достигло 5 

млн. человек, а средний возраст самозаня-

тых составляет 35 лет [2]. Особенно актив-

ный рост числа самозанятых граждан отме-

чался в постпандемийный период. Согласно 

данным все той же Федеральной налоговой 

службы, количество зарегистрированных в 

статусе самозанятого граждан достигло на 

конец 2021 г. 3,5 млн. человек, что в два ра-

за превысило данный показатель на начало 

2021 г. [1]. При этом стоит отметить, что 

процент россиян, имеющих представление о 

новой форме, позволяющей легализовать 

свой индивидуальный труд, достаточно 

низкий (таблица 1). 

Таблица 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС  

«ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, 

ЧТО В СТРАНЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФОРМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУД, – РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТОГО?»,  

(в % от всех опрошенных) 

Всего  

опрошенных 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 
45-59 лет 

60 лет и 

старше 

Да, знаю 37 28 37 45 42 30 

Да, что-то 

слышал(а) 
33 17 34 35 32 36 

Слышу 

впервые 
30 55 29 20 26 34 

Затрудняюсь 

ответить 
0 0 0 0 0 0 

Источник: составлено автором на основе данных опроса россиян, проведенного ВЦИОМ, «Самозанятые в 

России: как защитить их социальные права?», 2021 г. Опрошено 1 600 человек в возрасте от 18 лет 18 мая 

2021 г. методом телефонного интервью. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/samozan 

jatye-v-rossii (дата обращения: 23.05.2022). 

Всего 37% респондентов от общего количе-

ства опрошенных имеют четкое представление 

о самозанятости. При этом о том, что такое 

самозанятость, знают всего лишь 28% опро-

шенных в возрастной группе от 18 до 24 лет. 

37% представителей возрастной группы от 25 

до 34 лет согласились, что осведомлены о ста-

тусе самозанятого. Прекрасно информированы 

о форме, позволяющей легализовать свой ин-

дивидуальный труд, респонденты в возрастной 

группе от 35 до 44 лет – 45%. Не отстали в 

этом вопросе и респонденты в возрасте от 45 
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до 59 лет – 42%. Представители возрастной 

группы «60 лет и старше» только в 30% случа-

ев знают о самозанятости. 

33% россиян заявили, что лишь примерно 

знают о том, кто такие самозанятые: только 

17% представителей в возрасте от 18 до 24 

лет, 34% респондентов в возрастной группе 

от 25 до 34 лет. 35% опрошенных в возраст-

ной группе от 35 до 44 лет о форме, позво-

ляющей легализовать свой труд, знают в об-

щих чертах. Такое же мнение высказали и 

32% представителей возрастной группы от 

45 до 59 лет. Наивысший показатель, а 

именно 36%, отмечался в возрастной группе 

«60 лет и старше». 

30% граждан услышали о самозанятости 

впервые только во время проведения опроса: 

55% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 

заявили о том, что впервые слышат о само-

занятости. О статусе самозанятого не знают 

29% опрошенных в возрастной группе от 25 

до 34 лет. Наименьший процент неосведом-

ленных о форме, позволяющей легализовать 

свой труд, отмечался среди представителей 

возрастной группы от 35 до 44 лет. Не знают, 

кто такие самозанятые, 26% респондентов в 

возрасте от 45 до 59 лет, не имеют никакого 

понятия о самозанятости 34% опрошенных в 

возрастной группе «60 лет и старше». Стоит 

отметить, что одной из возможных причин 

граждан оставаться «в тени» выступает их 

неосведомленность. Соответственно, целе-

сообразным становится проведение различ-

ных ликбезов с целью ознакомления россиян 

с подобной формой, позволяющей легализо-

вать индивидуальный труд, а также указание 

плюсов такой формы занятости. Однако, и в 

этой ситуации могут возникнуть сложности. 

Несмотря на, казалось бы, положительную 

картину роста числа граждан, желающих ле-

гализовать свою деятельность, принятый за-

кон оговаривает исключительно обязатель-

ства лиц, решивших получить статус самоза-

нятого, но никак не защищает их права. А, 

между тем, основной трудностью, с которой 

сталкиваются самозанятые, выступает невоз-

можность получения минимальных социаль-

ных гарантий со стороны государства при 

наличии официального статуса по сравнению 

с теми гражданами, кто предпочел традици-

онную занятость. Вопрос стоит достаточно 

остро. Проблема заключается также и в том, 

что возложенная обязанность по уплате нало-

га на профессиональный доход (6% – при ра-

боте с юр. лицами и 4% – с физ. лицами) при 

его непостоянстве и ограничении максималь-

ной суммы совокупного дохода от осуществ-

ления деятельности до 2,4 млн. р. в год вос-

принимается некоторыми самозанятыми как 

невыполнимая задача, а, если возложить на 

таких граждан ответственность наравне с 

предприятиями и организациями совершать 

взносы в государственные социальные фон-

ды, может сложиться ситуация, обратная по-

пыткам государства выводить самозанятых 

«из тени», граждане вновь начнут трудиться 

нелегально, скрывая свои доходы. Поэтому 

как на правительственном уровне, так и в 

предпринимательской среде ведутся споры о 

целесообразности вводить такие платежи для 

самозанятых в принципе и о том, какой ха-

рактер должны будут носить такие платежи в 

случае решения об их принятии – доброволь-

ный или принудительный. Необходимо под-

черкнуть, что сами россияне высказываются о 

предоставлении выбора самозанятым платить 

или не платить взносы в государственные со-

циальные фонды (таблица 2). 
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Таблица 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС  
«СЕЙЧАС САМОЗАНЯТЫЕ ПЛАТЯТ ТОЛЬКО НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ, 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК И ДРУГОЕ. В ОБЩЕСТВЕ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ НА ЭТУ СИТУАЦИЮ. С КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВЫ  

В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СОГЛАСНЫ?», (в % от всех опрошенных) 

Всего  
опрошенных 

18-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-59 
лет 

60 лет и 
старше 

Сделать обязательными 
для самозанятых выпла-
ты в государственные 
социальные фонды для 
получения ими права на 
оплачиваемый больнич-
ный, декретный отпуск и 
другое 

22 15 17 19 20 34 

Предоставить самоза-
нятым выбор платить 
или не платить взносы 
в государственные со-
циальные фонды 

51 56 62 55 51 37 

Оставить налоги для са-
мозанятых без измене-
ний (платят только налог 
на профессиональную 
деятельность и не имеют 
права платить взносы в 
государственные соци-
альные фонды) 

18 21 18 19 19 14 

Затрудняюсь ответить 9 8 3 7 10 15 

Источник: составлено автором на основе данных опроса россиян, проведенного ВЦИОМ, «Самозанятые в 
России: как защитить их социальные права?», 2021 г. Опрошено 1 600 человек в возрасте от 18 лет 18 мая 
2021 г. методом телефонного интервью. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/samozan-
jatye-v-rossii (дата обращения: 23.05.2022). 

Сделать обязательными выплаты для са-
мозанятых в государственные социальные 
фонды для получения ими минимальных со-
циальных гарантий считают нужным 22% 
россиян. С этим согласны 15% молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 24 лет. Уже 17% ре-
спондентов в возрасте от 25 до 34 лет выска-
зываются за необходимость ввести ответ-
ственность самозанятых за выплаты в госу-
дарственные социальные фонды. Представи-
тели возрастных групп от 35 до 44 лет и от 
45 до 59 лет считают необходимыми плате-
жи самозанятых в государственные социаль-

ные фонды в 19% и 20% случаев соответ-
ственно. 30% опрошенных в возрастной 
группе «60 лет и старше» уверены в обяза-
тельности выплат самозанятыми в государ-
ственные социальные фонды.  

Более половины, а именно 51%, убежде-
ны, что подобного рода выплаты должны но-
сить добровольный характер. Представители 
молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в 56% 
случаев полагают, что взносы в государ-
ственные социальные фонды должны носить 
добровольный характер. В возрастной груп-
пе от 25 до 34 лет уже 62% опрошенных счи-
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тают, что самозанятые должны сами решать, 
обеспечивать себя социальными гарантиями 
или нет. В возрастных группах от 35 до 44 
лет и от 45 до 59 лет респонденты уверены в 
целесообразности добровольного характера 
взносов для самозанятых – 55% и 51% соот-
ветственно. Уже в возрастной группе «60 лет 
и старше» только 37% представителей со-
гласны с предоставлением самозанятым вы-
бора внесения платежей в государственные 
социальные фонды. 

18% высказывают мнение о том, что име-
ющиеся на данный момент налоги для само-
занятых не нуждаются в изменениях. Пред-
ставители молодежи в возрасте от 18 до 24 
лет и от 25 до 34 лет высказывают мнение о 
том, что самозанятым вполне достаточно 
платить только налог на профессиональную 
деятельность – 21% и 18% соответственно. 
Единодушие в выборе данного варианта от-
вета проявили респонденты в возрастных 
группах от 35 до 44 лет и от 45 до 59 лет – по 
19% на каждую возрастную категорию. 
Только 14% опрошенных в возрастной груп-
пе «60 лет и старше» согласны с тем, что уже 

имеющиеся налоги для самозанятых не тре-
буют изменений. 

9% испытали трудности с ответом. За-
труднились с ответом 8% представителей 
возрастной группы от 18 до 24 лет, 3% – в 
возрастной категории от 25 до 34 лет. По 7% 
и  10% пришлось на опрошенных в возрасте 
от 35 до 44 лет и от 45 до 59 лет. Наиболь-
ший показатель зафиксирован в категории 
«60 лет и старше» – испытали сложности при 
выборе варианта ответа 15% респондентов. 
Приведенные данные позволяют сделать вы-
вод о том, что молодежь более лояльно отно-
сится к необходимости самозанятых во вне-
сении платежей в государственные социаль-
ные фонды, при этом представители более 
старшего поколения выступают за целесооб-
разность обязательного характера взносов 
для обеспечения минимальных социальных 
гарантий самозанятым.  

При этом россияне отмечали, что, если бы 
у них возникла необходимость воспользо-
ваться услугами самозанятых граждан, они 
предпочитали бы иметь дело с легально ра-
ботающим исполнителем (таблица 3). 

 
Таблица 3 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС  

«МНОГИЕ САМОЗАНЯТЫЕ ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ: РЕПЕТИТОРЫ, НЯНЕЧКИ, 
АВТОМЕХАНИКИ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ЕСЛИ БЫ ВАМ ЛИЧНО  

ПРИШЛОСЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКИМИ УСЛУГАМИ, ТО КАКАЯ ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ БЫЛА БЫ ВАМ БЛИЖЕ?», (в % от всех опрошенных) 

 

 
Всего  

опрошенных 
18-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-59 
лет 

60 лет 
и  

старше 

Мне важно заключить 
официальный договор с 
легально работающим 
исполнителем, хотя это 
может увеличить стои-
мость услуг 

50 60 50 50 49 47 

Мне НЕ важен офици-
альный договор с ис-
полнителем, это позво-
лит мне сэкономить на 
стоимости услуг 

40 36 43 43 40 35 

Затрудняюсь ответить 10 4 7 7 11 18 
 

Источник: составлено автором на основе данных опроса россиян, проведенного ВЦИОМ, «Самозанятые в 
России: как защитить их социальные права?», 2021 г. Опрошено 1 600 человек в возрасте от 18 лет 18 мая 
2021 г. методом телефонного интервью. URL:https://wciom.ru/analytical-reviews/ analiticheskii-obzor/samosa-
njatye-v-rossii (дата обращения: 23.05.2022). 
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Лишь половина россиян хотели бы заклю-

чить договор только с легально работающим 

исполнителем. При этом важно подчеркнуть, 

что придерживаются такого мнения 60% 

представителей молодежи в возрасте от 18 

до 24 лет. По 50% приходится на респонден-

тов в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 

лет. Опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет 

и представители возрастной группы «60 лет 

и старше» согласны сотрудничать с легально 

работающими самозанятыми в 49% и 47% 

случаев соответственно.  

40% от общего количества опрошенных 

заявили, что им не важно, работает исполни-

тель легально или нет. Стоит отметить, что 

данный вариант ответа выбрали 36% ре-

спондентов в возрасте от 18 до 24 лет, по 

43% пришлось на представителей возраст-

ных групп от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. 

Также поддержали такое мнение 40% опро-

шенных в возрасте от 45 до 59 лет и только 

35% людей категории 60 лет и старше».  

Затруднились с ответом только 10% от 

общего количества опрошенных. При этом 

не смогли выбрать какой-либо из предло-

женных вариантов всего 4% молодежи в воз-

расте от 18 до 24 лет, по 7% пришлось на 

представителей возрастных групп от 25 до 

34 лет и от 35 до 44 лет. Так и не определи-

лись, важен им легальный статус самозаня-

того или нет 11% респондентов в возрасте от 

45 до 59 лет и 18% опрошенных в категории 

«60 лет и старше».  

В заключении необходимо отметить, что в 

связи с недочетами законодательства самим 

самозанятым бывает сложно идентифициро-

вать себя. Еще сложнее оказалось это сделать 

россиянам, что подтверждают результаты со-

ответствующего опроса, проведенного 2021 г. 

Довольно высокий процент неосведомленно-

сти о том, кто такие самозанятые, ведет к не-

пониманию их роли в целом. Россияне лояльно 

отнеслись к необходимости ввести обязатель-

ные платежи в государственные фонды для 

получения самозанятыми социальных гаран-

тий. Но при этом отметили, что хотели бы 

иметь дело только с легально работающими 

исполнителями, даже, если наличие официаль-

но зарегистрированного статуса приведет к 

увеличению стоимости оказываемых услуг. 

Складывается неоднозначная картина, а пото-

му сложности с пониманием, кто такие самоза-

нятые и как защитить их права, будут суще-

ствовать до тех пор, пока в сознании россиян и 

самих самозанятых не укрепится четкое пред-

ставление о самозанятости. 
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риступая к исследованию феномена иг-

ровой мистификации в сетевом про-

странстве, необходимо обратиться к понятию 

«фейк», которое можно представить, в каче-

стве действующего субъекта публичного дис-

курса, не обладающего подлинной значимо-

стью достаточной компетентностью и ответ-

ственностью. Сам же фейк подразумевает 

устойчивую дихотомию предполагаемых под-

линностей: истинной (сверх-субъект/ говоря-

щий посредством подставного носителя роли); 

ложной (физический фейк, персонаж). Важно 

понимать, что условия мистификации диктуют 

ее участникам принятие ложного автора ис-

тинным, а истинного – лишь предполагаемым. 

Фейк исчезает только в том случае, если дей-

ствующий субъект говорит от своего лица или 

же в качестве реального актора.  

Совокупность фейков – осуществляющих 

свою деятельность на наиболее популярных 

сетевых ресурсах – есть некоторое доступное 

обыденному осмыслению социальное един-

ство, а динамический комплекс процессов с 

ними сопряженный (лайки, репосты и т. д.) 

можно охарактеризовать как социально ле-

гитимное восприятие, обуславливающее 

конкретные социальные действия индивидов 

[4, с. 23-24]. Так, с учетом соответствующей 

сетевой специфики, можно говорить о них 

как об инновации, внедрении новых техно-

логий и как следствие, здесь прослеживается 

четкая взаимосвязь с симулякрами, которые, 

в сущности, представляют составную часть 

общего социального механизма фейка. Есте-

ственно, что рассмотрение симулякров для 

анализа игровой мистификации в сети следу-

ет проводить в контексте динамики процес-

сов цифрового фейка. Поскольку мистифи-

П 
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кация заключает в себе динамику, последо-

вательное движение и развитие, следова-

тельно, вполне вероятно соотношение симу-

лякров с процессами фейка, где симулякры 

выступают как совокупность элементов 

структуры сетевой идентичности. 

Возвращаясь к симулякрам, следует отме-

тить, что такие символы производятся как 

неосознанно возникающие объекты, «зато-

ченные» на удовлетворение потребностей. 

Сам симулякр можно рассматривать не толь-

ко как ложное подобие, но и как заменитель 

чего-либо. В ходе своего развития он стано-

вится ретранслятором экзистенции предмета, 

который он обозначает; затем в нем внешне 

нивелируются наиболее значимые составля-

ющие и свойства предмета и, наконец, мас-

кируется отсутствие реальности, что обу-

славливает полное уничтожение всякой вза-

имной связи с ней, а значит и непосред-

ственно с предметом. Поэтому симулякр как 

обозначающее обретает свое подлинное зна-

чение, поскольку взаимный круговорот ин-

формации между обозначающим и реально-

стью, прекращается. Не менее важным для 

процесса симуляции в обществе постмодер-

на является контроль временной составляю-

щей экзистенции предмета, поскольку дан-

ная характеристика социального самовос-

производства личности предоставляет воз-

можность сохранить подлинность и досто-

верность смысла. Симулякр же приобретает 

статус абстрактного принципа всего суще-

ствующего, а реальность скорее становится 

исключением. Иллюзия и мистификация со-

противляются ее объективности, соразмерно 

тому, как она это делает. Причем «чрезвы-

чайные явления», которые обладают доста-

точным потенциалом для эффективного ре-

формирования реальности социальных прак-

тик, а значит и идентичности личности, ста-

новятся имманентными свойствами действи-

тельности [3, с. 2701]. Так, симулякр как не-

который факт сетевого пространства, отра-

жая содержательную сторону фейка, несу-

щего в себе устойчивую дихотомию, пред-

ставляет собой как место аккумуляции соци-

альной динамики, так и участника отноше-

ний с идентичностью в качестве катализато-

ра или ингибитора в зависимости от прису-

щей ей в контексте среды специфики. Таким 

образом, мы постепенно подступаем к ана-

лизу феномена симулякр-идентичности как 

проводника игровой мистификации, которая, 

собственно, и составляет практическую сто-

рону комплекса процессов фейка. 

Не имеющая реальных оснований симу-

лякр-идентичность зачастую имеет большой 

ряд расхождений с экзистенцией индивида, 

однако при усилении доли вовлеченности в 

сетевое пространство симулякр-идентичность 

реформируется в наиболее общую форму 

личностной репрезентации. В то же время 

интенсивное постоянство социокультурной 

динамики вынуждает индивида адаптиро-

ваться к изменениям, происходящим в окру-

жающей его среде, что, в свою очередь, при-

водит к реконструкции существующей иден-

тичности личности, другими словами, к состо-

янию постоянного поиска самотождественно-

сти в рамках социокультурных практик. В 

свою очередь, такой поиск преобразует как ду-

ховную, так и физическую идентичность.       

[7, с. 89]. Так, перенося приведенные выше 

суждения на контекст рассматриваемой нами 

сетевой сферы как области существования 

фейка, следует отметить, что симулякр-

идентичность можно рассматривать в качестве 

основы игровой мистификация на просторах 

сети. Поэтому теперь перед нами стоит задача 

отразить ее реальные проявления, в которых 

она непосредственным образом выражается. 

Выделяя чаты как одну из наиболее рас-

пространенных сред для существования и 

реализации игровой мистификации, можно 

констатировать их некоторую специфику. 

Состоит она в том, что любой пользователь 

может вступить в беседу, но в тоже время он 

теряет всякую привычную возможность 

узнать, кто из собеседников и в какой степе-

ни соотносится с созданным ими образами. 

Определенной темы разговора чаще всего нет, 

так как беседа раздроблена на ряд несвязанных 

фрагментов, не имеющих логического и по-

следовательного единства элементов. Нагляд-

ность приобщения к кругу социальных отно-

шений тем более притягательна, чем более она 

иллюзорна, в смысле своей простоты и частого 

отсутствия какого бы то ни было ограничения 

на затраты интеллектуальных усилий; более 
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того социальные сети зачастую демократичны 

до такой степени, что ни коим образом не ли-

митируют порог вхождения в них для пользо-

вателей: по возрасту; по полу; по образова-

нию; по интересам.  

В сетевом пространстве нет места подлин-

ным личностям, хотя бы потому что вслед-

ствие вольной самопрезентации оно реформи-

рует часть черт индивида, давая ему возмож-

ность раскрыть сущность своего «подсозна-

ния» и видоизменить реальную идентичность. 

Тем самым удовлетворяется социальная по-

требность людей в интеграции, происходит 

становление специфического коллектива без 

острых углов [10, с. 38]. Таким образом, игро-

вая мистификация есть уникальная динамика 

идентичности фейка, обусловленного аноним-

ной культурой сети. Поэтому, исходя из выше-

сказанного, мы должны проанализировать эту 

форму идентичности, чтобы впоследствии уже 

непосредственно выйти на причины транс-

формации мистификации в цельную и устой-

чивую идентичность. 

Всякий тезис относительно «Я» принад-

лежит системе символов или определенному 

дискурсу, интегрирующему иерархию власти 

и знания. Вследствие недостаточного с ним 

соприкосновения мы можем обладать лишь 

абстрактным знанием о форме дискурса. В 

свою очередь, она как внешнее представле-

ние предъявляет социальный ценз к первому 

лицу субъекта. Естественно, что в нашем 

случае, то есть в контексте сети, «Я» являет-

ся лишь одной из составляющих дискурса, 

несмотря на то что приобретает статус авто-

ра [11, с. 18]. Несмотря на это, «Я» играет 

крайне важную роль в контексте формиро-

вания идентичности, опять же в приведенной 

работе предполагается почти полная его ре-

дукция до самотождественности. А она, соб-

ственно, во многом и определяет идентич-

ность как темпоральная и экзистенциальная 

характеристика.  

Нет ничего удивительного в том, что од-

ной из технологий, потенциально несущей в 

себе огромные риски, будет дипфейк, кон-

струируемый искусственным интеллектом. 

Опасность, материальный ущерб от которого 

и выгода для злоумышленников совершенно 

расходятся с малыми затратами на его про-

изводство. Поскольку дипфейки крайне 

трудно распознать, то своевременное нало-

жение ограничений на их распространение 

на просторах сети невозможно. Отчасти бу-

дущее контроля над фейками, дипфейками и 

фейковыми аккаунтами в Интернете уже ле-

жит в сфере использования возможностей 

искусственного интеллекта. Однако на сего-

дняшний день основной контроль возложен 

на потребителя контента [6, с. 98]. И здесь 

важно сразу отметить то, что фейк и фейко-

вый аккаунт не есть суть одно и тоже, и, хотя 

до этого на протяжении работы под первым 

подразумевалось исключительно второе, все-

таки считаем необходимым дать этот не-

большой комментарий во избежание воз-

можной путаницы. Теперь и далее для крат-

кости фейк будет также приравнен к фейко-

вому аккаунту с семантической точки зре-

ния, так как именно фейк является общеупо-

требительным, обыденным для нас терми-

ном, тогда как фейковый аккаунт, на наш 

взгляд, нужен в большей степени для разли-

чения понятий, чем для указания дополни-

тельного смысла.  

Возвращаясь к проблеме идентичности, 

подчеркнем, что, основополагающей спо-

собностью личности являются рассказы о 

себе, приписывающие автору определенные 

черты – нарративы. Дискурс сетевого про-

странства демонстрирует двойственность 

идентичности, сближение реальной и сете-

вой идентичности. Основа сетевой идентич-

ности – исключительно конструируемый 

процесс. Нарратив в совокупности с медий-

ной саморепрезентацией предоставляет спо-

собы по влиянию на впечатления о самом 

себе. Так, подводя некоторый промежуточ-

ный итог вышесказанному, можно констати-

ровать такие свойства феномена сетевой 

идентичности как: нарративность; неустой-

чивость; альтернативность; изменчивость; 

непредсказуемость их последующих транс-

формаций; разрыв с реальным социальным 

пространством.  

Таким образом, различные формы реаль-

ной и виртуальной саморепрезентации и со-

циальных практик, реализуемых в рамках 

киберсреды, реконструируют модели пове-

дения, идентификационные процессы, куль-
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турно-символические коды, которые в свою 

очередь определяют сущность индивида. 

Социальные сети в условиях сетевого про-

странства характеризуются потенциалом ав-

тономной динамики, а также служат приста-

нищем альтернативных типов социальности 

и субъектности. Традиционные, институцио-

нализированные формы социальных практик 

утрачивают свое лидерство в сравнении с 

новыми, прогрессивными и зачастую экспе-

риментальными формами консолидации ин-

дивидов, с помощью которых они конструи-

руют собственную идентичность на стыке 

подлинной реальности и ее цифрового ана-

лога [8, с. 80-81].  

И здесь кроется основа формирования но-

вой сетевой идентичности посредством 

трансформации игровой мистификации. 

Ведь именно игровая мистификация как 

форма адаптации реальной идентичности 

позволяет предварить сетевую идентичность, 

в которой фейк – это способ присваивания 

иных социальных ролей и проигрыш сцена-

риев, с ними связанных, и, что особенно 

важно, недоступных индивиду в офлайне, по 

этой причине такого рода присвоение может 

являться значимым социализирующим фак-

тором [5, с. 227]. И здесь существует разница 

между трансформацией реальной и симу-

лякр-идентичностью, которой следует для 

большей наглядности дать соответствующую 

иллюстрацию. Так, базовое конструирование 

социально-средового опыта происходит в 

контексте социализации, когда наиболее 

близкое окружение родственники, например, 

воцерковлены (вне зависимости от вероис-

поведания), и принимают непосредственное 

участие в религиозной деятельности, то есть 

посещают службы, соблюдают посты и т. д. 

В свою очередь, рядом сосуществует соци-

ально-стратегический опыт, строящийся на 

понимании социального капитала состояния 

в конфессиональном круге, для последующе-

го получения экономических, властных, со-

циальных ресурсов и благ. А значит религи-

озность в данном примере выступает соци-

альным капиталом человеческого развития, 

где реализация сетевой сферы лишь задает ее 

новые тренды, обеспечивает дополнитель-

ными знаками и символами, что становится 

основополагающим условием для становле-

ния иррациональной составляющей как лич-

ности, так и социума в целом. Так, виртуаль-

ная религиозная идентичность представляет 

собой катализатор для актуализации и пере-

осмысления предшествующих социальных 

смыслов в новой форме [1, с. 23]. Однако, ко-

гда речь заходит о фейке социально-средовой 

опыт воплощается посредством игровой ми-

стификации, транслируемой посредством 

симулякр-идентичности, которая, собствен-

но, и становится основой сетевой идентично-

сти. Помимо всего прочего пользователь сети 

становится центральным узлом связи для це-

лого ряда цифровых идентификаторов – IP-

адресов; цифровых подписей; логинов и па-

ролей множества различных аккаунтов, и т. 

д. Эти технологии сводят вместе различные 

элементарные составляющие личности в се-

ти к некоторому единству, что приводит к 

тому, что отдельный индивид становится бо-

лее открытым для распознавания личности и 

уязвимым для ее контроля. [9, с. 21]. 

Таким образом, основополагающими при-

чинами трансформации игровой мистифика-

ции в новую форму сетевой идентичности и 

ряда сложностей с ней сопряженных, явля-

ются следующие. Во-первых, видоизменение 

ряда оснований идентичности в рамках рас-

ширяющегося витального пространства. По-

теря их стабильности и появление новых, 

становящихся причиной отрицательных 

форм идентичности, и соответствующее им 

социальное самочувствие личности. Это 

свойства переходного общества, специфика 

которого есть высокая степень динамично-

сти и неустойчивости социальной структуры, 

а также крайне высокая социальная мобиль-

ность теперь переносятся на цифровое про-

странство. Способность к движению в сете-

вом пространстве не есть только структур-

ный элемент, составляющий цифровую 

жизнь пользователя. Ее обратная сторона 

состоит в обеспечении постоянной индиви-

дуальной мобильности в границах различ-

ных социальных групп. В конечном итоге, 

границы социальных групп приобретают со-

ответствующую динамику, что транслирует-

ся на их идентичность и изменяет идентифи-

кацию в контексте присвоения ей некоторой 
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непрерывности. Во-вторых, конструирова-

ние идентичности обусловлено расширением 

жизненного пространства человека в пост-

индустриальном социуме, следствием чего 

является синтез реального и сетевого про-

странства. Информационный социум порож-

дает новую социальность, можно сказать ее 

онлайн тип, суть которого овеществляется в 

иллюзорной активности, что обуславливает 

специфику деятельности. Нецеленаправлен-

ная и хаотичная, она подталкивает индивида 

к социально-групповой мобильности. В-

третьих, нарушение процесса идентифика-

ции является производным следствием то-

тального снижения уровня социальной соли-

дарности в большей части структурных эле-

ментов социальной организации. По этой 

причине происходит упадок разного рода 

идентичностей. Так, реконструкция процесса 

идентификации характеризует кризис пере-

ходных видов идентичности и способствуют 

появлению принципиально других видов, с 

совершенно иной качественной спецификой 

[2, с. 109-110].  

Таким образом, исходя из вышесказанно-

го, мы можем говорить о том, что, фейк, как 

некоторая социальная категория идентично-

сти, во многом подводит нас к его понима-

нию как следствия промежуточного характе-

ра сетевого пространства, происходящего из 

его относительно краткосрочного существо-

вания и общей динамики, присущей сети. 

Поэтому сам процесс идентификации в сети 

зачастую склонен к негативным тенденциям 

относительно своего развития, что в тоже 

время и характеризует фейк. 

Так, основа фейка – симулякр идентично-

сти, предлагающая игровую мистификацию 

как достаточный способ саморепрезентации 

индивида. Приобретая инструментарий для 

процесса идентификации на пути становле-

ния цельной сетевой идентичности, управле-

ние процессом представления о себе, проис-

текающим из игровой мистификации, само 

по себе достаточно деструктивно хотя бы в 

том контексте, что позволяет с легкостью 

ломать границы социальных групп для по-

следующего перехода индивида из одной в 

другую. Что, собственно, транслирует нам 

идею снижения уровня солидарности в сети, 

а это, в свою очередь, способствует воспро-

изведению специфики фейка и его распро-

странению. Анонимность становится нор-

мой. А люди склонны к приобщению к фор-

мам сетевой социальности по причине лег-

кости вхождения в эту сферу и ее актуально-

сти. Это можно объяснить в том числе и на 

примере исследования, проведенного ФОМ, 

где 75% из опрошенных от 18 до 30 лет 

предпочитает узнавать новости из интернета 

[12], что лишний раз показывает массовость 

приобщения людей к сети, дальнейшая их 

активность в ее рамках остается лишь вопро-

сом времени, проведенного в интернете, в 

том числе и за чтением новостей. 

Собственно, фейк помимо прочего упро-

щает саморепрезентацию, а значит лишний 

раз способствует доведению «Я» до той сте-

пени социально упрощенного конструкта, 

когда идентификация приобретает настолько 

расплывчатый характер, что приводит к сло-

му границ и бесконтрольному перемещению 

индивида между социальными группами. 

Таким образом, проблема фейка заключена 

главным образом в упрощении саморепре-

зентации и разрушении солидарности, кото-

рая служит общественной консолидации и 

выработке ценностей. Исходя из этого, мож-

но говорить лишь о необходимости даль-

нейшего последовательного и комплексного 

исследования фейка и его влияния на соци-

альные структуры. 
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