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Аbstract. This article briefly covers the biography and activities of Avraham Sergeevich Norov, a prominent 

statesman and public figure of pre-reform Russia. The study of his life path, literary activity allows us to under-

stand the life of prominent representatives of the nobles of the first half and the middle of the XIX century. The 

fate of A. S. Norov is a combination of an interpreter, a scientist, a traveler and a government official. Love to 

literature A. S. Norov carried through all his life. The war of 1812 developed to the highest level a sense of pat-

riotism (in the full and best sense of the word) A. S. Norov, which remained until the last days of his life. 

Keywords: Russian Empire; pedigree; education; self-education; literary field; literary society; travel descrip-

tion; Russian education. 

 
 

Авраам Сергеевич Норов происходил 

из старинной дворянской семьи. Согласно 

семейному преданию род Норовых вёл 

своё начало от «выехавшего из немец» в 

Новгород в середине XV века Василия 

Норова. А. С. Норов родился 22 октября 

1795 года в селе Ключи Балашовского 

уезда Саратовской губернии, о чём имеет-

ся следующая запись в летописце семьи 

Норовых, начатом его прадедом Семёном 

Александровичем Норовым и продолжен-

ным отцом, Сергеем Александровичем: 

«Родила Татьяна Михайловна в Ключах 

сына Абрама, в 1795 Году Октября 22-го 
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пополуночи в 8-м часов» [5]. Земли в Са-

ратовской губернии получил ещё Алек-

сандр Семёнович Норов. На основании 

императорского указа от 21 апреля 1795 

года он был наделён «недвижимым име-

нием» в Сердобском уезде губернии, а 

«его род» внесён «в родословную сей гу-

бернии дворянскую Книгу в шестую её 

часть» [5]. 

Землями в Саратовской губернии вла-

дел и отец А. С. Норова – отставной се-

кунд-майор, надворный советник, Сергей 

Александрович Норов. Он вступил в во-

енную службу в 1775 году в гвардию кап-

тенармусом и уже в 1776 году, за прояв-

ленное «по службе рвение», получил зва-

ние сержанта, а в 1784 году переведён из 

гвардии в Кинбурнский драгунский полк 

капитаном. Дослужившись до майора, он 

в 1808 году вышел в отставку и был про-

изведён в надворные советники. Среди 

прочих земель, С. А. Норову принадлежа-

ло село Ключи (Архангельское) в Бала-

шовском уезде. Здесь родились братья 

Авраама Сергеевича Норова – Василий, 

Александр, Дмитрий и две сестры – Ека-

терина и Евдокия. Отец Авраама Сергее-

вича – Сергей Александрович Норов в се-

редине 1790-х годов являлся Саратовским 

губернским предводителем дворянства, 

слыл в своём окружении человеком обра-

зованным, но отличался суровым, деспо-

тичным характером, жестоко обращался 

со своими крепостными крестьянами. 

Мать – Татьяна Михайловна, урождённая 

Кошелева, напротив, была доброй, мягкой 

женщиной. До 1803 года вся семья про-

живала в Ключах, а в 1803 году переехала 

в купленное, по совету дальней родствен-

ницы С. А. Норова Е. Р. Дашковой, неда-

леко от Москвы, имение Надеждино 

(Скубятино), Дмитровского уезда, вблизи 

старинного Пешинского тракта. Началь-

ное образование А. С. Норов получил до-

ма под строгим руководством отца, затем 

продолжил его в Благородном пансионе 

Московского университета, который, 

наряду с Царскосельским лицеем, считал-

ся в первой четверти XIX века одним из 

лучших учебных заведений страны. Среди 

дворян пансион пользовался широким 

признанием, они охотно отдавали туда 

своих детей. Условия жизни в пансионе 

приближались к домашним. Образова-

тельно-воспитательная система базирова-

лась на соревновательных началах, суще-

ствовали различные формы поощрения 

наиболее успевавших воспитанников. 

Наряду с предметами гимназического 

курса учащиеся изучали правоведение и 

«новые языки» (европейские), постигали 

военное дело, осваивали фехтование, вер-

ховую езду, учились танцам. В качестве, 

образно говоря, факультативного предме-

та изучалась статистика. Наиболее успе-

вавшим воспитанникам разрешалось по-

сещать лекции в университете и продол-

жить там своё образование. Но всё же 

приоритетным в образовании учащихся 

было литературное направление. В панси-

оне действовало литературное общество, 

носившее официальное название «Собра-

ние воспитанников благородного пансио-

на». На его заседаниях пансионеры читали 

и обсуждали свои литературные произве-

дения, спорили о новинках отечественной 

и зарубежной литературы. Вместе со сту-

дентами университета воспитанники пан-

сиона устраивали диспуты, готовили му-

зыкальные и театральные представления, 

поэтические вечера. Вероятно, Благород-

ный пансион при Московском универси-

тете и привил А. С. Норову любовь к ли-

тературе, которую он пронёс через всю 

свою жизнь. В пансионе Авраам зареко-

мендовал себя с самой хорошей стороны и 

был занесён в список его «известных вос-

питанников», однако учёбу в Благородном 

пансионе он не закончил. 10 марта 1810 

года, по настоянию отца, А. С. Норов по-

ступил на военную службу в звании юн-

кера в резервную артиллерийскую брига-

ду, расквартированную в Санкт-

Петербурге. Здесь молодой юнкер жил в 

доме княгини В. В. Голицыной, где соби-

ралось, едва ли не всё, высшее петербург-
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ское общество. По мнению Е. Дылевско-

го, именно «петербургское общество раз-

вило в молодом артиллеристе Норове 

сильное чувство любви к отечеству» [2].  

30 июня 1811 года А.С. Норова произ-

вели в портупей-юнкера, а в декабре того 

же года он успешно «выдержал экзамен в 

военных науках» и был переведён в лейб-

гвардии артиллерийскую роту, получив 

чин прапорщика. Боевое крещение моло-

дой артиллерист А.С. Норов принял в 

Отечественной войне 1812 года, на Боро-

динском поле, где и получил тяжёлое ра-

нение; артиллерийское ядро раздробило 

ему ступню ноги. Несмотря на мастерство 

хирурга, ногу пришлось ампутировать. 

После освобождения Москвы от неприя-

теля А. С. Норов долечивался у своего то-

варища по госпиталю, батальонного адъ-

ютанта Преображенского полка 

М. М. Обольянинова, после чего уехал 

восстанавливать здоровье в Ключи, где 

усиленно занимался самообразованием; 

изучал античную и средневековую исто-

рию, философию, литературу, иностран-

ные языки. К отличному знанию француз-

ского и немецкого языков добавились ан-

глийский, испанский, итальянский и ла-

тинский. Уже в зрелом возрасте А. С. Но-

ров выучил чешский, древнееврейский, 

древнегреческий и арабский языки. «Ав-

раам Сергеевич, – вспоминал А. В. Ники-

тенко, – учился непрерывно, ревностно, и 

в юности, и в последующие периоды сво-

ей жизни, не смотря на соблазн обстоя-

тельств, которые мог ли бы его от того 

уволить без вреда его внешнему положе-

нию» [4]. Высокообразованным предста-

вителем своей эпохи А. С. Норов стал, 

благодаря самообразованию, поскольку 

после войны к учёбе в каком-либо выс-

шем учебном заведении он не возвращал-

ся. Кругозор его постоянно расширялся, в 

значительной мере, в результате путеше-

ствий по Европе и Востоку, которые он 

совершал на протяжении своей жизни. 

В 1815 году А. С. Норов, оправившись 

от ранения, возвращается на военную 

службу, которую оставил лишь в 1823 го-

ду, выйдя в отставку в чине полковника. 

Ещё находясь на военной службе, он 

увлёкся масонством и в 1816 году вступил 

в петербургскую ложу «Соединённые 

Друзья», в которой состояли П. И. Пе-

стель, А. С. Грибоедов, П. Я. Чаадаев и 

другие лица, ставшие впоследствии из-

вестными государственными и обще-

ственными деятелями. Некоторые участ-

ники ложи «Соединённые Друзья» обра-

зовали другую – «Три Добродетели». 

А. С. Норов был принят в ложу «Три Доб-

родетели» 10 февраля 1819 года, а в сен-

тябре того же года возведён в степень 

подмастерья («повышен во вторую сту-

пень»). В ложу «Трёх добродетелей» вхо-

дили и многие будущие декабристы: 

С. Г. Волконский, Н. М. Муравьёв, 

С. И. Муравьёв-Апостол, М. И. Муравьёв-

Апостол, П. И. Пестель, С. П. Трубецкой. 

Затем А. С. Норов перешёл в ложу «Ели-

заветы к добродетели», где вскоре стал 

мастером-масоном.  

А. С. Норов был в дружеских отноше-

ниях с А. С. Пушкиным. Точная дата их 

знакомства неизвестна. Во всяком случае, 

8 августа и 19 сентября 1818 года они 

вместе присутствовали на заседаниях 

Общества любителей словесности, наук и 

художеств. 2 июня 1827 года А. С. Норов 

вместе с А. С. Пушкиным присутствовали 

на обеде в доме родителей поэта в Санкт-

Петербурге. Это засвидетельствовала в 

своих воспоминаниях А. П. Керн, посе-

тившая этот обед: «Я в тот день присут-

ствовала у них и имела удовольствие 

слушать его (А. С. Пушкина) любезности. 

После обеда Абрам Сергеевич Норов, по-

дойдя ко мне с Пушкиным, сказал: 

«Неужели вы ему сегодня ничего не пода-

рили, а он так много вам писал прекрасных 

стихов?» – «И в самом деле, – отвечала я, – 

мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот 

вам кольцо моей матери, носите его на па-

мять обо мне». Он взял кольцо, надел на 

свою маленькую, прекрасную ручку и ска-

зал, что даст мне другое» [3]. 14 июня 1833 
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года А. С. Норов и А. С. Пушкин были на 

обеде, устроенном петербургскими литера-

торами в честь И. И. Дмитриева, и приняли 

участие в сборе средств на «устроитель-

ство памятника» Н. М. Карамзину в Сим-

бирске, а 29 марта 1834 года вместе обеда-

ли у Н. П. Трубецкого. 

В мемуарной и научно-

исследовательской литературе присут-

ствует эпизод, связанный с поэмой 

А. С. Пушкина «Гаврилиада» и подтвер-

ждающий неизменно дружеский характер 

отношений А. С. Пушкина и А. С. Норова. 

16 июня 1865 года А.В. Никитенко запи-

сал в своём дневнике: «Опять был у меня 

Норов. Вчера, он, между прочим, расска-

зал мне следующий анекдот об 

А. С. Пушкине. Норов встретился с ним за 

год или за полгода до его женитьбы. 

Пушкин очень любезно с ним поздоровал-

ся и обнял его. При этом был приятель 

Пушкина В. И. Туманский. Он обратился 

к поэту и сказал ему: «Знаешь, ли, Алек-

сандр Сергеевич, кого ты обнимаешь? 

Ведь это твой противник. В бытность 

свою в Одессе он при мне сжёг твою ру-

кописную поэму». Дело в том, что Туман-

ский дал Норову прочесть в рукописи из-

вестную непристойную поэму Пушкина 

(«Гаврилиада»). В комнате тогда топился 

камин, и Норов по прочтении пьесы тут 

же бросил её в огонь. «Нет, – сказал Пуш-

кин, – я этого не знал, а узнав теперь, ви-

жу что Авраам Сергеевич не противник 

мне, друг, а вот ты, восхищавшийся такою 

гадостью, как моя неизданная поэма, 

настоящий мой враг» [4].  

В библиотеке А. С. Норова хранились 

два автографа А. С. Пушкина – отрывок 

из «Русалки» и черновик примечаний к 

«Евгению Онегину. В свою очередь, в 

библиотеке у А. С. Пушкина была книга 

А. С. Норова «Путешествие по Сицилии в 

1822 году». 

Дружба А. С. Норова и А. С. Пушкина 

продолжалась до конца жизни поэта. 

Смерть Пушкина глубоко потрясла Норо-

ва. Он написал стихотворение, посвящён-

ное поэту, которое намеревался опубли-

ковать в «Литературных прибавлениях к 

Русскому Инвалиду» и обратился за со-

действием к В. Ф. Одоевскому. Однако 

цензура не пропустила стихотворение 

А. С. Норова в печать. До конца своей 

жизни А. С. Норов сохранил светлую па-

мять о великом русском поэте и, будучи 

уже министром народного просвещения, 

помог П. В. Анненкову издать сборник 

стихотворений А. С. Пушкина. 

Таким образом, А. С. Норов был высо-

кообразованным учёным и, в то же время, 

глубоко религиозным человеком, истин-

ным христианином, что в решающей сте-

пени определило как направления, так и 

характер его научных занятий. Светская 

наука, фундаментальные знания в ряде 

гуманитарных наук, органично сочетались 

в нём с религиозностью, что не только не 

мешало ему создавать замечательные учё-

ные труды и литературные произведения, 

но, наоборот, делало их более актуальны-

ми, интересными, как для учёных иссле-

дователей, так и для читающей публики. 

Собирательская деятельность А. С. Норо-

ва позволяет считать его крупным деяте-

лем книжного и музейного дела в России, 

его книжное и рукописное собрания, 

наряду с библиотеками других выдаю-

щихся деятелей эпохи, составили основу 

рукописного собрания Российской госу-

дарственной библиотеки. Деятельность 

А. С. Норова как переводчика античных и 

средневековых литературных произведе-

ний, путешественника и библиофила-

коллекционера стала существенным вкла-

дом в межкультурные связи России с Ев-

ропой, Ближним Востоком, в освоение 

российским социумом античного и ранне-

христианского наследия, в становление 

религиозного туризма и библейской ар-

хеологии.  

Имя Авраама Сергеевича Норова по 

праву занимает почётное место в истории 

русской литературы начала XIX века, 

народного просвещения второй четверти 

и середины столетия.  
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Противоречивость политики 

Н. С. Хрущева и причины незавершенно-

сти его реформ достаточно подробно ана-

лизировались в научной и публицистиче-

ской литературе. Тем не менее, остается 

немало вопросов, которые требуют своего 

разрешения. Образ того времени все 

дальше уходит в прошлое и сохраняется в 

памяти народа, главным образом, в поня-

тиях: «оттепель», «космос», «хрущевка», 

«кукуруза», «целина», «дефицит». Воспо-

минания современников чаще наполнены 

сарказмом, чем содержат объективную 

оценку деятельности Хрущева. Но именно 

такие исторические сюжеты привлекают 

исследователей, заставляют рассматри-

вать исторические факты в многообразии 

их проявлений, задумываться о « ... силе 

инерции, присущей множеству социаль-

ных явлений» [4].  

Одним из знаковых событий в жизни 

страны конца 50-х – начала 60-х гг. XX 

века, стала реформа образования, которая 

внесла существенные коррективы в об-

щую стратегию образовательной полити-

ки страны. Реализуя, принятый 24 декабря 

1958 года Верховным Советом СССР за-

кон «Об укреплении связи школы с жиз-

нью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР» [16, 

с. 53–55], был взят курс на сближение 

учебного процесса с производством. Глу-
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бокие изменения коснулись среднего 

школьного образования где, как и в выс-

шей школе, « ... ведущим началом обуче-

ния и воспитания ... » становилась « ... 

тесная связь с трудом» и «практикой ком-

мунистического строительства» [29, 

с. 56]. В статьях закона закреплялся пере-

ход на всеобщеобязательное восьмилетнее 

образование, определялись основные типы 

учебных заведений, обосновывалась роль 

воспитательной работы, необходимость 

укрепления материальной базы, перечис-

лялись задачи, связанные с подготовкой 

учащихся «к жизни и общественно полез-

ному труду». Пятая статья устанавливала 

расширение сети школ-интернатов, орга-

низованных по типу « ... восьмилетних и 

средних общеобразовательных трудовых 

политехнических школ с производствен-

ным обучением» с целью « … усиления 

роли общества и оказания помощи семье в 

воспитании детей» [29, с. 55].  

Проблема создания в стране образова-

тельных учреждений нового типа и каче-

ство выполнения, намеченных ЦК КПСС 

и Советом министров СССР мероприятий 

по организации школ-интернатов, явля-

ются центральными вопросами данного 

исследования. 

Еще за два года до появления закона, 

постановлением Совета министров СССР 

от 15 сентября 1956 г. за номером № 1290 

был утвержден перечень мер необходи-

мых для организации школ-интернатов. 

Документ устанавливал размеры оплаты 

за содержание ребенка в интернате, штат-

ное расписание административного, учеб-

но-вспомогательного и обслуживающего 

персонала, нормы питания, в соответствии 

с нормами для детских домов. Определял 

ответственных за снабжение необходимым 

продовольствием (Министерство торговли 

СССР и Центросоюз), оборудованием, ме-

белью, одеждой, обувью и прочим инвен-

тарем (Советы Министров союзных рес-

публик и Министерство путей сообщения). 

Советам Министров отдельных республик 

поручалось привлекать к участию в обес-

печении школ-интернатов предприятия 

местной промышленности [27].  

Г. М. Иванова, со ссылкой на рассек-

реченные архивы Н. С. Хрущева, пишет, 

что идея организации школ-интернатов 

принадлежала непосредственно первому 

секретарю ЦК [20, с. 365]. Того же мнения 

придерживается М. Майофис [22, с. 293]. 

Вероятно, так оно и было. Н. С. Хрущев 

глубоко верил сам и со свойственной ему 

импульсивностью требовал от партийного 

руководства и общественности такой же 

веры в то, что страна вступает в период 

развернутого строительства коммунисти-

ческого общества. Что переход от низшей 

фазы коммунизма к его высшей фазе не 

может быть осуществлен без создания не-

обходимых духовных предпосылок, целе-

направленной подготовки подрастающего 

поколения к будущей жизни в коммуни-

стическом обществе [3, с. 82; 19, с. 53]. 

Новаторское предложение Хрущева о 

школах-интернатах получило свое обос-

нование на XX съезде КПСС в феврале 

1956 г. В нем совершенно отчетливо про-

сматриваются три идеологические состав-

ляющие. Во-первых, это забота о детях, 

лишившихся одного или обоих родителей 

во время Отечественной войны, а также, 

чьи родители « ... работают на производ-

стве или в учреждении и ... в состоянии 

лишь урывками заниматься воспитанием 

своих детей». При этом попечительство, 

по мнению первого секретаря, не способ-

ствовало социализации и развитию лич-

ности будущего гражданина социалисти-

ческого общества [3, с. 82].  

Во-вторых, несмотря на то, что семья 

и школа, подчеркивал Хрущев, « ... были 

и остаются важнейшими очагами социа-

листического воспитания детей», « ... 

страна может и должна поставить дело 

воспитания ... строителей нового обще-

ства, людей большой души и возвышен-

ных идеалов, ... неизмеримо лучше и со-

вершеннее». В качестве примера он обра-

щался к недалекому прошлому России, в 

котором господствующий класс создавал 
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свою систему воспитания подрастающего 

поколения, отвечавшую строю и духу 

времени, как то кадетские и пажеские 

корпуса, институт благородных девиц и 

проч. [3, с. 82].  

В-третьих, в школах-интернатах, по 

мысли Никиты Сергеевича, как нельзя 

лучше, могла быть реализована програм-

ма «Об укреплении связи школы с жиз-

нью ...» и осуществляться « ... тесная связь 

обучения с трудом» [30, с. 50].  

Г. М. Иванова, безусловно, права в 

том, что XX съезд КПСС явился поворот-

ным моментом в деле организации в 

СССР новых образовательных учрежде-

ний [20, с. 366]. В статье «Реформирова-

ние системы образования СССР в период 

оттепели (1953–1964 гг.)» А. В. Пыжиков, 

ссылаясь на несколько номеров газеты 

«Правда» за 1956 г. пишет, что еще до 

принятия сентябрьского постановления в 

главном печатном органе ЦК КПСС была 

развернута мощная пропагандистская 

компания в поддержку школ-интернатов 

[31]. Анализ опубликованных материалов 

за период с января 1955 г. по февраль 

1956 г. показал, что в течение года до 

начала работы съезда об интернатах гово-

рилось мало. Они упоминались вместе с 

городскими и сельскими школами, в ос-

новном, в сообщениях, где шла речь о 

средствах, выделяемых партией и прави-

тельством на образование [см., например, 

17, 25, 32, 33]. 

Но уже на третий день после открытия 

съезда (16 февраля 1956 г.) выходит ста-

тья делегата Шарафа Рашидова, первого 

секретаря ЦК КП Узбекистана и кандида-

та в члены ЦК КПСС под названием 

«Всё – для счастья народа!» Прежде чем 

процитировать интересующий нас фраг-

мент, приведем высказанную М. Майофис 

гипотезу о том, что окончательное 

оформление идеи школ-интернатов у 

Н. С. Хрущева могло произойти в конце 

весны – начале лета 1955 г. под влиянием 

письма, направленного в ЦК на его имя и 

имя Г. М. Маленкова. Письмо было со-

ставлено матерями учащихся одной из 

московских спецшкол для детей с откло-

нениями в умственном развитии. Их 

просьба заключалась в создании специ-

альной школы-интерната, где дети могли 

бы круглосуточно находиться под при-

смотром специалистов. Особый акцент, 

пишет М. Майофис, делался на том, что 

они (матери), не только лишены возмож-

ности работать, но и не имеют достаточ-

ной квалификации, чтобы оказать необхо-

димую помощь своим детям. Вот не-

сколько цитат. « ... Они мешают нормаль-

ной жизни и учебе остальных детей (им. в 

виду в семьях)»; «часто отцы не выдержи-

вают ... и бросают семьи»; «лучшим ле-

карством ... является пребывание больно-

го за городом, в тишине и прохладе леса»; 

« ... если бы были созданы школы-

интернаты ... матери могли бы работать, 

отдавая все силы и знания любимой Ро-

дине». Далее историк обращает внимание 

на содержание речи Хрущева и не без ос-

нования говорит об отражении в нем 

«важнейших топосов» из письма несчаст-

ных матерей-одиночек, которые становят-

ся « ... отправной точкой всего нарратива» 

его выступления [22, с. 299–301]. Теперь 

вернемся к сюжету из статьи Шарафа Ра-

шидова. « ... Мать-вдова подходит к ре-

бенку и, положив ему на плечо свою 

натруженную руку, склоняется над ним: 

нет, дитя мое, ты не сирота, о тебе пом-

нит, о твоем счастье заботится партия; бу-

дут просторные, светлые и уютные шко-

лы-интернаты, специальность получишь, 

в люди тебя выведет партия ...» [15, с. 7]. 

Здесь мы вновь встречаем уже хорошо 

знакомую триаду – помощь одиноким ма-

терям, забота партии о воспитании детей, 

связь школы с производством. 

Всего за время работы съезда в «Прав-

де» было опубликовано четыре статьи, в 

которых открытие школ-интернатов пред-

ставлялось как важнейшее социальное 

мероприятие [35, с. 4; 36, с. 6]. В Резолю-

ции XX съезда и речи министра просве-

щения РСФСР И. А. Каирова окончатель-
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но провозглашалось, что « ... работники 

народного образования, родители с боль-

шим удовлетворением и благодарностью 

встретили предложение тов. Хрущева об 

организации школ-интернатов». ... Их со-

здание « ... поможет родителям, которые 

лишены возможности обеспечить пра-

вильное воспитание детей, осуществить 

его с помощью опытных педагогов в спе-

циальных государственных учебно-

воспитательных учреждениях. Организа-

ция таких школ-интернатов является пер-

воочередной задачей Министерства про-

свещениям» [34, с. 2]. 

Но если в феврале - марте статьи но-

сили пропагандистский характер, то в ап-

реле они приобретают форму отчетов и 

директив. В «Правде» за 10 апреля в ко-

лонке, посвященной итогам V Пленума 

Центрального Комитета комсомола, со-

общалось: «Исходя из указаний XX съезда 

КПСС по дальнейшему подъему совет-

ской школы, пленум обязал райкомы, гор-

комы, обкомы, крайкомы комсомола, ЦК 

ЛКСМ союзных республик всемерно по-

могать органам народного образования 

в … развитии политехнического обуче-

ния, … обеспечении тесной связи обуче-

ния с жизнью, … создании школ-

интернатов [2, с. 2]. В № 183 от 1 июля в 

статье «Первые Московские школы-

интернаты» заведующий Московским го-

родским отделом народного образования 

А. И. Шустов докладывал, что «Выполняя 

указание XX съезда КПСС, исполнитель-

ный комитет Московского городского Со-

вета депутатов трудящихся принял реше-

ние об открытии в 1956–1957 учебном го-

ду тринадцати школ-интернатов». Далее 

перечислялись районы, где будут постро-

ены новые образовательные учреждения, 

определялись условия, которые должны 

быть созданы « ... для формирования бу-

дущих строителей коммунистического 

общества», сообщалось о шефстве круп-

нейших предприятий и государственных 

учреждений столицы над школами нового 

типа.  

Никита Сергеевич спешил! Открытие 

школ-интернатов, по мысли первого сек-

ретаря ЦК КПСС, должно было произойти 

уже в текущем году [23, с. 285–286]. В 

этой связи интересен последний абзац, 

указанной выше статьи. Он дает нам 

представление о той атмосфере, в которой 

происходило создание интернатов. «До 

открытия школ остается два месяца. Надо, 

чтобы вся подготовительная работа была 

завершена не позднее 15 августа. Необхо-

димо, чтобы больше оперативности в этом 

деле проявили Министерство просвеще-

ния РСФСР и Академия педагогических 

наук РСФСР. Явно ненормально, напри-

мер, что они до сих пор не выпустили до-

кументов, регламентирующих жизнь 

школ-интернатов» [29, с. 3]. Далее в но-

мере за 29 июля, – «С 1 августа начнется 

прием заявления от родителей, желающих 

поместить детей в школы-интернаты ...» 

[1, с. 6]. Через две недели после объяв-

ленного срока в «Правде» была опублико-

вана передовая статья «Больше внимания 

школам-интернатам». В ней не без раз-

дражения говорилось о том, что « ... в ря-

де республик организации школ-

интернатов не уделяется необходимого 

внимания ...», « ... местные органы и ис-

полкомы районных Советов не проявляют 

должной оперативности и инициативы в 

ремонте и оборудовании зданий ... ». «За-

тягивается подготовка к открытию неко-

торых школ-интернатов в Армянской и 

Украинской ССР», « ... крайне медленно 

решаются эти вопросы в Литовской 

ССР. ... Районные и городские отделы 

народного образования республики слабо 

привлекают предприятия промышленно-

сти, МТС и колхозы к оборудованию ма-

стерских и обеспечению их материалами, 

необходимыми для практических заня-

тий». «До начала учебного года остались 

считанные дни». «Дело чести местных 

партийных, советских и комсомольских 

органов – создать необходимые условия 

для работы школ-интернатов, организо-

вать шефство промышленных предприя-
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тий, МТС, совхозов и колхозов над этими 

учебно-воспитательными учреждениями, 

оказывать повседневную помощь в их 

благородной работе [5, с. 1]. Давление 

сверху осуществлялось на все ответствен-

ные организации и ведомства.  

Наконец, 1 сентября 1956 г. в передо-

вице «Правды» было объявлено о начале 

занятий « … в учебно-воспитательных за-

ведениях нового типа – школах-

интернатах». Их пока еще немного, гово-

рилось в статье, всего 285, но перед ними 

огромное будущее» [24, с. 1]. В принятом 

15 сентября Постановлении ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР планировалось, 

что в 1960 г. в школах-интернатах будет 

обучаться не менее 1 миллиона воспитан-

ников. Государственному комитету Сове-

та Министров СССР по делам строитель-

ства поручалось уже к 1 января 1957 г. 

разработать и утвердить типовые проекты 

учебных корпусов на 210, 300, 450 и 600 

мест, а также подсобных помещений к 

ним. При этом оговаривалось, что возве-

дение общежитий и подсобных помеще-

ний должно финансироваться за счет ас-

сигнований на жилищное строительство 

или иных источников, но не из средств, 

выделяемых на постройку учебных кор-

пусов и школ [28, с. 248]. Это важное 

уточнение, к которому мы еще вернемся. 

По данным Г. М. Ивановой в 1956–

1957 учебном году в школах-интернатах 

обучалось 56 тыс. воспитанников. В 

1958 г. – уже 144,7 тысячи [20, c. 367]. 

Только в РСФСР, пишет М. Майофис, на 

1 января 1957 г. функционировало 184 

школ-интернатов на 35 273 мест [22, 

с. 320]. Несоответствие мы находим в со-

общениях о количестве интернатов на 

1961 год. С. Г. Соломатина, со ссылкой на 

материалы из книги А. А. Петрова «За 

школами-интернатами будущее», говорит, 

что к указанному времени в Советском 

союзе действовало более 3 тыс. интерна-

тов, где проходили обучение свыше 700 

тыс. детей [38, с. 169]. М. Майофис, ис-

пользуя данные журнала «Школа-

интернат» за 1961 год № 1, называет дру-

гую цифру – около 1000 интернатов на 

300 000 мест [22, с. 320]. Понятно, что эти 

данные нуждаются в уточнении. 

Динамику роста числа интернатов и 

количества воспитанников на примере 

Южного Урала прослеживает Е. А. Леон-

тьева (приводятся показатели по Башкир-

ской ССР, Оренбургской и Челябинской 

областям). В 1956–1957 учебном году в 

крае работало 11 интернатов, в которых 

обучалось 3 294 воспитанников; в 1958–

1959 гг. –24/5 785; 1959–1960 гг. –

39/10 258; 1960–1961 гг. –27/16 617 (без 

учета Челябинской области); 1962–

1963 гг. – 82/31 569 соответственно [21]. В 

1957–1960 гг. показатели Куйбышевской 

области примерно совпадали с показате-

лями Оренбургской. В 1957 г. в первой 

действовало 4 школы-интерната, во вто-

рой – 3. К 1960 г. – в первой насчитыва-

лось 11 интернатов с 1 549 учащимися, во 

второй – 8, где училось 1 797 человек. К 

1963 г. Куйбышевская область заметно 

опередила Оренбуржье – 28 интернатов с 

контингентом воспитанников в 14 442 че-

ловек против 17-ти с 6 109 воспитанника-

ми [37, с. 15]. В Саратовской области в 

1955 г. существовало только два интерна-

та – в Хвалынске и Саратове. В каждом 

проходили обучение до 500 человек. К 

концу 1960–1961 учебного года в области 

было открыто еще 14 школ-интернатов. 

Теперь в учебных заведениях нового типа 

обучалось уже 11,4 тыс. человек [16]. 

Глядя на эту далеко не полную статисти-

ку, становятся очевидными не только раз-

мах и энергия, с какой Н. С. Хрущев взял-

ся за воплощение своих идей, но и про-

блема неполных семей в стране.  

15 мая 1959 г. в Постановлении ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О ме-

рах по развитию школ-интернатов в 1959–

1965 годах» отмечалось, что «XXI съезд 

КПСС признал целесообразным значи-

тельно расширить сеть школ-

интернатов, … которые за короткий срок 

своего существования получили широкое 
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признание трудящихся нашей страны …». 

Вместе с тем, сообщалось далее, их « … 

число увеличивается медленно, суще-

ствующая сеть этих школ не удовлетворя-

ет потребностей населения, а в ряде мест 

планы строительства школ-интернатов не 

выполняются» [26, с. 416]. Г. М. Иванова 

пишет, что трудности начались уже в 1959 

году, когда по итогам на 1 октября теку-

щего года план по строительству общежи-

тий и школьных зданий в РСФСР был вы-

полнен только на 14-25% [20, с. 369]. На 

наш взгляд, они начались раньше, в 

1957 г. Грандиозный проект Н. С. Хруще-

ва столкнулся с реалиями жизни. Эконо-

мика страны была еще не готова к таким 

масштабным социальным экскрементам, 

проводимым в столь короткие сроки. Для 

строительства только одного комплекса, 

который согласно «Положению о школе-

интернате» имел бы все необходимые по-

мещения – учебные классы, жилые комна-

ты, мастерские, столовую и т. п. [28, 

с. 250] требовалось время и значительные 

средства, которых не хватало. Особенно 

остро этот вопрос стоял на местах. Вла-

стям приходилось сокращать финансиро-

вание жилищного строительства и 

направлять средства на развитие школ-

интернатов. 

Несмотря на все сложности и проти-

воречия «Центральный Комитет КПСС и 

Совет Министров Союза ССР признали 

необходимым довести количество уча-

щихся в школах-интернатах к концу 1965 

года до 2,5 миллиона человек». ЦК ком-

партий и Советам министров союзных и 

автономных республик, обкомам и край-

комам партии, облисполкомам и крайис-

полкомам предписывалось предусмотреть 

в планах « … строительство учебных, жи-

лых и подсобных зданий для школ-

интернатов, приспособление для этой це-

ли существующих подходящих помеще-

ний и освобождающихся административ-

ных зданий» [26, с. 416–417]. 

Однако проверка 1960 г. выявила 

неприглядную картину состояния многих 

строений, отданных под интернаты, усло-

вий жизни и обучения воспитанников. 

Довольно подробно она отражена в до-

кладной записке председателя Комиссии 

советского контроля СМ РСФСР В. За-

курдаева. Приведем несколько цитат. 

«Многие местные Советы и органы 

народного образования формально подо-

шли к выполнению постановления … по 

развитию школ-интернатов, открывали их 

в спешке, без наличия необходимой мате-

риальной базы». «Во многих школах-

интернатах отсутствуют … вспомогатель-

ные помещения, предусмотренные Поло-

жением …». «Особенно тяжелое положе-

ние сложилось с размещением детей». 

«Несмотря на тяжелое состояние учебно-

материальной базы многих школ-

интернатов и особенно жилого фонда для 

размещения учащихся, местные Советы 

ряда АССР, краев и областей неудовле-

творительно занимаются строительством 

этих объектов». «В ряде областей укоре-

нилась порочная практика открытия 

школ-интернатов со значительным опоз-

данием после начала учебного года» [18].  

Даже в тех случаях, когда под школы-

интернаты отдавались хорошие здания, не 

всегда удавалось в установленные, как 

уже говорилось выше, весьма сжатые сро-

ки оборудовать все помещения. По свиде-

тельству И. Д. Тимофеевой, открытая в 

1957 году Выборгская школа-интернат 

№ 1 была размещена в стенах бывшего 

педагогического института. Ей принадле-

жало семь отдельных зданий, отведенных 

под учебный корпус с классами и произ-

водственными мастерскими, изолятор, 

библиотеку, швейную мастерскую и два 

общежития. Поначалу строений было 

шесть. Столовую ввели в эксплуатацию 

только в 1959 г. В течение двух лет на 

завтрак, обед, полдник и ужин учащихся 

возили на автобусе в одну из городских 

столовых [39, с. 462]. В начале 1959–1960 

учебного года в 3 км от Выборга начал 

работу еще один интернат (№ 2). Здесь 

проблемы возникли уже с постройкой 
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спального корпуса, который смог принять 

детей только в следующем 1960–1961 

учебном году. Но дети не голодали, а ор-

ганы народного образования и админи-

страция не без труда изыскивали средства 

и возможности организовать работу ин-

тернатов в необходимом режиме. «Не-

смотря на организационные и материаль-

но-технические трудности, выборгские 

школы-интернаты решали поставленные 

перед ними задачи», пишет И. Д. Тимофе-

ева [8, с. 465]. 

23 ноября 1957 г. по предложению об-

лОНО Саратовской области облисполком 

принял решение о создании в г. Балашове 

школы-интерната с контингентом воспи-

танников 150 человек и размещением 

школы в зданиях, занимаемых облиспол-

комом и облсельхозуправлением, упразд-

ненной Балашовской области. Все органи-

зационные мероприятия, связанные с от-

крытием интерната поручалось провести 

до 1 января 1958 г. [6]. То есть, месяц, на 

выполнение всех формальных требований 

по учреждению и подготовке к работе но-

вого учебно-воспитательного учреждения!  

Здания передавались добротные. Лик-

видированный облисполком располагался 

в выстроенной в 1904 г. купцом В. Ф. Се-

меновым гостинице «Метрополь». Здесь 

были оборудованы столовая, столярные и 

слесарные мастерские, комнаты для про-

живания воспитанников, учебные аудито-

рии. 13 января 1958 г стал первым днем 

школьных занятий для 158 детей с перво-

го по пятый классы. 88 воспитанников 

прибыло из школ города и 70 из школ 18-

ти районов Саратовской области [9]. На 

перепланировку внутренних помещений 

облсельхозуправления потребовалось 

время, поэтому здание главного учебного 

корпуса вступило в строй только в 1959 г. 

Но дети не испытывали ни тесноты, ни 

недостатка в пище, бытовых и канцеляр-

ских принадлежностях. Вместо выделяв-

шихся на открытие интерната в IV квар-

тале 1957 г. 200 тыс. рублей, было освое-

но порядка 650 тысяч [12]. В чем немалая 

заслуга директора школы-интерната 

Н. Я. Грудинина.  

Согласно приказу Саратовского об-

лОНО за № 19 от 17 марта 1959 г. интер-

нат должен был довести контингент уча-

щихся до 370 человек в новом 1959–1960 

учебному году. Провести набор предпи-

сывалось до 15 июля 1959 г. [14]. В объ-

яснительной записке к отчету за 1958 г. 

сообщалось, что на 1 января 1959 г. в 

школе-интернате стало 6 классов с кон-

тингентом 190 человек учащихся. На раз-

личные нужды интернатом было израсхо-

довано 1 780782 рублей из выделявшихся 

1 780800 рублей [7].  

В 1959–1960 учебном году (с учетом 

55-ти детей школьного возраста, переве-

денных из Свищевского детского дома, 

расформированного за запущенность в 

учебно-воспитательной работе) в Бала-

шовской школе-интернате обучалось 383 

воспитанника. В объяснительной записке 

к отчету за 1959 г. указывалось, что на 

1 января 1960 г. в ней имеется 12 классов 

[10]. В двух 1-х классах – 62 воспитанни-

ка; в двух 2-х – 66; в двух 3-х – 61; в двух 

4-х – 62; в двух 5-х – 60 соответственно; в 

6-м и 7 классах по 37 человек [11]. Из 

утвержденных по смете на 1959 г. 2755,2 

тыс. руб., профинансировано 2692,4 тыс. 

руб., израсходовано школой 2692,1 тыс. 

руб. [10].  

Увеличение числа воспитанников не 

ухудшило жилищных условий и не сказа-

лось отрицательно на учебном процессе. 

Учащиеся с 1 по 4 классы продолжали 

обучение в здании общежития, с 5 по 7 

классы – в новом главном учебном корпу-

се. В нем же был оборудован кабинет для 

обучения девочек основам кройки и ши-

тья и установлены швейные машинки. В 

приказе Саратовского облОНО за № 94 от 

11 ноября 1959 г. значится: « ... За прояв-

ленную инициативу по ускорению строи-

тельства и ввода в действие с хорошим 

качеством работ в установленные сроки и 

досрочно средней школы № 2 на 400 уча-

щихся (главный учебный корпус интерна-
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та) ... и общежития на 300 мест (было пе-

реоборудовано еще одно помещение)... 

премировать...». Далее, наряду с 

Н. Я. Грудининым, перечисляются фами-

лии отмеченных премиями сотрудников 

облОНО и горОНО [8].  

В 1960–1961 учебном году, по данным 

на 1 февраля 1961 г., в школе-интернате 

проходило обучение 405 детей [13]. Таким 

образом, за три года численность воспитан-

ников, в среднем, возросла на 247 человек.  

В работах современных отечественных 

исследователей содержатся разные, чаще 

всего, негативные оценки образовательно-

воспитательной системы школ-

интернатов. Среди основных проблем 

называются трудности социализации вос-

питанников, плохая организация быта и 

питания, неподготовленность педагогиче-

ских кадров, недопустимое отношение к 

детям со стороны воспитателей и админи-

страции, трудовая эксплуатация детей. 

Так, например, М. Майофис считает, что 

создание интернатов явилось « ... беспре-

цедентным по масштабу актом закрепо-

щения (или – порабощения) советских де-

тей» [22, с. 1]. Подобного рода обобщения 

создают образ школы-интерната, как не-

коего социального механизма, в котором 

«мечтатель» Хрущев один видел средство 

для формирования нового поколения 

коммунистической молодежи и трудовой 

армии, а остальная, наиболее прагматич-

ная часть населения – инструмент для ре-

шения своих материальных проблем за 

счет государства. Феномен никогда не 

может быть объяснен вне его времени, 

писал Марк Блок. «Время истории, – это 

плазма, в которой плавают феномены, ... 

та среда, в которой они могут быть поня-

ты» [4]. Такие обобщения, намеренные 

или случайные, не позволяют увидеть 

частностей, без которых историческая ис-

тина не может быть установлена. В этом 

смысле выгодно отличается взвешенный 

подход к проблеме И. Д. Тимофеевой. Эти 

и другие вопросы будут рассмотрены 

нами в дальнейшем.  

Безусловно, открытие школ-

интернатов в СССР стало важным соци-

альным проектом, направленным на под-

держку многодетных и неполных семей, 

испытывавших серьезные материальные 

трудности. По причине бедности и загру-

женности родителей, дети из этих семей 

были лишены возможности посещать 

обычные школы, зачастую не имели нор-

мальных бытовых условий, голодали. 

Значимую роль интернаты сыграли в об-

разовании и воспитании детей, прожи-

вавших в сельских районах.  

Вместе с тем, реализация проекта 

осуществлялась под постоянным давлени-

ем ЦК. Установленные сроки ввода в экс-

плуатацию учебных помещений и обще-

житий не соответствовали объему требу-

емых работ. Средств, выделяемых на 

строительство и оборудование зданий, 

классов, приобретение мебели, одежды, 

спальных и бытовых принадлежностей не 

хватало. Угроза наказания за невыполне-

ние плана вынуждала исполнительные ор-

ганы докладывать о завершении всех под-

готовительных мероприятий, хотя по фак-

ту, они не были доведены до конца. Вряд 

ли, здесь может идти речь о каком то «... 

скрытом противодействии массовому 

внедрению в образовательную систему 

школ-интернатов на всех уровнях...» [20, 

с. 371]. Отсутствие средств и страх перед 

наказанием, – вот главные причины 

«недооценки этих важнейших учебно-

воспитательных учреждений» «на всех 

уровнях». Отсюда спешка, некачественное 

выполнение подготовительных работ и 

прочие негативные последствия «штур-

мовщины». Нельзя не сказать и о челове-

ческом факторе. Там где на руководящих 

местах оказывались люди, способные ре-

шать сложные организационные и хозяй-

ственные задачи, опять же при условии 

передачи школам-интернатам зданий в 

более или менее рабочем состоянии, как, 

например, в Выборге или Балашове, от-

крытие и функционирование этих учебно-
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воспитательных учреждений имело поло-

жительный результат. 
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Современное российское общество 

находится на стадии перехода к цифровой 

экономике. В основе данной экономики 

находятся инновации, генератором кото-

рых выступает трудоспособный человек с 

его знаниями, опытом и навыками. Инве-

стиции в науку, образование, здравоохра-

нение, социальную сферу для России 

имеют важнейшее социально-

экономическое значение. Именно знания 

и высокий уровень человеческих произво-

дительных сил будут способствовать со-

циально-экономическому развитию стра-

ны в условиях мировых тенденций циф-

ровизации.   

Необходимо отметить, что категория 

«человеческий капитал» имеет ряд отли-

чий от таких понятий, как «человеческие 

ресурсы», «человеческий потенциал». 

Важнейшим из отличий является эконо-

мическая оценка и значение в показателях 

производительности труда, а также само-

развития человека. Другими словами, 

данная форма капитала рассматривается в 

качестве актива, который может быть 

продан на рынке труда и формируется по-

средством государственных и предприни-

мательских инвестиций.  

Значение и смысл человеческого капи-

тала отличается и зависит от уровня его 

изучения. На уровне государства на пер-
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вое место выходят демографические свой-

ства, характеристики образования, куль-

туры, здравоохранения. На уровне пред-

приятий человеческий капитал понимает-

ся как некая ценность в виде совокупно-

сти профессиональных характеристик. 

Человеческий капитал на уровне лично-

сти – это накопленный жизненный опыт, 

эффективно используемый для получения 

дохода. 

Трактовок понятия «человеческий ка-

питал» существует множество. На взгляд 

автора данной статьи, наиболее комплекс-

ным, а, следовательно, точным является 

определение, данное С. А. Курганским. 

Человеческий капитал он определил, как 

«сформированный в результате инвести-

ций и накопленный индивидами запас зна-

ний, умений и иных качеств, которые при 

целесообразном использовании генериру-

ют новую стоимость и поток доходов» [6].  

Данное определение позволяет объ-

единить два подхода, которые существу-

ют к изучению человеческого капитала: 

как запас и как поток доходов. Согласно 

первому подходу, человеческий капитал 

представляет собой специфическую фор-

му капитала, воплощённого в самом чело-

веке, т.е. имеющийся у него запас здоро-

вья, знаний, навыков, способностей, мо-

тиваций, которые содействуют росту его 

производительности труда и приносят ему 

доход в форме заработной платы или рен-

ты [7]. Согласно второму подходу, вложе-

ния в человеческий капитал считаются 

активом, обеспечивающим более высокий 

поток доходов на протяжении жизни че-

ловека [2].  

Обобщая данные подходы, необходи-

мо констатировать, что развитие челове-

ческого капитала является двойственным 

процессом. С одной стороны, этот про-

цесс отражает внутренние изменения че-

ловеческого капитала в результате инве-

стиций в потенциальную и экономически 

задействованную форму. С другой сторо-

ны, развитие человеческого капитала – это 

изменение экономических функциональ-

ных проявлений носителя человеческого 

капитала.  

Экономически активное население в 

современных условиях выступает произ-

водителем всех материальных и духовных 

благ, носителем стоимости и комплекс-

ных трудовых характеристик, определя-

ющих экономические возможности вос-

производственной деятельности, обще-

ственных целей и интересов, средств 

научно-технического, экономического, 

духовного и социального развития, источ-

ник основных доходов государства, пред-

приятий и объединений, отдельных инди-

видов. 

Таким образом, развитие экономиче-

ской составляющей человека в конечном 

итоге достигается через рост уровня жиз-

ни людей, совершенствование потребно-

стей (в том числе и социально-

экономических), образовательное разви-

тие и расширение экономических воз-

можностей человека труда. Привержен-

цами теории человеческого развития убе-

дительно доказано, что потребности чело-

века являются основой его совершенство-

вания. 

Развитие человеческого капитала реа-

лизуется через рост доходов его носителя. 

При этом во всех возрастных группах 

населения современных развитых стран 

наблюдается безработица. Следовательно, 

можно предположить, что современному 

уровню развития экономики присуща об-

щая количественная достаточность трудо-

вых ресурсов и в то же время острый де-

фицит в особых трудовых ресурсах, харак-

теризующихся особенной системой стои-

мости, носителей высокоразвитого интел-

лектуального человеческого капитала.  

В настоящее время все более актуаль-

ным становится вопрос о необходимом 

всеобщем цифровом образовании, которое 

включает улучшение знаний использова-

ния информационно-коммуникационных 

технологий, совершенствование образова-

ния в соответствии с современной техно-

логической революцией и повышение тре-
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бований к квалификации, формирование 

такого навыка, как цифровая грамотность.  

Индекс человеческого развития дает 

более комплексную характеристику, чем 

доход на душу населения. Согласно до-

кладу ПРООН по Индексу человеческого 

развития России в 2018 г. занимала 49 ме-

сто в международном контексте [4]. Рас-

пределение стран по индексу человече-

ского развития за 2018 г. представлено на 

карте мира (рис. 1). 

 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Карта мира по индексу человеческого развития, 2018 г. 

Примечание:      Очень высокий 0.800–1.000     Высокий 0.700–0.799 

     Средний 0.555–0.699     Низкий 0.350–0.554  
 

 
 

Учесть влияние человеческого капита-

ла и его вклад в процесс роста валового 

внутреннего продукта (ВВП) экономисты 

предпринимали, начиная с 1980–90-х го-

дов. Согласно результатам исследований, 

наращивание человеческого капитала на 

1 % ведет к ускорению темпов роста ВВП 

на душу населения на 1–3 % [1].  

Динамика занимаемых Россией мест в 

рейтинге стран по размеру ВВП представ-

лена в таблице 1. 

 
 

Таблица 1  

Динамика занимаемых Россией мест в рейтинге стран по размеру ВВП 
 

Год  2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Место  34 32 16 12 11 6 

 
 

Значения, представленные в таблице 2, 

свидетельствуют о наличии положитель-

ной тенденции развития России. Измене-

ние ВВП за последние 10 лет составило 

27,3 %. Динамика ключевых показателей 

России за период с 2012 г. по 2018 г. 

представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика ключевых показателей России, прирост, в % [3] 

 
 

Индекс глобальной конкурентоспо-

собности позволяет получить комплекс-

ную оценку развития страны и оценить ее 

в сравнении с другими государствами. 

Индекс глобальной конкурентоспособно-

сти определяется как совокупность инсти-

тутов, политики и факторов, определяю-

щих уровень производительности труда. 

Индекс конкурентоспособности оценивает 

способность стран обеспечить высокий 

уровень благосостояния своих граждан. 

Что в первую очередь зависит от того, 

насколько эффективно страна использует 

ресурсы, которыми располагает. При этом 

для поддержания уровня жизни в услови-

ях свободного рынка, как правило, необ-

ходимо постоянное повышение произво-

дительности труда и качества това-

ров/услуг. Развитие страны при таком 

подходе следует рассматривать не просто 

как повышение темпов экономического 

роста, а как инвестиции в человеческий 

капитал.  

Динамика занимаемых Россией мест по 

индексу глобальной конкурентоспособно-

сти по годам представлена в таблице 2 (со-

ставлено автором на основе данных [9]).

 
 

Таблица 2 

Динамика занимаемых Россией мест  

по индексу глобальной конкурентоспособности 
 

Год  2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Место  62 63 53 53 45 43 
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Таким образом, можно констатиро-

вать, что за последние годы в России 

наблюдается улучшение основных макро-

экономических показателей. Для эконо-

мического роста и развития необходимым 

условием и средством является реализа-

ция государственных стратегий, связан-

ных с развитием человеческого капитала. 

Задача восстановления и закрепления 

сравнительных преимуществ в области 

образования и культуры является перво-

очередной для стратегии развития России 

как с позиции обеспечения экономическо-

го роста, так и для устойчивости социаль-

ной политики.  

По величине расходов на НИОКР в 

расчете по паритету покупательной спо-

собности Россия замыкает первую десятку 

ведущих стран мира. По численности ис-

следователей наша страна занимает 4 ме-

сто в мире. Однако по доле затрат на 

НИОКР в ВВП в России составила 1,1 % 

или 34 место в мире. А по значению пока-

зателя внутренних затрат на НИОКР в 

расчете на одного исследователя РФ за-

нимает 47 место [8].  

В России предпринимаются меры по 

развитию человеческого капитала. Так в 

основу разработанной Стратегии-2020, 

продленной фактически до 2024 г., зало-

жена новая модель роста, которая смещает 

вектор внимания на человеческий капитал.  

Стратегия «Новая модель роста – новая 

социальная политика» предлагает осуще-

ствить маневр, призванный задействовать 

факторы конкурентоспособности, которые 

были недоиспользованы в прошлом перио-

де. Помимо наличия природных ресурсов и 

большого внутреннего рынка – факторов 

конкурентоспособности, задействованных 

в прежней модели экономического роста 

России, это еще и относительно высокое 

качество человеческого капитала, и опре-

деленный научный потенциал. Такой ма-

невр подразумевает, с одной стороны, не-

сколько иную систему экономических 

стимулов, изменения макроэкономических 

параметров (снижение инфляции, акцент 

на привлечение в экономику «длинных» 

денег, рост деловой активности и частных 

инвестиций, изменения в структуре расхо-

дов бюджета), а с другой – обновление со-

циальной политики [5].  

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что человеческий капитал в совре-

менном мире является основополагающим 

фактором социально-экономического и 

научно-технологического прогресса и ос-

новной движущей силой развития России. 
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Обеспечение качества является глав-

ной задачей предприятий в условиях ры-

ночной экономики, где постоянно проис-

ходят революционные изменения. Именно 

с помощью современных методов кон-

цепций и методов менеджмента качества 

передовые компании добиваются лиди-

рующих позиций на различных рынках 

[10]. В России внимание к проблемам 

управления качеством в стратегическом 

ключе постоянно возрастает. Вместе с тем 

складывается ситуация, в которой многие 

руководители и менеджеры до сих пор 

большую часть времени посвящают 

«сиюминутным» проблемам и исправле-

нию ошибок, а не стратегическому плани-

рованию качества с самого начала. Доми-

нирует подход, возникший в советские 

времена, ограничивавшийся контролем 

«закручиваем гаек», наказаниями и штра-

фами за брак [9]. Но в современных усло-

виях, необходимо, чтобы владельцы биз-

неса и руководители осознали, что управ-

ление качеством выпускаемой продукции, 

основанное на планировании и удовле-

творении потребителей – единственная 

основа их экономического существования.  

Процессно-ориентированные органи-

зации, предоставляющие продукты и 

услуги, которые соответствуют или пре-

восходят ожидания клиентов (с позиции 

трактовки качества в стратегическом раз-

резе достижения поставленных целей), 

требуют новых парадигм управления и 

новых навыков лидерств. В новой модели 

управления бизнес начинается с внимания 

к потребителю и заканчивается удовле-

творением потребителя [6; 7]. Для этого 

же необходимо владеть информацией о 

современных концепциях и моделях 

управления качеством, реализация поло-

жений которых, во многом, способствует 
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достижению успеха. К числу таких кон-

цепций и моделей ученые и специалисты 

в области управления качеством относят 

систему «5 S».  

Система «5S» – это уникальная мето-

дика оптимизации рабочего места, основ-

ной задачей которой является сократить 

расходы и потери предприятия, являющи-

еся результатом неэффективного разме-

щения оборудования и халатного отноше-

ния сотрудников к дисциплине и порядку; 

это система организации рабочего места, 

которая позволяет значительно повысить 

эффективность и управляемость операци-

онной зоны, улучшить корпоративную 

культуру, повысить производительность 

труда и сохранить время [8; 12; 13]. Мето-

дика оптимально вписывающаяся в си-

стему стратегического управления каче-

ством компании. 

Система была разработана в послево-

енной Японии, предприятия которой были 

вынуждены работать в условиях дефицита 

ресурсов. Поэтому они разработали для 

своего производства метод, при котором 

учитывалось все и не было места никаким 

потерям. Это первый шаг на пути к созда-

нию бережливого предприятия и приме-

нению других инструментов системы ме-

неджмента компании Toyota. С годами 

система «5S» распространилась и может 

быть найдена в рамках полного производ-

ственного обслуживания (TPM), визуаль-

ного рабочего места, процесса Just-In-

Time (JIT) и бережливого производства. В 

основном все с той же целью: улучшение 

процессов, чтобы лучше улучшить произ-

водство. Система 5S не является сложной 

и простой в реализации. Однако каждое 

исполнение требует правильного плана 

[2]. Практика «5S» направлена на внедре-

ние ценностей организации, аккуратности, 

чистоты, стандартизации и дисциплины 

на рабочем месте [3]. 

Первоначально в японской системе 

было только 4 действия. Слова, обознача-

ющие эти действия, в японском языке 

начинаются с буквы «S». Международное 

«5S» расшифровывается, как пять шагов 

(«шаг» по-английски step). Некоторые 

экономисты и пропагандисты нового от-

ношения к труду объясняют название пя-

тью японскими постулатами, последова-

тельно внедряемыми в системе 5S: сэири, 

сэитон, сэисо, сэикэцу и сицукэ. Для нас 

ближе и понятнее наши родные «5С» – 

пять последовательных шагов, которые 

нужно выполнить, чтобы добиться про-

цветания своего производства (таблица 1). 

 
 

Таблица 1  

Составляющие системы «5 S» 
 

Сортировка Seiri (整理) 

Соблюдение порядка  Seiton (整頓)  

Сметание/уборка/ содержание в чистоте /блеск Seiso (清掃)  

Безопасность Shitsuke (躾)  

Стандартизация Seiketsu (清潔)  

 
 

Инициатива «5S» – это не отдельное 

усилие. Практика системы 5S должна быть 

частью плана повышения эффективности и 

стратегий повышения эффективности ра-

боты. Сейчас система «5S» обладает фун-

даментальной мощью для того, чтобы из-

менять рабочие места и вовлекать в про-

цесс улучшений всех работников. 

В таблице 2 перечислим и охарактери-

зуем шаги системы «5 S». 

https://www.toolshero.com/quality-management/tpm-total-productive-maintenance/
https://www.toolshero.com/quality-management/tpm-total-productive-maintenance/
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Таблица 2 

Реализация системы «5 S» 
 

Шаг  Действия  

Шаг 1. Сортировка В процессе сортировки ненужные предметы помечают «красной меткой» и 

затем удаляют из рабочей зоны. 

Шаг 2. Соблюдение 

порядка 

Расположение предметов в соотвествии с требованиями и правилами 

Шаг 3. Содержание в 

чистоте 

 

Порядок действий: 

1. Разбить линию на зоны, создать схемы и карты с обозначением рабо-

чих мест, мест расположения оборудования и т. п. 

2. Определить специальную группу, за которой будет закреплена зона 

для уборки. 

3. Определить время проведения уборки: 

 утренняя: 5–10 мин. до начала рабочего дня; 

 обеденная: 5–10 мин. после обеда; 

 по окончании работы: после прекращения работы, во время простоев. 

Шаг 4. Стандартизация Создание рабочих инструкций, правил содержания рабочего места 

Шаг 5. Совершенство-

вание 

Выработка привычки ухода за рабочим местом в соответствии с уже суще-

ствующими процедурами, а также неуклонное совершенствование самой си-

стемы. 

 
 

Чтобы система «5С» начала работать, 

мало ее организовать или взять на работу 

сотрудников, которые будут заставлять 

своих коллег ее внедрять. Тут важно, что-

бы люди осознали полезность этого нов-

шества и приняли его как стиль жизни.  

Понимание «5S» детализировано и 

проистекает из подхода, который рас-

сматривает его как жизненную мудрость, 

практикуемую каждый день [5]. Благодаря 

этому фундамент «5S» легко включается в 

практику управления и способствует по-

вышению экономической эффективности, 

максимизируя как эффективность, так и 

результативность. При понимании и раз-

витии в контексте, независимо от размера 

или типа организации, «5S» могут исполь-

зоваться для осуществления деятельности 

по улучшению во многих средах, включая 

промышленные, строительные, образова-

тельные организации, домохозяйства [1].  

Производство и эффективность ком-

пании во многом зависят от организации 

ее рабочих мест. Загроможденные про-

странства создают риски для ошибок со-

трудников, узких мест, безопасности ра-

ботников и морального состояния работ-

ников. Лидеры обращаются к таким мето-

дам, как «5S» на рабочем месте, чтобы 

ответить на эти проблемы [4]. Внедрение 

«5S» может также выявить скрытые про-

блемы, которые в противном случае мог-

ли бы остаться незамеченными. Некото-

рые из наиболее существенных преиму-

ществ внедрения «5S» суммируются сле-

дующим образом: 

 Упорядоченность (seiri и seiton) – 

чтобы максимизировать эффективность и 

результативность путем сокращения ра-

бочей нагрузки и человеческих ошибок за 

счет упрощения процессов; 

 Чистота (seiso и seiketsu) – чтобы 

максимизировать эффективность, способ-

ствуя более здоровому образу жизни, без-

опасности и благополучия, а также повы-

шение прозрачности; 

 Дисциплина (shitsuke) – через обу-

чение и образование обеспечить повыше-

ние уровня морального духа, который 

приводит к повышению качества работы / 

жизни и стандартов работы [5]. 

Внедрение системы «5S» на 

производстве преследует ряд важных 

задач, среди которых выделяют: 



ЭКОНОМИКА 

 
 

  35 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2019 

1) Предотвращение несчастных случаев 

на производстве и сокращение их числа. 

2) Производство продукции самого 

высокого качества, сокращение числа 

бракованных изделий. 3) Создание 

благоприятных и комфортных рабочих 

условий, положительно влияющих на 

желание трудиться. 4) Стремление 

унифицировать и стандартизировать 

рабочее место, что облегчает труд 

работников и сокращает время 

выполнения заданий. 5) Улучшение 

показателей производительности 

благодаря уменьшению времени на поиск 

необходимых инструментов в пределах 

рабочего места. 

Анализ отзывов с российских предприя-

тий, внедривших систему «5С» на произ-

водстве, позволяет выделить определенные 

плюсы и минусы (таблица 3). 

 
 

Таблица 3 

«Плюсы» и «минусы» системы «5С»  

(из практики отечественных предприятий) [11] 
 

Отмечаемые плюсы Отмечаемые минусы 

 приятнее находиться на рабочем месте; 

не отвлекают от работы ненужные мелочи;  

 более четко идет рабочий процесс;  

 снизилась усталость в конце смены;  

 немного возросла зарплата за счет увели-

чения производительности труда;  

 снизился производственный травматизм.  

 проводя сортировку, заставляют выбрасы-

вать все подряд; 

 стандартизация привела к увеличению бю-

рократии;  

 введение системы «5С» не на всех участках 

предприятия усугубило проблемы; 

 постановка на первое место системы «5С» 

отодвинула на второй план такие важные вопросы, 

как нехватка запчастей.  

 
 

Резюмируя вышеизложенное можно 

отметить, что: 

«5S» – это эффективный метод орга-

низации рабочих мест, повышающий 

управляемость рабочей зоны и уровень 

корпоративной культуры и сохраняющий 

время. И его следует рассматривать как 

часть корпоративной культуры; это мето-

дика для конструирования, организации и 

стандартизации рабочей среды; это упо-

рядоченный образ действий для констру-

ирования, организации и стандартизации 

рабочей среды. Хорошо структурирован-

ные условия работы облегчают труд и яв-

ляются хорошим мотивирующим сред-

ством. В то же время система «5S» улуч-

шает безопасность труда, эффективность 

работы, которая оказывает помощь в ро-

сте результатов и помогает идентифици-

ровать себя с рабочим местом или рабо-

чей системой. В целом это способствует 

повышению эффективности управления 

качеством в стратегическом аспекте. 
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Vietnamese intellectuals need to be at the 

forefront of thinking innovation, promoting 

creative actions, dedicating their talents and 

intelligence to the cause of building and de-

fending the Fatherland for "Wealthy people, 

strong country, just and civilized society" 

and "to master, justice and civilization" [4]. 

Regarding the intellectuals and the intellectu-

al team it refers to highly educated people, 

representing the intellect of the nation, work-

ing with their minds and having the creative 

capacity. They are sensitive to newness and 

innovation because of the progress and de-

velopment of the country, people and society.  

The intellectuals and the intellectual team 

not only manifest themselves at the level of 

intelligence and creativity but also must truly 

represent morality, personality, respect for 

truth and morality, conscience, honor and 

dignity. 

Some general issues about intellectuals 

in Vietnam  

Quantity and quality do not meet the re-

quirements of the country's development. 

The contingent of intellectuals has unreason-

able aspects in terms of career, age, gender, 

etc. The elite and talented intellectuals are 

few, leading experts are still seriously in 

shortage and the adjacent team is in short 

supply. There are not many strong and repu-

table scientific collectives in the region and 

the world. 

Scientific research activities have not yet 

started and are closely associated with the 

production, business and life practices. In 

natural science and technology, the number 

of works published in prestigious magazines 

around the world, the number of patents reg-

istered internationally is too small. In social 

sciences and humanities, theoretical research 

still lacks predictability and direction, has not 

solved many problems posed by innovation 

practices. There are no large creative works, 

or they are ion brief. In culture and arts, there 

are still few valuable works that commensu-

rate with the nation's glorious achievements, 

the great creativity, and sacrifice of our peo-

ple in the cause of national construction and 

defense. Literary theory and criticism are still 

limited.  

The level of intellectuals in many re-

search agencies and universities is lagging 

behind the development requirements of the 

country and compared with some advanced 

countries in the region, especially in their 

creative capacity, practical ability, and appli-

cations, ability to communicate in foreign 

languages and use of information technology 

[1]. A part of the intellectuals, including 

highly educated people, lacks confidence, 

apprehension, fear of being condemned to 

mailto:ndtle@hunre.edu.vn
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their views, and avoiding political issues. 

Some of the decline in professional ethics, a 

lack of sense of responsibility and self-

respect, appear to follow the degree, dishon-

esty and the spirit of cooperation. Some intel-

lectuals do not often learn, explore, and cul-

tivate professional skills, lack of spirit and 

ambition. Many young intellectuals are in a 

state of lack of enthusiasm, following the im-

mediate benefits, lacking the will to strive to 

become professional. 

The cause of the limitations: the applica-

tion of science and technology to production 

and life is not high. The market of science 

and technology, culture and arts is in the pro-

cess of forming. 

The results of the Party's policy im-

plementation on building a contingent of 

intellectuals in the period of stepping up 

industrialization and modernization of the 

country. 

Every intellectual is a professional. Team 

of intellectuals with diverse career structure, 

present in many important areas of life. The 

activity of the intellect is the creative activi-

ty. Participating in political life, more than 

anyone, intellectuals must participate in ac-

tive, self-conscious, democratic practice at 

the level and standards of democratic culture, 

setting an example in the community on dis-

cipline, legislation, implementation of the 

right to freedom and democracy of individu-

als in the legal corridor and protection of the 

rights and legitimate interests of the people in 

social communities, protecting the party, pro-

tecting the regime and people. That is the po-

litical responsibility, but also the ethics, the 

moral culture of the intellectuals and the in-

tellectual contingent of our country. 

These achievements 

After 10 years of implementing Resolu-

tion No. 27-NQ/TW On building a contin-

gent of intellectuals in the period of stepping 

up industrialization and modernization, the 

country has achieved certain results, making 

important contributions to its cause building 

and defending the Fatherland. 

As of 2017, the whole country had about 

6.5 million people with college or university 

degrees or higher, an increase of more than 

3.7 million people compared to 2009 (the 

first year of implementing Resolution No. 

27-NQ/TW). As a result, the Vietnamese in-

tellectual team has increased by about 2.8 

million people after 9 years (2009–2017) 

compared to 2.25 million people in the 10 

years before the issuance of Resolution No. 

27-NQ / TW. (1999–2008). In addition to 

domestic intellectuals, there are more than 

400,000 overseas Vietnamese intellectuals 

(including more than 6,000 highly respected 

doctorates and hundreds of well-known intel-

lectuals) among the more than four million 

Vietnamese living nearby 100 countries and 

regions around the world. 

The achieved results are expressed in 5 

main working areas as follows: 

Firstly, perfecting the environment and 

facilitate conditions to the activities of the 

intellectuals. The authorities have issued 

documents to strengthen the enforcement of 

intellectual property rights protection, to en-

sure intellectual interests when transferring 

inventions and innovations; implementing 

the Regulation on Democracy in political 

theory research. Provisions on working pow-

ers and conditions to promote the capabilities 

and responsibilities of leading intellectuals, 

highly qualified scientists and technologists. 

Create operational mechanisms, organize 

many forums to encourage and ensure the 

rights and responsibilities of intellectuals 

when participating in consulting, criticizing 

and assessing policies, development projects. 

Socio-economic development. Many prov-

inces and cities have issued specific mecha-

nisms to enable intellectuals to participate in 

social counseling, criticism, and assessment 

of guidelines and policies on socio-economic 

development within their respective localities 

through the Joint Venture Association of Sci-

ence and Technology Associations, universi-

ties, colleges, research institutes, departments 

and branches on related contents. 
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Secondly, implementing the policy of re-

spect, remuneration and honor the intellec-

tuals. The ministries, branches, provinces, 

and cities review, evaluate, and concurrently 

issue many legal documents with specific 

criteria to attract, respect, treat and honor in-

tellectuals. Having a plan to rationally use 

the contingent of intellectuals, adopt policies 

to attract young officially educated young 

people who are truly capable, have good eth-

ics in their local work and encourage the 

team. Intensive knowledge base, remote are-

as. Set up mechanisms and policies to attract 

and gather intellectuals from overseas Viet-

namese to actively participate in the constitu-

tion, cooperation in training, scientific re-

search and new technology transfer. The 

ministries, central branches, as well as the 

provinces and cities, attach great importance 

to the work of emulation and commendation 

and reward every year, in order to encourage 

and honor the intellectuals who have made 

achievements in press, literature – art and 

science activities and technological devel-

opment, through the organization of awards 

of journalism, literature – art, science and 

technology creativity, etc. Through this activ-

ity, many scientists, journalists, artists, and 

artists are commended and rewarded for their 

outstanding contributions to the development 

of the country.  

Thirdly, creating fundamental changes in 

intellectual training and fostering. 

Education – training has been oriented, meet-

ing the requirements of industrialization and 

modernization of the country in the context 

of the market economy and socialist orienta-

tion and international integration. According-

ly, fundamentally renovate the curriculum, 

content, teaching and learning methods, im-

prove the quality and effectiveness of univer-

sity training. Implementing training accredi-

tation well, strengthening the role of inde-

pendent accrediting organizations. Some 

ministries, branches, and localities shall for-

mulate human resource development plans 

and strategies to meet the requirements of 

political tasks and socio-economic develop-

ment, and adopt specific policies in discover-

ing, training and fostering human resources. 

Young intellectuals, especially intellectuals 

of ethnic minority children and female intel-

lectuals. Well, implement the policy of en-

couraging, supporting and facilitating intel-

lectuals to regularly improve their profes-

sional qualifications and skills, create condi-

tions for intellectuals to be periodically fos-

tered and retrained to meet requirements [7]. 

Fourthly, upholding the responsibility of 

the intellectuals, strengthen and improving 

the quality of intellectual associations. 

In order to continuously improve the 

sense of responsibility, the self-awareness of 

the intellectuals, the committees and the au-

thorities from the central to local levels are 

regularly interested in propaganda and educa-

tion on revolutionary ideological stance for 

intellectuals through the study of instructions 

and resolutions of the Party, the constitution, 

laws of the State, integrated into the activities 

of the Fatherland Front, mass organizations 

and professional associations associated with 

promoting learning and following Ho Chi 

Minh's ideology, morality and style. Since 

then, the intellectual team has always raised 

the sense of responsibility, strong political-

ideological views, determined goals, and ide-

als of the Party upheld patriotism and pro-

moted the good qualities of the intellectuals. 

Create a mechanism for the intellectual team 

to participate in spreading science and tech-

nology advances, applying in agriculture – 

forestry – fishery production, building infra-

structure, raising people's knowledge, caring 

and protecting people's health; participate in 

supervision, advising, consulting and social 

criticism in the socio-economic fields. 

Directive No. 42-CT / TW, dated April 

16, 2010, of the Politburo "On continuing to 

renovate, improve the quality and perfor-

mance of the Vietnam Union of Science and 

Technology Associations in the period to 

promote industrialization and modernization 

of the country”. Accordingly, the Union of 

Vietnam Union of Science and Technology 

Associations promotes the renewal of content 
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and mode of operation, promoting the crea-

tive intelligence of scientific and technologi-

cal intellectuals; take initiative in consulting, 

criticizing and assessing society in the pro-

cess of building guidelines, guidelines of the 

Party, policies and laws of the State, pro-

grams, projects and major projects. Some 

provinces and cities have issued legal docu-

ments to coordinate and promote the role of 

the Union of Science and Technology Asso-

ciations, the Literature and Art Association. 

This is a legal basis for the Union of Science 

and Technology Associations, the Literature 

and Arts Association to promote the rights 

and responsibilities of intellectuals and artists 

to the local development cause. 

Fifth, improving the quality of Party 

leadership for intellectuals. Many commit-

tees and authorities consider the work of in-

tellectuals to be an important and regular 

task; actively directing the propagation and 

dissemination of the Party's guidelines on 

building a contingent of intellectuals, making 

the whole society understand correctly and 

upholding the role of intellectuals, building a 

society with many paths of progress and so-

cially valued. Party committees at all levels 

are always interested in strengthening and 

promoting the role of party organizations in 

intellectual associations; direct and direct the 

implementation of specific policies, regimes, 

and regulations on training and retraining 

cadres and building a contingent of intellec-

tuals. Many localities and units, in an open 

and democratic spirit [5], conduct dialogue 

between intellectuals and heads of commit-

tees and governments regularly. Important 

issues have been discussed publicly, espe-

cially in the areas of advising, planning de-

velopment strategies, guiding documents on 

socio-economic development, national de-

fense and security, and building the main 

system. Management, showing respect for 

the position and role of the intellectual team 

with the cause of socio-economic develop-

ment of localities and units. The Fatherland 

Front and socio-political organizations are a 

bridge between the Party, the government 

and the intellectuals. Through the Fatherland 

Front and socio-political organizations, the 

intellectual team has always actively contrib-

uted to building the Party and the govern-

ment and promoting the ability to criticize 

the guidelines and proposals issued by the 

Party Committees and the authorities.  

CONCLUSION 

In every period of the development histo-

ry of the world as well as our country, the 

intellectual team has always been a decisive 

force in creating and spreading knowledge, 

playing a tremendous role in creating spiritu-

al values as well as physical values of hu-

manity. Currently, when science and tech-

nology develop and spread rapidly, the 

knowledge economy is not only a develop-

ment trend but has become a vivid reality, 

affirmed as an indispensable development. 

Human development, the role, and position 

of the intellectual team becomes bigger and 

more important. 
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Абсолютно любая религия представ-

ляет собой стремление человека выйти за 

пределы собственных возможностей, об-

рести существование, лишенное неспра-

ведливости и страданий, присущих эмпи-

рической реальности. При этом бытовая 

религиозность сосредотачивается в ос-

новном на внешней стороне религии, вы-

ражающейся не в целенаправленной рабо-

те над собой, а в исполнении обрядов. Че-

ловек перекладывает ответственность за 

собственные поступки на внешние авто-

ритеты, к каковым относятся государство 

и церковь, в то время как религия призы-

вает оценивать поступки и их последствия 

с позиции морали. 

Общеизвестным является утвержде-

ние, что человеку свойственно, с одной 

стороны стремиться в свободе, а, с другой 

стороны, всячески избегать ее. Как писал 

известный историк религии А. Мень, «в 

указанном психологическом узле причуд-

ливо сплелись два разнородных элемента: 

во-первых, так называемое стадное созна-

ние, жаждущее покориться твердой руке, 

а во-вторых, извечное и оправданное 

стремление человеческого духа обрести 

высшую истину, смысл бытия» [6, с. 90]. 

Эта же проблема нашла отражение и в 

«Легенде о Великом Инквизиторе» 

Ф. М. Достоевского, и в трудах многих 

западных и русских мыслителей. 

Необходимо понимать, что абсолютно 

любое государство, даже с самым совер-

шенным строем, представляет собой орган 

насилия, который трудно совмещается с 
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духом христианской свободы. В эпоху ан-

тичности государство и религия были раз-

личными аспектами мироустройства. 

Христианство же отделяет сферу духа от 

сферы кесаревой. Поэтому можно утвер-

ждать, что в самом христианском учении 

уже содержатся предпосылки идеи отде-

ления церкви от государства, появившей-

ся в философии Нового времени. 

То, что церковь и государство имеют 

различные функции по отношению к че-

ловеку, провозглашалось еще на раннем 

этапе существования христианства. Так, 

Августин Аврелий четко разделял поня-

тия «Град Божий», как царство Христа и 

его земная проекция, церковь, и «Град 

земной», который в широком смысле 

можно понимать как государство и обще-

ство. В сфере духа государство ограничи-

вается лишь регуляцией нравов, в то вре-

мя как церковь призвана заботиться о 

воспитании души, совершенствовании 

нравственных качеств личности. Исходя 

из анализа произведений Августина, мож-

но сделать вывод, что в его учении уже 

было намечено разграничение морально-

религиозной и политической сфер и 

функций церкви и государства. Государ-

ство и его принуждение необходимо тем, 

кто не в состоянии следовать путем ис-

полнения нравственного закона и нести 

ответственность за сделанный выбор. Те 

же, кто осознанно живет по божьим запо-

ведям, ни в каком принуждении государ-

ства не нуждаются.  

Еще в античной философской мысли 

сформировался взгляд на государство как 

на образование, необходимое для дости-

жения человеком счастливой жизни. Сле-

довательно, государство понималось как 

нечто высшее по отношению к отдельно-

му человеку. Такая трактовка государства 

оказала влияние на всю последующую 

философию вплоть до нашего времени. В 

средние века христианские философы 

настаивали на приоритетном значении 

личности и создали новую концепцию 

идеального общества, под которым они 

понимали не государство, а Церковь. 

В средневековой философии склады-

вается два подхода к рассмотрению взаи-

моотношений государства и церкви. Пер-

вый связан с именем Августина. Он счи-

тал государство необходимым, но лишь 

при определенных условиях. По мнению 

философа, принуждение, которое исполь-

зует государство, не могло бы возникнуть 

без грехопадения человека. Государство 

призвано контролировать проявления че-

ловеческих пороков, выполняя тем самым 

карательную функцию. Таким образом, 

Августин не считает государство институ-

том, возникающим из естественной по-

требности людей жить сообща. Государ-

ственная власть не должна вмешиваться в 

дела церкви, но в то же время обязана со-

действовать церкви в подавлении ересей. 

Так, Августин, по утверждению 

Ф. Коплстона, «закладывает основание 

представлению, в соответствии с которым, 

хотя церковь и государство являются 

обособленными объединениями, цель, ра-

ди которой существует церковь, а именно 

вечное спасение людей, превосходит собой 

временные цели государства» [2, с. 67]. 

Другая точка зрения принадлежит Фоме 

Аквинскому, который в этом вопросе опи-

рался на политическое учение Аристотеля. 

По его мнению, функция государства со-

стоит в том, чтобы содействовать распро-

странению общего блага, которое включало 

в себя не только материальное благополу-

чие, но и добродетельную жизнь. Государ-

ство должно способствовать приобретению 

и сохранению добродетели, должно созда-

вать условия, в которых церковь сможет 

помочь человеку добиться высшей цели – 

вечного спасения. Государство возникает 

естественным путем и предшествует обра-

зованию церкви. Отдельная личность пред-

ставляется лишь частью государства, и она 

обязана подчинять свои личные интересы 

общему благу. Если же вступают в кон-

фликт сверхъестественные интересы чело-

века с мирскими интересами, то предпочте-
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ние отдается именно первым. Поэтому Фо-

ма Аквинский, как и Августин, считает 

церковь выше по своему положению, чем 

государство. 

В западной философской традиции 

Нового времени также много внимания 

уделялось проблемам взаимоотношений 

церкви и государства. Так, Н. Макиавелли 

считал, что религия является необходимой 

и полезной для сохранения порядка в гос-

ударстве. Он писал, что «где нет религи-

озного страха, там государство или распа-

дается, или должно сохраняться боязнью к 

государю, который в этом случае заменяет 

религию. Но жизнь государей коротка, и 

по смерти их государство все-таки падает, 

не имея более опоры в их добродетелях» 

[5, с. 143]. Поэтому государственная 

власть обязана поддерживать уважение 

народа к религии и содействовать в этом 

церкви.  

Идея разделения функций государства 

и церкви присутствует и в трудах 

Г. Ф. Гегеля. Религия, по его убеждению, 

имеет своим содержанием абсолютную 

истину, и тем самым к области религии 

относятся высшие убеждения. Государ-

ство же есть «божественная воля как 

наличный, развертывающийся в действи-

тельный образ и организацию мира дух» 

[1, с. 575]. Необходимо различать цер-

ковь, как религиозную общность индиви-

дов, и учение, лежащее в основе религии. 

В первом случае, церковь как община 

должна находиться под контролем госу-

дарства. Внутренняя жизнь человека не 

подчиняется государству, а именно к этой 

области относится религиозное учение и 

сознательный выбор следовать, либо не 

следовать ему. 

Гегель считал, что церковь не должна 

господствовать в обществе, а религия не 

должна быть правящей. Когда церковь 

начинает господствовать, «она в качестве 

заключающей в себе абсолютное содер-

жание религии начинает рассматривать 

духовное вообще… и нравственную сферу 

как свою область, государство же – как 

механизм достижения недуховных внеш-

них целей; себя же – как Царство Божие, 

или во всяком случае как путь или пред-

дверие к нему, государство же – как мир-

ское царство преходящего и конечного, 

тем самым видеть в себе самоцель, в госу-

дарстве же – только средство» [1, с. 580].  

С другой стороны, государство может 

нуждаться в религии. При этом необхо-

димо, чтобы взаимодействие религии и 

государства происходило без взаимопро-

никновения и подмены функций.  

В контексте отношений государства и 

церкви, очень важным представляется во-

прос о свободе совести как неотъемлемом 

праве человека. Этой проблеме уделялось 

много внимания философами Нового вре-

мени. Особенно следует отметить пози-

цию Д. Локка, который напрямую связы-

вал право человека на свободу совести с 

разделением функций между церковью и 

государством. Государство, по мнению 

Локка, это общество людей, установлен-

ное только для сохранения и приумноже-

ния гражданских благ, под каковыми фи-

лософ понимал жизнь, свободу, телесное 

здоровье и отсутствие физических страда-

ний, владение внешними вещами. Таким 

образом, государственная власть не долж-

на заботиться о спасении души; «никто не 

может верить по указанию другого, даже 

если бы и захотел, а ведь в вере заключа-

ется сила и смысл истинной и спаситель-

ной религии» [4, с. 95]. 

Церковь, в отличие от государства, 

есть «свободное сообщество людей, доб-

ровольно объединяющихся, чтобы сообща 

почитать Бога так, как это, по их убежде-

нию, будет ему угодно и принесет им спа-

сение души» [4, с. 96–97]. Она может дей-

ствовать только убеждением, но не при-

менять насилие. Крайнее проявление 

насилия церковной власти – изгнание из 

своих рядов. 

Здесь следует обратить внимание, что 

философ делает исключение в вопросе 

веротерпимости для атеистов, обосновы-

вая это опасностью атеизма для общества. 
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Локк считает, что для атеиста «ни вер-

ность слову, ни договоры, ни клятвы, то 

есть все, на чем держится человеческое 

общество, не могут быть чем-то обяза-

тельным и священным, а ведь если уни-

чтожить бога только в мыслях, то все это 

рухнет» [4, с. 125].  

Последователь Д. Локка, французский 

просветитель Ф. Вольтер также утвержда-

ет, что атеизм вреден для общества и при-

водит к всевозможным злодействам. Про-

тивоположного мнения придерживался 

другой просветитель – Ж. Ламетри. За-

щищая право человека на свободу выска-

зывания мнений, он возражал тем, кто 

лишал этого атеистов на том основании, 

что человек, не верящий в бога, не связы-

вает себя никаким долгом. По мнению 

Ламетри, «если атеисту простительно сле-

довать побуждениям своего заблудшего 

сознания и своей ложной убежденности, 

то нам непростительно следовать принци-

пам, которые мы признали ложными» [3, 

с. 437–438].  

По сути, в рассуждениях Ламетри 

можно найти сходство с мыслями Б. Спи-

нозы, который в «Богословско-

политическом трактате» много рассужда-

ет о свободе мысли. Философ делает вы-

вод, что всякое правление, посягающее на 

умы, является насильственным и совер-

шает несправедливость по отношению к 

подданным, когда предписывает, что каж-

дый должен принимать как истину. Чело-

век в силу общественного договора по-

ступается только правом действовать по 

собственному решению, но не правом су-

дить о чем-либо; разум человека должен 

оставаться свободным. 

Главное достоинство религии видится 

в том, что ею признается существование 

бессмертной души как непреходящей 

сущности. Религиозные мыслители, как в 

западной философской традиции, так и в 

русской, склонялись к тому, что атеизм 

отвергает вместе с верой в Бога и веру в 

бессмертие души. А это значит, что чело-

век представляется как наиболее разум-

ное, но животное. Он утрачивает то свя-

щенное, что отличает его от животных, а, 

следовательно, и его жизнь становится не 

самоценной. Религия же преклоняется пе-

ред человеком как перед таинством, чело-

веческая жизнь признается уникальной и 

представляет собой высшую ценность, 

посягнуть на которую есть величайшее 

преступление.  

С позиции религиозных мыслителей, 

свобода человека может рассматриваться 

в нескольких смыслах. Во-первых, свобо-

да – это внутренне самоопределение лич-

ности перед лицом выбора, и прежде все-

го между добром и злом. Покушаться на 

эту свободу не может ни государство, ни 

церковь. Во-вторых, свобода – это свобо-

да духовная, означающая власть человека 

над своими эгоистическими чувствами и 

стремлениями. Преодолеть до конца соб-

ственный эгоизм не под силу человеку, и 

здесь ему на помощь приходит церковь, 

действуя с помощью убеждения, но не 

насилия. Третье значение свободы – это 

свобода внешняя, социальная, которая 

означает совокупность определенных 

прав личности в обществе и государстве. 

Такая свобода ограничивается законами 

государства, а государству дается право 

применять насилие против тех, кто нару-

шает свободу других. Но с точки зрения 

церкви, эта свобода не способствует ду-

ховному развитию личности; она необхо-

дима лишь только как условие для дости-

жения личностью смысла своего суще-

ствования, но не как самоцель.  

Свобода в гражданском обществе 

обычно трактуется как право делать все, 

что не вредит другим. Если «вред для дру-

гих» не оценивается с точки зрения нрав-

ственных ценностей, то становятся воз-

можными любые злодеяния. В основе ре-

лигиозного понимания свободы лежит 

любовь к ближнему и страх причинить 

ему какое-либо зло. Поэтому только такая 

свобода считается религиозными мысли-

телями подлинной свободой личности. 
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Таким образом, взаимопроникновение 

и подмена функций государства и церкви 

в различные периоды истории приводили 

к искажению принципа свободы лично-

сти. Здесь можно выделить две основные 

тенденции. Государство проникает в об-

ласть религиозной веры и берет на себя 

функцию контроля за внутренней жизнью 

человека, что приводит к полному пора-

бощению личности во всех сферах ее дея-

тельности. Либо церковь выступает как 

внешняя организация, уподобляя себя 

государству, и использует принуждение 

как средство осуществления своих целей, 

что в свою очередь приводит к духовному 

рабству человека. 

Выход из такой ситуации в западной 

философской традиции видится в четком 

разграничении функций церкви и госу-

дарства. При этом полный отказ от рели-

гии может привести к отрицанию челове-

ка как высшей ценности во имя безлич-

ных целей и оправданию антигуманных 

средств их осуществления. Поэтому глав-

ным достоинством религии представляет-

ся признание непреходящей ценности че-

ловеческой индивидуальности, что явля-

ется необходимым условием осуществле-

ния принципа свободы в обществе. 
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Проблема миграции на сегодняшний 

момент является мировой и занимает умы 

ученых различных областей научного 

знания. Особую роль в осмыслении такого 

явления, как миграция, играет философия, 

т.к. она позволяет сформулировать опре-

деленные этические оценки по отноше-

нию к миграционной политике и в целом 

к миграции. 

Следует отметить, что интерес фило-

софов к явлению миграции заметно воз-

рос в последнее время, что вполне объяс-

нимо, ведь миграция приняла огромные 

масштабы. В работах отечественных фи-

лософов данное явление рассматривается 

преимущественно в социальном аспекте, 

т.е. в рамках социальной философии [3, 

4]. Зарубежные философы осмысливают 

миграцию прежде всего с позиций этики, 

пытаясь применительно к данному фено-

мену ответить на извечный вопрос «to be or 

not to be». Причем, в отличие от отече-

ственной философской мысли, в ряде 

стран Западной Европы, в Америке по-

следние пять лет в рамках различных кон-

ференций, публикаций ведутся так называ-

емые философские дебаты, особо интен-

сивно они представлены в Германии, явля-

ясь продолжением в какой-то степени 

англо-американских дебатов, которые ак-

тивно проводились в конце 1980-х годах в 

контексте политической философии. 

Центральной проблемой данных деба-

тов является этическая, поскольку  речь 

идет о неких ценностных моментах, о 

столкновении интересов отдельного чело-

века  и целого государства. В самом об-

щем виде эту проблему можно сформули-
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ровать следующим образом: имеет ли лю-

бой человек моральное право на свободу 

передвижения, с одной стороны, и имеет 

ли государство моральное право отстаи-

вать свой суверенитет в вопросах мигра-

ционной политики. 

Для Германии данные философские 

дебаты – явление относительно новое и 

актуальное в свете сложившейся мигра-

ционной ситуации. В рамках данных де-

батов можно выделить несколько направ-

лений. Хотя, безусловно, такое  деление 

условно, т.к. ученые зачастую могут лишь 

склоняться к  определенной позиции, но 

не являться ее ярыми приверженцами. 

Происходящие дискуссии обусловили вы-

деление в рамках философии отдельного 

раздела – этика миграции. Представители 

первого направления преимущественно 

говорят о плюсах и минусах открытых 

границ и признании глобальной миграции 

в качестве права человека; обосновывают 

ряд моральных этических проблем, кото-

рые особо остро встали перед отдельными 

странами Западной Европы после лета 

2015 г. (прибытие тысяч беженцев из Си-

рии и североафриканских районов). 

Наиболее яркий представитель данного 

направления – профессор политической 

философии и этики в университете г. 

Дюссельдорфа Франк Дитрих [7].  

Представители второго направления 

занимают своего рода промежуточную по-

зицию в спорах об открытых границах. 

Так, профессор Института политических 

наук им. Отто Сура  Свободного универси-

тета г. Берлина Бернд Ладвиг, с одной сто-

роны, морально оценивает «глобальную 

свободу передвижения» как некую спра-

ведливость и признает ее фундаменталь-

ным правом человека как с точки зрения 

возможностей улучшения условий жизни 

отдельных индивидов в рамках глобально-

го неравенства, так и сточки зрения защи-

ты основных свобод человека. С другой 

стороны, Б. Ладвиг считает законным 

ограничивать миграцию, во-первых, когда 

она угрожает политическому порядку, во-

вторых, когда этот политический порядок 

теряет свой специфический характер наци-

онального государства [8]. 

Так называемая универсалистская по-

зиция по признанию права человека на 

миграцию в немецкоязычной миграцион-

ной этике представлена Андреасом Касзее 

в его диссертации 2016 г. «Глобальная 

свобода передвижения. Призыв к откры-

тым границам». С точки зрения А. Касзее, 

право на миграцию изначально следует 

понимать как «отрицательное моральное 

право требования». Поэтому государства 

не обязаны поощрять иммиграцию, одна-

ко они не должны препятствовать имми-

грации принудительными средствами. 

Государства сами должны решать, какие 

социальные и политические права выте-

кают из права на глобальную свободу пе-

редвижения. При этом мигранты должны 

иметь равные с гражданами страны при-

бытия права и обязанности. Однако 

А. Касзее подчеркивает, что право на гло-

бальную свободу передвижения не явля-

ется абсолютным, а ограничено только в 

тех случаях, когда существует реальная и 

чрезвычайная опасность для международ-

ного и локального порядка. В конечном 

итоге, считает ученый, свобода передви-

жения является универсальным правом, 

которое распространяется на всех, а не 

только на потенциальных лиц, ищущих 

убежища [6]. 

Большинство немецкоязычных авто-

ров занимают консервативную позицию и 

высказывают аргументы против призна-

ния миграции глобальным правом челове-

ка. В частности данная позиция подробно 

изложена в работе профессора философии 

и этики окружающей среды университета 

г. Киль Конрада Отта «Иммиграция и мо-

раль», которая была своего рода реакцией 

на так называемый «кризис беженцев», 

случившийся в 2015 г. Известное понятие 

«Willkommenskultur» (культура «добро-

пожалования», перевод наш) К. Отт рас-

сматривает в качестве одной из причин 

миграции [10]. Можно говорить о том, что 
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ученый занимает позицию европейской 

политики изоляции, хотя сам и не говорит 

об этом. Данные рассуждения можно от-

нести к так называемой этике ответствен-

ности, в рамках которой дифференциру-

ются те, кто ищет убежище, и собственно 

мигранты. Моральная обязанность при-

нять их или отказать имеется только по 

отношению к беженцам и лицам, ищущим 

убежище. Соответственно, в этике ответ-

ственности миграция не признается пра-

вом человека, а также чем-то, что прино-

сит пользу принимающему обществу, а 

представляет собой меньшее или большее 

зло существующего мирового экономиче-

ского порядка. Если миграция не может 

быть остановлена по моральным причи-

нам, то она должна быть максимально 

ограничена, считают представители дан-

ного подхода. 

Аналогичной позиции придерживается 

философ Д. Нида-Рюмелин, хотя и исхо-

дит несколько из других морально-

философских предпосылок. Его позицию 

можно охарактеризовать как двойствен-

ную. С одной стороны, сам ученый отно-

сит себя к представителям космополитиз-

ма, т.к. придерживается мнения, что права 

человека являются обязательной ценно-

стью, не имеют национальности. С другой 

стороны, – выступает за легитимность гос-

ударственных границ, а данное положение 

развивают представители коммунитариз-

ма. Ученый считает, что легитимность гос-

ударственных границ этически обоснова-

на, так же, как и право государства кон-

тролировать иммиграцию. Признавая уни-

версальную ценность прав человека, он, 

тем не менее, ограничивает данные права, 

утверждая, что миграция должна быть 

ориентирована на долгосрочные перспек-

тивы (переезд и дальнейшая интеграция), а 

не на временное пребывание (например, 

бегство от войны) [9]. 

Таким образом, обобщая имеющиеся 

работы в области философии и этики ми-

грации, отметим, что происходящие деба-

ты являются отражением сложной ситуа-

ции в сфере миграции, которая сложилась 

в настоящий момент в ряде государств 

Западной Европы. Различные подходы к 

явлению миграции, неоднозначное разре-

шение проблемы наличия / отсутствия у 

человека и государства определенных 

прав в сфере миграции свидетельствуют о 

сложности рассматриваемого феномена и 

о необходимости его глубокого разноас-

пектного изучения. 

Мы считаем, что феномен миграции 

должен быть рассмотрен прежде всего с 

точки зрения его структуры, включаю-

щей пространственный и временной ас-

пекты. Это позволит расширить и уточ-

нить важные моменты в процессе пере-

хода человека от статуса мигранта к ста-

тусу не мигранта. 

Миграция, как известно, в переводе с 

латинского языка означает «странствие», 

соответственно пространственный аспект 

миграции является определяющим при 

дефинировании данного явления в раз-

личных сферах науки. Безусловно, фено-

мен «миграция» имеет прямое отношение 

к универсальной категории пространства, 

поскольку в самом общем виде перед 

нами географическое изменение местопо-

ложения субъекта. Однако данное явление 

намного сложнее. Перемещение в про-

странстве для миграции означает не про-

сто физический трансфер из одного места 

в другое, но и «перенос» всего культурно-

го багажа: язык, одежда, религия, тради-

ции, привычки и т.д. Таким образом, про-

исходит некий разрыв с прошлой куль-

турной средой и, соответственно, опреде-

ленное несовпадение с новой. Причем чем 

больше степень этого несовпадения 

(например, мигранты, прибывшие из Си-

рии в Германию), тем больше человек бу-

дет восприниматься как мигрант и тем 

дольше оставаться мигрантом. Если сте-

пень этого несовпадения не очень велика 

(мигранты из Украины, приехавшие в Рос-

сию), то человек может и не восприни-

маться в качестве мигранта. Все это в 

дальнейшем будет определять  процесс ин-
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теграции индивида в новый простран-

ственно-временной континуум. Причем в 

данный процесс «внедрения» в новое об-

щество будет вовлечена также и принима-

ющая сторона. Мигранты, имея свои куль-

турные ценности, религиозные воззрения, 

политические взгляды, отличающиеся от 

существующих в новом обществе, вынуж-

дены принимать какую-то часть чужих для 

них ценностей и взглядов. Однако прини-

мающая сторона также подвергается воз-

действию, в результате чего в устоявшихся 

традициях и взглядах могут происходить 

определенные изменения. 

Однако феномен миграции тесно свя-

зан и с другой универсальной категори-

ей – времени: человек, изменивший свое 

положение с точки зрения пространства – 

как долго остается мигрантом? Какой 

временной отрезок занимает его статус 

мигранта? 

Мы считаем, что в рамках временного 

аспекта определяющим для последующе-

го существования мигранта в принимаю-

щем обществе является так называемое 

промежуточное звено, т.е. некий времен-

ной промежуток – «между» – свой стра-

ной, своими и другой страной, другими. 

Существование индивида в этом «между» 

строится по принципу одного из основных 

законов диалектики – закона отрицания 

отрицания. В данном случае индивид (ми-

грант), социализируясь и находясь в про-

межуточном звене «между», существует в 

определенном пространстве и времени 

между старым и новым, собой и другими. 

Для того, чтобы процесс социализации 

состоялся, индивид отрицает старое, тем 

самым, в определенной степени, свое «я». 

Однако на этапе этого промежуточного 

звена, когда старые связи еще очень силь-

ны, новое общество также может отри-

цаться. В свою очередь, принимающее 

общество может отрицать индивида как 

чужого, не своего. Таким образом, в рам-

ках промежуточного звена представлены 

отношения «я и другие», «индивид и об-

щество» как отрицание отрицания. 

Временной аспект может быть пред-

ставлен в виде временной оси: прошлое – 

настоящее – будущее; именно между 

прошлым и настоящим на этой оси и 

находится промежуточное звено. В про-

шлом остались устоявшиеся человеческие 

связи, произошел их разрыв с настоящим. 

Существование человека в пространстве и 

времени смещается от субъективной бли-

зости (прошлое) к объективной дистанции 

(настоящее), такое смещение может быть 

временным, либо навсегда. Таким обра-

зом, данная временная ось демонстрирует 

развитие отношений между собой (я и все, 

кто включены в сферу «я») и другими 

(они). Прошлое – это бывшие связи с 

близкими, оно очень важно и часто (бес-

сознательно) является доминирующим и 

определяющим при поиске новых цен-

ностных ориентаций. Настоящее – это 

формирующиеся новые связи, борьба за 

выживание в новых условиях, переориен-

тация в смысле ценностных установок, 

будущее – достижение определенных 

личных целей.  

Временные и пространственные ас-

пекты миграции очень тесно переплетены, 

однако временной аспект наиболее актуа-

лен, поскольку напрямую связан с про-

цессами адаптации и интеграции, с тем, 

останется либо нет вновь прибывший так 

называемым вечным мигрантом. Времен-

ной аспект находится в постоянном изме-

нении. В рамках него происходит форми-

рование идентичности, либо ее корректи-

ровка. И в данном случае наиболее значи-

мую роль играет промежуточное звено, о 

котором мы говорили. Идентичность или 

новые аспекты идентичности возникают в 

процессе новых переплетений человече-

ских связей. Причем это затрагивает весь 

комплекс компонентов культуры, которые 

и составляют структуру идентичности, – 

язык, одежда, еда, религия и др. Однако 

данный процесс не следует понимать од-

нозначно – как интеграцию в смысле чи-

стой ассимиляции, либо как искусствен-
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ное поддержание устоявшегося без воз-

можности развития.  

Промежуточное звено временного ас-

пекта миграции может включать в себя, в 

свою очередь, несколько этапов. Первый 

этап можно назвать как «движение, шаг 

навстречу « – это переориентация, обнов-

ление человеческих связей в рамках кор-

реляций «человек – человек», «человек – 

общество», инициация новый связей без 

предварительной коррекции со стороны 

мигранта собственного поведения. Сле-

дующими этапами могут быть этап «оста-

новка», либо  этап «продвижение». Этап 

«остановка» возможен, если «промежу-

точность» не движется дальше, не разви-

ваются новые связи. В данном случае 

обычно сильно влияние прошлого, тоска 

по родине сильнее, чем настоящее, имен-

но прошлое является ориентиром для бу-

дущего. Если же прошлое не доминирует, 

возможен этап «продвижение», который 

предполагает не только взаимодействие 

компонентов различных культур, но и 

формирование аспектов новой идентично-

сти. Хоми К. Бхабха описывает этот этап 

как создание третьего пространства за 

пределами дихотомии «страна происхож-

дения – конечная точка». Именно на этом 

этапе можно «переписать» культурную 

идентичность и прикоснуться к будуще-

му, именно здесь появляется возможность 

не остаться мигрантом в долгосрочной 

перспективе [5, с. 10].  

Позитивное развитие миграционных 

процессов и успешное «внедрение» ми-

грантов в принимающее общество не яв-

ляется односторонним процессом, хотя 

многие политики, ученые говорят только 

об одной стороне – о необходимости ин-

теграции мигрантов. Однако готовность 

мигрантов принять новую культуру долж-

на соответствовать готовности к этому 

членов принимающего общества. Процесс 

интеграции предполагает взаимное сбли-

жение с двух сторон, некий творческий 

обмен, что в конечном итоге будет спо-

собствовать развитию общих перспектив.  

Огромную роль в этом процессе сбли-

жения играет идеологический аспект, ко-

торому, к сожалению, не придают долж-

ного внимания. М. П. Бузский, размышляя 

о сложном соотношении биологической и 

социальной сторон общественной систе-

мы, говорит о важнейшей роли идеологии, 

в частности, о необходимости обратить 

особое внимание на ее креативный потен-

циал как «важного «канала связи» между 

коллективным бессознательным – его 

энергетикой – и дальнейшими путями 

развития нашего общества. Идеология – 

это особое, в первую очередь культурное 

порождение, оформление и обоснование 

той необходимой для перспектив обще-

ства предметной и символической реаль-

ности, которая может внести энергетику 

бессознательного – биологический им-

пульс к укреплению жизненных позиций 

общества как организма, – в его социаль-

ные структуры и отношения» [2, с. 67–68]. 

Если говорить о рассматриваемой нами 

проблеме сосуществования в обществе 

мигрантов и не мигрантов, то, безусловно, 

объединительная роль идеологии здесь 

является основополагающей. Как подчер-

кивают Ю. А. Боков, О. Н. Мезина, этиче-

ское отношение со стороны органов госу-

дарства напрямую связано с правом на 

человеческое достоинство [1, с. 43]. 

В качестве примера роли идеологии 

обратимся к средствам массовой инфор-

мации России и Германии, в которых мы 

можем наблюдать противоположные тен-

денции, особенно ярко это прослеживает-

ся на уровне заголовков: российские СМИ 

– Почему мы не любим «лиц кавказской 

национальности» 

(http://www.aif.ru/archive/1710279); 

В Москву и область «понаехали» 

2,5 миллиона мигрантов 

(http://www.ntv.ru/novosti/650878);  Агрес-

сивные мигранты на Апраксином рынке 

напали на репортера ФАН-ТВ со спины 

(http://newsvideo.su/video/3622904); Агрес-

сивные мигранты атакуют Кельн 

(http://migrationtoday.info/agressivnye-
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migranty-atakuyut-keln/); Литва возмуще-

на: беженцы обнаглели 

(http://svpressa.ru/world/article/157391/) и 

др.; немецкие СМИ (заголовки даны в 

нашем переводе) – Польша оценила пре-

имущества наплыва мигрантов с Украи-

ны (https://www.ft.com/content/aeda9ebe-

3afa-11e7-ac89-b01cc67cfeec); Когда бе-

женцы лгут, они преследуют только свои 

собственные интересы 

(https://www.welt.de/debatte/kommentare/art

icle156502776/); У мигрантов хорошие 

шансы в карьере 

(https://www.welt.de/politik/deutschland/arti

cle201499198/); Более 90 % мигрантов из 

Африки, несмотря на риски, готовы по-

вторить свой путь в Европу 

(https://www.unric.org/de/uno-

schlagzeilen/28776).  

Как видим, отечественные СМИ пре-

имущественно создают образ мигрантов, 

которые привносят с собой опасность, бес-

порядок. В немецких СМИ такие заголовки 

встречаются гораздо реже, здесь представ-

лена преимущественно нейтральная пози-

ция по отношению к мигрантам (что 

вполне объяснимо огромным наплывом 

беженцев в Германию). К сожалению, в 

российском обществе на сегодняшний мо-

мент креативной, созидательной роли 

идеологии уделяется мало внимания. 

Итак, как показал проведенный ана-

лиз, феномен «миграция» рассматривается 

в научной литературе (прежде всего в 

трудах зарубежных авторов) с позиций 

права, философии, этики. Однако мы счи-

таем, что данные подходы должны быть 

дополнены аспектом идеологии, а также 

расширены с точки зрения анализа самой 

структуры феномена миграции, которая 

включает в себя пространственный и вре-

менной аспекты (в рамках последнего 

большую роль играет промежуточное зве-

но временной оси миграции и закон отри-

цания отрицания).  

Правовая и этико-философская дис-

куссионная проблема «имеет ли человек 

универсальное право на миграцию» при-

обретает в современный период развития 

общества новое звучание с учетом миро-

вого процесса глобализации и развитием 

интернет-технологий. Можно сказать, что  

сегодня в эпох глобализации человек так-

же приобретает своего рода статус гло-

бальности, чему прежде всего способству-

ет развитие интернета. Даже учитывая тот 

факт, что не все люди имеют равный до-

ступ к интернет-коммуникациям, в совре-

менный период развития общества нико-

гда еще не было такого пространственно-

го расширения существования человека. 

Эта пространственная близость между 

людьми, созданная интернетом, создает и 

развивает человеческие отношения прак-

тически во всем мире. Человек эпохи гло-

бализации является мобильным как в 

прямом, так и в переносном смысле, он 

практически всегда находится в движении 

(виртуальном, либо реальном). Таким об-

разом, глобальный человек (как мигрант, 

так и не мигрант) через данное простран-

ственное расширение развивает идентич-

ность в движении, он может общаться с 

представителями разных культур, тем са-

мым появляется возможность изменения 

своих культурных предпочтений, ценно-

стей, формируется понимание другого. В 

этом смысле глобального человека можно 

назвать вечным мигрантом.  

В этих новых условиях очевидно, что 

право человека на миграцию является 

универсальным. Что касается границ, то 

виртуально они уже открыты, реально же 

степень открытости границ должна регу-

лироваться государством, которое, в свою 

очередь, должно руководствоваться це-

лым комплексом факторов (экономиче-

ских, политических, социальных, демо-

графически и др.) как по отношению к 

обществу принимающему, так и по отно-

шению к исходному обществу (вспомним 

о законе диалектики – не только борьба 

противоположностей, но и их единство). 

В будущем открытые границы, воз-

можно, станут само собой разумеющимся, 

поскольку это ориентация на ценность, 

https://www.inopressa.ru/article/29May2017/ft/poland_ukraine1.html
https://www.inopressa.ru/article/29May2017/ft/poland_ukraine1.html
https://www.inopressa.ru/article/29May2017/ft/poland_ukraine1.html
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уникальность человека в мире вне зави-

симости от географического места прожи-

вания и национальности. Однако в насто-

ящее время это лишь мечта на пути к иде-

алу общего мира. 
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Currently, maintenance of information 

security is one of the priorities of many 

states. The process of informatization is an 

integral part of the modern information so-

ciety, and the issue of the information securi-

ty of the society is an urgent and vital issue 

for any state. Information was once a simple 

message that had to be brought from one per-

son to another, and then to society, and this 

was done in different ways. As time goes by, 

it became so powerful that became a means 

of struggle for the interests and minds of 

thousands people, Various methods, some-

times even forceful and bloody methods,  are 

used by them to achieve their goals. There-

fore, in the modern period, countries and 

peoples are striving to protect themselves 

from any kinds of negative information and 

its possible consequences. In such a situation, 

the need to select and use information for 

their own purposes, as well as its dissemina-

tion to further develop the spirituality of the 

people, becomes relevant. Modern research-

ers define information security in different 

ways. For example, the Russian scientist L. I. 

Shershnev believes that “information security 

is the ability of the state, society, social 

group, personality to provide with a certain 

probability sufficient and protected infor-

mation resources and information flows to 

maintain life activities, sustainable function-

ing and development, counter informational 

hazards and threats, negative information 

impacts on individual and public conscious-

ness and psyche of people, as well as on 

computer networks and other technical 

sources of information, develop personal and 

group skills and abilities of safe behavior, to 

maintain constant readiness for adequate 

measures in the information confrontation, 

whoever it is imposed on ”[1, p. 49–50].  

The older Soviet generation remembers 

that at that time the society was closed and 

access to objective information was con-

trolled within the framework of the dominant 

ideology. Strict censorship by the govern-

ment and filtering information was one of the 

tactics conducted by the state. This was done 

to keep people in check and distribute only 

targeted information. By this, the system 

“protected” itself and its citizens from the 

penetration of alien ideas and values. Until 

that time, these methods of information se-

curity were bearing fruit, but globalization, 

blurring of borders in the information space, 

and a sharp increase in the diversity of in-

formation raised the awareness of people. 

One of the reasons for the collapse of the 

Union, as already noted by many scientists 

of the world, was precisely the scant infor-

mation of people, the so-called information 

hunger. The Soviet people needed infor-

mation flows, but alas it wasn’t: in many 

cases the people learned about events in 

their country through foreign information 

resources. 
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After gaining independence by the CIS 

countries, including Uzbekistan, the problem 

of providing people with information became 

the first to give people the opportunity to talk 

and write about their problems in the open. 

The totalitarianism of the former Soviet sys-

tem forced people not to think, but to follow 

obediently the ideology that was preached by 

the party. In the first period of independence 

many people were not able to solve global 

issues, perceive objective information, ana-

lyze it and find out how safe and loyal it was, 

as they were educated by this method, It was 

a consequence of using  mostly “filtered” in-

formation by  the population  in Soviet times.  

As a result, an ideological vacuum arose 

in the society, and foreign destructive ideo-

logues sought to use this vacuum to fulfill 

their selfish goals, spreading alien values and 

concepts, introducing them to the peoples of 

Central Asia. To a certain extent, in the first 

years of independence, a certain part of the 

population, including the younger generation, 

believed this information, without thinking 

about what was behind it.  

Today, the world around us has been rad-

ically changed with its telecommunications 

computing systems, innovative technologies. 

If before it was possible to “plug” specific 

information channels, today all the surround-

ing space has collapsed informationally. The 

time for informational interaction between 

the most rural places has decreased dramati-

cally. As a result, the problem of protecting 

information that was not previously relevant 

as never before turned upside down, and now 

it stands as a vital problem - like protecting 

human spirituality from harm and harmful 

information. Today information security is 

understood as the responsibility for dissemi-

nating truthful information and protection, 

protecting the mind and worldview of young 

people from harmful information. Therefore, 

the information threat is nothing short of the 

explicit and hidden targeted informational 

effects of systems on each other in order to 

obtain a certain gain in the material sphere. 

Study of the problem of information threat in 

recent years proves that the flow of destruc-

tive ideas and information in the world is 

growing, especially destroying the spirituali-

ty of people and especially the youth. The 

people of the Republic of Uzbekistan reached 

independence thanks to their devotion to the 

spiritual values of their ancestors, and pre-

serving it both mostly in hidden, sometimes 

in an open way.  

The free information space and the pro-

cesses of globalization brought to us negative 

factors together with the positive ones, af-

fecting the spiritual world of our people. 

Now information is spread around the world 

openly, but there is little reliability in it, in 

many cases it is of a misinformation nature 

that protects the interests of destructive forc-

es and groups. Therefore, the CIS countries, 

as well as the Republic of Uzbekistan, have 

also taken appropriate measures to protect 

not only the information space, but also the 

information itself and its recipients, from in-

formation threats and aggression.  

Thus, Uzbekistan adopted the Law "On 

Informatization" in 2003, and "On the Prin-

ciples and Guarantees of Freedom of Infor-

mation" in 2002. For example, the law “On 

informatization” of the organization dedicat-

ed to the protection of information resources 

and information systems states that infor-

mation resources and information systems 

are subject to protection, improper handling 

of which may harm their proprietors, owners 

or other legal entities and individuals. State 

bodies, legal entities and individuals are 

obliged to ensure the protection of infor-

mation resources and information systems 

containing information about state secrets 

and confidential information. Article 1 of the 

Law “On Principles and Guarantees of Free-

dom of Information” notes that the main 

tasks of this Law are to protect information – 

measures to prevent threats to information 

security and eliminate their consequences; 

information security – the state of protection 

of the interests of the individual, society and 

the state in the information sphere. 
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In addition, the Republican Commission 

for the Coordination and Implementation of 

the Comprehensive Development Program of 

the National Information and Communica-

tion System for 2013–2020 is functioning in 

the republic, in which aspects of information 

security in the territory of the Republic of 

Uzbekistan are developed. This program 

maintains all information security measures.  

It is necessary to speak avowedly about 

the ways and methods of informational threat 

today because, first, understanding one or 

another method of informational threat al-

lows to transfer it from the category of hid-

den threats to explicit ones that can be dealt 

with, and, secondly, the fact that there is a 

theory information threats should warn a po-

tential victim from the idealistic naive per-

ception of both the external and their own 

inner world. Today we know that information 

plays a decisive role in shaping the world 

outlook of young people and based on this, 

the course “National Idea: Basic Concepts 

and Principles” was introduced in 2001 with 

the initiative of the first President of the Re-

public of Uzbekistan Islam Karimov.  

The principles of the national idea are 

mainly based on spiritual values, national 

identity, mentality of our people, which are 

dominated by creative ideas, such as the 

prosperity of the Motherland, peace and tran-

quility of the country, the welfare of the peo-

ple, ethnic harmony, religious tolerance, so-

cial solidarity and the formation of a harmo-

niously developed personality. They reflect 

the commonality, connection and condition-

ality of the concepts of a national idea with 

various spheres of public life, the spiritual 

foundations of the Uzbek people, their na-

tional and cultural heritage, customs, tradi-

tions, values, language, culture, history and 

philosophy. That is why our people survived 

all the totalitarianism and lawlessness, which 

were caused in relation not only to the Uzbek 

people, but also to all the peoples of the for-

mer Soviet Union.  

Intellectual violence, information war, is 

going on all over the world, which is directly 

aimed at the younger generation, the youth, 

its weakened outlook, which does not have 

firm convictions and views on what is hap-

pening in the world, the younger generation 

is under pressure from the media, which is 

partially or completely disorient a person, 

does not allow to adequately reflect, specifi-

cally reflecting what is happening, and there-

by destructively influences the spiritual 

sphere of modern society, provoking the 

phenomenon of consumer attitudes towards 

the people and the state around them, creat-

ing conditions for conflicts, military-political 

crises. Such a specific anamnesis confuses a 

person in a social space, allows citizens to be 

brainwashed, manipulate public conscious-

ness, erodes value guides, creates fear, caus-

ing devaluation of generally accepted values, 

state attitudes and generating conflicts, which 

especially actualizes the spiritual security of 

modern society.  

Spiritual security today has become as an 

independent sphere of social being, generated 

by the results of globalization, organically 

woven into the structure of social relations. 

Spiritual security, which is subject to preser-

vation, should focus on finding out the spe-

cific sources of various kinds of hazards, 

threats, on specifying the significant structur-

al elements of a sociocultural system that en-

sures self-preservation, progressive devel-

opment in the changing conditions of social 

relations. In this regard, much is being done 

in the republic. The introduction of modern 

information and communication systems to 

the field of state and public administration is 

an important condition for the effective im-

plementation of ongoing socio-economic and 

socio-political reforms and transformations 

in the country.  

The information space has been expanded 

drastically; people’s reception offices for cit-

izens have been appeared for the first time, 

all citizens, regardless of their nationality or 

gender, can directly contact the President’s 

office through a virtual network. Hundreds 

and thousands of complaints have already 

positively found their solution, and weekly 
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leaders of all ranks began to report about 

their deeds to the population and higher 

standing bodies. All these activities began to 

increase the trust and awareness of the people 

to the state bodies, the government. When a 

mechanism works that is aimed at a direct 

dialogue with the people, any informational 

threat and aggression immediately loses its 

significance and urgency. People become 

vigilant and quick-witted in receiving infor-

mation thanks to the taken measures.  

The Russian researcher A. V. Voropaeva 

on the issue of spiritual security wrote that 

the state that “directs young people, primarily 

on material values, on enrichment, which is a 

platform for the emergence of corruption, 

xenophobia, criminality, aggression, extrem-

ism has no future , ... ” And our spiritual val-

ues are guided and based on our national val-

ues and on the principles of the national idea.  

Thus, the Law of the Republic of Uzbeki-

stan “On State Youth Policy” adopted in 

2016 stipulates that educating young people 

in the spirit of patriotism, citizenship, toler-

ance, respect for laws, national and universal 

values, able to withstand harmful influences 

and trends, with strong convictions and views 

for life; protection of youth from actions 

leading to the erosion of moral principles, 

ideas of terrorism and religious extremism, 

separatism, fundamentalism, the cult of vio-

lence and cruelty; raising the level of legal 

awareness and legal culture of youth [2] are 

important aspects in the education of harmo-

niously developed, resistant to manifestations 

of alien, reactionary, anti-human ideas.  
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Изучение языковых особенностей 

фольклорных произведений, а именно 

древнетюркских пословиц даст нам много 

информации об языковой ситуации той 

эпохи. Кроме того, данное исследование 

даст важнейшие аргументы как языковой 

материал историю тюркского языка. 

Нам известно, что «Языковые стили 

бывают двух видов – устные и письмен-

ные. Письменный стиль означает стиль 

текста, его повествовательный стиль, вы-

разительное появление любой работы или 

документа в тексте, стандартные формы, 

выбор лексических и грамматических 

единиц на основе требований текста, гар-

моничная система текстовых компонен-

тов» [2, с. 3]. Очевидно, стиль – это форма 

текста, способ его доставки читателю. 

Определение стиля и отличие его от дру-

гих стилей является одной из особенно-

стей изучаемого стиля. 

По мнению специалистов, стиль древ-

него письменного языка уникален по сво-

ей сложности и высокому уровню систе-

мы. Даже «некоторые стилистические ас-

пекты древних текстов настолько богаты 

и разнообразны, что не вписываются в со-

временные стилистические измерения» [2, 

с. 3]. 

Пословицы имеют свои жанровые 

особенности, формы и значения, а также 

широкий спектр тем. Есть так много 

магии, которая приглашает их читать или 

слышать, и это их особая 

художественность. Использование звука 

(аллитерация, ассонанс), переход 
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значения (метафора, метаномия, 

аллегория, иносказание), художественные 

средства (подражание, эпитет) делают 

пословиц еще более привлекательными. 

Можно сказать, что пословицы, притчи и 

афоризмы, которые с древних времен 

обогащали духовность людей, стали 

основой его более поздних стихов и песен 

с его уникальным художественным и 

игривым тоном. Потому что пословицы, 

будь то в прозе или поэзии, имеют свой 

собственный ритм. Ритм и рифма также 

напрямую связаны с пословицей, и легко 

увидеть, что между пословицами и 

поэзией существует общее сродство в 

выражении мысли кратким, компактным, 

осмысленным и выразительным образом. 

В пословицах также часто используются 

символы и метафоры, которые легко 

запомнить, что характерно для характера 

стихотворения. 

Профессор К. Садыков комментирует 

стиль пословиц таким образом: «В 

народных пословицах художественный 

стиль компактен». В своей работе о 

других древних стилях автор выражает 

свои мысли о художественном стиле: «В 

то время, когда письменный 

литературный язык и традиция сочинения 

только зарождались, фольклор и его стиль 

уже сформировались и развивались. 

Художественный стиль созрел для своей 

словесной стадии. Письменный 

художественный стиль обрел свою форму 

и форму из устной литературы. Устный 

стиль, который совершенствовался на 

протяжении веков, продолжил свой путь в 

письменной литературе» [2, с. 12–13]. Это 

определение также относится к 

древнетюркским пословицам, которые 

являются примерами фольклора. Они 

появились в устной форме, со временем 

улучшились, отшлифовали по стилю, а 

затем обратились к форме, которую 

собрал Махмуд Кашгари. 

Пословицы отличаются как 

самостоятельный жанр народного 

творчества: их язык прост, выразителен и 

красив. Их привлекательность в 

лексических и синтаксических, 

поэтических приемах, различных 

образных особенностей традиционного 

фольклора, художественных средствах 

подражания, прилагательных, 

возрождениях, преувеличениях. 

Поэтические средства усиливают 

воздействие пословиц на слушателя. 

Художественное превосходство народных 

пословиц признано известными учеными, 

поэтами и писателями. В этом отношении 

пословицы считаются отличным 

примером словесного искусства. 

Небольшие размеры, содержательный 

контент и тематическая 

жизнеспособность – вот факторы, которые 

позволили пословицам переходить из уст 

в уста на протяжении веков. Самым 

требовательным тестом является ценность 

искусства – время. Важно, чтобы устный 

тест соответствовал тесту времени. 

Формирование подлинных пословиц 

занимает много времени, но пословица, с 

ее художественным совершенством и 

жизненным опытом, будет длиться вечно. 

Махмуд Кашгари процитировал 

пословицу Qanїğ qan bilä yumas – «Кровь 

нельзя промыть кровью» [1, с. 376]. 

Можно только догадываться, сколько 

веков эта статья прожила до того, как 

была написана. Видимо, художественное 

совершенство пословиц обеспечивает их 

жизнеспособность, жизненность. В то же 

время красота искусства заключается в 

выборе слов и использовании наглядных 

пособий. 

Художественная форма пословиц 

помогает разгадать их идеологическое 

содержание. Вот почему пословицы, как 

самостоятельный жанр, наиболее 

подходят для демонстрации закона 

единообразия и формы эстетики. В 

заявлении стремление к краткости в 

художественных средствах придает 

пословицам большую эстетическую 

привлекательность. С этой точки зрения 

структура пословиц уникальна. 
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Некоторые пословицы представлены в 

форме простых предложений, некоторые в 

форме совместных предложений, но в 

компактных томах, которые передают 

более глубокий смысл. 

Махмуд Кашгари точно цитирует 

статьи, связанные с фольклором, как 

пример речи своего времени. 

Стилистические и выразительные 

особенности пословиц отражены в работе 

как одно- или двухкомпонентные 

предложения с точки зрения структуры их 

предложений. 

Ученые, изучавшие теорию пословиц, 

думали об однокомпонентном, 

двухкомпонентном, трехкомпонентном и 

четырехкомпонентном взгляде на 

пословицы. Мы можем видеть те же 

самые формы в древнетюркских 

пословицах в работе Махмуда Кашгари 

«Диван лугати-т-турк». Автор 

предоставил примеры пословиц из одного, 

двух и четырех компонентов. Из этого 

ясно, что пословицы имели свою 

отполированную форму в одиннадцатом 

веке. Большинство пословиц в «Диван лу-

гати-т-турк» содержат односоставные 

пословицы. 

Например: Yїraq yer sawїn arqїš 

keldürür. – «Караван приносит новостей из 

далекого города (земель)» [1, с. 52]. В 

пословице указывается, что изменения 

(новости) из далеких земель приходит с 

караванами. Эта пословица важна для 

своего времени. В нынешнем 

информационном веке смысл этой 

пословицы утратил свое значение. Тем не 

менее, власть изречения остается. 

Причиной однокомпонентности 

вышеуказанной пословицы является то, 

что исходная двухкомпонентная 

пословица со временем утратил свой один 

компонент. 

Например: Arpasïz at ašumas, arqasïz 

alp čerig sïyumas. – «Лошадь без ячменя не 

может взобраться на холм, а без 

помощника сильный человек не сможет 

победить в бою» [2, с. 63]. 

Эта пословица является примером 

использования слова arpa ячмень в тексте. 

Однако толкование слова arpa ячмень 

упоминается только в следующем 

компоненте пословицы. У Махмуда 

Кашгари есть пословица из четырех 

компонентов: 

Quš yawuzï – saǧzïǧan, 

Yïǧač yawuzï – azǧan, 

Yer yawuzï – qazǧan, 

Bodun yawuzï – barsǧan. 

«Худшая из птиц – сорока, худшая из 

деревьев – это дуб, у которого бело-

желтый цветок и красная ягода, которая 

висит как барбарис. У нас сажают таких 

деревьев у подножия виноградников. Это 

не подходит для дрова, когда горит 

разбрызгивается огнем и сжигает одежду 

и другие вещи. Нехорошая земля – грубая 

земля. Не подходит для постройки юрт и 

посадки урожая. Нехорошие люди 

живушие в Барсгане, потому что они 

злобны и вредны» [1, с. 175]. 

Каждый из аргументов, 

представленных в пословице дополняет 

друг-друга. Последней из них является 

идея, которая упоминается в пословице. 

Следующие пункты приводятся для 

доказательства этой последней точки. 

Нынешний узбекский язык имеет 

особую форму этой статьи:

 

 
 

Ер ёмони – бозор жой, Худшая земля – рынок, 

Чўп ёмони – қўға, Худшее из сорняков – мотылёк, 

Одам ёмони – сипоҳи. Худший человек – солдат. 
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По-видимому, здесь сохранился 

только три компонента пословицы. Если 

посмотреть внимательно, то можно 

увидеть, что смысл про человека даётся в 

последнем компоненте пословицы. Как 

мы уже упоминали, смысл пословицы – 

человек. 

Следовательно, в древней форме 

пословицы они состояли из нескольких 

компонентов, и только некоторые из них 

впоследствии потребляются, тогда как 

другие могут быть забыты или 

использованы отдельно. Тем не менее, 

значение пословицы остается прежним. 

Махмуд Кашгари использовал 

специфические пословицы. В частности, 

есть: Uluq yağïrï oğulqa qalïr. – «Пятно со 

спины лошадя достается ее детям. 

Поскольку мышцы сухожилий 

накапливаются там, они не быстро 

восстанавливаются» [1, с. 40]. В 

памятнике «Калянамкара и Папамкара»: 

есть пословица: Qaŋ qazğаnsar, оğul üčün 

temäzmü. Слово qazğаn в 

«Древнетюркском словарь»е, 

интерпретируется как «взять», 

«получить». Значит вышеприведенная 

пословицу моно интерпритировать так: 

«Разве это не то что остается сыну, 

что выиграл отец?». Если слово «разве» в 

этом выражении будет удаляться, нам 

кажется, что вариант, близкий к 

первоначальной форме древней 

пословицы появится. 

Эта пословица на узбекском языке 

звучит так: 

Лошадь заменяется стригуном, а 

отец - сыном. 

Воспитание – это наследство для 

ребенка из отца. 

В одиннадцатом веке первый 

компонент статьи начал снижаться. Таким 

образом, на практике эти две формы 

использовались одинаково. 

Многие пословицы приводят в 

качестве примера событие или тему, 

чтобы они могли выразить идею. В «Ди-

ван лугати-т-турк» пословица типа erdäm 

bаšï tïl приводит форму, которая означает 

«что-то является источником чего-то 

другого». На современном узбекском 

языке «вода красит арыка, а человека – 

слово». В доказательство этого мы можем 

выразить следующее: 

Большая часть народных пословиц 

происходит от конструкции «что-то есть 

начало чего-то другого». Например: 

Тесная дружба – это начало счастья. 

Другой пример: Erig irini yağlïğ, 

ermägü bašï qanlïğ. – «Прилежные губы в 

масле, а ленивая голова кровавая». 

Потому что усердный много работает и 

находит хорошую еду, мясо и жир. 

Поэтому он ест жирно (то есть живет 

богато). Ленивый человек избегает работы 

со своей ленью. Он в отчаянии бьет 

голову об стенку. Говорят, что эта 

пословица поощряет не ленится и усердно 

трудится» [1, с. 41]. 

Одна из самых известных пословиц в 

«Девон лугати-т-турк» изначально была 

создана по этой конструкции: Erdäm bašï 

tïl. – «Голова учтивости – это язык» [1, 

с. 136]. 

Нетрудно представить это так: Тïl – 

erdäm bаšï, то есть язык – голова 

учтивости. В этом случае пословица 

меняет свою структуру, от инерции к 

простой форме речи. Такая конструкция 

уменьшит эффект пословицы. Нередко 

синтаксическая структура пословиц 

изменяется для повышения эффекта 

чувствительности мышления. Благодаря 

таким конструктивным пословицам 

эмоциональное окрашивание ума 

чрезвычайно эффективно. Потому что, 

эмоциональная окраска слова, выражение 

изображения, использование народных 

пословиц в качестве мнения – все это ука-

зывает на то, что проза является сред-

ством усиления эмоциональной реакции 

дискурса. 

Кроме того, использование пословиц 

является мощным инструментом не 

только в прозе речи, но и в 
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эмоциональной реакции на поэтическую 

речь. 

Вышеизложенное указывает на 

стилистическое расположение народных 

пословиц и на то, как этот стиль был 

усовершенствован с течением времени. 

Стоит отметить, что пословицы и 

афоризмы носят по сути своей 

художественный и публицистический 

характер. Напротив, научные и 

формальные методы встречаются редко. 

Потому что пословица возрождается при 

людях, на основе событий их жизни. По 

этой причине в пословице используются 

как буквальные, так и художественные 

слова со своими собственными и 

переносимыми значениями. 

Основная причина, по которой 

пословицы передаются из уст в уста, и о 

них быстро вспоминают, заключается в 

том, что они имеют собственную 

рифмованную систему. Поэтому 

литературный интерес к пословицам, 

использование его для усиления 

художественности и беглости языка 

всегда были в центре внимания 

художников слов. 

Одним из художественных элементов 

в пословицах является рифма. Когда мы 

смотрим на текст пословицы, мы видим, 

что сопровождающее их слово-рифма 

одинаково. Все это служит для 

обеспечения пресловутого стиля. 

Рассмотрим следующие примеры. 

Например: Birin-birin miŋ bolur, tama-

tama köl bolur. – «Единицы соберутся и 

будет тысячи, капля соберутся и будет 

озеро» [1, с. 465]. Пословица создана в 

умеренном стиле, без лишних слов. 

Повторение, используемое в нем, очень 

важно. В этой пословице в форме 

совместного предложения слова birin-birin 

и tama-tama используются для усиления 

акцента, а слова miŋ и köl являются 

результатом мнения. И слово bolur в 

конце слов выроыняется к редифу (т.е. 

повторные слова), как и в газелях. 

Другой пример: Qal sawï qalmas, qaǧïl 

baǧï yazïlmas. – «Слова стариков и их 

наставления ненапрасны, из влажной 

ветки ивы волокна не решается» [1, 

с. 164]. В статье мы видим аллитерацию 

(со звуком [q]). В этой пословице 

рифмование в главной роли: слова qal и 

qaǧïl не совпадают с числом слогов 

(первый – одно слоговый, а второй – 

двухслоговый), но слова выражаются в 

начале слова звуком [q]. 

Слова saw и baǧ, содержащиеся в 

предложении являются закрытыми 

слогами, с добавлением -ï 

притяжательного аффикса. Слова qalmas и 

yazïlmas, которые не имеют одинаковых 

слогов, между собой рифмованы; 

добавление отрицательного аффикса -mas 

превратило их в рифмующиеся слова. 

Другой пример: Pušmasar, boz quš 

tutar, ewmäsär, örüŋ quš tutar. – «Если 

человек не сжимает, он ловит птицу, если 

не спешит, охотится на лучшего серого – 

сокола». Кашгари утверждает, что эта 

пословица побуждает не торопиться, 

терпеть ради достижения намеченной 

цели работы [1, с. 212]. Структура этой 

пословицы следует параллельному 

использованию как лексических, так и 

фонетических единиц. Они важны для 

создание ритмичного стиля. Например, 

слова pušmasar и ewmäsär рифмованы с 

точки зрения ритма и сложения. Аффиксы 

-masar, -mäsär образуют рифму. 

Сочетание boz quš tutar и örüŋ quš tutar 

также образуют синонимы в 

комбинациях. Здесь слова boz quš и örüŋ 

quš рифмованные слова, а tutar как 

рифмующиеся слова. 

Фольклорист С. Г. Лазутин писал: 

«Рифмы в пословицах не случайны, а 

специально созданы. Обычно самые 

важные слова – рифма-риторика». 

Большинство слов, используемых в 

пословицах и притчах, основанных на 

выводах, основаны на реальных событиях, 

которые каждый может наблюдать. 
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Эти особенности в пословицах, 

уникальные художественные работы, 

позволяют запоминать их быстрее и более 

широко использовать в устной и 

письменной речи. 

Из анализа стилистических 

особенностей пословиц в древнетюркских 

языках можно сделать следующие 

выводы: пословицы состоят из одно- и 

двухкомпонентных пословиц (состоящих 

из одного и двух предложений), в 

зависимости от количества текстовых 

компонентов. В то же время пословицы 

имеют как поэтическую, так и 

прозаическую структуру. 

Большинство слов, используемых в 

пословицах и притчах, основанных на 

выводах, основаны на реальных событиях, 

которые каждый может наблюдать. Это 

дает основание для информирования о 

стилистической структуре пословиц в 

«Диван лугати-т-турк». 

Махмуд Кашгари, прежде всего, в 

своих пословицах в «Диван лугати-т-

турк» подчеркнул, что они являются 

примерами фольклора. Пословицы 

содержат глубокое содержание, народную 

мудрость, национальные традиции, 

многовековой жизненный опыт, 

представления о природе и социальных 

явлениях, результатах труда. Вот почему 

пословицы относятся к вечности. 
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THE CO-SOUNDING OF THE TOPIC OF LOVE TO THE NATURE  

IN THE POEMS OF KIM SOVOLYA AND VYACHESLAV LEE 
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Abstract. This very article considers the poetics of the poet of Korea Kim Sovol and Uzbekistan’s poet 

Vyacheslav Lee. There are seen the characteristic features in the co-sounding and the transference of the topic of 

love to the Mother-land. The beginning of 20th century for Korea is a period of active participation in the peace-

ful processes. The aggressive policy of Japan towards Korea and therefore the freedom-based actions have be-

come as the birth of new tendencies in the development of the Korean poetics.  

It begins to sound new motives, calls for freedom, justice, creates the image of a hero-man of modern times, is 

searching for consonant ideas, imaginative means of expressing artistic forms. And although poetry is filled with 

new elements and content, its main themes continue to be the deprivation of their native land, the despair and 

hopelessness of the people. 

One of the prominent representatives of Korean poetry in the first half of the XX century. Kim Sowol is the 

pseudonym of the poet with whom he entered the history of Korean literature. The sable consists of two hiero-

glyphs – «co» and «will». The first means simplicity, unpretentiousness, the second – the moon. This clearly 

shows the position of the poet to be naturally simple, direct, i.e. it is such qualities that should determine the path 

of the true artist of the word. 

The analogy of the topic of love to the nature in the poetics of Kim Sovol is seen clearly in the poetics of famous 

modern author Vyacgeslav Lee. He is an author of the poetic works such «the leaves of time», «Under the view 

of the destiny», and many other works, poems and tales, which are published in the magazines of «the star of the 

oriental world», «Kore Saram», in the compilation of stories in Uzbekistan, Russia, Korea. The lyrics of 

Vyacheslav Lee is various, though the topic of love to the motherland is for sure seen as a prevailing topic here, 

and the second issue is the love to the motherland-Uzbekistan, regarding the works of Vyacheslav Lee.  

Keywords: korean poetic; «Kore Saram»; «oriental world»; sowol; moon. 

 
 

Начало XX в. характеризуется для Ко-

реи периодом активного участия в миро-

вом процессе. Агрессивная по отношению 

к Корее политика Японии и связанный с 

этим подъем освободительных просвети-

тельских идей способствовали зарожде-

нию новых тенденций в развитии корей-

ской поэзии. В ней начинают звучать но-

вые мотивы, призывы к свободе, справед-

ливости, создается образ нового героя-

человека нового времени, ведется поиск 

созвучных ему идей, образных средств 

выражения художественных форм. И хотя 

поэзия наполняется новыми элементами и 

содержанием, главными ее темами про-

должают оставаться обездоленность род-

ной земли, отчаяния и безысходность 

народа. 

Одним из ярких представителей ко-

рейской поэзии первой половины XX в. 

является Ким Соволь. Ким Соволь – это 

псевдоним поэта, с которым он вошел в 

историю корейской литературы. Настоя-

щее его имя – Джонсик Соволь состоит из 

двух иероглифов – «со» и «воль». Первый 

означает простоту, непритязательность, 
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второй – луну. Здесь явно просматривает-

ся позиция поэта быть естественно про-

стым, непосредственным, т.е. именно та-

кие качества должны определять путь ис-

тинного художника слова. 

Являясь сторонником традиционного 

поэтического слова и осваивая при этом 

мировые поэтические формы, Ким Соволь 

придерживался традиций национальной 

литературы. Именно в национальном духе 

заключается традиционность лирики Ки-

ма Соволя. Его поэтика насыщена и 

народно-песенной традицией минё – её 

строфикой и метрикой, такими фольклор-

ными средствами, как иносказание, поэ-

тический параллелизм, анафора. 

В истоках, содержании и форме поэ-

зии Кима Соволя отчетливо проявляется 

своеобразие творческой индивидуально-

сти поэта, которая дала право называть 

его «самым национальным и самым 

народным из корейских поэтов новейшего 

времени» [1, с. 366]. 

Ким Соволь рано ушел из жизни, но 

сумел оставить около 300 стихов, которые 

вошли в сокровищницу духовной культу-

ры Кореи. Диапазон тематики их очень 

широк, но самая главная из них – любовь 

к Родине, которая служит лейтмотивом 

его творчества с его истоков до конца. 

В литературном наследии поэта име-

ются стихи об историческом прошлом Ро-

дины, об Имчжинской отечественной 

войне корейского народа, о мужестве ко-

рейского народа, в шестилетней войне от-

стоявшего свободу. О Родине поэт писал с 

13 лет и уже в этих первых стихах звучал 

его патриотизм. 

Наполненные глубоким смыслом сти-

хи отличались музыкально-живописной 

силой родного языка, богатством его 

изобразительных средств, широкой па-

литрой образного звучания. Свою любовь 

к Родине Ким Соволь передает через род-

ную корейскую природу, через обращение 

к мыслям, чувствам, надеждам народа, 

через определенные символы, которые 

усиливают эмоциональную окрашенность 

чувств поэта, их глубину. В этом плане к 

числу мировых шедевров можно отнести 

сборник стихов поэта «Цветок багульни-

ка». Здесь в самом названии нет слова 

«Корея», но присутствует глубокая наци-

ональная индивидуальность. Для Кореи 

багульник является ее тем природным 

национальным символом, который в 

пышном изобилии произрастает на побе-

режье рек, озер, в горах – ведь две трети 

Корейского полуострова покрыты горами. 

Поэтому в лирике Ким Соволя очень мно-

го стихов, посвященных горам, которые 

символизируют Родину. 

Например, в стихотворении «Гора» 

звучат щемящая тоска и боль по родному 

краю Самсукапсану, безысходности от 

невозможности увидеть его – ведь в этот 

родной край ведет только через перевал 

одна тропа: 

 
 

   Снег идет на горах, а в поле тает снег 

   Птичка на ветке плачет 

   Сухой березы. 

   В Самсукапсан – через перевал 

       тропа [2, с. 85]. 

 
 

Глубокими переживаниями и отчаяни-

ем пронизан и стих «Сакчу – Кусон». В 

его строках отчетливо прослеживаются 

душевная боль и тревога того, кто оказал-

ся на чужбине и не может вернуться в 

родной край, на Родину. 

Для Кима Соволя природа выполняет 

роль той духовной субстанции, посред-

ством которой раскрывается духовный 
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мир человека, его взаимоотношения с 

природой, олицетворяющей собой Роди-

ну. Пронизанные любовью к Родине, все 

эти стихи очень мелодичны, задушевны, 

просты, без каких-либо словесных и сти-

листических ухищрений. Именно про-

зрачность стихов, их очень простой, до-

ходчиво доступный язык, лаконичность, 

ясность, музыкальность делают их до-

ступными для понимания самыми рядо-

выми читателями. 

В отдельных стихах, например в «До-

роге», поэт обращается к теме одиноче-

ства, отображая характерное душевно-

эмоциональное состояние лирического 

героя, не имеющего своей родины. Об 

этом говорит конкретное название малой 

родины героя Чончжу Кваксан, куда, как 

заметил герой, ходят поезда и пароходы, 

но сложившиеся обстоятельства застав-

ляют его жить вдали от нее в постоянных 

разъездах и ночевках на постоялых дворах 

[1, с. 373–374]. 

Поэт, используя образы-символы, 

очень убедительно показывает обречен-

ность бездомного героя.  

В арсенале Кима Соволя имеются сти-

хи бодрого жизнеутверждающего начала, 

веры в прекрасное будущее своей Родины. 

Например: 

 
 

   После грядущих перемен эта земля 

   В наших руках 

   Станет прекрасной, станет прекрасной! 

        [2, с. 376]. 

В стихотворении «Мой дом»: 

   Я построю дом на краю широкого поля, 

   На берегу моря, у большой дороги. 

   Каждый путник пойдет своей дорогой, 

Стоя у ворот, я буду ждать… 

Быть может, встречу того самого – 

    желанного [2, с. 375]. 

 
 

проскальзывает надежда героя вырваться 

из заколдованного круга одиночества, да-

вящего своей неустроенностью, тоской и 

унынием. 

Реалистически-оптимистично переда-

на родная природа в стихе «Родина», сим-

волизирующая родной край: горы, щебет 

птиц, цветы багульника, осенний листо-

пад в багровых, красно-желтых красках, 

море, рыбацкое судно, рыбаки [2, с. 377]. 

Все это олицетворяет реальную действи-

тельность Родины, ее мирные будни, мир-

ный труд рыбаков. А между строками чи-

тается гордость за свою Родину, любовь к 

ней, к ее народу и к родной природе. 

Во многих стихах Кима Соволя при-

рода Родины отображена либо в виде еди-

ничных образов, либо в виде целой пей-

зажной зарисовки. Олицетворение Роди-

ны представлено в многообразных явле-

ниях природы. Природа выполняет важ-

ную функцию в передаче внутреннего ми-

ра героя, его переживаний, устремлений, 

определенных качеств. Как подчеркивает 

известный исследователь Ом Хосока, кар-

тины природы Кима Соволя «выражают 

мировоззрение и душевный мир человека, 

служат фоном для их рельефного обнаже-

ния. Словом, через природу Ким Соволь 

раскрывал определенный человеческий и 

общественный идеал» [2, с. 386]. 

Особое место в лирике Кима Соволя 

занимает «Зов души», написанное в тор-

жественно-патетической манере с громо-

гласным бурным выражением чувств – в 

нем крик души поэта. В нем поэтически и 
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метафорически выражена скорбь подрост-

ка по поводу утраты Родины. На первый 

взгляд кажется, что речь идет о любимой. 

Согласно мнению корейских исследовате-

лей, здесь образ любимой является олице-

творением потерянной Родины. Порабо-

щенный корейский народ, будучи под-

данным японской империи, не мог откры-

то произносить слово «Родина». Это было 

первой причиной завуалированности об-

раза. Вторая причина заключалась в том, 

что автор стоял перед задачей предельно 

максимального выражения чувства Роди-

ны. Именно для реализации этой задачи 

поэт обратился к символу, который поз-

волил ему передать стоявшую перед ним 

задачу. Являясь поэтом-патриотом Ким 

Соволь своим поэтическим творчеством 

служил своей Родине, своему корейскому 

народу. 

Аналогия с темой любви к Родине в 

поэтике Кима Соволя очень четко про-

сматривается в поэтике широко известно-

го в литературных кругах современного 

корейского поэта Узбекистана Вячеслава 

Ли. Первые стихи его были опубликованы 

в периодической печати в 1959 г. Он – ав-

тор поэтических сборников «Лепестки 

времени» [3], «Под взглядом судьбы» [4] 

и многих стихов и рассказов, опублико-

ванных в журнале «Звезда Востока», «Ко-

ре сарам», в литературных альманахах, 

сборниках Узбекистана, России, Респуб-

лики Корея. 

Лирика Вячеслава Ли очень разнооб-

разна по тематике, хотя в ней заметно 

превалирует тема любви к Родине – исто-

рической Родине и ко второй Родине – к 

Узбекистану. 

Обращаясь к этой теме, Вячеслав Ли 

посвящает цикл стихотворений переезду 

своих соплеменников. Особое место в 

этом цикле занимает поэма «Канде идю», 

которая, по словам самого автора, являет-

ся «попыткой поведать о том, что пережи-

ли и вынесли наши предки в минувшем 

столетии» [3, с. 150]. Создавая эту поэму, 

автор ставил перед собой цель: донести до 

каждого эту историю страданий, мужества 

и героизма своих сородичей, которую 

должны хорошо знать, чтобы жить до-

стойно сегодня и завтра. Уже в самом 

названии поэмы содержатся глубокий тра-

гизм, порождаемый репрессиями, мучи-

тельной безысходностью. Поэма включает 

37 глав, лейтмотивом каждой из них с са-

мого начала до завершения служит ковар-

ный 1937 год: 

 
 

   Год коварный – 37-й… 

   Если взять твои очертанья, 

   То четко увидишь ночной конвой 

   И страх ожиданья… [3, с. 153]. 

 
 

Автор в первой главе поэмы «Мчится 

товарняк» очень точно воспроизводит да-

лекую картину жестокого 1937-го года, 

обнажая мысли и чувства своих сородичей, 

не потерявших стойкости и силы духа: 

 
 

   Век двадцатый на костях. 

   Век жестокий. 

   Мчится, мчится товарняк 

   От Востока… 

   Что же душу горько ест,  

Кровь не гонит? 
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Оторвали с разных мест 

И – в вагоны… 

Щель одна на весь вагон, 

Для приличья. 

Эх, на волю бы бегом, 

Лётом птичьим! [3, с. 151]. 

 
 

Каждая глава поэмы содержит напоми-

нание о том мучительном пути, который 

пришлось пройти сородичам поэта, о пере-

стуке колес товарняка, увозившего их с 

родной обжитой земли Приморья в неиз-

вестность. Поэт так достоверно точно вос-

производит далекую картину жестокого 

1937-го года, что складывается мнение, как 

будто он сам был участником этих траги-

ческих для корейского народа событий. 

Вячеслав Ли, как и поэт 1920–1930-х 

годов Ким Соволь, обращается к природе, 

что усиливает неизмеримую глубину 

страданий корейского народа. В строках 

стиха главы 29 «Невыпиваема чаша сия» 

поэмы «Канде идю»: 

 
 

   Вырвали с корнем вас, тростники. 

   Землю сменили, небо сменили 

   Большевистской жестокою силой. 

Вырвали с корнем вас, тростники 

        [3, с. 235]. 

 
 

используемый автором смысловой па-

раллелизм подчеркивает трагизм, бесси-

лие корейского народа, который не был 

обделен мощью и силой, но не мог проти-

востоять репрессиям и террору жестокого 

1937-го года. 

В главе 2 «Нету возврата туда» глубо-

ким отчаянием наполнены воспоминания 

героя следующей мирной пейзажной кар-

тины родного края: 

 
 

   Речушка там все журчит 

   И закипит горбуша –  

   Ей летом икру метать стоит большого труда. 

   Как вспомню его, Приморье, 

   Так засаднит мою душу. 

   Ах, нету возврата туда, нету 

       возврата туда!! [3, с. 155] 

 
 

Пронзительной грустью, щемящей бо-

лью и глубокой тоской проникнуто стихо-

творение «На родине детства». Поэт очень 

образно передает детское восприятие от-

чей земли, высокого небосвода, звонкой-

презвонкой песни синицы, покрытой ро-

сой мяты-травы, вызывая чувство сопере-

живания и понимания того, что этого уже 

не вернуть: 
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   И память листает страницы годов. 

   Как жаль, что в детство нет поездов! 

        [3, с. 136] 

 
 

У поэта с понятием «Родина» ассоци-

ируется образ корейской сосны. Для поэта 

корейская сосна символизирует потерян-

ную историческую Родину. Такая интер-

претация обладает не только наибольшей 

силой воздействия на восприятие, но и 

максимальным выражением чувства к Ро-

дине. В данном случае обращение к сим-

волу – корейская сосна создавало возвы-

шенно-эмоциональный фон национально-

исторического факта – лишения истори-

ческой Родины. В стихотворении «Корей-

ская сосна» содержится важное открове-

ние автора: «У нас на все времена корей-

ская сосна» [3, с. 133]. 

В этом рефрене – чувство глубокой 

неиссякаемой любви к своей исторической 

Родине, к той земле, на которой жили пред-

ки поэта. Корейская сосна олицетворяет 

собой историческую Родину, дедовский 

дом, который даже на расстоянии излучает 

теплый свет и помогает выстоять и преодо-

леть невзгоды. Автор, прибегая к эмоцио-

нально-экспрессивным средствам, исполь-

зует такие эпитеты, как сильная сосна, 

изящная сосна, прелестная сосна [3, с. 133]. 

Духовное стремление Вячеслава Ли к 

Родине предков получило яркое звучание 

в стихах, воспевающих красоту корейских 

национальных песен, силу танца. 

 
 

   Для жизни достойной, для жизни прекрасной 

   У «Арирана» мы силы берем [3, с. 6]. 

 
 

Большой цикл стихов Вячеслава Ли 

посвящен второй Родине – Узбекистану, 

который приютил корейцев и стал для них 

отчим домом. Это циклы «Полярная Звез-

да», «Наш прекрасный Узбекистан», 

«Ташкентских сердец красота», «Аккур-

ган». Основной лейтмотив этого цикла 

глубокое чувство любви и благодарности 

к гостеприимной узбекской земле, олице-

творяющей щедрость, добро, тепло, свет. 

Прославляя в стихе «Наш прекрасный 

Узбекистан» свою вторую Родину, В. Ли с 

гордостью говорит о том, как сияют полей 

белое золото, плоды тенистых садов и ис-

кренне восклицает: 

 
 

   Да будут в лучших песнях воспеты, 

   Твоя душа, очи, уста, 

   Земля доброты, любви и света, 

   Наш прекрасный Узбекистан [3, с. 147]. 

 
 

Призывая в стихе «Полярная Звезда» 

почитать своих предков, поднимавших на 

земле узбекской пашни и полярную звезду 

своих отцов и дедов, поэт с особой благо-

дарностью говорит о мире и согласии в 

многонациональной семье узбекского 

народа, что очень важно для современной 

эпохи развития общества: 
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   Под синим небом Узбекистана 

   В согласии и в дружбе мы живем. 

   И славить в песнях мы не устанем 

   Наш добрый, прекрасный, наш общий дом 

          [3, с. 146]. 

 
 

В стихе «О Родине малой (Аккурган» 

поэт с большой теплотой отзывается о ней, 

что она сердца всех понимала и ласково 

гладила их, о ее прекрасных земных ясных 

началах и весомых колосьях, о серебри-

стых росах и перелетных птицах, о беско-

рыстных лицах, огромных просторах: 

 
 

   Родина малая греет –  

   Нету ее милей [3, с. 113]. 

 

   Она без конца и без края 

   Мне дарит осмысленный свет. 

   Она все звенит и играет 

   На струнах, каких в мире нет 

      [3, с. 114]. 

 
 

Эти строчки поражают беспредельным 

откровением поэта в его признании в 

любви к своей малой Родине.  

В другом стихотворении, также по-

священном малой Родине, – «Аккурган» 

поэт сравнивает ее с певчей птицей, над 

которой «гудят небеса». В его памяти вос-

кресают песня милой матери, отцовская 

улыбка, бескорыстные лица односельчан, 

друзей детства, шепот тополя, нежная мя-

коть персика: 

 
 

   Родина малая…Росное утро 

   Незнаменитой речки вода. 

   Я тебя никогда не забуду. 

Не забывай и меня 

                           никогда! [3, с. 123] 

 
 

Вячеслав Ли так волнующе трепетно 

воспроизводит все связанное с его жиз-

нью в Аккургане, так живо и зримо пере-

дает картины из прошлого, в таких дета-

лях и тонких нюансах, что сразу склады-

вается четкое представление о его второй 

Родине, ее природе, родителях, односель-

чанах, друзьях.  

Обобщая анализ поэтики 1920–1930-х 

годов Ким Соволя и поэтики середины 

XX – начала XXI в. Вячеслава Ли, отме-

тим следующее. Несмотря на разницу в 

периодах творчества и принадлежности 

поэтов: Ким Соволь – поэт Кореи, а В. 

Ли – корейский поэт Узбекистана, их объ-

единяет лейтмотив их творчества – тема 

любви к Родине, основанная на глубин-
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ном патриотизме этих двух поэтов. Лю-

бовь к Родине в их поэтике выражается в 

любви к родной природе и передается по-

средством пейзажных зарисовок, природ-

ных явлений и природных символов. Поэ-

тика Ким Соволя и поэтика Вячеслава Ли 

очень созвучны в передаче одной из глав-

ных жизнеутверждающих тем – любви к 

Родине. 
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За всю историю существования люди 

научились использовать 2–5 % исходного 

сырья. Остальная масса превращается в 

отходы. В России ежегодно производится 

5–7 миллиард тонн отходов и потребле-

ния. При хранении они были изъяты из 

оборота более 1 миллиона гектар плодо-

родных земель. Ежегодный прирост ток-

сичных отходов составляет 50 миллион 

тонн. Таких отходов более 1000 миллио-

нов тонн. Защита природной среды явля-

ется одной из самых актуальных проблем 

в мире. Функционирование службы связа-

но с извлечением и потреблением полез-

ных для человека свойств среды, а значит, 

и с ее постоянным преобразованием. 

Научно-технический прогресс, представ-

ляющий новые технологические циклы, в 

конечном итоге приводит к тому, что 

вред, причиняемый природе человеком, 

приобретает опасные размеры [1]. 

Кризис и деградация окружающей 

среды, экология, вызванная антропоген-

ными факторами, примерами которых 

являются: 

– бурное развитие химической, нефтя-

ной промышленности; 

– отказ от законов природы во время 

производственной деятельности с целью 

максимизации прибыли; 

– вырубка лесов в колоссальных объемах; 
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– огромное количество не перерабаты-

ваемого мусора, который пропитывает 

почву токсичными веществами и делает 

ее непригодной для посева. 

Ухудшение экологической ситуации 

нарушает социальные нужды и противо-

речит населению, вызывая социальный и 

экономический стресс на региональном и 

национальном уровнях. Без управления 

социальными процессами, общество спо-

собствует загрязнению окружающей сре-

ды и делает ее непригодной для суще-

ствования человека [2]. 

В ст. 3 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» [3] 

сформированы основы охраны окружаю-

щей среды, которые предусматривают, к 

кому относятся виды имущества муници-

пальных учреждений и муниципальных 

образований. Задачи, нормы, сформули-

рованные в настоящем законе, являются 

концепцией всей системы прав в этой 

сфере. Они демонстрируют сущность 

охраны окружающей среды, основы ее 

правового регулирования и реализации. 

Эти принципы должны соблюдаться 

всеми организациями, которые занимают-

ся защитой окружающей среды. Преду-

мышленные в экологической доктрине 

организационно-правовые меры имеют 

следующие направления: сохранение и 

восстановление природных систем, их 

биологическое разнообразие и способ-

ность к саморегуляции, как необязатель-

ное научное сообщество; обеспечение ра-

ционального использования и равного до-

ступа к природным ресурсам на данный 

момент живущих и будущих поколений 

людей; обеспечение благоприятного пре-

бывания среды, как необходимое условие 

качества жизни населения [4].  

Правовое регулирование в области 

охраны окружающей среды осуществля-

ется по трем направлениям: 

1) определение нормативов качества 

окружающей среды; 

2) определение нормативов приемле-

мого воздействия на окружающую среду; 

3) определение нормативов разумного 

изъятия природных ресурсов. 

Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» устанавливает основные 

требования по охране окружающей среды. 

Кроме того, Федеральными законами «Об 

охране атмосферного воздуха», «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «Об отходах производства и 

потребления» и др. 

В экологическо-правовом регулирова-

нии используется экологический контроль 

и экологическая экспертиза.  

Экологический контроль содержит 

следующие компоненты:  

 государственный экологический кон-

троль;  

 государственный экологический мо-

ниторинг;  

 государственная экологическая экс-

пертиза;  

 продуктивный экологический кон-

троль;  

 общественный экологический кон-

троль;  

 оценка воздействия любых запланиро-

ванных мероприятий на окружающую 

среду [5].  

Экологическая экспертиза включает 

оценку проектной и другой документации, 

подтверждающей прибыльность или дру-

гую деятельность, которая отражает не-

хватку имущества. Экологическая экспер-

тиза включает научную, информацион-

ную, унитарную и правильную оценку 

экологической сертификации. 

На основе данной статьи хочется от-

метить, что проблема правового регули-

рования охраны окружающей среды весь-

ма актуальна в современном мире. Имен-

но поэтому следует обеспечить ее благо-

состояние как в настоящий момент, так и 

в будущем времени. Также можно прийти 

к выводу, что Российская Федерация яв-

ляется основным субъектом охраны 

окружающей среды, задачами которого 
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являются нормативно-правовое регулиро-

вание охраны окружающей среды и раз-

работка и реализация политики в сфере 

охраны окружающей среды. Если челове-

чество хочет выжить, то следует отказать-

ся от потребительского отношения к при-

роде. Оно должно реализовывать полити-

ку ресурсосбережения. 
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Договор купли-продажи один из са-

мых заключаемых в современном мире, 

который направлен на передачу права 

собственности [2]. 

На практике иногда возникают про-

блемы относительно того, какие действия 

следует считать неисполнением договора 

купли продажи [3]. Судебная практика 

показывает, что большинство дел, рас-

сматриваемых судами в настоящее время, 

связаны именно с неисполнением догово-

ра и существенным нарушением установ-

ленных в нем условий. Рассмотрим спор, 

который дошел до рассмотрения Верхов-

ного Суда Российской Федерации и про-

анализируем каждую из позиций судов. 

Истица обратилась в районный суд с 

иском, в котором в качестве требования 

указала свое желание расторгнуть договор 

купли-продажи дома и участка, на кото-

ром он расположен, в связи с тем, что по-

купатель, несмотря на переоформление 

недвижимости на него, длительное время 

так и не оплатил установленную догово-

ром купли-продажи сумму. По мнению 

истицы, это существенное нарушение до-

говора. Районный суд согласился с такой 

позицией и указал в своем решение, что 

из-за длительного неисполнения ответчи-

ком взятых на себя обязанностей, прода-

вец лишилась того, на что рассчитывала 

при заключении данного договора. Тем 

самым, вынес решение об удовлетворении 

требований о расторжении договора, воз-

врате того имущества, которое было ей 

передано ответчику. Ответчик с таким 

решением не согласился и подал апелля-

ционную инстанцию. Апелляционная ин-

станция решение отменила, неоплату су-

щественным нарушением не признала. ВС 

РФ по этому делу указал: неоплата по до-

говору купли-продажи является суще-

ственным нарушением договора, продавец 

имеет право на расторжение договора в 

суде, но положение не исключает право 

продавца на защиту свои прав другими 

способами, предусмотренными действу-

ющим законодательством [1]. 

В качестве еще одной проблемы обо-

значим заключение договора купли-

продажи в Интернете. Проблема иденти-

фикации личности покупателя до сих пор 

не решена, хотя попытки предпринимают-

ся. Рассмотрим следующий пример: на 

mailto:kate2010_8@mail.ru
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сайте интернет магазина размещена пуб-

личная оферта. Покупатель, который хо-

чет приобрести товар с этого интернет-

магазина, должен заполнить свои данные: 

имя, адрес и телефон, тем самым давая 

акцепт. Однако, возникает еще один во-

прос: стоит ли это рассматривать как ак-

цепт, опираясь на статью 434 ГК РФ, т.к. в 

законе четко прописано то, что договор в 

письменной форме возможно заключить и 

путем электронной и иной связи, при этом 

должна быть обязательна возможность 

достоверно установить тот факт, что до-

кумент исходит от стороны по договору. 

В настоящее время, лицо, заключающее 

договор купли-продажи в Интернете, мо-

жет указать недостоверные данные о себе, 

которые проверить продавец вряд ли 

сможет. К тому же, как вести себя про-

давцу, который отправил заказанный то-

вар, а покупатель его не забирает. Заклю-

чить такой договор может даже лицо, ко-

торое не имеет на это право [4]. Конечно, 

в эпоху цифровизации, можно разрабо-

тать способ идентификации личности, к 

примеру, по паспортным данным, кото-

рые необходимо ввести при покупке то-

вара, но может возникнуть другая про-

блема: очевидно, что не все граждане за-

хотят выкладывать свои данные в Интер-

нет, поскольку это небезопасно, следова-

тельно, может и существенно умень-

шиться количество дистанционно приоб-

ретаемых товаров. 

Таким образом, решением возникших 

проблем должны заняться соответствую-

щие государственные органы. В случае их 

решения количество споров в судах может 

уменьшиться, а права добросовестной 

стороне лучше защищены. 
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В силу распространенности юридиче-

ских лиц в современном гражданском 

обороте процесс их создания и ликвида-

ции происходит постоянно, поэтому эти 

вопросы актуальны.  

Ликвидация юридического лица суще-

ственно затрагивает интересы субъектов, 

с которыми данная организация вступила 

в гражданско-правовые отношения. В ро-

ли контрагентов юридического лица мо-

гут выступать граждане, другие организа-

ции и даже государство.  

Законные интересы и права этих лиц 

непременно должны быть соблюдены при 

ликвидации организации. Ст. 61 ГК РФ 

предусматривает два вида ликвидации 

юридического лица – добровольную и 

принудительную (по решению суда) [1]. 

Несмотря на то, что данный процесс 

отражен в российском законодательстве, 

на практике возникает много вопросов в 

связи с ликвидацией организаций. Следо-

вательно, необходимо теоретическое 

освещение данной проблематики, чтобы в 

дальнейшем на основании имеющихся 

разработок можно было совершенствовать 

законодательство в этой области.  

Начать нужно с того, что согласно п. 2 

ст. 61 ГК РФ добровольная ликвидация 

юридического лица осуществляется по 

решению его учредителей (участников) 

или его органа, уполномоченного на то 

учредительным документом.  

Сразу же возникает вопрос:  

«Как разграничивать понятия «учреди-

тель» и «участник» юридического лица?».  

На этот вопрос в юридической литера-

туре нет единого ответа, поэтому рас-

смотрим точки зрения разных авторов. 

Одни ученые полагают, что после гос-

ударственной регистрации юридического 

лица правовой статус учредителя прекра-

щает свое действие.  

В связи с этим юридическое лицо не мо-

жет вступать в правоотношения с его учре-

дителями, так как этих лиц не существует.  

Следовательно, учредители не могут 

ликвидировать созданное ими юридиче-

ское лицо.  

Другие авторы придерживаются точки 

зрения, согласно которой правовой статус 

учредителя не прекращается после того, как 

он зарегистрировал юридическое лицо [2]. 
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Таким образом, в юридической лите-

ратуре есть два совершенно разных под-

хода к решению данной проблемы.  

Теперь перейдем к непосредственному 

рассмотрению оснований ликвидации 

юридических лиц во внесудебном порядке 

и уяснению юридической природы изуча-

емого вида оснований.  

Во-первых, в п. 2 ст. 61 ГК РФ содер-

жится примерный перечень оснований доб-

ровольной ликвидации юридических лиц.  

По мнению законодателя, типичными 

обстоятельствами, при которых применя-

ется процедура добровольной ликвидации 

юридического лица, являются: 

1) истечение срока, на который орга-

низация была создана,  

2) и достижение цели, ради которой 

она создавалась.  

Как известно, гражданско-правовые 

отношения находятся в постоянной дина-

мике, поэтому объективно законодатель 

не может предусмотреть все возможные 

варианты, при которых юридическое лицо 

может быть добровольно ликвидировано. 

Во-вторых, данная процедура не носит 

обязательный характер [3]. 

Учредители (участники) или орган 

ликвидируемого лица принимают соот-

ветствующее решение добровольно, то 

есть такое решение является их волеизъ-

явлением, а не принудительным решени-

ем правоприменительного органа. 

На основании законодательных обсто-

ятельств ученые стали приводить другие 

возможные условия применения процеду-

ры добровольной ликвидации юридиче-

ских лиц.  

Следовательно, ссылаясь на откры-

тость перечня оснований ликвидации 

юридических лиц во внесудебном поряд-

ке, что он, скорее всего будет претерпе-

вать некоторые изменения и дополнения в 

связи с изменением гражданских правоот-

ношений. 

Изучив изложенное, считаем, что дан-

ный вид ликвидации достаточно актуален 

на сегодняшний день, однако, некоторые 

изменения они все же требуют. 
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При совершении преступлений, в 

большинстве случаев преступник с места 

происшествия скрылся и при этом возни-

кает необходимость в его установлении, 

розыске, задержании и личном обыске. 

Производство данных действий во многом 

зависит от полученной первичной инфор-

мации и криминалистической характери-

стики совершенного преступного деяния. 

Полученная информация анализируется, 

выдвигаются во взаимодействии со специ-

алистами, следователями и оперативными 

работниками розыскные, криминалистиче-

ские и следственные версии, составляется 

план по розыску и задержанию подозрева-

емого, проводятся неотложные следствен-

ные действия, осмотр места происшествия, 

назначение и производство судебных экс-

пертиз, освидетельствование. 

Параллельно со следственными дей-

ствиями, проводятся первоначальные опе-

ративно-розыскные мероприятия, такие 

как опрос граждан, наведение справок, 

проверка по криминалистическим учетам, 

обследование земельных участков, поме-

щений и транспортных средств, посред-

ством поквартирного обхода, определение 

мест расположения камер видеонаблюде-

ния, прочесывание местности и иные ме-

роприятия. В зависимости от способа со-

вершения преступления могут быть про-

ведены: наблюдение, прослушивание те-

лефонных переговоров, снятие информа-

ции с технических каналов связи, получе-

ние компьютерной информации, состав-

ление субъективного портрета, отож-

дествление личности и др. 

Для повышения эффективности ро-

зыскной деятельности на первоначальном 
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этапе расследования, рекомендуется про-

водить тактические операции и комбина-

ции [3], как комплекс следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных мероприя-

тий проводимых для достижения единой 

цели и решения конкретной задачи по за-

держанию подозреваемого и доказыванию 

его вины, с применением различных так-

тических приемов и методов для решения 

поставленной задачи [4]. 

Р. С. Белкин отмечал: «общими для 

розыскных мероприятий и следственных 

действий как элементов розыскной дея-

тельности, будут цель и субъект проведе-

ния, различными – формы и приемы вы-

полнения» [1, с. 12], следственные дей-

ствия проводятся с соблюдением норм 

УПК РФ, а оперативно-розыскные меро-

приятия с нормами ФЗ «Об ОРД». 

На практике существуют различные 

виды задержания: плановое или внезап-

ное, вооруженных или невооруженных 

подозреваемых, одного или группы лиц; в 

городской квартире или сельском строе-

нии, в отдельном здании, сарае, в транс-

портном средстве, в общественном месте, 

театре, магазине, на улице в городской 

среде или в поле и другой местности. 

Е. С. Березина указывает: «задержание 

это неотложное, процессуальное действие, 

как мера процессуального принуждения, 

заключающееся в захвате лица, подозре-

ваемого в совершении преступления и до-

ставлении его в место содержания задер-

жанных» [2]. 

Рассматривая задержание, следует об-

ратить внимание на тактические приемы, 

как наиболее эффективные способы дей-

ствий при задержании, с соблюдением 

норм закона и критериев допустимости 

используемых криминалистических мето-

дов, а это научность, безопасность, закон-

ность, этичность и эффективность. Во 

первых, надо изучить обстоятельства со-

вершения преступления, характеристику 

задерживаемого, его психологические и 

физические данные, образ жизни, места 

пребывания, возможность оказать физи-

ческое или вооруженного сопротивление, 

наличие сообщников и т. д. Далее, на под-

готовительном этапе решается вопрос о 

составе группы задержания, ее вооруже-

нии, необходимости включения в ее со-

став следователя, специалиста и иных 

участников. Задержание рекомендуется 

проводить внезапно, с использованием 

тактических приемов и средств отвлека-

ющего воздействия. 

После внезапного задержания реко-

мендуется согласно ст. 27.7 КоАП РФ 

провести личный досмотр задержанного, 

который проводят специально на то упол-

номоченные лица в соответствии со ст.ст. 

27.2 и 27.3 КоАП РФ, при этом решается 

вопрос о причастности лица к соверше-

нию преступления, отсутствия или нали-

чия следов преступления, предметов, за-

прещенных к обороту и др. Сразу после 

планируемого задержания, используя эф-

фект неожиданности, рекомендуется про-

вести личный обыск, регламентируемый 

ст.ст. 182 и 184 УПК РФ. Личный обыск 

задержанного проводится с учетом такти-

ческих приемов тщательности, осторож-

ности, внимательности на предмет нали-

чия у него предметов, имеющих значение 

для дела. Одной из важной задач личного 

обыска, является тщательная проверка 

наличия запрещенных к обороту средств, 

в том числе холодного или огнестрельно-

го оружия, тем самым обеспечив без-

опасное доставление задержанного в ор-

ган дознания. 

В целях обнаружения на теле задер-

жанного особых примет в виде шрамов, 

родинок, татуировок, различных повре-

ждений, гематом, царапин, а также мик-

рочастиц и иных следов преступления 

проводится следственное освидетельство-

вание, кроме того при наличии признаков 

алкогольного или наркотического опьяне-

ния проводится медицинское освидетель-

ствование. 

На месте задержания в рамках такти-

ческой операции рекомендуется прово-

дить осмотр места происшествия с целью 
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обнаружения следов, предметов сброса, 

микрочастиц и т. д., которые обнаружи-

ваются в рамках производства осмотра 

места происшествия. В дальнейшем по 

результатам тактической операции и с це-

лью доказывания вины подозреваемого, 

назначаются и проводятся судебные экс-

пертизы и иные следственной действия. 

Таким образом, в целях установления 

и задержания подозреваемого на 

первоначальном этапе расследования, 

рекомендуется проводить в рамках 

тактической операции следующие 

оперативно-розыскные мероприятия и 

следственные действия: допрос 

потерпевшего, наблюдение, 

отождествление личности, задержание, 

осмотр места задержания, следственное и 

медицинское освидетельствование, 

личный обыск, назначение и производство 

судебных экспертиз. 
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Вышивка, как один из видов декора-

тивно-прикладного искусства, достигла 

своего расцвета в силу появления большо-

го количества разнообразных материалов, 

которые можно в ней использовать. Не-

смотря на то, что в наши дни популярна 

машинная вышивка, особую ценность 

имеют рукотворные изделия.  

Французская люневильская вышивка 

определяется как наиболее утончённая, 

малоизученная, не получившая широкого 

распространения в России. Тем не менее, 

в нашей стране существуют школы, обу-

чающие данной технике и рассчитанные 

на взрослое население, такие как Школа 

вышивки Высокой моды E.VA 

(г. Москва), Центр обучения машинной и 

ручной вышивки «Embcentre» (г. Яро-

славль), Школа кутюрной вышивки Вик-

тории Бойко (г. Москва) и др.  

История этой вышивки берет свое 

начало в XVII в., когда во французском 

городе Люневиль обосновалось большое 

число ремесленников-вышивальщиц, 

применяющих определенную технику. Её 

особенность состоит в том, что техноло-

гический процесс осуществляется одно-

временно с двух сторон полотна. Сначала 

в работе использовалась исключительно 

игла, и вышивали нитями. Позже, в сере-

дине XIX в., мастера придумали более 

легкий способ выполнения тамбурного 

шва – вместо иглы стали использовать 

крючок. Примерно то же время в работу 
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начали добавлять бусины и стеклярус в 

виде стеклянных цилиндрических элемен-

тов удлиненной формы с продольным от-

верстием для нити, а также пайетки. 

Большинство дамских сумочек конца XIX 

в. были декорированы в данной технике. 

Позже вышивка становится професси-

ональным занятием. Работа с использова-

нием люневильского крючка начала це-

ниться за скорость, т.к. им можно выши-

вать в 4 раза быстрее, чем иглой. Со вре-

менем техника приобрела популярность 

во всем мире, ее стали применять при де-

корировании изделий высокой моды. Се-

годня дизайнеры используют люневиль-

скую вышивку в декорировании коллек-

ций предметов вестиментарной моды [2]. 

Например, в аксессуарах (поясах, перчат-

ках, шарфах, шалях, шляпах, сумках), 

обуви, в предметах декора интерьера. А 

именно, на портьерных полотнах, столо-

вых салфетках, наволочках диванных по-

душек, в декоративных панно жилых и 

специализированных помещений.  

Высокого мастерства в люневильской 

вышивке можно достичь, занимаясь этим 

видом рукоделия только в течение несколь-

ких лет. Однако азы освоить могут даже 

учащиеся среднего звена. Ценность данного 

вида декоративно-прикладного искусства 

отражает культуру, историю, традиции, 

многообразие мира природы, особенности 

климата, моды. Вышивание требует усид-

чивости, терпения, внимания [3]. 

Проблема заключается в малом ис-

пользовании люневильской вышивки в 

нашей стране, что требует дальнейших 

теоретических, экспериментальных ис-

следований и практических разработок, 

направленных на совершенствование 

нравственно-эстетического и духовного 

воспитания школьников [1]. 

В рамках данного исследования про-

изведен анализ опыта проведения занятий 

по предмету «Технология» в общеобразо-

вательных школах, дополнительном обра-

зовании, кружковой работе. Было выявле-

но, что технология люневильской вышив-

ки не включена в тематический план об-

щеобразовательных школ г. Тобольска и 

Тобольского района, т.е. отсутствуют 

направления деятельности, где эта техно-

логия используется, поэтому становится 

предметом для её внедрения в образова-

тельный процесс.  

При проведении исследования было 

выявлено, что процесс реализации обуче-

ния предлагается осуществлять со школь-

никами в предметно-пространственной 

среде для художественных дисциплин в 

коллективе и индивидуально, применяя 

словесный метод для теоретического из-

ложения материала. Для формирования 

учебных и практических умений и навы-

ков предлагается использовать практиче-

ский метод обучения как основной вид 

учебных занятий по вышивке. При выборе 

средств обучения предлагается использо-

вать кабинет со специализированным 

оборудованием, материалами и инстру-

ментами для вышивки. Организовывать 

работу желательно в форме урока или фа-

культативного занятия с использованием 

наглядного материала (наглядно-

методических пособий, видео-

презентаций и т.д.), а также раздаточного 

материала для аудиторной и самостоя-

тельной работы. 

Грамотно выбранная педагогическая 

технология будет способствовать форми-

рованию компетенций, состоящих из: изу-

чения эстетического восприятия произве-

дений художественной культуры; размыш-

ления над созданием работы, синтеза твор-

чества; поиска новых путей в решения 

учебно-творческих заданий; творческого 

подхода; сотрудничества в ходе обучения с 

педагогом, с одноклассниками; трудиться 

индивидуально и в группе; адаптации к 

творческому процессу и процессу обуче-

ния в новых условиях [4]. 

В ходе работы были разработаны мето-

дические рекомендации к занятиям по тех-

нологии люневильской вышивки. Реко-

мендации состоят из двух частей: теорети-

ческого и практического материалов с ос-
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новой на визуализации вышитых предме-

тов и многообразия стежков. Так как 

именно наглядность в образовательном 

процессе эффективно влияет на усвояе-

мость новых знаний, для самостоятельной 

работы технологической последовательно-

сти создания элементов композиции. 

Теоретический материал включил ис-

торию зарождения и дальнейшего разви-

тия технологии люневильской вышивки, 

её специфику, особенности вышитых из-

делий и их применение в жизни. 

Методические рекомендации для прак-

тических занятий содержат перечень необ-

ходимых материалов для работы, техноло-

гическую последовательность выполнения 

вышивальных стежков, их специфику, а 

также многообразие видов (швы: тамбур-

ный шов, зигзаг, шов с пайетками, шов с 

бисером, петельный шов и т.д.), и сопро-

вождаются иллюстрациями. Исполнение 

швов сопровождается советами использо-

вания определенных приемов в работе, ви-

дов нитей, ткани и дополнительных мате-

риалов, и приспособлений. 

Составлены методические рекоменда-

ции с учетом способов, средств, которые 

предлагается использовать в ходе занятий, 

а также самостоятельной работы обучаю-

щихся раздаточный материал, который 

можно использовать дистанционно. 

Таким образом, настоящим рассмот-

рением было выявлено, что сегодня люне-

вильская вышивка находит своё примене-

ние в одежде, аксессуарах, предметах ин-

терьера. Учитывая значимость использо-

вания современной декоративной вышив-

ки и люневильской технологии для деко-

рирования текстильных изделий различ-

ной направленности считаем, что работа 

над ее внедрением в образовательный 

процесс будет оправдана. Необходимо 

привлечение к данному процессу молоде-

жи и студентов, что позволит в полной 

мере углубить знания населения о всевоз-

можных видах вышивки.  
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Первым циклом основного образова-

ния является начальное образование. Тер-

мин «начальное образование» подчерки-

вает его изначальную принципиальную 

значимость, определяющую всю после-

дующую жизнь каждого человека. 

Начальное образование в системе непре-

рывного образования человека выступает 

базовой образовательной ступенью, от ко-

торой зависит общая образовательная ос-

нова населения. Это – фундамент сохра-

нения национальной культуры и важней-

шее условие формирования личности. Да-

ет возможность каждому выбрать, чем он 

будет заниматься, как будет продолжать 

учиться. 

В нашем государстве каждый человек 

имеет доступность и право на начальное 

образование. Может успешно приобретать 

знания. Качество и содержание образова-

ния в начальной школе во многом влияет 

на качество всей жизни многих поколе-

ний. Плохие оценки ученика ведут к об-

щественной маргинализации и исключе-

нию из жизни ученика. Необходимо раз-

вивать у детей трудолюбие, ответствен-

ность за результат учебы, выполнение до-

машнего задания. Любое бездействие, это 

лишнее свободное время, которое надо 

чем то заполнить. Дети в возрасте семи-

одиннадцати лет очень энергичны, любо-

знательны, им необходимо общение с 

друзьями. Эту свободу они используют по 

своему желанию. Возникает стремление 

прикоснутся к запретному, испытать но-

вые ощущения, продемонстрировать свое 

бесстрашие. Стараются подружиться с та-

кими же свободными в своих действиях, 

пока родители на работе, а зачастую с те-

ми, которые старше на два-три года. Все 

это приводит к приобретению вредных 

привычек (курение, наркомания, воров-

ство и обман). Все что не требует допол-

нительных усилий, умственного и физи-

ческого труда.  
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С начальной школой не может сопер-

ничать ни один образовательный инсти-

тут, учитывая ее вклад в интеграцию но-

вых поколений в общественное сообще-

ство. Исключительность начальной шко-

лы основывается на ее значении и роли в 

психическом развитии ребенка, влиянии 

на интеллектуальное, моральное и физи-

ческое формирование ученика как лично-

сти и дальнейшем выборе всего жизнен-

ного пути. За время прохождения началь-

ной школы происходит изменения в обла-

сти физического роста и созревания, пси-

хического развития и структуры лично-

сти. Под влиянием таких институтов, как 

семья и начальная школа, у детей форми-

руются главные жизненные ценности и 

приобретается социальный опыт. В этом 

возрасте ребенок осваивает окружающее, 

создавая собственный мир, особую куль-

туру и постепенно переходит к культуре 

взрослых, к пространству взрослой жизни. 

Происходит социальная адаптация ребен-

ка к жизни, становление личностных ха-

рактеристик, определяющих на только от-

дельного человека, а всего общества в це-

лом. Важно сохранить природную откры-

тость младшего школьника, развить лич-

ность и способности. 

Основные цели начального образования: 

 расширять горизонты детской непо-

средственности и более широкой фи-

зической и культурной среды, а не 

только учить читать, писать и считать; 

 помогать детям в приобретении и 

практическом применении идеалов и 

ценностей демократического общества 

(толерантности, ответственности и 

уважения прав других); 

 поощрять развитие знаний, умений и 

формирование взглядов, на основании 

которых дети смогут ответить на бу-

дущие требования, которые перед ни-

ми ставят средняя школа, работа, се-

мья и общество; 

 готовить ученика не только и не 

столько принимать успех и неуспех, 

сколько преодолевать преграды, осу-

ществлять самостоятельный поиск ре-

шения любой задачи. 

Под руководством учителя у учащихся 

должны развиваться желание и умение 

учиться, формироваться основы теорети-

ческого мышления, произвольность по-

знавательной деятельности и поведения, 

развиваться способность к усвоению со-

держания социального опыта, 

Основными задачами современной 

начальной школы являются: 

 помочь каждому ученику (с пробле-

мами, среднему и талантливому уче-

нику) в достижении успеха, т.е. полу-

чить объективную оценку и развить 

индивидуальные способности; 

 подготовить каждого ученика вклю-

чаться во все виды общественной жиз-

ни и быть ответственным за все, что он 

делает либо не делает; 

 дать ученику солидную общеобразова-

тельную основу для успешного про-

должения образования и получения 

последующего профессионального об-

разования в соответствии с личными 

потребностями, способностями и тре-

бованиями технологического, эконо-

мического, общественного и культур-

ного развития общества. 

Решение выше перечисленных задач 

невозможно без обеспечения доступности 

образования. 

Основные аспекты доступности обра-

зования в нашей школе: 

1. Правовая – законодательно гаран-

тированная возможность получения 

начального образования для всех детей, 

достигших соответствующего возраста. 

2. Экономическая – финансовая воз-

можность удовлетворения образователь-

ных потребностей ребенка. Все ученики 

начальных классов обеспечены учебника-

ми и учебными пособиями, спортивным 

инвентарем. 

3. Организационная – наличие орга-

низационных условий для получения 

начального образования. Детей прожива-

ющих в поселках и деревнях ежедневно 
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привозят на занятия и обратно развозят по 

домам на школьном автобусе. Организо-

вано питание в столовой (завтрак и обед), 

работает группа продленного дня, для 

всех желающих. 

4. Содержательная – означающая, что 

содержание начального образования 

должно быть адекватно и взаимосвязано с 

физическими и психическими возможно-

стями ребенка. В штате школы имеется 

психолог, который обеспечивает психоло-

гическое сопровождение младших школь-

ников. 

5. Технологическая – обучение в 

начальной школе должно вестись с при-

влечением широкого диапазона образова-

тельных технологий, предоставляя уро-

вень сложности материала в соответствии 

с типологическими характеристиками де-

тей данной ступени образования. Обуче-

ние происходит по двум программам – 

«Планета Знаний» и «Школа России», по 

которой учится первый класс, в котором я 

преподаю. Школа обеспечена информа-

ционно коммуникативным технологиче-

ским оборудованием. Используется си-

стема дошкольного образования «началь-

ная школа – детский сад», что позволяет 

подготовить детей с разными возможно-

стями, для последующего обучения в 

начальной школе. Психолог применяет 

передовые технологии здоровье сбереже-

ния и психологического состояния млад-

ших школьников. 

Для начального образования, как базо-

вой ступени становления личности рас-

тущего человека, приоритетным будет 

воспитание с сохранением традиционных 

задач воспитание любви и уважения к 

своей родине, к своей семье, к окружаю-

щим людям, включая лиц другой нацио-

нальности, в сознательной деятельности, 

любви к труду. 

Учитель младших классов должен со-

здавать такие воспитательные ситуации, 

которые будут способствовать развитию у 

ребенка самостоятельности, независимо-

сти, стремление к творчеству и постоян-

ной работе над собой, прививать навыки 

здорового образа жизни. Необходимо 

подготовить младших школьников к про-

должению образования в средней школе и 

дальнейшей жизни ребенка.  

Реформирование начальной школы с 

формами взаимодействия педагога с уча-

щимися, изменением системы оценивания 

личных достижений учащихся. Процесс 

образования в начальной школе будет из-

меняться в связи с дальнейшим примене-

нием инновационных информационных 

технологий в деятельность учителя и обу-

чения младших школьников.  

В настоящее время сделан технологи-

ческий рывок в оборонной промышленно-

сти, созданы и приняты на вооружение 

новейшие ракеты и эти достижения долж-

ны совершенствоваться, поэтому необхо-

димо постоянное пространственное разви-

тие страны, создание и применение су-

перкомпьютеров. Без этого не были бы мы 

первыми в освоении космоса. Президент в 

своем послании особо выделил вопросу 

подготовки кадров, созданию условий для 

развития общества и образования детей. 

В начальной школе у детей формиру-

ются основные жизненные приоритеты – 

потребность к знаниям, труду, приобрете-

нию специальности или профессии и быть 

готовым защищать Родину. 

Следовательно, можно сказать, что си-

стема начального образования – фунда-

мент будущего страны. 
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Abstract. Researchers note that adolescence is a difficult stage in personality development. Adverse develop-

mental conditions and personality traits can help form a “risk group”. The complexity of education implies that 

the adolescent has resistance to targeted pedagogical and psychological influences, the inability or unwillingness 

of the adolescent to adequately respond to them. A significant impact on the development of the personality of 

adolescents is exerted by interpersonal relationships with peers and parents, adolescent subculture. Training in 

the development of psychoplasty can create favorable conditions in the process of working with hard-to-reach 

teenagers. The article presents the results of an empirical study. 

Keywords: upbringing of teenagers; hard-to-reach teenagers; psychoplasty; training. 
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Социально-педагогические основы теоретических и оперантных моделей муниципальных 

 и локальных систем воспитания в мегаполисе. 

 

Подростковый возраст является труд-

ным этапом развития личности 

(В. А. Аверин, Т. П. Гаврилова, 

М. Ю. Кондратьев, К. Н. Поливанова, 

Э. В. Сайко, Д. И. Фельдштейн и др.) 

Именно в нем могут возникать неблаго-

приятные особенности личности, свой-

ственные представителям «группы риска» 

(И. С. Кон, Е. А. Леванова, Л. В. Тараба-

кина, Д. И. Фельдштейн и другие.) 

При выполнении исследования было 

выявлено основное противоречие: не-
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смотря на многочисленные исследования 

в области психологии подростков и пси-

хологии девиантного поведения, до сих 

пор нет комплексного исследования, 

направленного на изучение определения 

реальных психологических причин откло-

няющегося поведения и психокоррекци-

онной и воспитательно-профилактической 

работы по формированию личности у 

трудновоспитуемых подростков. 

Цель исследования, изучение психо-

логических условий, обеспечивающих по-

вышение эффективности профилактики 

девиантного поведения подростков. До-

стижения поставленной цели возможно 

при условиях: 

 своевременной диагностики девиант-

ного поведения;  

 разработки индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

 анализа характерологических особен-

ностей подростков и причин их труд-

новоспитуемости; 

 анализа источников, лежащих в основе 

развития отклоняющего поведения. 

В основу исследования было положено 

следующее предположение: подростки с 

отклоняющимся поведением отличаются 

личностными особенностями. Важнейшим 

условием профилактики девиантного по-

ведения подростков выступает своевре-

менная диагностика уровня отклоняюще-

гося поведения. 

В эмпирическом исследовании приня-

ли участие 50 человек, учащиеся девятых 

классов нескольких школ Подмосковья и 

Москвы, возраста 13–14 лет, поскольку, 

как показывают многочисленные иссле-

дования, этот возраст является особо зна-

чимыми в процессе формирования лично-

сти подростка. На основании экспертных 

оценок были выделены 25 подростков с 

проблемами воспитания (эксперимен-

тальная группа, ЭГ) и 25 подростков, с 

отсутствиями проблем с воспитанием 

(контрольная группа, КГ). 

В группе ЭГ нам важно было выявить 

тех, чье сопротивление педагогическим 

воздействиям обусловлено рассогласова-

нием личностных отношений в значимых 

для подростка сферах отношения (к себе, 

к другим, к собственной деятельности). 

В работе были использованы следую-

щие психодиагностические методики: 

«Шкала самооценки личности», диагно-

стирующая степень адекватности отноше-

ния подростка к самому себе и уровня его 

притязаний; «Дифференциально-

диагностический опросник (ДДО)», опре-

деляющий соотношение познавательных 

интересов подростка; «Методика (СОП)», 

направленная на выявление склонности к 

нарушению норм и правил, к аддитивно-

му, агрессивному, делинквентному пове-

дению; «Методика многофакторного ис-

следования личности Р. Кеттела (16 РР-

опросник)». 

Анализ экспериментальных данных, 

полученных с помощью анкеты, выявля-

ющей самооценку и оценку подростком 

значимых для него качеств личности, по-

казал, что существуют значительные рас-

хождения между отношением подростка к 

самому себе и уровнем притязаний, к ко-

торому он стремится. Среди испытуемых 

были выделены такие группы: 

1. Дети, которые по всем качествам 

ставят себе заниженные оценки. 

2. Дети, которые по всем качествам 

ставят себе завышенные оценки. 

3. Дети, которые оценивают свои ка-

чества адекватно. 

Исследование самооценки показало, 

что 21 человек продемонстрировал завы-

шенный уровень самооценки (от 66 % до 

100 % – по каждой шкале). Это составляет 

42 % от всех обследуемых, из них 16 че-

ловек группы риска и 5 человек группы 

норма. 

Адекватная самооценка наблюдалась у 

20 человек (норма от 45 до 65% по каждой 

шкале) – это 40 % обследуемых (3 челове-

ка – группа риска, 17 человек – группа 

норма). 

Заниженный уровень самооценки (0–

44 % по каждой шкале) показали 9 чело-
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век (18 % подростков): 3 человека группы 

норма и 6 человек группы риска. 

При исследовании склонностей под-

ростков к определенным видам деятель-

ности было выявлено, что среди подрост-

ков преобладает склонность к такому типу 

профессий, как «человек – техника» – 

34 % опрашиваемых (17 человек), из них 

8 человек (32 %) группы риска и 9 чело-

век (36 %) группы норма. Остальные ин-

тересы можно расположить в следующем 

порядке: 

«человек - человек» – 20 % опрашива-

емых – 10 подростков, из них 7 человек 

группы «риска» и 3 человека группы 

«норма».  

«человек – художественный образ» – 

20 % – 10 подростков, из них 6 человек 

группы «риска» и 4 человека группы 

«норма». 

«человек – знак» – 18 % – 9 человек, из 

них 2 человека группы «риска» и 7 чело-

век группы «норма». 

Наименьшее количество баллов полу-

чил познавательный интерес к такому ти-

пу профессий, как «человек – природа» – 

8 % – 4 человека. 

Анализируя полученные результаты, 

можно сказать, что учащиеся имеют до-

вольно разносторонние интересы, у боль-

шинства учащихся наблюдается преобла-

дание интереса к деятельности «человек – 

техника» –34 % опрашиваемых. 

Интерес к деятельности «человек – чело-

век» и «человек – художественный образ» на 

одном уровне (10 % опрашиваемых). 

В ходе исследования наибольшее рас-

хождение между группой «норма» и 

группой трудновоспитуемых подростков 

получил такой тип профессий, который 

связан со знаковой информацией, то есть 

«человек – знак». 

Самое низкое количество баллов 

набрал интерес к деятельности «человек – 

природа» (на одном уровне в каждой 

группе). 

Известно, что подросткам с отклоне-

нием в поведении обычно гораздо труднее 

реализовать свои интересы в нужном 

направлении. Результаты данного иссле-

дования помогут нам наиболее точно 

направить учебную мотивацию в соответ-

ствии с их интересами, так как это очень 

влияет на дальнейшее отношение под-

ростка к учебной деятельности, к своим 

успехам и неуспехам в учебе. 

При исследовании предрасположенно-

сти к девиантному поведению в кон-

трольной группе средний показатель 

склонности к нарушению норм и правил 

равен 4.4 баллов, что является низкой 

предрасположенностью. В эксперимен-

тальной группе данный показатель в 

среднем составил 11.2 балла (высокая 

предрасположенность). Анализируя пока-

затели склонности к агрессии, к аддитив-

ному и делинквентному поведению, мы 

выявили, соответственно, в контрольной и 

экспериментальной группе, следующее: 

подростки в контрольной группе не 

склонны к проявлению агрессии (среднее 

значение – 5.9 балла, что является низким 

показателями, а максимальное значение 

достигает 11 баллов), в эксперименталь-

ной же группе среднее значение показате-

ля склонности к агрессии равно 15.2 бал-

лов (высокая предрасположенность, при-

чем максимальное значение достигает 22 

баллов); несмотря на то, что в обеих груп-

пах показатели склонности к аддиктивно-

му поведению показывают низкий уро-

вень предрасположенности к данному ви-

ду отклоняющегося поведения, они значи-

тельно отличаются (средние значения – 

4.4 и 9.5 баллов, соответственно в кон-

трольной и экспериментальной группе, 

причем в контрольной группе 30 % вооб-

ще не имеют названной предрасположен-

ности, а в экспериментальной группе вы-

явленные 10 % подростков со средним 

уровнем к зависимому поведению); в экс-

периментальной группе предрасположен-

ность к делинквентному поведению в 

среднем составляет 11 баллов (средний 

уровень), а 10 % респондентов показали 

высокий уровень склонности, в контроль-
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ной же группе среднее значение равно 3.3 

баллам, а 30 % вообще не обнаружили 

данной предрасположенности.  

Интерпретируя результаты теста 

«СОП», можно отметить, что у испытуе-

мых с высокой предрасположенностью к 

нарушению норм и правил, низкими ока-

зались показатели волевого контроля эмо-

циональных реакций, средний показатель 

по этой шкале в экспериментальной груп-

пе равен 4 баллам, против 14.3 балла в 

контрольной группе (высокий уровень). 

Обращаясь к результатам проведения 

теста Кеттела 16 PF, мы увидели, 

насколько отличаются психологические 

особенности личности подростка с откло-

нением в поведении от подростков груп-

пы «норма». 

Можно отметить, что если рассматри-

вать каждую группу подростков по трем 

выделенным выше блокам, то по интел-

лектуальным особенностям контрольной 

группе характерен более высокий интел-

лект: сообразительность и быстрая обуча-

емость, в экспериментальной же группе, 

наоборот, низкие интеллектуальные пока-

затели (3 балла), им свойственна некая 

ригидность мышления. Интерпретируя 

показатели факторов М и Q1, у подрост-

ков контрольной группы видна тенденция 

к развитому воображению – 7 баллов, т. е. 

к высокому творческому потенциалу, и 

при оценке 10 баллов (по фактору 01) 

подросткам этой группы характерна такая 

психологическая особенность, как ради-

кализм, т. е. наличие интеллектуальных 

интересов, аналитичность мышления, 

склонность к экспериментированию. А 

экспериментальной группе – практич-

ность (по фактору М – 6 баллов): свой-

ственна некоторая ограниченность, из-

лишняя внимательность к мелочам; и кон-

серватизм (фактор 01 – 4 балла). 

Анализируя полученные результат по 

блоку эмоционально-волевых особенно-

стей, в контрольной группе мы наблюдаем 

такие черты личности, как фактор С – 

эмоциональная устойчивость (10 баллов): 

выдержанность, постоянство интересов; 

фактор G – нормативность поведения 

(7 баллов): осознанное соблюдение норм 

и правил поведения; фактор I – чувстви-

тельность (9 баллов): мягкость, устойчи-

вость, способность к эмпатии; фактор О – 

тревожность (8 баллов): ранимость, впе-

чатлительность; фактор Q3 – самокон-

троль (8 баллов); фактор Q4 – напряжен-

ность (8 баллов). В экспериментальной же 

группе характерно: эмоциональная не-

устойчивость (С – 4 балла); подвержен-

ность чувствам (G – 6 баллов), т.е. непо-

стоянство, безответственность, бесприн-

ципность; жестокость (1–6 баллов); уве-

ренность в себе (безмятежность, хладно-

кровие) – 4 балла; низкий самоконтроль и 

расслабленность (Q4 – 5 баллов): вялость, 

низкая мотивация, леность. 

Интерпретируя результаты блока ком-

муникативных свойств и особенностей 

межличностного взаимодействия в кон-

трольной и экспериментальной группе, 

можно отметить, что средние показатели 

по факторам А, Н, Е и L отличаются не 

значительно: общительность – 11 и 8 бал-

лов, смелость – 7 и 8 баллов, доминант-

ность – 7 и 6 баллов и подозрительность – 

9 и 7 баллов соответственно в контроль-

ной и экспериментальной группе. Это 

объясняется характерологическими осо-

бенностями подросткового возраста. Но 

по факторам F, N и 02 для детей, предрас-

положенных к отклоняющемуся поведе-

нию, характерно наличие таких психоло-

гических черт, как экспрессивность (10 

баллов), прямолинейность и конформизм, 

а контрольной группе – сдержанность, 

дипломатичность и нонконформизм. 

Таким образом, проведя качественный 

анализ полученных результатов, нужно 

отметить проявление у подростков экспе-

риментальной группы вербальной актив-

ности, враждебности и тревожности. Но 

эта агрессия носит защитный характер. 

Защищаясь от окружающего мира, подро-

сток несет угрожающую позицию в обще-

стве. Эти особенности являются следстви-
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ем внутренних переживаний подростков. 

Данные, полученные в результате 

эмпирического исследования, указывают 

на необходимость специальной работы 

по формированию адекватной самооцен-

ки и психологических особенностей 

личности, а также коррекции отклоняю-

щегося поведения. 

Такой формой работы может быть ак-

тивное обучение социально важным 

навыкам работы в форме тренингов, 

направленных на развитие психопластики 

подростков. В данной программе условно 

можно выделить три этапа: ознакоми-

тельный, этап самораскрытия и развива-

ющий. В соответствии с задачами тренин-

га в ходе занятий прорабатывались сле-

дующие основные аспекты развития мо-

тивации межличностных отношений: 

 развитие доверия к окружающим людям;  

 развитие эмпатических способностей; 

 развитие представлений о ценности 

другого человека и самого себя; 

 развитие способов эмоционального 

контроля; 

 усвоение способов разрешения соб-

ственных проблем; 

 рефлексия агрессивных проявлений. 

При проведении тренинга был создан 

и поддерживался благоприятный психо-

логический климат в группе, способству-

ющий возникновению чувства личной 

безопасности у участников группы на 

тренинговых занятиях. 

После проведения формирующей про-

граммы через 2 месяца была повторно 

проведена диагностическая работа в экс-

периментальной и контрольной группе по 

вышеперечисленным методикам. 

Анализируя результаты повторной ди-

агностики, можно сделать выводы, что в 

экспериментальной группе появилась 

тенденция к снижению самооценки, в 

среднем самооценка в экспериментальной 

группе стала более адекватной (у 48 % 

подростков – адекватная самооценка), на 

24 % снизился уровень завышенной само-

оценки и на 12 % – заниженной самооцен-

ки. Понизилось и среднее значение показа-

телей предрасположенности подростков в 

контрольной и экспериментальной группе 

к девиантному поведению. В эксперимен-

тальной группе снизился уровень склонно-

сти к нарушению норм и правил с 11,2 до 

8,4, уровень агрессии с 9,5 до 7,6, повы-

сился уровень контроля над эмоциями. 

Аналогичные изменения выявлены в 

результатах индивидуально-

психологических особенностей по мето-

дике Кеттела. В экспериментальной груп-

пе после проведения формирующего экс-

перимента видна тенденция по снижению 

средних показателей по факторам: G – 

подверженность чувствам – 5(6 баллов); 

I – жестокость – 6 (7 баллов); О – уверен-

ность в себе – 4(5 баллов). В контрольной 

группе показатели остались практически 

неизменными. Данные полученные после 

проведения формирующего эксперимента 

позволяют сделать вывод об эффективно-

сти развивающей программы. 

Таким образом, проведя качественный 

анализ полученных результатов, нужно 

отметить проявление у подростков экспе-

риментальной группы вербальной актив-

ности, враждебности и тревожности. Но 

эта агрессия носит защитный характер. 

Защищаясь от окружающего мира, подро-

сток несет угрожающую позицию в обще-

стве. Эти особенности являются следстви-

ем внутренних переживаний подростков. 

Нами выявлены сходные черты под-

ростков-девиантов: эгоцентризм, высокая 

тревожность, наличие страхов, отсутствие 

чувства опасности, низкая мотивация к 

обучению, эмоциональная зависимость от 

сверстников, конфликтность, агрессия, 

слабость волевого регулирования, им-

пульсивность поведения, напряженность в 

межличностных отношениях. 

Такой формой работы может быть ак-

тивное обучение социально-важным 

навыкам работы, например, в форме ком-

мутативных тренингов, тренингов рецес-

сивности к негативному социальному 

влиянию, тренингов формирования жиз-
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ненных навыков, тренингов ассертивно-

сти и т. п. Также формой работы с данной 

категорией подростков должна стать ра-

бота по активизации личностных ресур-

сов, например, участие в группах лич-

ностного роста. Поскольку данный тре-

нинг направлен на работу с глубоко лич-

ностными проявлениями подростков. 
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Abstract. This test is close to the formal of the Unified State Exam. It has great advantages over the traditional 

form of testing knowledge. It gives the teacher the opportunity to determine how well students learned academic 

material and make appropriate adjustments to the learning process. 

Keywords: English lesson; verb “to be”; plurals; text; ordinal numbers. 

 
 

В настоящее время образовательные 

стандарты подразумевают обязательную 

сдачу предмета «Английский язык» на 

государственной итоговой аттестации. 

Данный тест составлен на основе учебни-

ка «Английский в фокусе» для 5 класса 

Ю. Е. Ваулиной. Задания четвертной кон-

трольной работы соответствуют материа-

лу, изучаемому в 5 классе, и могут быть 

использованы для контроля знаний в кон-

це первой четверти. 

Вариант 1 

№ 1. Вы услышите диалоги. При вы-

полнении заданий 1.1-1.4 из трёх предло-

женных вариантов выберите один вер-

ный. Вы услышите запись дважды. В 

бланке ответов в клеточку напротив пра-

вильного ответа поставьте знак « ». 

1.1.When is the history lesson? 

a) Monday 

b) Wednesday 

c) Friday 

1.2. How old is John? 

a) 14 

b) 40 

c) 4 

1.3.What school is Sam at? 

a) Green 

b) Merton 

c) Hill 

1.4.Where is the Art lesson? 

a) Room A 

b) Room D 

c) Room F 

№ 2. Прочитайте текст и заполните 

пропуски словами из рамки. Одно слово 

лишнее. 

hotel; garage; swimming pool; family; 

garden; seventh 

Mary went to Spain last autumn with her 

_________. They stayed in the new hotel. 

Their room was on the ________ floor. 

There was a _________ under the hotel. 

There was a _________ on the second floor, 

they enjoyed it when it was very hot. The 

restaurant was on the first floor. There was a 

very nice ________ with lots of flowers in it. 

№ 3. Вставьте правильную форму гла-

гола “to be” и ответьте на вопросы. 

mailto:podhomutnikova.tanja@yandex.ru
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My name _____ Pam. I ____ seven. I 

_____ from America. I have got a friend. He 

_____ from France. I ______ a pupil and my 

friend _____ a pupil too. He has got many 

toys. He has got two toy monkeys. They 

_____ funny. His monkey’s ______ brown 

and black. 

№ 4. Напишите порядковые числи-

тельные 

4
th

 ___________________ 

1
st
____________________ 

22
nd

___________________ 

16
th

____________________ 

11
th

____________________ 

№ 5. Напишите существительные во 

множественном числе 

child _______________   

 toy _________________ 

foot ________________   

 tooth ________________ 

lady _______________   

 man _________________ 

№ 6. Соедините вопросы с ответами 

1. Where’s the shoe shop?  

 a) Yes, there is. 

2. What’s the matter?   

 b) I’d like a cheese sandwich. 

3. What would you like to eat?  

 c) On the 3
rd

 floor. 

4. Is there a TV in your room?  

 d) I think he’s got a broken leg. 

 

Вариант 2 

№ 1. Вы услышите диалоги. При вы-

полнении заданий 1.1-1.4 из трёх предло-

женных вариантов выберите один вер-

ный. Вы услышите запись дважды. В 

бланке ответов в клеточку напротив пра-

вильного ответа поставьте знак « ». 

1.1. When is the history lesson? 

a) Monday 

b) Wednesday 

c) Friday 

1.2. How old is John? 

a) 14 

b) 40 

c) 4 

1.3. What school is Sam at? 

a) Green 

b) Merton 

c) Hill 

1.4. Where is the Art lesson? 

a) Room A 

b) Room D 

c) Room F 

№ 2. Прочитайте текст и заполните 

пропуски словами из рамки. Одно слово 

лишнее. 

flowers; homework; dinner; garden;  

e-mail; jogging 
Hi, Sue! 

Thanks for your _____. I’m busy now, 

I’m doing my _______. Dad is watching TV. 

Mum is working in the ______. Grandma is 

there too. My sister is having _______. When 

I finish the tasks, I’m going ________. 

Will you join me? Write quickly. 

Jane 

№ 3. Вставьте правильную форму гла-

гола “to be”и ответьте на вопросы. 

My name ______ Dave. I _____ from 

Canada. I _____ nine. I have got a friend.  

He _____ from Spain. I _____ a student 

and my friend ______ a student too. He has 

got two pets: a dog and a cat. They _____ 

funny. His dog _____ black. 

№ 4. Напишите порядковые числи-

тельные. 

14
th

 ____________________ 

2
nd

 ____________________ 

21
st
 ____________________ 

17
th

 ____________________ 

10
th

        ___________________ 

№ 5. Напишите существительные во 

множественном числе 

leaf  ______________  

 foot _______________ 

box ______________  

 baby _______________ 

woman ____________  

 potato ______________ 

№ 6. Соедините вопросы с ответами 

1. How can I help you?  

 a) Yes, there is. 

2. Where’s the shoe shop? 

 b) I want to buy a doll. 
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3. What’s the matter?  

 c) On the ground floor. 

4. Is there a lamp in your room? d) I 

think he’s got a broken leg. 

 

Критерии оценивания: Каждый пра-

вильный ответ оценивается в 1 балл.  

1 вариант 

№ 1 1.1.c 1.2.a 1.3.a 1.4.b 

№ 2 family; seventh; garage; swimming 

pool; garden 

№ 3 is; am; am; is; am; is; are; is;  

1. Pam; 2. seven; 3. America; 4. France; 

5. Yes, they are 

№ 4. the fourth; the first; the twenty-

second; the sixteenth; the eleventh 

№ 5 children; feet; ladies; toys; teeth; 

men 

№ 6 1c; 2d; 3b; 4a; 

2 вариант 

№ 1 1.1.c 1.2.a 1.3.a 1.4.b 

№ 2 letter; homework; garden; dinner; 

jogging; 

№ 3 is; am; am; is; am; is; are; is; 

1. Dave; 2. nine; 3.Canada; 4. Spain; 5. 

No, they aren’t 

№ 4 the fourteen; the second; the twenty-

first; the seventh; the tenth; 

№ 5 leaves; boxes; women; feet; babies; 

potatoes;  

№ 6 1b; 2c; 3d; 4a; 

Текст для аудирования. 

1.1. When is the History lesson? 

Tom: Jenny, is it Monday today? 

Jenny: No, it’s Wednesday. 

Tom: Is the History lesson today? 

Jenny: No, today is the English lesson. 

The History lesson is on Friday. 

1.2. How old is John? 

Holly: Hi John. Here you are! 

John: What’s this, Holly? 

Holly: A birthday present. I know you are 

fourteen today! 

John: Thanks Holly! You’re terrific! 

1.3. What school is Sam at? 

Sue: I love this school, Sam. 

Sam: Yes, Sue. You are lucky to be here 

in Merton School. 

Sue: Why? Don’t you like Hill school? 

Sam: Oh, I’m not at Hill. I’m at Green. 

1.4. Where is the Art lesson? 

Teacher: Hello, do you need help? 

Student: Yes, please. Is this where the Art 

lesson is? 

Teacher: No. This room F. Let’s see. On 

Tuesdays, the Art lesson is in Room A. 

Student: But it’s Friday today! 

Teacher: Oh, that’s right. Well then, to-

day it’s in Room D. That’s just down the 

corridor. 

Критерии оценивания: Каждый пра-

вильный ответ оценивается в 1 балл.  

10 баллов – 19 баллов  оценка «3» 

20 баллов – 29 баллов  оценка «4» 

30 баллов – 36 баллов  оценка «5» 

 

© Подхомутникова Т. В., 

Моисеенко Т. С., 2019. 
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Abstract. In our article we present a rich theoretical material, a unique system of exercises, charts that we pro-

pose to apply in the borrowing process. We have examined borrowings from ancient and old, new and modern 

Assyrian, Greek, Persian, European and other languages, and also referred to copies and foreignism. 

Keywords: Assyrian, Greek, Persian. 

 
 

Проработав долгие годы со студента-

ми профессионального факультета, мы 

пришли к выводу, что студенты часто пу-

тают заимствования с иноязычными сло-

вами. От заимствований нужно различать 

иноязычные слова, обороты, выражения, 

которые используются, нарушая чистоту 

языка, и со стороны говорящего общества 

осознаются, как пришлый элемент. Это 

чуждые формы, отвлекающие от дей-

ствующих закономерностей, которые ча-

сто используются для стилизации жизни 

другого народа, чтобы создать местную 

атмосферу.  

В родном языке имеется единица, 

эквивалентная иностранному ([тнорен] – 

директор, [паюсак] – сумка, [сарнаран] – 

халаделник). 

Заимствование – это средство 

обогащения словарного запаса языка, 

перехода от одного языка к другому во 

время общения и взаимодействия этих 

языков. Язык, из которого производится 

заимствование, называется язык-

источник, а язык, который является 

заимодателем, называется заимствующим 

языком. Бывают непосредственные и 

опосредованные заимствования. 

Заимствование является прямым, ко-

гда оно происходит непосредственно с 

языка источника, без посредничества 

второго языка ([маհик] (из древнеперсид-

ского), [овкианос] (с греческого), [Дума] 

(с русского).  

Заимствование опосредовано, когда 

переход осуществляется при 

посредничестве третьего языка, это 

заимствования, сделанные с помощью 

русского языка: из греческого, 

латинского, европейских языков. 

mailto:rrdzh@mail.ru
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Накопленный за годы нашего препо-

давания теоретический и практический 

материал мы предлагаем применить в 

процессе обучения заимствований. 

Заимствованные слова обучаем 

несколькими группами. 

 
 

Схема 1. 
 

 

  

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 
 

Древнейшие заимствования вошли в 

армянский язык в более ранний период-

период древнеармянского языка 

(нахаграбар). Старые заимствованные 

слова были заимствованы сравнительно 

поздно и связаны с древнеармянским 

языком (грабар) или средним армянским 

языком. Эти слова представлены в трудах: 

Г. Ачаряна «Армянский корневой сло-

варь», Г. Джаукяна «История армянского 

языка-период до письменности». Из 11 

тысяч корней армянского языка, 

заверенных Гр. Ачаряном, заимствованы 

4015. 

В древности армяне имели большие 

общественные, культурные связи и 

отношения с ассирийцами, вследствие 

чего в армянский язык перешли 

многочисленные заимствования из 

ассирийского языка. Их количество, по 

данным Ачаряна, доходит до 211. 

Ассирийские заимствования не имеют 

отличительных признаков. Это те слова, 

которые обозначают природу, религию, 

болезнь и лекарство, животных, науку, 

искусство, сельское хозяйство, торговлю, 

одежду, украшения, продукты питания, 

напитки, время и т.д., такие как: [сюк], 

[абеха], [спехани], [арнет], [кату], 

[макахел], [мтрак], [ханут], [шука], 

[гулпа], [шпар], [лаваш], [хмор], [урбат], 

[дар] и т. д.  

Взаимосвязь армянского и 

персидского двусторонняя : с помощью 

тех слов или корней, которые в равной 

степени исходят из индоевропейского 

языка и являются общими для обоих 

языков, и теми словами или корнями, 

которые армянский язык напрямую 

заимствовал из персидского. В армянском 

языке больше всего заимствований из 

персидского: их число достигает 1411-и. 

Слово иранское, если имеет следующие 

сочетания звуков: 

В начале слова: 

1. дж – (если не отрицательная 

приставка) – [джвар], [джхем], [джня] 

2. ап – (если не отрицательная 

приставка) – [апаки], [апаранг], [апухт] 

3. [հ]р – (если нет связи с корнем 

[հур]) – [հраհанг], [հраман] , [հрушак]  

Заимсвованные 

слова 

Новые и новейшие  

заимствова ния слова  

 заимствованные 

Древние и старые 

заимствования  

Опосредованные 

заимствования 

Прямые 

заимствования 
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4. [հ]ан – (если нет связи с корнем гла-

гола [հанел]) – [հандес], [հандерц], [հан-

чар] 

5 . пай – [пайкар], [паюсак], [пайман] 

6. пат – (если нет связи со словами: 

[пат], [пател]) – [паткер], [патгам], [патш-

гамб] 

7. пар – (если нет связи со словами: 

[пар], [парел]) – [парат], [паргев], [партев] 

В середине или в конце слова: 

1.шх – [ашхарհ], [ишх(ел)], [башх(ел)], 

[ерашхик], 

2. рз – [марзпан], [марзпет], [гурз], 

[парз], 

3. рж – [арж(ани)], [држ(ел)], [варж], 

[а]хорж(ак), 

4. рհ – [нирհ], [мурհак], [ашхарհ], 

[арհамар(ел)],  

5. шт – [аште], [нштар], [мишт], 

[вишт], 

6. хт – [тахтак], [бахт], [драхт], [тахт]. 

В конце слова: 

1. -ак, -ук, -ик (если не уменьшитель-

но-ласкательные суффиксы) – [амбартак], 

[маհак], [базук], [тмбук], [хортик], [дза-

хик] 

2. -андак, -анак, -аник – [ожандак], 

[сурհандак], [հанганак], [драник], [андра-

ник] 

3. уйш, -уйж, -уйк, -уйг, -уйн, -уйц, -

уйр, -уйз – [згуйш], [буйж], [հангуйн], 

[куйт], [буйр], [самуйр], [հуйз] 

4. -ар (р-мягкое) – [аспар], [вчар]; 

(р-твердое) – [пастар] 

5. -ез, -ер, -рт, -ет,-аван – [аспарез], 

[нвер], [հпарт], [аспет], [амбартаван]. 

Согласно приведенным Г. Ачаряном 

данным, армянский язык заимствовал 918 

греческих и 151 греко-латинских (всего 

1069) слов. Однако из них только 202 се-

годня используются в армянском литера-

турном языке, такие как [адаманд], [амби-

он], [бем], [бюрех], [дабни], [зепюр], [ке-

рас], [маньяк], [мехеди], [нектар], [кха-

мит], [кркес] и т.д. 

Греческое происхождение имеют и те 

слова, которые заканчиваются на а)-ос 

([барбарос], [епископос], [кокордилос]), 

б)-он ([амбион], [ергеհон], [лимон], 

[мюрон]). 

По словам Ачаряна, армянский язык 

заимствовал с грузинского 57 слов, 

принадлежащих преимущественно 

разговорному , такие как: [ток], [хаз], 

[тес], [машик], [тхил] и другие, а турецкие 

заимствования перешли в основном в 

диалекты и не вошли в литературный 

язык.  

В армянских диалектах число 

турецких заимствований достигает 4000. 

Незначительная часть этих слов 

используется в литературном языке или 

нашла общее распространение, как: [бех], 

[елак], [ершик], [ток], [топрак] и другие. 

Новые и современные заимствования-

это проявления, сделанные в период 

ашхарабара (новый армянский язык). 

Сравнительно ранее заимствованные 

слова называются новыми, а сравнительно 

позднее заимствованные – новейшими 

(современными). Новые европейские 

заимствования, сделанные из европейских 

языков (французский, итальянский, 

английский), армянский язык заимствовал 

в основном литературным путем. 

Г. Ачарян упоминал 44 слова: очень 

немногие из них используются, такие как: 

тей (франц.), [հайдук] (болг.), [հерос] 

(греч.), [матит] (итал.) и другие. 

В период ашхарабара в диалекты 

армянского языка или в разговорный 

армянский язык перешли новые 

заимствования из турецкого или через 

турецкий из персидского, из арабского 

такие слова как:[азиз], [ахр], [аха], [базар], 

[бохаз], [динч], [հал], [мейдан] и другие. 

Русскими заимствованиями 

называются те слова, которые перешли в 

армянский непосредственно из русского 

или через русский из других языков. 

Письменным путем перешли 

заимствования из русского языка, которые 

в основном употребляются в диалектах и 

в разговорной речи такие как: [булвар], 

[сал], [шуб], [чайник], [ведро] и другие. 
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Ачарян европейские заимствования 

называет древнефранцузскими, отмечая 

86 слов, из которых используются или 

представляют какую-то ценность очень 

немногие, например: гундстабл 

[зораграманатар], кардинал, маркиз, парон 

и другие. 

Еще одним из способов 

заимствования-копирование, когда 

языковая единица – слово, устойчивое 

словосочетание, фразеологическая 

единица, выражение (иногда 

предложение), которые создаются по 

образцу или семантическому шаблону, 

соответствующей единицы другого языка, 

по его аналогии. Элементами шаблона мо-

гут быть из словообразовательных единиц 

собственного языка или собственного и 

заимствованного языков. 

В зависимости от того, структура ка-

кого языкового элемента копируется, 

копирования делятся на словообразова-

тельные, фразеологические, семантиче-

ские и синтаксические. Копирования 

выражаются смысловым или структурным 

способом, бывают полноценными и 

частичными .  

В семантических копированиях шаб-

лонных значений не бывает или почти не 

бывает, главное – составить слово по сле-

дованию языка-источника, например: сло-

во [бацат] (арм. яз.) сейчас употребляется 

в значении английского –space или 

русского – пробел. Параллель в структур-

ном копировании является как семантиче-

ской, так и лингвистической) (Eurovision 

>[Евратесил], самолет>[инкнатир]).  

Шаблонной общности может вообще 

не быть, например, космический корабль-

[тиезеранав], опытное поле – [порцадашт], 

красногвардеец – [кармир гвардиакан]. 

Компоненты, относящиеся к копированию 

могут быть идентичны по смыслу или 

иметь схожие значения (пулемет – [гнда-

цир]) или проявляться в не идентичной 

последовательности (met-ropolis > 

[кахакамайр], [майракахак]).  

Язык также выделяет 

фразеологические копирования (медвежья 

услуга – [арчи тцараютюн], пятая колон-

на – [հингерорд шарасюн]).  

Полное копирование выражается в 

словообразовательных единицах 

собственного языка(полученные помор-

фемным переводом),такие как: железная 

дорога – [еркатухи], самовар-[инкнаер], 

сердцеед – [сртакер]. 

Частичные копирования выявляются и 

заимствованными и словообразователь-

ными единицами собственного языка, как: 

автостоянка – [автокангар], электростан-

ция – [электрокаян], кинозвезда – [кино-

астх]. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Схема 2 
 

 
 

 

Копирования обычно не воспринима-

ются как заимствования, так как они со-

стоят из частиц собственного языка. В 

случае с близкими друг к другу языками 

иногда трудно разграничить копирование 

от заимствования или даже от обычного 

слова. Не всегда копирование считается 

приемлемым в данном языке. Если он не 

близок закономерностям этого языка, то 

считается иноязычным словом. 

  

Упражнения и задания 

1. Пользуясь работой Г. Ачаряна 

"История армянского языка", найдите из 

какого языка заимствованы данные слова 

и напишите армянские эквиваленты (если 

у них есть): 

майка, блуз, галифе, макинтош, опера, 

балет, метро,т роллейбус, автобус,т 

рамвай, такси, спорт, футбол, волейбол, 

баскетбол, тенис, шахмат, стадион, 

трактор, академиа, 

радио,фото, виртуоз, рентген, маршал, 

капитан, лейтенант, шампайн, бордо, 

мода, танк. 

 

2. Напишите заимствования, 

сделанные из русского языка и с 

помощью русского языка, которые 

заканчиваются следующими суффиксами: 

-иа, -ациа, -ант, -ат, -ал, -изм, -ика, -ум. 

Образец: -изм-дарвинизм 

 

3. Напишите язык-источник и способ 

копирования. 
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4. Напишите английский и русский 

эквиваленты заданных слов, указав способ 

копирования. 

а) [инкнабернич], [инкнагитактютюн], 

[инкнадатастан], [инкназгацум], 

[инкнатап], [инкнагнац], 

[инкнакаргапаутюн], [инкнахаразанум], 

[инкнатунаворум], [инкнажхтум], 

[инкнахабеутюн], [инкнаверлутютюн], 

[инкнаспасаркум], [инкнатир], 

б) [враерд], [киномрцанак], 

[фотожапавен], [меркасаруйц], [հарта-

шурт], [հарватцайин], [гортцик], 

[шогенав], [веранаел], [электрадитак], 

[кинодаհлич], [авточанапар], [кհкаг], 

[шогекарш], [հакагаз], [вардак], 

[мичмайрцамакаин], [гндацир], 

[электразодел], [авиадпроц]. 

Образец: враерд-наезд 
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Abstract. A problem of education of personality is one of most issues of the day in the modern system of educa-

tion. Changes in society resulted in contradictions  between a requirement to personality from one side, by a lev-

el and character of her available knowledge, skills, qualities – on the other hand. It, in turn, resulted in the revi-

sion of normative and programmatic documents, to strengthening of national aspect as a factor of the educator 

affecting personality of teenager with the purpose of his effective forming and development.  

Keywords: base values; qualities of personality; development of personality; self-determination of personality. 

 
 

Вопрос формирования и развития лич-

ности подростка в полном объеме пред-

ставлен в Государственном общеобяза-

тельном стандарте образования. 

В разделе 3 «Требования к содержа-

нию образования», пункте 27 описана 

направленность среднего образования в 

аспекте формирования и развития лично-

сти: «привитие обучающимся националь-

ных и общечеловеческих ценностей, яв-

ляющихся общими для всех уровней обра-

зования и призванных стать устойчивыми 

жизненными ориентирами личности обу-

чающегося, мотивирующими его поведе-

ние и деятельность» [1]. 

В содержании основного среднего об-

разования определены базовые ценности, 

которые приведены в таблице 1. 
  

mailto:galina_chem@mail.ru
mailto:piter-sever@mail.ru
mailto:adolobaeva@bk.ru
mailto:galina_chem@mail.ru
mailto:piter-sever@mail.ru
mailto:adolobaeva@bk.ru
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Таблица 1 

Базовые ценности содержания основного среднего образования 
 

Базовые ценности Формирование и развитие качеств 

казахстанский патриотизм и гражданская 

ответственность 

готовность к служению интересам Казахстана; мотивация к 

овладению государственным языком  

уважение уважение и соблюдение норм Конституции и законов Рес-

публики Казахстан; уважение культуры и традиций народа 

Казахстана, культурного многообразия мира 

сотрудничество социальная ответственность и умение принимать решение; 

коммуникативность и умение эффективно использовать ин-

формационно-коммуникационные средства и технологии 

труд и творчество творческое и критическое мышление 

открытость приверженность идеям духовного согласия и толерантности 

образование в течение всей жизни мотивация к обучению и самосовершенствованию на протя-

жении всей жизни 

 
 

Возможность для учащихся подрост-

кового возраста в выстраивании индиви-

дуальных траекторий развития создается 

системой ожидаемых результатов обуче-

ния, последовательного продвижения к 

достижению перспективных целей обуче-

ния и воспитания. 

На основании раздела «Требования к 

содержанию образования» ГОСО РК нами 

составлены формируемые компетентности 

(таблица 2). 

 
 

Таблица 2  

Формируемые компетентности подростков 
 

Под 

пункт 

Основное содержание Формируемые компетентности / 

особенности 

7 Общеобразовательные учебные программы начального 

образования направлены на: 

- формирование личности обучающегося; 

- развитие его индивидуальных способностей, положи-

тельной мотивации и умений в учебной деятельности; 

- творческую самореализацию; 

- культуру поведения для последующего освоения об-

разовательных программ основной школы 

- формирование личности; 

- индивидуальные способности; 

- мотивация 

10 Общеобразовательные учебные программы основного 

среднего образования направлены на: 

- освоение базовых основ системы наук обучающихся; 

- формирование высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения; 

- самоопределение личности и профессиональную 

ориентацию 

- самоопределение личности; 

- культурообразованность 

11 Основное среднее образование обеспечивает: 

 - освоение базовых основ системы наук обучающихся; 

- привитие высокой культуры межличностного и меж-

этнического общения; 

- самоопределение и самореализацию личности; 

- формирование функциональной грамотности; 

- реализацию предпрофильной подготовки 

- самоопределение и самореализа-

ция личности; 

- духовно-нравственная личность; 

- функциональная грамотность 
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14 Общее среднее образование обеспечивает: 

- освоение обучающимися целостной, относительно 

завершенной системы знаний о природе, обществе, 

человеке; 

- развитие функциональной грамотности; 

- дальнейшее интеллектуальное, нравственно-духовное 

и физическое развитие личности; 

- условия выбора направления будущей профессии на 

основе дифференциации, интеграции и профилизации 

содержания образования 

- интеллектуальное, нравственно-

духовное и физическое развитие 

личности; 

- самоопределение и самореализация 

 
 

Как видно из таблицы, ГОСО РК со-

держат общие нормы содержания образо-

вания, и отражает интересы личности, 

общества, государства. На всех этапах 

обучения можно проследить последова-

тельные действия: формирование и раз-

вития личности – самоопределение лич-

ности – самоопределение и самореализа-

ция личности – интеллектуальное, нрав-

ственно-духовное и физическое развитие 

личности. 

Будущее Казахстана зависит от того 

какое внимание уделяется формированию 

и развитию личности школьника в част-

ности и системе воспитания образова-

тельного учреждения в целом. 

Целостная система воспитания, вы-

строенная в современной системе образо-

вания, направлена на решение запросов 

социума и государства в целом. Это под-

тверждает приоритетность совершенство-

вания воспитания в системе образования 

Республики Казахстан. 

Проведем анализ Программы «Рухани 

Жаңғыру» и выделим те подпрограммы, 

которые непосредственно связаны с фор-

мированием и развитием личности 

школьника. 

В таблице 3 приведены подпрограммы 

Программы «Рухани Жаңғыру» [2], реали-

зация которых будет осуществлена в об-

разовательных учреждениях. 

 
 

Таблица 3 

Содержание Программы «Рухани Жаңғыру» 
 

Программа «Рухани Жаңғыру» 

 направление мероприятия задачи 

подпро-

грамма 

«Өлкетану» (крае-

ведение) 

проведение на базе 

краеведческих меро-

приятий профориента-

ционной работы 

-создание условий для краеведческого 

образования в организациях образования; 

-повышение качества содержания крае-

ведческого образования и проводимых 

краеведческих мероприятий; 

-использование профориентационных 

возможностей краеведческой работы с 

обучающимися. 

Тәрбие 

және білім 

«Саналы Азамат» 

(сознательный 

гражданин) 

приобщение обучаю-

щихся к чтению как 

необходимому ин-

струменту духовного и 

интеллектуального 

развития 

- оказание профориентационной под-

держки учащимся в процессе выбора бу-

дущей профессии; 

- создание условий для профессионально-

го самоопределения с учетом требований 

рынка труда; 

- информирование о востребованности 

профессий и специальностей на рынке 

труда и возможностях получения профес-

сионального образования. 
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 «Отаным - тағды-

рым» (Моя Родина 

- Моя судьба) 

обеспечение непре-

рывности и преем-

ственности воспитания 

и обучения на всех 

уровнях системы обра-

зования 

- усиление роли воспитания, обеспечение 

непрерывности и преемственности вос-

питания и обучения на всех уровнях си-

стемы образования; 

- формирование позитивных моделей 

поведения и образа героя современности 

среди молодежи; 

- популяризация государственных симво-

лов страны, государственной службы, 

государственных праздников 

 
 

В рассматриваемых нами нормативных 

документах указана важность отношения к 

школьнику, как к личности, однако сам 

процесс влияния учебно-воспитательной 

среды на учащегося и результатов данного 

влияния освещен недостаточно, что еще в 

большей степени  подчеркивает актуаль-

ность исследуемой нами проблемы. На се-

годняшний день мы можем наблюдать за-

висимость общества от тех или иных ка-

честв личности, которые были заложены 

во время обучения, это так называемый 

человеческий капитал. 

Как утверждает Е. А. Климов, условия 

среды, организованные не оптимально, не 

только не позволяют подростку раскрыть-

ся полностью, но и в свою очередь, ока-

зывают нежелательное влияние на его 

душевное и моральное состояние, психи-

ческое здоровье [3, с. 128]. 
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Детство – период быстрого роста и 

развития ребенка. Самый ранний возраст 

от 1 года до 3-х лет, в это время активно 

развивается физическая, моторная, рече-

вая, когнитивная, эмоциональная и соци-

альная сферы ребенка. Для ребенка самым 

близким является мать, отношения с ко-

торой служат основой для нормального 

психического развития ребенка и форми-

рования привязанности между матерью и 

ребенком. Связь между позитивными и 

негативными аспектами отношений роди-

тель-ребенок и адаптацией ребенка не-

оспорима. Семейный климат отношений 

между родителями и детьми важен. Мно-

гими исследователями раннего развития 

детей было доказано, что уже после рож-

дения, ребенок способен давать сигналы. 

Взрослый благодаря этим сигналам ре-

бенка получает возможность понять со-

стояние ребенка. Ведущая роль матери в 

регулировании эмоции ребенка необхо-

дима. При этом эмоциональное состояние 

матерей, их реакции на различные сигна-

лы детей в процессе взаимодействия име-

ет важное значение для психического раз-

вития ребенка. В мире очень много иссле-

дований посвящено изучению влияния 

состояния матерей, вызванных депресси-

ей, стрессом на развитие детей, на взаи-

моотношение матери и ребенка, и особен-

ностей восприятия матерями своих детей. 

Психическое здоровье родителей имеет 

непосредственное прямое влияние на ре-

чевое и социальное развитие детей. Уро-

вень материнской чувствительности и от-

зывчивости, а также стиль эмоционально-

го поведения и использование психологи-

ческого языка оказывает влияние на раз-

витие социального поведения и формиро-

вание социальных компетенций у детей. 

Материнская забота положительно связа-

на с речевым развитием. Материнская 

чувствительность играет важную роль в 
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когнитивном и речевом развитии детей. 

Материнский отклик мотивирует детей 

учиться, они чувствуют поддержку и со-

провождение матери. Положительный ма-

теринский отклик связан с более высоки-

ми показателями развития детей раннего 

возраста, а реакции эмоционального избе-

гания по отношению к ребенку со сторо-

ны родителей негативно сказываются на 

эмоциональной регуляции детей. Обще-

ние с ребенком также создает атмосферу 

доверия. Правильное взаимодействие, по-

зитивный эмоциональный климат, эмпа-

тия, отзывчивость у матерей с ребенком 

развивает компетенцию детей. Повыше-

ние позитивности матери и ребенка и 

снижение негативности в семьях может 

способствовать достижению оптимальных 

результатов для детей в детстве [1–4]. Бо-

улби отнесся к каждому из этих компо-

нентов как к части более крупной без-

опасной базовой конструкции в основе 

поведенческой системы привязанности 

[5]. Психическое здоровье родителей, от-

ношениями супружеских пар и родитель-

ребенок, когнитивное и моторное разви-

тие ребенка взаимосвязаны. Связь между 

отношениями в паре мать-ребенок и рече-

вым развитием также подтверждается [6]. 

Стресс во время беременности матери 

существенно может принести вред когни-

тивному развитию и познавательным спо-

собностям у детей. [8]. Материнская де-

прессия тоже влияет на дальнейшее раз-

витие ребенка. Многими исследователями 

доказано что существует связь между по-

слеродовым материнским стрессом и раз-

витием темперамента у ребенка. Послед-

ствиями данного стресса может быть бо-

лее высокий уровень поведенческих и 

эмоциональных проблем в детстве. [7]. 

Женщины после рождения ребенка с пси-

хологическими проблемами становятся 

менее восприимчивые к эмоциям своих 

младенцев [9]. Таким образом, ранняя 

коррекция психического состояния мате-

ри способствует налаживанию ее отноше-

ний с ребенком и более гармоничному его 

развитию.  
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Abstract. Features of value preferences of teenage group in the modern psychological literature is actualized in 

view of economic, social, cultural and spiritual changes of society. The youth group with deviant behavior de-

serves special attention and study. This makes it possible to restructure or strengthen the activities in the areas of 

various professional social sphere, dealing with the development of personality.  
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Проблемой изучения ценностных 

предпочтений подростков с девиантным 

типом поведения занимались К. С. Лебе-

динская, Г. В. Грибанов, М. М. Райская, 

В. Г. Степанов, Н. Б. Лисовская, 

И. А. Кудрявцев и другие. Ориентации 

как одна из составляющих структуры 

личности изучаются в рамках общей пси-

хологии, психологии личности, социаль-

ной психологии. Такие ученые как 

Б. Г. Ананьев, Т. М. Андреева, Л. И. Бо-

жович, Б. С. Братусь, Л. С. Выготский, 

Т. Здравомыслов, А. Ф. Лазурский, 

А. Н. Леонтьев, Г. Олпорт, С. Л. Рубин-

штейн, В. В. Столин, В. Франкл, 

В. А. Ядов рассматривают проблему ори-
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ентаций в связи с источниками активно-

сти человека – потребностями, предмета-

ми этой активности – мотивами и меха-

низмами регуляции активности. Научный 

и профессиональный интерес психологов, 

педагогов, юристов, работающих с несо-

вершеннолетними, касающийся проблемы 

девиантного поведения, выстраивается на 

современном социально-экономическом и 

нравственном контексте нашего общества 

[1, с. 77]. Проблема детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, достигла сегодня таких показателей, 

которые требуют психологического ана-

лиза, профилактики и эффективной по-

мощи со стороны профессиональных пси-

хологов. Это и сподвигло ученых гово-

рить о становлении нового научного 

направления – психологии девиантного 

поведения. Объяснить причины, условия и 

факторы, детерминирующие это социаль-

ное явление, стало важнейшей задачей. Ее 

рассмотрение предполагает поиск ответов 

на ряд фундаментальных вопросов, среди 

которых вопросы о сущности категории 

«норма» (социальная норма) и об откло-

нениях от нее [2, с. 108]. Изменения, про-

исходящие в социуме, практически раз-

рушили ранее существовавшие представ-

ления о норме в поведении. При отсут-

ствии внятных социальных перспектив 

это не может не влиять на физическое и 

психическое здоровье подростков и юно-

шей. Конечно, российское общество не 

может долго оставаться в таком положе-

нии. Девиантное поведение значительной 

массы населения воплощает сегодня 

наиболее опасные для страны разбаланси-

рованные тенденции, что и подчеркивает 

ее актуальность. Девиантное, или откло-

няющееся, поведение – система поступков 

человека, противоречащих официально 

установленным или фактически сложив-

шимся культурным, нравственным, пра-

вовым и психологическим нормам [3, 

с. 99]. Особое место в исследовании де-

виантного и нормативного типов поведе-

ния подростков занимает проблема изуче-

ния ценностных ориентаций, которые 

имеют важнейшее значение в формирова-

нии личности. Основные педагогические 

предпосылки развития в этом возрасте – 

включение подростка в ситуации выбора 

ценностей, их осмысление, нравственно-

мотивированное отношение, помощь в 

оценке своих действий, поступков [3, 

с. 99]. На ценностные ориентации как ба-

зовое основание личности влияют следу-

ющие социально-психологические усло-

вия: а) неполная семья; б) рассогласован-

ность детско-родительских отношений, 

отсутствие контроля за поведением под-

ростка; в) низкий уровень качества жиз-

ни – финансовая депрессивность; г) син-

кретичность нравственных ориентиров. 

Как известно, подростковый возраст со-

пряжен с активным эмоциональным, пси-

хическим и физическим всплеском разви-

тия, что связано с формированием раз-

личных личностных качеств ребенка [4, 

с. 147]. Сопровождает подростковый воз-

раст высоким уровнем сензитивности, и 

как следствие этого тревожность, страх, 

неуверенность, низкий уровень притяза-

ний – все эти состояния, которые обу-

словливают демонтративность поведенче-

ских реакций, мотивацию самоутвержде-

ния в глазах ровесников через нарушение 

общественных норм, участие в асоциаль-

ных группах, приводящих к деструктив-

ности личности подростка, что, в свою 

очередь, может повлиять на самосознание 

и в частности, на формирование ценност-

ных ориентаций [5, с. 95].  

Наше исследование, методологически 

выстроенное на методике М. Рокича, поз-

волило сделать следующие выводы: де-

виантная группа отдает первенство такой 

ценности как творчество (возможность 

творческой деятельности) для подростков 

это область самоутверждения, самовыра-

жения, именно здесь подросток чувствует 

«реальную» свободу действий без кон-

троля со стороны взрослых, а также соци-

альных норм и правил [6, с. 121].  
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Такие ценности, как наличие хороших 

и верных друзей, развлечения экспери-

ментальная группа выделяет в числе пер-

вых. Ребята испытывают большую по-

требность в общении с ровесниками. Уве-

ренность в себе (внутренняя гармония, 

свобода от внутренних противоречий со-

мнений) и контрольная, и эксперимен-

тальная группа выделяет в иерархии до-

минирующих ценностей. Такие ценности, 

как счастье других (благосостояние, раз-

витие и совершенствование других людей, 

всего народа, человечества в целом), про-

дуктивная жизнь (максимальное полное 

использование своих возможностей, сил и 

способностей) для девиантов не являются 

значимыми. На наш взгляд, это может 

быть связано с тем, что подростки с де-

виантным типом поведения чаще всего 

воспитываются в неполных семьях, где 

вышеперечисленные ориентации не ста-

вят в число приоритетных. Подростки 

данной среды в числе доминирующих 

ценностей выделяют независимость (спо-

собность действовать самостоятельно, 

решительно), смелость в отстаивании сво-

его мнения и взглядов – это одни из ве-

дущих групповых ценностей девиантных 

подростков, возможно, они пытаются по-

казать свою независимость, свободу, сме-

лость в поступках, неприемлемость к 

нормам и установленным социальным 

правилам «мира взрослых». Такие ценно-

сти, как терпимость (к взглядам и мнени-

ям других, умение прощать другим и 

ошибки, и заблуждения), самоконтроль 

(сдержанность, самодисциплина), чут-

кость (заботливость) и контрольная и экс-

периментальная группа ставит в числе 

доминирующих. Результаты исследования 

дают материал для качественно нового 

рассмотрения вопросов обучения, воспи-

тания и развития подрастающего поколе-

ния, а также основание для рекомендации 

их практического использования в рамках 

работы с подростками с целью формиро-

вания их личностной зрелости.  
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Abstract. The study of gender representations of boys and girls revealed significant qualitative differences in the 

interpretations of the gender construct of masculinity and the gender construct of femininity. The masculine con-

struct is more focused on dominating positions in relation to strength (both in the manifestations of the physical 

plane and the power relations of domination-subordination), mental abilities, steadfastness of views and firmness 

of character on the way to achieving their own goals. The feminine gender construct contains in itself, along with 

the characteristics of the personal and behavioral plan, orienting a person in the private sphere, also the charac-

teristics that contribute to successful adaptation and help organize a woman's activities in social life, outside the 

family walls. 
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Формирование и развитие личности, 

становление индивидуального бытия че-

ловека не могут осуществляться без 

функционирования механизма идентифи-

кации [1]. Личность идентифицирует себя 

с определенной национальностью, куль-

турой, многообразными социальными ро-

лями, в том числе и в соответствии со сво-

ей половой принадлежностью. Осуществ-

ляемые процессы сознательного отож-

дествления себя как личности с опреде-

ленным этносом, как носителя культуры, 

т.е. процессы этнокультурной самоиден-

тификации личности способствуют удо-

влетворению потребности человека в его 

собственной человеческой состоятельно-

сти как социального существа. Наряду с 

тем как через присвоение этнических зна-

чений и смыслов этнокультурной среды 

взрослеющая личность усваивает способы 

взаимоотношений с этническим миром, 

набор этнокультурных средств своего 

народа [1], происходит усвоение, само-

принятие и гендерных норм, гендерных 

отношений, характерных для культуры 

данного этноса, формируется гендерный 

тип личности, имеющий свою этническую 

специфичность, специфичные конструкты 

маскулинности и фемининности. 

Процессы формирования этнокуль-

турной гендерной самоидентификации 

личности во многом зависят от степени 

выраженности и интенсивности воздей-

ствия на человека реальных компонентов 

этнического мира, окружающего его, и 

поэтому находящегося с ним в тесной свя-



ART STUDIES 

 
 

  116 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4  2019 

зи в ходе его социализации, а также от 

условий воспитания, культурных пред-

ставлениях о «мужском» и «женском», 

социально одобряемых способах их пре-

зентации. Усвоение развивающейся и 

взрослеющей личностью содержания ген-

дерных характеристик, этонокультурных 

образцов гендерного поведения и взаимо-

действия, характерных для этнических 

традиций и норм данного общества, осу-

ществляется под воздействием различных 

источников информации. В качестве тако-

вых выступают родители юношей и деву-

шек, сверстники, учителя, другие окру-

жающие их люди, средства массовой ин-

формации (в т.ч. и Internet), язык, литера-

тура и прочие социальные агенты [2].  

На сегодняшний день в условиях гло-

бальных изменений в обществе, наблюда-

ется существенное усложнение социаль-

ного и культурного пространства, в кото-

ром живет современный человек, вместе с 

тем личные контакты между людьми все 

более приобретают характер опосредо-

ванных различными средствами комму-

никации, увеличивается интенсивность 

ситуативных, поверхностных коммуника-

тивных контактов среди людей. В связи с 

этим достаточно сильное влияние на фор-

мирование гендерных конструктов (мас-

кулинности и фемининности), этнокуль-

турных представлений, ценностных ори-

ентаций подрастающего поколения ока-

зывают средства массовой информации, 

Internet. Вместе с тем в современном рос-

сийском обществе образование является 

весомым социальным институтом, спо-

собствующим развитию личности, ее со-

циализации, становлению, самоактуали-

зации и гендерной идентификации; нема-

ловажное влияние на формирование ген-

дерного поведения личности того или 

иного пола оказывают конкретные соци-

альные ситуации, в которых школьник, 

студент пребывает, обучаясь в учебном 

заведении. Однако, необходимо признать, 

что на сегодняшний день для подрастаю-

щего поколения число контактов, опосре-

дованных цифровыми средствами комму-

никации, на фоне непосредственно лич-

ностных, приобретают все более значи-

мый удельный вес, как во временном кон-

тенте, так и в своем количественном вы-

ражении. Процессы так называемой 

«цифровизации» стали ежедневной реаль-

ностью, молодые люди практически не 

выпускают из рук гаджеты, которые стали 

неотъемлемой действительностью и прак-

тически одним из основных средств об-

щения с миром. 

Рассмотрим представленные совре-

менными 15–16-летними российскими 

юношами и девушками гендерные кон-

структы фемининности и маскулинности, 

полученные на пилотажном этапе эмпи-

рического исследования гендерных раз-

личий в межличностном взаимопонима-

нии юношей и девушек, проводимом в 

одном из образовательных учреждений 

г. Санкт-Петербурга среди учащихся 9-10 

классов. Участникам исследования, вы-

ступающим в качестве респондентов, бы-

ло предложено в письменной форме отве-

тить на ряд вопросов, соответствующих 

тематике обозначенного исследования. 

Полученные на материале соответствую-

щей работы данные в последствие были 

подвергнуты процедуре контент-анализа, 

результаты которого позволили сформу-

лировать следующие выводы: 

1. Проведенный анализ представлений 

современных юношей о фемининности и 

маскулинности и соответствующих пред-

ставлений современных девушек в отноше-

нии качественно-количественного содер-

жания рассматриваемых категорий в отве-

тах респондентов обоих полов дает основа-

ния утверждать, что значимых различий в 

интерпретациях маскулинного конструкта 

респондентами-юношами и этого же кон-

структа респондентами-девушками не от-

мечено, они практически схожи. Это же со-

ответствие определено и в отношении ин-

терпретации фемининного конструкта обо-

значенными группами респондентов, участ-

вующими в исследовании. 
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2. Вместе с тем выявлены различия 

при сравнении между собой интерпрета-

ций гендерного конструкта маскулинно-

сти и интерпретаций гендерного кон-

структа фемининности как в группе ре-

спондентов-юношей, так и в группе ре-

спондентов-девушек. 

3. Характеристикам маскулинности 

(проявлениям мужественности) в соответ-

ствующих представлениях респондентов 

обоих полов приписываются: сила, надеж-

ность, умение постоять за себя, аналитич-

ность мышления, спортивный вид, сме-

лость, высокий интеллект, готовность идти 

на риск, открытость в общении, добросо-

вестность, честность, доброта, учтивость и 

вежливость, искренность, самодостаточ-

ность, спокойствие, напористость, работо-

способность, независимость, доминирова-

ние, ответственность, дружелюбность, 

обаятельность, твердость характера, вер-

ность в дружбе, готовность защищать.  

4. Характеристики фемининности 

(проявления женственности) в соответ-

ствующих представлениях респондентов 

обоих полов включают: мягкость, внеш-

нюю привлекательность, красоту, есте-

ственность, обаятельность, искренность, 

доброту, заботу о ближних, присутствие 

проявлений ласки, нежности и любви в 

отношениях с близкими, покладистый ха-

рактер, уступчивость, чувственность, же-

лание уделять достаточно времени и вни-

мания детям и мужу, умение готовить еду 

и содержать дом в чистоте, общитель-

ность, доверчивость, понимание, ум, уме-

ние поддерживать (эмпатия). 

Таким образом, были получены ген-

дерные представления юношей и девушек 

о фемининности и маскулинности, каса-

ющиеся личностных качеств, диспозиций, 

а также поведенческих характеристик 

личности. Выявлено, что маскулинный 

конструкт более ориентирует человека, 

принимающего его и действующего в со-

ответствии с ним, на доминирующие по-

зиции в отношении силы (как в проявле-

ниях физического плана, так и властных 

отношений доминирования-подчинения), 

умственных способностей, непоколебимо-

сти взглядов и твердости характера на пу-

ти к достижению собственных целей. 

Наряду с маскулинным конструктом, фе-

мининный гендерный конструкт содержит 

в себе вместе с характеристиками лич-

ностного и поведенческого плана, ориен-

тирующими человека, принимающего его 

и действующего в соответствии с ним, в 

приватную сферу (забота о ближних, при-

сутствие проявлений ласки, нежности и 

любви в отношениях с близкими, желание 

уделять достаточно внимания и времени 

детям и мужу, умение готовить еду и со-

держать дом в чистоте), также и характе-

ристики, способствующие его успешной 

адаптации и помогающие ей организовы-

вать свою деятельность в социальной 

жизни, вне семейных стен. Вместе с тем 

отмечается, что представленные гендер-

ные конструкты в определенной степени 

ориентированы на толерантные отноше-

ния, но в большей степени это касается 

характеристик фемининного конструкта 

(понимание, покладистый характер, 

уступчивость). 

В содержании фемининного конструк-

та юноши и девушки достаточно много 

внимания уделяется внешности, причем 

более акцентируют внимание на данном 

факте именно юноши, отмечая здесь 

внешнюю привлекательность, красоту, 

естественность, обаятельность, а также 

ими делается акцент в сторону сексуаль-

ной составляющей: чувственность, телес-

ная привлекательность, что, по-нашему 

мнению, объясняется спецификой юноше-

ского возраста и взаимоотношений с про-

тивоположным полом. Также как юноши, 

так и девушки приписывают характери-

стикам и мужественности и женственно-

сти наличие искренности, обаятельности.  

На ряду со сказанным выше следует 

отметить, что в последнее время феми-

нинный конструкт все более испытывает 

на себе влияние т.н. традиционно маску-

линных тенденций и в какой-то момент 
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происходит даже некоторое стирание гра-

ниц между различиями в современных 

представлениях юношей и девушек о фе-

мининных и маскулинных образах, свя-

занных с профессией. Особенно ярко это 

прослеживается в возрастной период по-

сле 20 до 28 лет, и даже несколько позже, 

когда молодые люди в большей степени 

ориентированы на профессиональный 

(карьерный) рост, уже имеют сложившие-

ся карьерные предпочтения и устоявший-

ся профессиональный образ-себя, как спе-

циалиста в определенной области, а также 

обладают осознанным представлением о 

дальнейших планах по поводу своего 

профессионального (карьерного) роста. 

Современная молодежь больших мегапо-

лисов, имеющая стабильный заработок 

(часто стабильно высокий), не спешат об-

заводиться семьей, семейными проблема-

ми, предпочитая работу и отдавая ей мно-

го своего, в том числе и личного времени. 

В современном «цифровизированном 

мире», подверженном быстрым изменени-

ям социального контекста отношений и 

изобилующем культурным многообрази-

ем, все более остро ощущается потреб-

ность в необходимости осмысления и 

дальнейшего использования эффективных 

возможностей конструктивного межкуль-

турного диалога, принимающего во вни-

мание этнические, гендерные аспекты 

межличностных взаимоотношений, вме-

сте с тем основанного на толерантности, и 

направленного на налаживание взаимопо-

нимания, и поддержание психологическо-

го благополучия между его участниками 

[3]. В настоящее время в обозначенном 

контексте, по-нашему мнению, исследо-

вания, рассматривающие межличностное 

взаимопонимание, которые учитывают 

представления о личностной индивиду-

альности партнеров по общению, их пол, 

гендерную специфичность, этническую 

принадлежность и пр. факторы, на наш 

взгляд, являются весьма актуальными. 
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Торговая война между США и Китаем 

началась в 2018 г. и по сей день набирает 

обороты, сохраняя напряженность в аме-

рикано-китайских экономических отно-

шениях. Но хотя страны и наносят друг 

другу серьезный экономический ущерб, 

вопрос здесь заключается не только в эко-

номике. Имеет место борьба за власть над 

будущим, на что нацелена нынешняя по-

литика президента США Д. Трампа. В 

условиях трансформации системы между-

народных отношений роль США как гло-

бального влиятельного актора на между-

народной арене постепенно снижается, 

уступая место быстро растущему и разви-

вающемуся в экономическом отношении 

Китаю.  

За последние годы Китай выдвинул не-

сколько инициатив (например, «Экономи-

ческий пояс Шёлкового пути» и «Морской 

Шёлковый путь XXI века», объединенные 

в программу «Один пояс – один путь»), 

которые, по сути, означают одно и то же: 

максимальное расширение влияния КНР на 

мировую экономику. В США действия Ки-

тая называют экономической агрессией. 

Но обвинять Китай в этом не совсем верно, 

т.к. он лишь стремится избавиться от ста-

туса мировой фабрики, изменить свое по-

ложение в рамках трансформирующейся 

международной системы. 

Проблема торговой войны усугубляет-

ся тем, что сама война затрагивает прямо 

или косвенно многие страны мира. Со-

временное развитие системы междуна-
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родных отношений тесно сопряжено с 

ускорением процессов глобализации и по-

явлением новых глобальных угроз. Сего-

дня мир претерпевает трансформацию, 

обусловленную масштабной трансгранич-

ной активностью, когда появляются новые 

акторы, бросающие вызов современной 

политической организации мира. 

Вестфальская система международных 

отношений, которая базировалась на по-

нятии суверенитета, сейчас претерпевает 

существенные изменения. С начала XXI в. 

существенно изменился баланс сил между 

развитыми и развивающимися рыночны-

ми странами, вошедшими в двадцатку 

крупнейших по размерам ВВП государств 

мира [1]. После финансово-

экономического кризиса 2008 г. замедлил-

ся рост мирового хозяйства и междуна-

родных торгово-инвестиционных обменов 

[2, с. 5]. Некоторые страны стали прово-

дить протекционистскую политику для 

защиты национальных производителей. 
Это касается Соединенных Штатов, ини-

циировавших «торговую войну», которая 

является крайним проявлением протекци-

онизма, в целях ограничения торговли 

Китая – государства-конкурента США на 

международной арене. 

В 2014 г. словенский культуролог 

С. Жижек опубликовал статью «Кто смо-

жет контролировать капиталистический 

миропорядок после ухода со сцены сверх-

держав?» [6, с. 43–55]. В ней он предска-

зывает трансформацию мировой полити-

ческой системы, а опасения насчет без-

опасности мира связывает с экономиче-

ским и политическим закатом США. 

Наглядно ход трансформации между-

народной системы и переход власти ил-

люстрирует т.н. «теория гегемонистской 

стабильности», согласно которой присут-

ствие гегемона в мировой системе являет-

ся неотъемлемым условием для появления 

и сохранения либерального устройства в 

мировой экономике, поддержания ста-

бильной системы международных отно-

шений. Зачатки данной теории были при-

ведены в 1973 г. в книге Киндльбергера 

[4]. С тех пор теория дополнялась Р. Гил-

пином [3] и Р. Кохейном [5]. 

В условиях трансформирующейся си-

стемы международных отношений 

наблюдается изменение положения США 

в мире, происходящее в нескольких сфе-

рах: экономике, военной мощи, мягкой 

силе и институциональной власти. Дефи-

цит бюджета, растущий госдолг, тенден-

ция к снижению в экономике, постепен-

ная потеря конкурентных преимуществ в 

технологиях в связи с глобализацией, не-

значительное сокращение военных расхо-

дов, ухудшение имиджа США и повыше-

нием статуса многих развивающихся 

стран в крупных международных органи-

зациях – все это демонстрирует снижение 

влияния США в мире. 

Одновременно с этим происходит из-

менение роли Китая в системе междуна-

родных отношений. Его вес в междуна-

родных делах постепенно возрастает, что 

проявляется в активной деятельности в 

международных организациях, повышении 

роли в построении международной без-

опасности, быстром развитии военных 

возможностей. Китай идет по пути созда-

ния нового международного механизма, 

стремясь вытеснить Штаты в Индо-

Тихоокеанском регионе и АТР, расширить 

масштабы своей экономической модели, 

изменить порядок в регионе в свою пользу. 

В ответ на это снижение роли Штатов 

внутри США происходит процесс перехо-

да к антиглобализации и рост популизма. 

Склонность США к антиглобализации рас-

тет, а популизм становится все более по-

пулярным, что делает разумным оправда-

ние твердой позиции в отношении торгов-

ли с КНР. В значительной степени это ре-

акция американского рабочего класса, ко-

торый больше всего страдает от глобали-

зации. Для Трампа, сторонника антиглоба-

лизации, это имеет большое значение, т.к. 

уровень поддержки электората важен для 

следующих президентских выборов. 
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С точки зрения международной систе-

мы, тенденция к антиглобализации также 

обусловлена соответствующим снижени-

ем влияния США вышеперечисленных 

сферах. В этих условиях Соединенные 

Штаты Америки пытаются отступить на 

глобальном уровне и избавиться от меж-

дународной ответственности, которую со-

бирается взять на себя Китай. С этой точ-

ки зрения антагонистические американо-

китайские торговые отношения на самом 

деле являются сложной игрой в условиях 

смены власти в международном экономи-

ческом порядке. 

Непосредственная причина, по кото-

рой администрация Трампа ввела торго-

вые санкции в отношении Китая, заклю-

чается в сокращении торгового дефицита. 

Тем не менее, дефицит не является ре-

зультатом только лишь китайско-

американских торговых отношений. Фак-

тические причины большого дефицита 

США кроются в различных экономиче-

ских структурах обеих стран, в положении 

стран в глобальной цепочке создания сто-

имости, в особой позиции доллара США, 

в низком уровне сбережений и высокой 

структуре потребления в США. 

Внешне, относительные выгоды США 

в нынешней международной системе 

снижаются по сравнению с Китаем, в т.ч. 

уменьшаются относительные выгоды в 

экономической, военной мощи и мягкой 

силе. Разрыв между растущей силой КНР 

и гегемонистской мощью США постепен-

но сокращается, бросая вызов лидерству 

США. Внутри США постепенно обраща-

ются к антиглобализации, особенно после 

финансового кризиса 2008 г., из-за нега-

тивных последствий глобализации.  

Именно склонность к антиглобализа-

ции со стороны американской обществен-

ности делает администрацию Трампа спо-

собной действовать, опираясь на торговый 

протекционизм. В соответствии с теорией 

гегемонистской стабильности и приве-

денными аргументами относительно от-

носительных прибылей, США используют 

свою силу в торговых отношениях с Кита-

ем, чтобы удержать Китай от оспаривания 

гегемонистской позиции США. 
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выравнивание по центру. На третьей 

строчке – полное название организации, 
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Материалы должны быть подго-
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2020 ГОДУ 

 
Дата Название 

15–16 января 2020 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2020 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2020 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2020 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2020 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2020 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2020 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2020 г.  Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2020 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образования 

25–26 февраля 2020 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2020 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2020 г. Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

15–16 марта 2020 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современность 

20–21 марта 2020 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика 

25–26 марта 2020 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2020 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2020 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

10–11 апреля 2020 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2020 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2020 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2020 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2020 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2020 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2020 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2020 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2020 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2020 г. 

 

Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2020 г. Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия 

20–21 мая 2020 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2020 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2020 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2020 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2020 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2020 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2020 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2020 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 
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28–29 сентября 2020 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2020 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

12–13 октября 2020 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2020 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2020 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2020 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2020 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2020 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2020 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2020 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2020 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2020 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2020 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2020 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2020 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2020 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2020 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2020 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,107. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

 

  

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 
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