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TECHNOLOGY OF CONTEXTUAL TYPE OF MEDICAL STUDENTS 
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LINGUISTIC AND PROFESSIONAL ACTIVITY 
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Аннотация. Цель исследования – разработка комплексной педагогической  

технологии контекстного типа подготовки студентов медицинского вуза в контексте 
интегрированной лингво-профессиональной деятельности. Гипотеза исследования: 
интегрированная лингво-профессиональная подготовка студентов медицинского вуза 
будет эффективной, если уточнено понятие «интегрированная лингво-профессио-
нальная подготовка», разработана педагогическая структурно-функциональная модель 
и выявлены педагогические условия интегрированной лингво-профессиональной под-
готовки. В соответствии с гипотезой сформулированы задачи исследования: раскрыть 
понятие «готовность к лингво-профессиональной деятельности», определить её ком-
понентный состав и уровни сформированности у студентов медицинского вуза в усло-
виях расширяющихся межкультурных коммуникаций в сфере медицины. В статье 
обосновывается выбор комплексной педагогической технологии контекстного типа, 
включающей содержательный контент, основанный на собственно-учебной через ква-
зипрофессиональную к собственно-профессиональной, выявляются индивидуально-

личностные особенности студентов медицинского вуза в процессе организации само-
стоятельной деятельности, с использованием рефлексивных и цифровых технологий. 

Abstract. The objective of the study is to develop a comprehensive pedagogical tech-

nology of contextual type of medical students training in the context of integrated linguistic 

and professional activity. Research hypothesis: integrated linguistic and professional train-

ing of medical university students will be effective if the concept of "integrated linguistic 

and professional training" is clarified, a pedagogical structural and functional model is de-

veloped and pedagogical conditions of integrated linguistic and professional training are 

identified. In accordance with the hypothesis, the objectives of the study are formulated: 

to reveal the concept of "readiness for linguistic and professional activity", to determine its 

component composition and levels of formation among medical university students in the 

context of expanding intercultural communications in the field of medicine. The article  
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argues the choice of a complex pedagogical technology of contextual type, including mean-

ingful content based on the actual educational through quasi-professional to the actual pro-

fessional, reveals the individual and personal characteristics of medical university students 

in the process of organizing independent activities, using reflexive and digital technologies.  
 
Ключевые слова: интегрированная лингво-профессиональная подготовка, комп-

лексная педагогическая технология, контекстный тип, студенты медицинского вуза, 
этапы, модули. 

Keywords: integrated linguistic and professional training, complex pedagogical 
technology, contextual type, medical students, stages, modules. 

 

Реализация проекта «Стратегия развития медицинского и фармацевтиче-
ского образования в Российской Федерации на период до 2025 года» актуализи-
рует разработку интегрированных программ в процессе международной дея-
тельности, что ассоциируется с интегрированной лингво-профессиональной под-
готовкой студентов медицинского вуза с целью создания единой системы знаний 
из различных дисциплин, выделении их новых характеристик, которые не свой-
ственны отдельным дисциплинам. Являясь инструментом решения опреде-

ленных профессиональных задач, интегрированная лингво-профессиональная 
подготовка моделируется в профессиональных ситуациях, в которых лингво-

профессиональная деятельность встроена в структуру квазипрофессиональной 
деятельности [2], что способствует формированию необходимых компетенций 
(профессиональная, межкультурная, коммуникативная, рефлексивная), реализа-
ция которых возможна на основе комплексной технологии контекстного типа. 

Цель статьи – разработать комплексную педагогическую технологию 
контекстного типа в процессе лингво-профессиональной деятельности сту-
дентов медицинского вуза, определить ее структурные компоненты на основе 
рефлексивных и цифровых технологий.  

Анализ широкого пласта исследований показал, что методологическим 
основанием разработки комплексной педагогической технологии контекстного 
типа в процессе лингво-профессиональной деятельности является системный, 
интегративно-личностный подходы как ведущие в процессе раскрытия интег-
рированной лингво-профессиональной подготовки, основывающиеся на уста-
новлении связанности элементов, их синтезе, слиянии и структурности, в ре-
зультате преобразования которой появляется новая целостная система интегри-
рованной лингво-профессиональной подготовки с целью объединения ранее 
разобщенных элементов, их интегративности (Ш. Амонашвили).  

Уменьшение самостоятельности связанных элементов, интегрирующих 
языковые профессиональные знания в медицине, обеспечивает новую систему, 
новые ее характеристики, несвойственные отдельным дисциплинам. При этом 
в процессе интегрированной лингво-профессиональной подготовки интегри-
руются как личностно-ориентированная, так и профессиональная деятельность 
с высоким уровнем индивидуальной культуры обучающихся, основными  
профессиональными качествами которых можно рассматривать способность  
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к профессиональному саморазвитию, гибкость мышления, самостоятельность, 
знания ценности других культур. Таким образом, интегрированная лингво-

профессиональная подготовка рассматривается как сложная динамично раз-

вивающаяся система, которая обеспечивается в рамках требований ФГОС,  
совокупностью компетенций (профессиональная, коммуникативная, межкуль-
турная, рефлексивная), формами, методами и средствами в процессе лингво-

профессиональной подготовки.  
С целью разработки комплексной педагогической технологии контекстно-

го типа и ее структурных элементов требуется раскрытие понятия «технология», 

опирающаяся на идеи различных ученых. М.Ч. Чошанов рассматривает педа-

гогическую технологию как процессуальную технологию, основанную на сово-
купности методов, средств и форм, необходимых для появления новых качеств 
и свойств [9]. 

Для целей нашего исследования интересно определение Б.Т. Питюкова, 
который рассматривает педагогическую технологию как комплексную систему 
профессиональных компетенций педагога, направленную на сотрудничество 
субъектов образования. Таким образом, педагогические технологии рассматри-
ваются как процесс реализации педагогической деятельности через осмыслен-
ное сотрудничество субъектов образования [6]. 

В работах Г.К. Селевко педагогические технологии представляют собой 
последовательный алгоритм теоретических и практических действий педагога. 
На этом этапе необходимо сформулировать цели образовательного процесса, 
подбор необходимых дидактических методов и средств обучения, способствую-
щих решению определенных лингво-профессиональных задач. На заключитель-
ной стадии процесса обучения является практическая реализация теоретической 
подготовки этапов в процессе профессиональной подготовки педагога [7].  
Опираясь на исследования А.А. Вербицкого и В.С. Серикова, педагогическая 
технология определяется как «некоторая законосообразная деятельность, то есть 
система действий, реализуемых в соответствии с имманентными законами объ-
екта, приводящая к ожидаемому результату» [8].  

Разработанная комплексная педагогическая технологии контекстного 
типа в процессе лингво-профессиональной деятельности студентов меди-
цинского вуза реализуется с использованием трех источников, включающих: 
1) теорию контекстного обучения, 2) смысловой дидактики [4] с переходом 
образовательного процесса на личностно-смысловую парадигму, 3) введение 
цифровых технологий в образовательный процесс медицинского вуза. Комп-

лексная педагогическая технология контекстного типа основана на прин-

ципах контекстного образования и рефлексивных технологий, применяемых 
в образовательном процессе [2].  

Рассмотрение структурных элементов комплексной технологии контек-
стного типа требует определение понятия «технология», опирающаяся на идеи 
А.А. Вербицкого, который описывает технологию как проект взаимодействия 
субъектов образования для достижения образовательных целей [5]. 
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Таким образом, комплексная педагогическая технология контекстного 
типа основывается на идеях целостности (Ш. Амонашвили), контекстности 
(А.А. Вербицкий) и модульности обучения (М.А. Чошанов) в процессе реа-
лизации цифровых и рефлексивных технологий (И.А. Нагаева).  

Гибкость, являясь основной характеристикой комплексной педагогиче-
ской технологии контекстного типа, обеспечивает интеграцию компетенций, 
реализуемых в модулях, этапах интегрированной лингво-профессиональной 
подготовки.  

Комплексная педагогическая технология контекстного типа представ-
ляет собой гибкую модульную систему, основанную на обновленном содер-
жательном контенте, гибкой технологичности (этап I, этап II, этап III) с ис-
пользованием различных средств, форм и методов обучения. Комплексная 
технология контекстного типа разработана с целью реализации интегриро-
ванной лингво-профессиональной подготовки студентов медицинского вуза 
на основе гибкой проблемно-модульной системы, в соответствии с которой 
были определены задачи:  

1) диагностика интегрированной лингво-профессиональной подготов-
ки студентов медицинского вуза с целью определения готовности к будущей 
лингво-профессиональной деятельности; 

2) внедрение авторского учебного пособия «Английский язык для меди-
цинских и фармацевтических вузов» с целью осознания инструментальности 
иноязычных знаний для будущей профессиональной деятельности;  

3) мониторинг динамики интегрированной лингво-профессиональной 
подготовки студентов медицинского вуза в процессе реализации комплекс-
ной педагогической технологии. 

Проведенное анкетирование показало, что студенты медицинского  
вуза в недостаточной степени владеют интегрированной лингво-профессио-

нальной подготовкой. Только 24,3 % респондентов способны к ведению 
профессиональной коммуникации, 30,5 % студентов не совсем способны 
к лингво-профессиональному общению с представителями других культур, 
только 20,1 % проанкетированных с учетом обновленного профессиональ-
ного контента могут интерпретировать профессионально ориентированную 
информацию, и 25,1 % студентов осознают свои лингво-профессиональные 
возможности.  

Для реализации второй задачи в образовательный процесс медицин-
ского вуза было внедрено авторское учебное пособие «Английский язык для 
медицинских и фармацевтических вузов». Цель пособия – реализация ин-
тегрированной лингво-профессиональной подготовки студентов медицин-
ского вуза с учетом возникающих потребностей в лингво-профессиональных 
знаниях, формируемых умениях оперативно находить профессионально 
ориентированную информацию, знания ценностей других культур и тради-
ций национально-культурных особенностей в условиях профессионального 
взаимодействия с представителями различных культур.  
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В условиях стремительно развивающихся интегрированных процессов 
рефлексия занимает ключевое место в процессе интегративного и ценностно-

смыслового взаимодействия субъектов образовательной деятельности.  
В контекстном обучении (А.А. Вербицкий) проблемная ситуация явля-

ется главным элементом интегрированной лингво-профессиональной подго-
товки студентов медицинского вуза и поэтому рефлексия в интегрированной 
лингво-профессиональной подготовке студентов медицинского вуза акцен-
тируется на проблемно-конфликтной ситуации и базовых форм деятельно-
сти студентов медицинского вуза. 

Ретроспективный анализ исследований по обозначенной проблематике 
показал, что рефлексия, являясь ключевой как для личностного, так и профес-
сионального развития студентов медицинского вуза, выступает их собственной 
профессиональной деятельности и осознанием необходимости профессиональ-
ного саморазвития [3; 4]. 

В процессе интегрированной лингво-профессиональной подготовки 
были определены этапы комплексной педагогической технологии контекст-
ного типа: 

I этап «теоретико-ориентационный» – аудиторные занятия с использо-
ванием форм (практические занятия, семинары, проблемные лекции, лекции-

визуализации и т. д.), средств (электронные доски, презентации, смартфоны, 
ноутбуки). На первом этапе были использованы задания, направленные фор-
мирование профессиональных компетенций: умение грамотно формулировать 
вопросы в проблемных ситуациях, навык психологического сопровождения 
пациента в нестандартных ситуациях, умение бесконфликтного общения с па-

циентами. Например: 
Task 1. Pair work. Discuss the questions peers.  

1. What type of physical examination can help to make a diagnosis? 

2. What processes are happening in the chest during the physical examination? 

3. How can you define “Homan's Sign”? 

II этап «операциональный» – занятия в смешанном формате, в режиме 
on-line, учитывая индивидуально-личностные особенности обучающихся на 
основе технологий и средств визуальной коммуникации, презентаций, инте-
рактивных схем и моделей. В процессе интегрированной лингво-профессио-

нальной подготовки студентов медицинского вуза особенно своевременным 
является использование метода кейс-стади, когда студенты работают с про-
фессиональной информацией в ситуациях, отражающих реальную профес-
сиональную деятельность. Были определены этапы кейс-стади в процессе  
интегрированной лингво-профессиональной подготовки студентов медицин-
ского вуза: определить цели и компоненты кейс-стади, соотнести отобранные 
ситуации и события, провести предварительную работу с целью поиска  
дополнительной профессиональной информации, подготовить первичный  
материал для представления кейс-стади, обсудить кейс-стади с привлечением 
широкой аудитории и получить экспериментальную оценку коллег. 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 4 

14 

 

III этап «самообучение» – мероприятия по организации и системати-
ческому мониторингу самостоятельной деятельности обучающихся с целью 
расширения лингво-профессиональных знаний использованием следующих 
цифровых средств: форумы, веб-ресурсы, электронные учебники и пособия, 
тесты в системе MOODLE, викторины, эссе и рефлексивные технологии, 
особенностями которых являются: обсуждение на занятиях профессиональ-
ных подобранных ситуаций при посещении врача, установление диагноза, 
назначение лекарств, создание благоприятной и комфортной ситуации для 
пациентов, способствующей созданию новых и независимых идей, мнений 
и высказываний, обсуждение как своей, так и точки зрения пациента.  

Таким образом, разработанная комплексная педагогическая технология 
контекстного типа представляет собой целостную, функциональную, много-
компонентную систему, направленную на усвоение обучающимися системати-
зированными лингво-профессиональными знаниями, приобретение профессио-
нальных умений, заданных целями лингво-профессионального образования. 
Внедрённая комплексная педагогическая технология контекстного типа ориен-
тирована развитие когнитивных способностей студентов медицинского вуза, 
осознание необходимости лингво-профессионального саморазвития, самосовер-
шенствования и самоидентификации себя как будущего врача.  
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ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ФУНКЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
А.Р. Галустов, Э.С. Аракелян  

 

FACTORS OF TRANSFORMATION  

OF THE FUNCTIONS OF PEDAGOGICAL ACTIVITY  

IN THE NEW SOCIAL REALITY 
A.R. Galustov, E.S. Arakelyan  

 
Аннотация. Новая социальная реальность, являясь средой жизнедеятельно-

сти человека и продуктом социальных взаимодействий людей, общностей и соци-
альных институтов, обусловливает возрастание научного интереса к проблемам 
трансформации миссии и функций педагогического образования в процессе интен-
сивного развития страны в новых социокультурных и социально-экономических 
условиях. По результатам теоретического анализа научных источников выделяются 
основные тенденции становления нового миропорядка и векторы социокультурных 
изменений в российском обществе потребления, трансформаций социальной нрав-
ственности, отношения к человеку труда, к культуре. На основе функционального 
подхода определяются факторы среды, оказывающие влияние на цели, функции, 
содержание и качество профессиональной деятельности педагога. Чрезмерная тех-
нологизация образовательного процесса, не «схватывающая» его бытийную сущ-
ность, не позволяет осуществлять образование целостного и высоко духовного че-
ловека и переход к полисубъектным образовательным средам, полноценному поли-
логу, духовной общности, становлению субъектности. Совершенствование педаго-
гической деятельности как системы возможно на основе выделения противоречий 
социальной среды, на разрешение которых направлена эта деятельность. В резуль-
тате исследования определены основные факторы, детерминирующие изменения 
функций педагогической деятельности в новых условиях и повышение требований 
к функционально-технологической подготовки педагогов к работе в новой соци-
альной реальности. 

Abstract. The new social reality, being the environment of human life and the 

product of social interactions of people, communities and social institutions, causes an 

increase in scientific interest in the problems of transforming the role and functions of 

teacher education in the process of intensive development of the country in new socio-

cultural and socio-economic conditions. Based on the results of a theoretical analysis of 

scientific sources, the main trends in the formation of a new world order and the vectors 

of sociocultural changes in the Russian consumer society, transformations of social mo-

rality, attitudes towards working people, and culture are highlighted. On the basis of the 

functional approach, environmental factors that influence the goals, functions, content 

and quality of a teacher's professional activity are determined. Excessive technologization 

of the educational process, which does not "capture" its existential essence, does not al-

low the formation of a holistic and highly spiritual person and the transition to 

polysubject educational environments, a full-fledged polylogue, spiritual community, 
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and the formation of subjectivity. The improvement of pedagogical activity as a system 

is possible on the basis of highlighting the contradictions of the social environment, the 

resolution of which this activity is aimed at. As a result of the study, the main factors that 

determine the changes in the functions of pedagogical activity in the new conditions and 

the increased requirements for the functional and technological preparation of teachers 

for work in the new social reality are identified.  

 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, функция, новая реальность, 
факторы, трансформация, функционально-технологическая подготовка педагога. 

Keywords: pedagogical activity, function, new reality, factors, transformation, 

functional and technological training of a teacher. 

 

Социальная реальность, в отличие от мира природы, образована в ре-
зультате деятельности человека и является продуктом его социальных дей-
ствий, взаимодействий больших и малых социальных групп, социальных 
институтов и этнокультурных общностей. Она является одновременно сре-
дой и объективным продуктом развития человеческой цивилизации и пред-
ставляет собой, по мнению академика РАН Г.В. Осипова, «непредвиденное 
последствие преднамеренных действий людей, функционирующая и разви-
вающаяся по своим собственным относительно объективным законам, ока-
зывая обратное влияние не только на создавшего её человека, но и на всю 
природу в целом» [7, с. 96]. Глобальные процессы взрывного развития ком-
муникаций, информационных технологий и интеграции социальных субъек-
тов повлекли за собой не только экономический рост и повышение уровня 
жизни людей, но и реальные угрозы существованию всего человечества. 

Доминирующим способом жизнедеятельности человека техногенной 
цивилизации стало потребление, в первую очередь, неограниченное, хищни-
ческое расходование сырьевых ресурсов планеты, её катастрофическое за-
грязнение промышленными отходами, уничтожение флоры и фауны. Плане-
та начинает испытывать запредельные антропогенные нагрузки и соответст-
вующим образом реагирует на них глобальными изменениями климата, гео-
тектоническими аномалиями, разрушительными наводнениями и ураганами. 
Техногенный путь развития ускоряет темпы и социального развития, гла-
венствующим фактором которого становится развитие техники и техноло-
гий, стремительно преобразовывается предметная среда обитания человека 
и его социальные связи. «Общество разнородно, подвижно, изменчиво и как 
целое, и в каждой сколь угодно малой его части, – регионе, нации, общности, 
малой группе, вплоть до единичного человеческого существа» отмечает 
Е.Н. Мотовникова [6, с. 36]. Одной из основных тенденций развития совре-
менного российского общества является потребительство как тип культуры 
общества массового потребления с символизмом вещей и предметов, спо-
собных в сознании их потребителя наделять его определенным статусом. 
В основе потребительства лежит идея зависимости счастья и благополучия 
человека от количества имеющихся у него материальных ценностей. 
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Вектор развития постсоветской России с начала 90-х прошлого столетия 
в результате либеральных реформ сменился с созидательной направленности 
на вектор массового потребления, что привело к развалу промышленности, 
падению валового продукта, к обнищанию большой части населения страны. 
Увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми приводит к домини-
рованию потребления, «становящегося надындивидуальной и надстатусной 
реальностью, задающей соответствующий тип мышления, ценностные ориен-
тации и поведенческие практики» [3, с. 8]. По мнению А.Н. Ильина, «потреб-
ление является мягкой методологией нового порабощения и социального  
контроля, «ненавязчиво» предписывая человеку и обществу определенные 
поведенческие паттерны и культурные образцы» [3, с. 61].  

Происходят глубинные трансформации социальной нравственности рос-
сийского общества, размываются критерии различения добра и зла, справедли-
вости, чести, отношения к человеку и его труду. Социализация подрастающего 
поколения подвержена влиянию потребительства и приводит к формированию 
индивидуализма и конкурентности, не объединяющих молодых людей в со-
вместных созидательных действиях, а разъединяющих и атомизирующих их 
в стремлении к собственному обогащению. 

Усиление геополитического противостояния России и «коллективного 
запада» привело к обострению их экономических и социально-культурных 
противоречий, активизации ограничительных и силовых методов решения 
проблем. Развал СССР и утрата Россией государственной субъектности оха-
рактеризована В.В. Путиным как «крупнейшая геополитическая и нацио-
нальная катастрофа», выход из которой лежит в преодолении сырьевого ти-
па развития страны, отставания в сфере электронно-информационных тех-
нологий и рассогласования культурных трансформаций в обществе. 

Информационно-коммуникационные технологии, способствуя эконо-
мическому и инновационному развитию отдельных отраслей производства и 
социально-экономическому развитию регионов страны, несут в себе и эле-
менты рисков и угроз, связанных с целенаправленным деструктивным воз-
действием на мировоззрение, сознание человека и формирование социаль-
ной реальности. В условиях современной информационной войны против 
России, начавшейся задолго до событий 2014 года в Крыму, коллективный 
Запад решает глобальную проблему, озвученную президентом США Джо 
Байденом, «отбросить Россию далеко назад». Действуя ограничительными 
мерами, Запад осуществляет многочисленные попытки отключения России 
от информационного поля, нарушает доступ к информации, изолирует от 
рынка высоких цифровых технологий, мировых банковских систем и фи-
нансовых инструментов, вводит многочисленные экономические санкции. 
Политика расширения НАТО на восток вынудила Россию к проведению 
специальной военной операции на Украине, что усилило информационную 
войну и всестороннее давление на российскую экономику.  

Эти меры в совокупности с масштабными последствиями коронави-

русной пандемии свидетельствуют о том, что российское общество ведет 
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справедливую борьбу уже не за свои локальные интересы, а борьбу против 
мирового господства США и англосаксонских кланов, за многополярный 
мир и более справедливое мироустройство, за право всех государств жить, 

развиваться и отстаивать свою субъектность и традиционную культуру. Это 
борьба не только, и не столько экономик, сколько цивилизационных идей, 
ценностей и смыслов, мировоззрений и культур. На форуме Агентства стра-
тегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» Президент  
Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «как на национальном, так и 
на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного, более 
справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка – 

альтернативного существующему, или можно сказать, существовавшему до 
сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, без-
условно, становится тормозом для развития цивилизации». 

Для новой российской социальной реальности характерны ускоренный 
переход общества в информационно-цифровую стадию своего развития на 
основе широкого использования социальных сетей и современных элек-
тронных средств коммуникаций при явном «снижении идейного, морально-
го и эстетического уровня производимого культурного продукта» [5, с. 22]. 

Механизмом такого низко-культурного производства является усиливаю-
щаяся зависимость не только отдельных творцов культуры, но и целых со-
циальных институтов культуры (к примеру, кино, театра) от потребителей 
(читателей, зрителей слушателей), точнее от их покупательского спроса. Со-
временные деятели культуры чаще своими средствами оплачивают процесс 
культурного производства, превращая свой творческий продукт в товар, 
продаваемый на рынке услуг. Качество этих произведений оценивается на 
рынке не их художественной, культурной ценностью, а количеством его 
продаж, его массовой популярностью. Ориентация авторов на массовый 
спрос порождает массовую культуру, проявляющую устойчивую тенденцию 
к снижению идейного, морального и эстетического уровня. Культура все бо-
лее обретает признаки коммерческой индустрии, обслуживающей интересы 
финансово-маркетинговых структур, теряет воспитательный потенциал фак-
тора воспроизводства традиционных основ российского общества. Культура 
в современной России перестает быть образованием человека. Почему? 

Научный поиск ответа на этот вопрос предполагает определение методо-

логии исследования факторов современной социально-культурной среды и их 
влияния на образовательную деятельность. В междисциплинарном исследовании 
механизма влияния социально-культурных факторов на образование, профессио-

нально-педагогическую деятельность будущего педагога и его развитие приме-
нимы возможности функционального подхода, являющегося одним из уровне-
вых элементов системного подхода. Функциональный подход позволяет изучать 
и устанавливать взаимозависимости сложных объектов на уровне взаимосвязан-
ных систем, в частности, между факторами меняющейся социальной реальности 
и функциями профессионально-педагогической деятельности педагога. 
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Теоретический анализ научных источников, отражающих результаты ис-
следования факторов современной социально-культурной ситуации в россий-
ском обществе, позволил определить наиболее значимые факторы среды, оказы-
вающие влияние на цели, функции, содержание, и качество профессиональной 
деятельности педагога. Е.В. Пискунова в качестве основных факторов, влияю-
щих на образование, выделяет: «информатизацию, демократизацию (становле-
ние гражданского общества), глобализацию (открытость общества); становление 
нового культурного типа личности и профессионализацию в течение всей  
жизни» [10, с. 170]. Г.В. Осипов указывает на: практику неадекватного исполь-

зования высоких технологий, грозящую катастрофическими последствиями для 
общества; усиливающееся глобальное экономическое неравенство; упадок тра-
диционных ценностей; ускоренную религиозную и идеологическую радикали-

зацию [8, с. 17]. Автор обращает внимание на два системных противоречия  
современной социальной реальности, непосредственно касающихся сферы обра-
зования: между ускоренным переходом страны к электронно-цифровой стадии 
развития, с одной стороны, и отставанием его культурного, нравственного со-
стояния, с другой.  

Г.И. Герасимов и Е.В. Куницына, «исследуя генезис социального смысла 
педагогики и педагогический идеал в условиях новой социальной реальности, 
характеризуют сферу непосредственной педагогической деятельности как 
сферу возрастающих системных противоречий, проявляющихся: в её фило-
софском основании (оторванность образования от личности» [1, с. 104] от его 
философского обоснования); в чрезмерной технологизации образовательного 
процесса, не «схватывающей» его бытийную сущность; в научно-технократи-

ческом подходе, не позволяющем постигать и раскрывать духовную сущность 
человека; во фрагментарной дифференциации образовательного результата, не 
отвечающего социальной потребности в образовании человека целостного и 
высоко духовного; в моносубъектном характере образования, не позволяющем 
осуществить актуальный переход к «полисубъектным образовательным сре-
дам, полноценному полилогу, духовной общности и становлению субъект-

ности. В этой связи авторы определяют сущность педагогической деятельно-
сти как системы, предстающей в том или ином технологическом обеспечении 
образовательных действий, направленных на достижение поставленной цели. 
Особое значение в этом обретает организация педагогической деятельности, 
заключающаяся в определении содержания образования, отборе и логическом 
построении содержания учебного материала» [1, с. 105], пошагово реализуе-
мых в русле педагогических технологий, обеспечении продуктивного способа 
взаимоотношений образовательных субъектов с учебным материалом. Тем са-
мым профессиональная деятельность педагога представляет собой системную 
деятельность по искусственному созданию части педагогической реальности, 
культуры, посредством социальных механизмов трансляции и социокультур-
ной трансформации реально существующих элементов культуры. Сохраняю-
щийся же в профессиональном образовании предметоцентризм, нивелирует 
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гуманитарный смысл образования, его социально-культурный и личностный 
контексты. 

Т.Б. Гребенюк и С.А. Любишина, продолжатели разработки концепции 
педагогики индивидуальности, начатой О.С. Гребенюком, развивающей гума-
нистическую парадигму образования, подчеркивают самоценность человека и 
обращают внимание на две группы факторов, оказавших существенное влияние 
на развитие педагогической мысли и педагогической деятельности в постсовет-
ской России. Первая группа – социальные факторы: а) деидеологизация отече-

ственной системы образования, позволившая «расконсервировать» педагоги-

ческую науку, освободить её от влияния коммунистической идеологии и дать 
возможность ученым и педагогам-практикам отвечать на вызовы меняющейся 
реальности; б) интеграция России в европейское образовательное пространство 
в рамках Болонского процесса (из которого в настоящее время делаются по-

пытки выйти, что не остановит объективный процесс глобальной интеграции 
национальных образовательных систем); в) появление новых требований обще-
ства к педагогическим кадрам и педагогической деятельности, направленных 
на развитие не абстрактно-идеального человека, а человека реально существу-

ющего, живущего в определенный культурно-исторический период, делающего 

себя и свое социальное окружение. 
Вторая группа – психолого-педагогические факторы: а) возможность и 

необходимость разработки и обоснования новых педагогических целей, от-
вечающих актуальному социальному заказу на обеспечение обучающимся 
возможности достойно и полноценно жить в своем отечестве; б) придание 
нового смысла традиционным для российской системы образования коорди-
натам «коллективизм-индивидуализм», теряющим антагонистическое про-
тивопоставление и обретающим в новой педагогической реальности новую 
аксеологическую направленность на принятие индивидом «ценности собст-
венной независимости, свободы в интегративной целостности с признанием 
ценности сообщества в котором живет»; в) педагогическая наука и практика 
делают существенный поворот к психологии человека и использование пе-
дагогических знаний в его образовании; г) инновационная активность в пе-
дагогике и образовательной практике, разнонаправленность оригинальных 
концепций и технологий социального воспитания и становления человеко-

центрированного мировоззрения обучающихся [9, с. 6]. 
Все отмеченные выше факторы меняющейся российской социальной, 

в том числе и педагогической, реальности обусловливают наполнение тради-
ционных функций педагогической деятельности новым содержанием, порож-

дают её новые виды, предъявляют к педагогам и педагогическому образова-
нию новые требования. Отечественное педагогическое образование в своем 
развитии прошло путь от модели закрытой системы, направленной на вос-
производство опыта прошлого вне социального заказа, к открытой системе, 
ориентированной на социокультурный заказ воспроизводства настоящего,  
и далее к моделированию и опережению социокультурных потребностей  
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общества и самого образования. В условиях борьбы за выживание «россий-
ской нации, как носителя духовной целостности и историко-культурной са-
мобытности, миссия современного педагогического образования как соци-
ального института заключается в сохранении черт национально-культурной 
идентичности» [11, с. 23]. Это влечет усиление его социальной функции опе-
режающего социокультурное развитие общества влияния на этот процесс. 
Функции педагогической деятельности «должны максимально способство-
вать оптимальному развитию страны» [12, с. 105], являясь стратегическим 
ресурсом этого процесса [2, с. 23].  

Теория содержания педагогического образования, по мнению И.Ф. Исаева, 
в новых условиях ориентирована на познание педагогической реальности, зако-
нов, закономерностей и правил образовательной деятельности, знание современ-
ных образовательных технологий, традиционных и инновационных её форм и 
методов, проявляющихся в многообразных видах целостного опыта педагогичес-
кой деятельности (когнитивном, конативном, творческом, ценностном) [4, с. 12]. 
Функции профессиональной деятельности педагогов при этом приобретают осо-
бую социокультурную специфику и трансформируются в обновленные функции 
педагогической деятельности: трансляции будущего социального опыта; культу-
росозидательную; регулятивную; креативную; аксиологическую; интеркультур-
ной коммуникации, что требует разработки и освоения будущими педагогами 
соответствующего технологического обеспечения в рамках вузовской функцио-
нально-технологической подготовки. 

Таким образом, отечественное педагогическое образование в новой 
социальной реальности оказывается на острие проблем не только обеспече-
ния прорывного развития страны подготовленными трудовыми ресурсами, 
но и опережающего социокультурного развития нации, конструирования 
информационно-коммуникативной культуры и безопасности российского 
общества, интеграции социума, развития его духовного, созидательного и 
креативного потенциала. 

Вызовы современности обусловливают социокультурные трансформа-
ции традиционных функций педагогической деятельности, наполнение их 
новым содержанием и гуманитарными технологиями реализации, выдвига-
ют повышенные требования к функционально-технологической подготовке 
педагогов к работе в новой социальной реальности.  
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А.Р. Галустов, Т.С. Кочурина  

 

IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  
IN THE PROCESS OF PREPARING FUTURE TEACHERS  

FOR THE FORMATION OF DESIGN SKILLS  
OF PRESCHOOLERS 

A.R. Galustov, T.S. Kochurina  

 
Аннотация. В статье обоснованы возможности использования современных об-

разовательных технологий: проектного обучения, продуктивного обучения, мастерских, 
STEAM-обучения на каждом этапе подготовки будущих педагогов к формированию 
конструкторских умений дошкольников по направлениям 44.03.01 Педагогическое об-
разование, направленности (профиля) «Дошкольное образование», 44.03.05 Педагоги-
ческое образование, направленности (профиля) «Дошкольное образование и Дополни-
тельное образование», «Дошкольное образование и Начальное образование». Обосно-
вана необходимость применения образовательных технологий с использованием муль-
тимедийного оборудования, программных электронных и мобильных устройств, инте-
рактивных гаджетов, анимированных моделей конструкций, приложений AR и VR  
реальностей и т. п. 

Abstract. The article substantiates the possibilities of using modern educational tech-
nologies: project training, productive training, workshops, STEAM training at each stage of 
preparing future teachers for the formation of design skills of preschoolers in the directions 
44.03.01 Pedagogical education, orientation (profile) "Preschool education", 44.03.05 Peda-
gogical education, orientation (profile) "Preschool education and Additional education", "Pre-
school education and Primary education". The necessity of using educational technologies 
using multimedia equipment, software electronic and mobile devices, interactive gadgets, 
animated models of structures, applications of AR and VR realities, etc. is substantiated.  

 
Ключевые слова: подготовка будущих педагогов, технологии подготовки бу-

дущих педагогов, технология проектного обучения, технология продуктивного 
обучения, технология мастерских, технология STEAM-обучения, конструкторские 
умения дошкольников. 

Keywords: training of future teachers, technologies of training of future teachers, 
technology of project training, technology of productive training, technology of work-
shops, technology of STEAM-training, design skills of preschoolers. 

 

Государственная политика в области научно-технологического развития 
РФ способствует поиску путей активизации подготовки будущих педагогов,  
способных формировать предпосылки инженерного мышления у детей дошколь-

ного возраста, формировать у них конструкторские умения.  
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В связи с этим становится актуальным определение новых возможно-
стей использования в педагогическом вузе современных образовательных 
технологий. 

Данная проблема подтверждается требованиями Профессионального 
стандарта педагога, где обозначена необходимость знаний педагогов дошко-
льного образования «о видах и приемах современных педагогических тех-
нологий», умений «разрабатывать (осваивать) и применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов раз-
вития личности и поведения в реальной и виртуальной среде» 1, п. 3.1.1. 

Использованию современных образовательных технологий в подготовке 
выпускников вузов посвящены работы В.П. Беспалько, В.В. Гузеева,  
М.А. Кларина, А.М. Новикова, Д.А. Новикова, П.И. Образцова, Е.С. Полат,  
М.А. Пуйловой, Г.К. Селевко, С.Б. Серякова, А.И. Умана, В.Э. Штейнберга и др.  

М.А. Пуйлова отмечает, что использование образовательных технологий 
на занятиях в процессе подготовки будущих педагогов дошкольного образова-
ния способствует развитию их педагогической компетентности 3, с. 154. 

П.И. Образцов подчеркивает, что «технологичность становится до-

минирующей характеристикой деятельности человека, означает переход на 
качественно новую ступень эффективности, оптимальности, наукоемкости 
образовательного процесса» 2, с. 9. 

Однако несмотря на то, что преподаватели высшей школы активно 
применяют различные технологии, проблема подготовки будущих педагогов 
к формированию конструкторских умений дошкольников требует обоснова-
ния применения образовательных технологий в современных условиях вы-
зовов времени. 

На основании анализа научных трудов Е.В. Бондаревской, Э.В. Галажин-
ского, Ю.С. Дутиковой, А.А. Орлова, Н.К. Сергеева, В.В. Серикова и др. о со-
держании и структуре профессиональной подготовки студентов педагогического 
вуза, работ ученых В.В. Артемьевой, Л.В. Куцаковой, Л.А. Парамоновой, 
Т.В. Слюнко, Т.В. Хорхординой и др. о формировании конструкторских умений 
дошкольников нами были определены этапы подготовки будущих педагогов 
к формированию конструкторских умений дошкольников:  

1 этап  подготовительный, способствующий ориентации будущих 
педагогов на осознание необходимости подготовки к формированию конст-
рукторских умений дошкольников;  

2 этап  основной, направленный на формирование у будущих педаго-
гов ориентировочной основы педагогической деятельности по формированию 
конструкторских умений дошкольников, являющимся логическим продолже-
нием предыдущего этапа;  

3 этап  заключительный, способствующий формированию у будущих 
педагогов компетентностного опыта выполнения педагогической деятельно-
сти в ходе решения будущими педагогами профессиональных задач по фор-
мированию конструкторских умений. 
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Подготовка будущих педагогов к формированию конструкторских 
умений дошкольников осуществлялась на базе федерального государствен-
ного педагогического бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет», 
включала использование актуальных технологий: современного проектного 
обучения, продуктивного обучения, мастерских, STEAM-обучения. 

На подготовительном этапе использованы следующие технологии: 
технология продуктивного обучения (при создании будущими педагогами 
блок-схем на темы: «Большие вызовы времени», «Формирование эффектив-
ной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направ-
ленной на самоопределение и раннюю профессиональную ориентацию всех 
обучающихся»; интеллект-карт на темы: «Воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности», «Приоритеты научно-технического 
развития РФ», «Меры государственной поддержки детского научно-техни-

ческого творчества»; составлении портрета современного дошкольника в 
условиях изменившейся детской картины мира); технология проектного 
обучения (при выполнении студентами мини-проектов по разработке мето-
дического материала для конструирования воспитанниками различных 
групп ДОО по чертежам и схемам. 

Результатом данного этапа явилось осознание будущими педагогами 
необходимости подготовки к формированию конструкторских умений до-
школьников, у которых к концу освоения программы дошкольного образо-
вания должны быть сформированы предпосылки инженерного мышления, 
конструкторскими умениями. 

На основном этапе использованы актуальные технологии. 
Применена технология проектного обучения (при разработке обучаю-

щимися педагогических решений в специально заданных условиях (сконст-
руировать модель ракеты, которая сможет служить образцом для зарождения 
замысла дошкольников 6–7 лет в конструктивно-модельной деятельности по 
теме «Близкий и далекий космос»; организовать подготовку воспитанника 

средней группы для участия в конкурсе творческих проектов по теме «Путе-
шествие в LEGOлэнд»; при разработке мини-проектов, включающих SWOT-

анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОО). 
Использована технология продуктивного обучения (при конструирова-

нии будущими педагогами по образцу (модели автобусов, мостов, зданий 
театров, сказочных домиков, бумажных флажков и т. п.), по чертежам и 
схемам (модели зебр, уличных фонарей, кристаллов, игрушек-дергунчиков), 
свободном конструировании моделей героев детских художественных про-
изведений (Буратино, Щелкунчик), объектов природы (модель оврага, гор), 
транспорта (модели легковых машин и специальной техники), предметов 
интерьера (камин, буфет и пр.), при создании будущими педагогами видео-
роликов мастер-класса по теме «Я удивляю и радую малыша!» в рамках  
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участия во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства студентов 
и педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель XXI века», разработки тезисов, представленных на научно-

практических конференциях различных уровней). 
Реализована технология мастерских (при конструировании обучаю-

щимися моделей животных, птиц, героев русских народных сказок по усло-
виям (основа модели: цилиндр, конус, шар, материалы: детали магнитного, 
каркасного, игольчатого конструктора, различные виды бумаги и картона, 
кружевные и атласные ленты, полубусины, бахрома и пр.), сборке модели 
Эйфелевой башни, конструировании ширм фетрового и теневого театров и 
соответствующих моделей главных героев для представления спектаклей 
по мотивам сказок «Теремок» и «Жили у бабуси…»). 

Внедрена технология STEAM (при определении будущими педагогами 
конструкторского замысла модели Эйфелевой башни с помощью фотоматериа-
лов, образцов, выполненных на 3D-принтере и сконструированных из различ-
ных материалов, приложения VR и AR-реальностей Smart Globe, комплектую-
щего глобус Oregon Scientific; разработки листов инфографики на тему «Специ-
фика детского творчества и его формирования», инструкционных карт для кон-
струирования дошкольниками с использованием возможностей виртуального 
конструктора Lego Digital Designer (гараж для нескольких автомашин, дом в 

3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 
направлениях), при выполнении учебной задачи, предполагающей подготовку 
воспитанников к участию во Всероссийском конкурсе исследовательских работ 
и творческих проектов «Я-исследователь» с использованием комплексных на-
боров Академии «Наураша» («Юный электроник», «Курс юного механика», 
«Курс логики базовый (60 элементов)», «Курс логики расширенный», «Мульти-
пликационная лаборатория», «Мультипликационная 3D-лаборатория», «Основы 
программирования роботов», «Цифровой робототехнический полигон для обу-
чения программированию», «Робототехнический комплекс „Наум“ для создания 
роботов с голосовым управлением», «Умная теплица» и др.). 

В ходе исследования установлено, что большое значение для результа-
тивности подготовки будущих педагогов к формированию конструкторских 
умений дошкольников имели занятия в учебно-методической лаборатории 
«КИТ: конструируем, инструктируем, технологизируем» на базе центра интер-

активного развития детей «Радуга» ФГБОУ ВО «Армавирский государствен-
ный педагогический университет», укомплектованного современным интерак-
тивным оборудованием («Интерактивная песочница», «Световые планшеты», 
«Интерактивный стол УНИКУМ – 1», «Интерактивный глобус SG18», «Стол-

ЛЕГО», «Лего-конструкторы», «Прозрачные мольберты», «Абакусы» и др.).  
Исследование показало, что на подготовительном и основном этапах 

происходит аккумулирование знаний, умений, способов осуществления дея-
тельности у будущих педагогов, что способствовало формированию у них 
ориентировочной основы педагогической деятельности. 
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На заключительном этапе использованы следующие технологии. 
Применена технология проектного обучения (при разработке буду-

щими педагогами проектов конструкторских зон развивающей предметно-
пространственной среды различных групп ДОО). 

Использована технология продуктивного обучения (при создании сту-
дентами мультипликационного фильма с помощью современного цифрового 
приложения Biugo, где в главных ролях выступали оживленные модели ово-
щей, фруктов и ягод – героев сказочной повести «Приключения Чиполлино», 
а также декораций, предметов интерьеров и ландшафтов; при решении кейсов 
педагогического хакатона «Помогаем стране растить инженеров!», разработке 
конспектов занятий конструктивно-модельной деятельностью в различных 
возрастных группах ДОО). 

Реализована технология мастерских (в процессе конструирования бу-
дущими педагогами модели общественной площадки, которая может быть 
воспроизведена инженерами и архитекторами с целью создания пространства 
для досуга и отдыха детей и их родителей (модели колеса обозрения, детских 
аттракционов, лавочек для отдыха, зеленых насаждений парка, декоративных 
фигур-украшений, фонтанов на центральной площади сконструированного 
парка). 

Внедрена технология STEAM (при организации и руководстве само-
стоятельной конструктивно-модельной деятельностью дошкольников в про-
цессе работы над созданием моделей земного шара, светящегося вулкана, 
робота «Тотошка», морского дна Тихого океана и др.). 

Реализация заключительного этапа подготовки будущих педагогов к фор-
мированию конструкторских умений дошкольников способствовала формиро-
ванию у них опыта педагогической деятельности. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что при проектировании процесса 
подготовки будущих педагогов к формированию конструкторских умений до-
школьников целесообразно на каждом этапе осуществлять научно обоснован-
ный выбор технологий (технология современного проектного обучения, техно-
логия продуктивного обучения, технология мастерских, STEAM-обучения) 
с использованием мультимедийного оборудования, программных электронных 
и мобильных устройств, интерактивных гаджетов, анимированных моделей 
конструкций, приложений AR и VR реальностей и т. п.  
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ 

У СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

С.Н. Даниленко 

 

MODEL OF THE SYSTEM OF FORMATION  

OF COMPETENCE OF PROFESSIONAL SELF-EDUCATION  

AMONG STUDENTS OF PROFESSIONAL RETRAINING  

AND ADVANCED TRAINING IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
S.N. Danilenko 

 
Аннотация. Компетенция самообразования – важный инструмент профессио-

нального саморазвития педагога. В статье описана и обоснована модель системы 
формирования компетенции профессионального самообразования у слушателей про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации (включает теоретико-
методологический, мотивационно-целевой, содержательный, технологический, диаг-
ностико-результативый блоки), а также входящая в нее технология формирования 
компетенции профессионального самообразования, в которой представлено поэтап-
ное формирование компонентов компетенции самообразования. 

Abstract. The competence of self-education is an important tool for the professional 
self-development of a teacher. The article describes and substantiates the model of the system 

of formation of competence of professional self-education among students of professional 
retraining and advanced training (includes theoretical and methodological, motivational-

target, content, technological, diagnostic and effective blocks), as well as the technology of 
formation of competence of professional self-education, which includes the gradual formation 

of components of competence of self-education.  
 

Ключевые слова: модель, компетенции, профессиональное самообразование, 
педагог, повышение квалификации, технология. 

Keywords: model, competencies, professional self-education, teacher, professional 
development, technology. 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации учите-
лей в настоящее время является важной составляющей профессиональной 
деятельности педагога, при этом осуществляться она может, как в виде по-
сещения занятий в рамках специальных курсов, так и заочной форме, через 
Интернет. Во всех случаях существенное значение имеет самостоятельная 
образовательная деятельность обучающихся, ориентированная как на допол-

нительное изучение теоретического материала, так и на анализ существую-
щих практических разработок и рекомендаций. Как правило, у большинства 
педагогов очень мало времени на самообразовательную деятельность и 
лишь часть из них время от времени обращается к открытым ресурсам 
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для повышения квалификации. Имеются и проблемы с реализацией само-

образовательной деятельности – компетенция самообразования (входит в 
ОК-6 – «способность к самоорганизации и самообразованию» [7]) развита 
недостаточно, поэтому так важно планирование формирования компетенции 
самообразования для работающих учителей в рамках повышения квалифи-
кации и переподготовки. 

В ходе исследования нами была разработана модель системы форми-
рования компетенции профессионального самообразования у слушателей 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

В основу построения модели мы положили системный, компетентност-
ный и средовой подходы, а также идею цифровизации образования как основу 
построения технологии развития компетенции самообразования. 

Системный подход выбран как обязательное условие достижения резуль-
тата. Рассматриваемая нами система отвечает всем признакам системности 
(подчиненность общей цели – формирование компетенции самообразования, 
структурированность – наличие компонентов и их взаимосвязанность, целост-
ность – изменение компонента) приводит к изменению целого, внутреннему 
единству.  

Компетентностный подход – основной подход для профессионального 
образования, стандарты, учебные планы и программы построены на языке 
компетенций. В данном случае мы опираемся на ФГОС бакалавриата педаго-
гического образования [7]. Средовой подход активно развивается в последнее 
время, что связано с новыми возможностями образовательной среды. Он по-
зволяет выйти за пределы образовательных организаций, использовать все 
возможности Интернета, что очень важно для самообразования. 

Формирование компетенции самообразования учителя реализуется в 
четыре этапа: 

1) формирование базовых умений и опыта самообразования (вуз);  
2) выбор приоритетов профессионального самообразования, начального 

опыта (2–3 года после вуза);  
3) овладение технологией «самопостроения» в профессии, выработка 

механизмов самообразования (период профессионального роста, 7–10 лет); 
4) проектирование индивидуальной профессиональной траектории само-

образования (период профессионализма, далее).  
Первый этап осуществляется в период подготовки в вузе, остальные 

относятся к периоду профессиональной деятельности, для каждого этапа 
можно выделить особенности, позволяющие определить предпочтительные 
приемы и средства формирования. В связи с этим модель системы форми-
рования компетенции профессионального самообразования у слушателей 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации выглядит 
следующим образом (Рис. 1). Она включает теоретико-методологический, 
мотивационно-целевой, содержательный, технологический, диагностико-

результативный блоки. 
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Рис. 1 – Модель системы формирования  
компетенции профессионального самообразования  

у слушателей профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
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Теоретико-методологический блок описан выше, включены также 
принципы построения процесса самообразования. 

Образовательная среда (в широком смысле) позволяет организовать 
процесс формирования компонентов компетенции при соблюдении дидак-

тических условий (описывают внешнее и внутреннее обеспечение развития 
компетенции в деятельности) в единстве обязательной (направляемой извне 
через курсы повышения квалификации (КПК), семинары и пр.) и вариативной 
(личностной, индивидуальной) траекторий. Мы не включили в состав среды 
мотивационно-целевой блок, т. к., во-первых, есть экстринсивные мотивы 
(обусловленные внешними обстоятельствами – обязательностью прохожде-
ния КПК, участия в конкурсах и т. п., но при этом не связанные напрямую 
с системой самообразования), во-вторых, само содержание образовательной 
среды для самообразования задается целью рассматриваемой системы. 

Реализуемый в ней содержательный блок описывает компоненты ком-
петенции в терминологии «знать» и «уметь». Технологический блок пред-
ставляет собой собственно технологию, которая представлена ниже в виде 
Таблицы 1. Диагностико-результативный блок включает описанные поком-
понентно критерии сформированности компетенции самообразования, 
уровни ее развития и сам результат. Мы считаем достаточным использова-
ние трех уровней сформированности компетенции самообразования у слу-
шателей профессиональной переподготовки и повышения квалификации: 
низкий – на самом низком уровне развит каждый компонент компетенции 
(по критериям), средний – компоненты развиты на среднем уровне, слу-

шатель самостоятельно выявляет основные профессиональные дефициты, 
организует самообразовательную деятельность, умеет найти информацию и 
применить ее. Высокий уровень – все компоненты высоко развиты, педагог 
активно занимается самообразованием, не по необходимости, а стремясь 
быть в курсе самых передовых идей и технологий в области образования. 

Остановимся на технологии формирования компетенции профессио-
нального самообразования у слушателей профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации (Табл. 1). В таблице описано формирование компо-

нентов компетенции на каждом этапе.  
В качестве примера рассмотрим реализацию деятельностного компонента. 

На первом этапе слушатель (обращавшийся ранее к источникам информации для 
самообразования при необходимости – подготовка выступления на МО, подго-
товка статьи) мотивируется извне, т. е. сохраняется интринсивная мотивация – 

необходимо выполнить задание в рамках КПК, идет поиск информации, анали-
зируется чужой опыт, делается разработка и приходит ощущение успешности. 

На втором этапе к прикладному заданию (разработать систему приемов 
использования ЭОР на уроке) слушателю должны быть предложены дополни-
тельные задания – на анализ и контроль деятельности, например, проанализи-
руйте, какие источники ресурсов Вы использовали, удалось ли обойтись уже 
выполненными кем-то разработками, сформулируйте возникшие трудности.  
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Таблица 1  

Технология формирования компетенции  
профессионального самообразования у слушателей  

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
 

Компоненты Содержание Этап 
Механизмы 

реализации 

Оценочно-

рефлексивный 

Я-позиция, самоана-
лиз, самооценка, уме-
ние выявлять «незна-
ние» и «неумение», 
оценивать значимость 
новых знаний, навы-
ков и компетенций в 
образовательной, 
профессиональной 
деятельности 

I. Выбор приоритетов 
профессионального 
самообразования,  
начального опыта 

Экстринсивная моти-
вация, переход  
от смысла к цели  

деятельности 

II. Овладение техно-
логией «самопострое-
ния» в профессии, 
выработка механиз-
мов самообразования 

Выполнение заданий 
на самоанализ и целе-
полагание отдельно и 
в рамках контекстных 
предметных 

III. Проектирование 

индивидуальной про-
фессиональной траек-
тории самообразова-
ния 

Выполнение заданий 
на самоанализ и целе-
полагание отдельно и 
в рамках контекстных 
профессиональных 
задач, самомотивация 
и самоактуализация 

Регулятивный Мотивы и установки, 
умение ставить цели, 
планировать и орга-
низовывать свою дея-
тельность, строить 
индивидуальную тра-
екторию самообразо-
вания, эмоционально-

волевые качества 

I. Выбор приоритетов 
профессионального 
самообразования,  
начального опыта 

Экстринсивная и ин-
тринсивная мотивация, 
самоопрос – что нужно 
узнать дополнительно 

II. Овладение техно-
логией «самопострое-
ния» в профессии, 
выработка механиз-
мов самообразования 

Попытка реализовать 
известный план, вы-
полнение заданий на 
планирование поиска, 
выбор средств, состав-
ление рост-плана  

III. Проектирование 

индивидуальной про-
фессиональной траек-
тории самообразования 

Дополнение рост-

плана, работа по нему: 
самоинструктирование, 
самостоятельная разра-
ботка и коррекция  

новой схемы деятель-
ности, выбор средств 

Когнитивный Знания в профессио-
нальной области, раз-
витые познавательные 
умения, способность 
включать новые зна-
ния и умения в свой 
профессиональный 
контекст 

I. Выбор приоритетов 
профессионального 
самообразования,  
начального опыта 

Интринсивная мотива-
ция, оценка и коррек-
ция промежуточных 
целей 

II. Овладение техно-
логией «самопострое-
ния» в профессии, 
выработка механиз-
мов самообразования 

Решение контекстных и 
комплексных заданий, 
задания на анализ и 
контроль деятельности 
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Компоненты Содержание Этап 
Механизмы 

реализации 

III. Проектирование 
индивидуальной про-
фессиональной траек-
тории самообразования 

Решение практико-
ориентированных и 
творческих заданий, 
рефлексия – само-
анализ, самоконтроль 
и самокоррекция  
деятельности 

Деятельностный Опыт познавательной 
деятельности, умения 
работать с информа-
цией (находить, ана-
лизировать, система-
тизировать, адаптиро-
вать к своим нуждам, 
и др.), использовать 
разные источники 
информации, в т. ч. 
сетевые ресурсы, 
умение исследовать 
свою профессиональ-
ную деятельность 

I. Выбор приоритетов 
профессионального 
самообразования,  
начального опыта 

Экстринсивная и ин-
тринсивная мотивация, 
оценка достижения 
цели, переход от ана-
лиза и оценки к само-
анализу и адекватной 
самооценке, само-
утверждение 

II. Овладение техно-
логией «самопострое-
ния» в профессии, 
выработка механиз-
мов самообразования 

Задания на разработку 
критериев и показате-
лей оценки результатов 
и деятельности, само-
анализ и самооценка  
и их соотнесение  
с внешними анализом  
и оценкой 

III. Проектирование 
индивидуальной про-
фессиональной траек-
тории самообразования 

Критический само-
анализ и самооценка, 
выявление затруднений 
и перспектив развития, 
определение уровня 
самообразования  
и саморазвития 

 

На третьем этапе нужно включать решение практико-ориентированных 
и творческих заданий, рефлексию – самоанализ, самоконтроль и самокоррек-
цию деятельности: составьте алгоритм проделанной Вами работы, внесите 
(или не внесите, если задание Вам неинтересно) в рост-план (самостоятельно 
разрабатываемая траектория профессионального самообразования) ту инфор-
мацию, которую Вы хотели бы изучить самостоятельно дополнительно. 

Формирование компетенции профессионального самообразования пе-
дагога в период его профессиональной деятельности – сложный процесс, 
стимулирование и сопровождение которого целесообразно осуществлять в 
рамках системы профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации. При правильном подходе учитель выходит на траекторию постоян-
ного самообразования для развития, а не для отчета. Предлагаемая нами 
система помогает решить эту задачу.  
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РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 

Л.Ю. Данилова, И.Л. Радошнова  

 

THE DEVELOPMENT OF MULTICULTURAL ORIENTATION  

OF THE PERSONALITY OF A HIGHER EDUCATION STUDENT 

L.Y. Danilova, I.L. Radoshnova  

 
Аннотация. В статье представлена аналитическая характеристика педагогиче-

ского опыта развития поликультурности студентов отечественных вузов. Рассмотрены 
возможности обновления форм и методов образовательной и социально ориентирован-
ной внеаудиторной деятельности, влияющей на такое личностное качество, как поли-
культурность в современных геополитических и социокультурных условиях. Уточнено 
понятие о поликультурности, интегрирующей совокупность поликультурных знаний, 
навыков, умений, компетенций, интересов и ценностей, опыта, мотивации личности, 
необходимых для жизнедеятельности в межкультурном мировом пространстве, для 
взаимодействия с различными культурами, представителями разных рас, националь-

ностей, социальных в мировом пространстве. Раскрыты теоретические основания проб-

лемы и научно-методическое сопровождение эффективного ее решения с позиций педа-
гогики в практике высшего профессионального образования. Определены возможности 
использования в современном учебном процессе действенных образовательных техно-
логий, включая моделирование профессионально-контекстных ситуаций, интерактив-
ных методов, навыки проектной работы. Особое внимание уделено функциям элек-
тронной образовательной платформы Moodle. Описано, как на основе постоянно дей-

ствующего мониторинга происходила системная реализация социальных программ, 
проектов, акций для представителей разных стран и народов, с помощью которых уси-
ливались культурно-досуговое, спортивно-оздоровительное, информационно-познава-

тельное и научное направления жизнедеятельности студентов, расширяя для них меж-
национальное поле взаимодействия в социуме. 

Abstract. The article presents an analytical characteristic of the pedagogical expe-

rience of the development of multiculturalism of students of local universities. The possi-

bilities of updating the forms and methods of educational and socially oriented extracur-

ricular activities affecting such a personal quality as multiculturalism in modern geopolit-

ical and socio-cultural conditions are considered. The concept of multiculturalism is clari-

fied, integrating a set of multicultural knowledge, skills, abilities, competencies, interests 

and values, experience, motivation of the individual necessary for life in the intercultural 

world space, for interaction with different cultures, representatives of different races, na-

tionalities, social in the world space. The article reveals theoretical foundations of the 

problem, scientific and methodological support of its effective solution from the stand-

point of pedagogy in the practice of higher professional education. The possibilities of 

using effective educational technologies in the modern educational process, including 

modeling of professional contextual situations, interactive methods, project work skills, 

are determined. The article focuses on the functions of the electronic educational platform 
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Moodle. It is described how, on the basis of constant monitoring, there was a systematic 

implementation of social programs, projects, actions for representatives of different coun-

tries and peoples, with the help of which cultural and leisure, sports and recreation, infor-

mation and cognitive and scientific directions of students' life activities were strength-

ened, expanding for them the interethnic field of interaction in society.  

 

Ключевые слова: высшее образование, поликультурность как качество личности, 

поликультурное образование, образовательные технологии, обучение иностранных сту-
дентов, педагогическое сопровождение и поддержка, социокультурная направленность 
жизнедеятельности студентов вуза. 

Keywords: higher education, multiculturalism as a quality of personality, multicul-

tural education, educational technologies, foreign students’ education, pedagogical main-

tenance and support, socio-cultural orientation of the university student’s life. 

 

Изменившиеся условия геополитического и социально-экономического 
характера существенно влияют на требования к профессионально-образова-

тельной подготовке студентов вузов. В частности, особого педагогического 
внимания требуют вопросы формирования и развития поликультурности, 
как комплексного личностного свойства молодых людей, обучающихся в 
вузе. Именно поликультурная направленность личности человека обеспечи-
вает адекватное содержательное знание, эмоционально-оценочное отноше-
ние и грамотное коммуникативное поведение в ситуации межкультурного 
взаимодействия людей и разнообразия общества.  

Феномен «поликультурная направленность» интегрирует систему поли-
культурных знаний, навыков, умений, интересов и ценностей, опыта, качеств 
и мотивации личности, необходимых для жизнедеятельности в межкультур-
ном мировом пространстве, для взаимодействия с различными культурами, 
представителями разных рас, национальностей, социальных групп и сооб-
ществ многоаспектных верований и религий. В целом поликультурность как 
интегративное качество личности, является результатом процессов образо-

вания и социально ориентированного воспитания, выстроенных на идеях и 
принципах подготовки подрастающего поколения к жизни в обстоятельствах 
многонациональной среды человечества [3; 7]. 

Общая направленность оказывает организующее влияние на компо-
ненты структуры личности, на психические состояния и познавательные, 
эмоциональные, волевые психические процессы. В комплексе доминирую-
щих потребностей, склонностей, убеждений, идеалов, мировоззрения, она 
определяет поведение личности в изменяющихся внешних условиях.  

Поликультурная направленность личности является разновидностью со-
циальной направленности, так как она общественно обусловлена и формируется 
в процессе воспитания и саморазвития на определенном этапе развития чело-

века, что влияет на выбор социальных идеалов, образов и образцов предметных 
целей, на которые он ориентируется в настоящем и в отдалённой перспективе. 
Поликультурная направленность личности тесно связана с мировоззрением, 
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как индивидуальной моделью (картиной) мира человека как субъекта своей 
судьбы. В целостности системы причинно-следственных связей это позволяет 
человеку планировать свою жизнь и все виды деятельности, в том числе, меж-
культурное взаимодействие.  

Теория поликультурной личности концептуально подчеркивает нераз-
делимость процесса овладения «языковой картиной мира» носителей изу-
чаемого языка и процесса выработки образно-мировоззренческих представ-
лений человека, которые системно складываются из овладения вербально-

семантическим кодом языка в совокупности с глобальным освоением соци-
альной действительности, реального пространства проживания людей в 
странах изучаемого языка, что позволяет человеку понять целостно новую 
для него социально-культурную реальность.  

Исходя из вышесказанного, мы следовали определению термина, утвер-

ждающему, что «поликультурное образование» ("multicultural education") – 

это педагогический процесс, обучение, в котором репрезентированы две или 
более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному 
или расовому признаку. И важным фактором формирования поликультурного 
сознания личности является, при этом, углубление знаний и социокультурно-
го опыта в ходе языковой подготовки студентов вуза. Только гармоничное 
сочетание двух аспектов преподавания языка: изучение иностранного языка и 
изучение соответствующей культуры изучаемой цивилизации обеспечивает 
осознанное углубление поликультурной направленности личности в ходе 
языковой подготовки [4; 8]. 

Анализ педагогического опыта в процессе преподавания иностранного 
(французского) языка и иноязычной культуры осуществлялся на между-

народно-правовом факультете ВАВТ (Всероссийской академии внешней 
торговли). Студенты изучают французский язык в качестве основного, 
при этом профиль реализуется на базе ВАВТ в сетевой форме совместно с 
Институтом государственной службы и управления РАНХиГС, Институтом 
права и национальной безопасности РАНХиГС и Факультетом права и поли-
тических наук Университета Ниццы-София Антиполис (UNS).  

Программа предполагает обучение студентов на 1–3-м курсах в Москве и 

на 4-м курсе в Университете Франции. В случае успешного освоения программы, 
студенты имеют возможность получить диплом государственного образца РФ 
с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» по направлению «Юриспру-
денция» и диплом бакалавра права (Licenceen Droit) Французской Республики 
по направлению «Юриспруденция». Обучение и выпуск юристов-международ-

ников организованы так, что на 1–2-м курсах преподается общий французский 
и идет подготовка студентов к экзаменам Delf B1–B2, на 3–4-м курсах будущие 
юристы-международники углубленно изучают юридический французский. Ино-
странный язык как учебная дисциплина обладает значительными педагогиче-
скими возможностями в развитии поликультурности студентов, так как это 
предмет интегративный, отражающий концентрацию социального, специального 
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и педагогического знания, как атрибута культурного и профессионального раз-
вития человека. 

Анализ научных работ позволяет раскрыть содержательные аспекты 
обучения иностранному языку, включая языковой материал и навыки овла-
дения им; комплекс специальных умений, характеризующих уровень прак-
тического владения иностранным языком; систему знаний национально-

культурных особенностей и реалий изучаемого языка и умение пользоваться 
ими в различных ситуациях речевого общения; общекультурные умения,  
рациональные приемы умственного труда.  

Процесс обучения чаще строился не на прохождении студентами опре-
деленных тем, а на обсуждении проблем из жизни общества, жизни разных 
стран. Студенты получали возможность обсуждать актуальные современные 
события, свои дела и поступки, учатся высказывать свое отношение к проис-
ходящему, обосновать и отстаивать личное мнение. Это способствовало при-
обретению социального опыта общения, деловой коммуникации с людьми, 
коллегами. Овладение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной 
деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, пред-
ставителя), в социально-трудовой сфере (имея права потребителя, клиента, 
покупателя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в области само-

определения обеспечивало приобретение умений анализировать ситуацию 
в обществе, углубление этики трудовых и гражданских взаимоотношений. 

На занятиях использовался комплекс традиционных методов, включая 
чтение, упражнения по грамматике, лексике, переводам, применялись рассказ 
и пересказ, просмотр видео и прослушивание аудио. Особое внимание уделя-
лось отбору содержания изучаемого материала: студентам предлагались для 
прочтения статьи из французской прессы, актуальные новости, художествен-
ная литература, деловая переписка (здесь изучались деловой этикет, правила 
коммуникации), страноведение, судебные решения, постановления, происше-
ствия, законы, государственное устройство, система выборов, судебная сис-
тема, отрасли права, конституция, права человека, ознакомление с деятельно-
стью ООН, Евросоюза и т. д. 

В фокусе внимания преподавателей находилось также использование 
иностранного языка для специальных целей: освоение студентами профес-
сионально-коммуникативных навыков и умений, углубление и расширение 
диапазона понятийно-терминологического аппарата специальности, овладе-
ние информационной базой текстов, выработка актуальных стратегий уче-
ния с учетом сложившихся социальных условий, тренинговые задания по 
решению типовых стандартных и профессионально-ориентированных задач 
с использованием языковых компетенций. 

Высокий уровень владения иностранным языком, существенно снижал 
языковой барьер при решении задач межкультурного межличностного и 
профессионального взаимодействия, задавая широкий кругозор, высокий 
уровень культуры мышления, общения и речи, знание норм международного 
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этикета. Все эти аспекты были необходимы студентам для использования 
в ходе их участия в различных международных программах и проектах, при 
продолжении учебы в России и за границей, и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности в международных компаниях и организациях. 

Обсуждая правовые темы, как наиболее приближенные к профессиональ-
ным интересам будущих юристов, студенты включались, кроме дидактических 
образовательных занятий, во внеаудиторную деятельность, дискуссионные ба-
талии по темам: «Доминирование права ЕС над национальным: потеря сувере-
нитета?», «Современная роль ООН», «Суррогатное материнство: Франция vs 

ЕСПЧ», «Право на достойную смерть – частичная эвтаназия» и проч. Это  
помогало познавать иную действительность, иные социальные образцы пове-
дения, социально-языковые штампы, сопоставлялись и сравнивались принципы 
международного и национального права России и Франции, их интерпретация 
и применение в рамках геополитических ситуаций и обстоятельств, анализируя 
имеющийся у них опыт, традиции и нормы. Проводились «круглые столы»,  
деловые и ролевые игры, с соответствующей профилю тематикой: «Россия–
Франция – взаимопроникновение двух культур», «Главные судебные процессы 
и решения Франции», «Экологические проблемы: новые вызовы». Студенты 
вовлекались также в различные межвузовские студенческие проекты и научные 
конференции ВАВТ, МГИМО, РУДН.  

Происходило расширение поля образовательного пространства для со-
вместной вузовской деятельности на базе Российско-французского университе-
та (РФУ), выступающего как консорциум ведущих российских и французских 
образовательных организаций, заинтересованных в развитии и институциона-
лизации совместных проектов. 

В целях научно-методического сопровождения образовательной дея-
тельности студентов-международников опубликованы сборники материалов 
по аудированию (на основе французского радио RFI), «Юридический фран-
цузский язык для студентов 5 семестра сетевого профиля МПФ» (с разделом 
уголовное право), «Юридический французский язык для студентов 6 семестра 
сетевого профиля МПФ» (с разделом – корпоративное право) и другой необ-
ходимой тематики по правовой компетентности (гражданское право, право 
ЕС, авторское право) в будущей профессии выпускников. Востребованными 
оказались в современном учебном процессе образовательные технологии,  
базирующиеся на принципах проблемности, интерактивности, ситуативности, 
включая моделирование профессионально-контекстных ситуаций, проблем-
ных методов и проектной работы.  

В качестве актуального средства организации дистанционного образова-
ния успешно зарекомендовала себя в учебном процессе электронная образова-
тельная платформа Moodle. В психолого-педагогических исследованиях и в 
педагогической практике (в том числе, нашей) выделяются следующие функ-
циональные возможности данной программы: сохранение в цифровой форме 
неограниченного количества аутентичной информации; перераспределение 
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аудиторных и внеаудиторных часов в рамках обучающего курса; создание мо-
дульного обучения с завершенными блоками информации и разнообразными 
формами контроля; повышение у обучающихся интереса и мотивации к изу-
чению иностранных языков на базе индивидуальных наборов учебно-трениро-

вочных материалов; интерактивное взаимодействие преподавателя и студента 
(форумы, чаты и т. д.). Использование электронной образовательной плат-

формы Moodle в обучении иностранному языку помогало сформировать у 
обучающихся умение самостоятельно планировать и организовывать, оцени-
вать и корректировать свою учебную деятельность, ориентируясь на конечный 
результат. Такая форма работы допускала автономию обучающегося, что де-
лало ее более жизнеспособной в условиях конкурентной образовательной  
среды вуза [1; 7]. 

Анализ источников по проблеме нашей статьи свидетельствует, что 
овладение иностранным языком предоставляет студентам возможность рас-
ширить социокультурное пространство, адекватно интерпретировать, усваи-
вать и воспроизводить изучаемые культурные явления языковой действи-
тельности, прийти к осознанию себя в качестве культурно-исторических 
субъектов, увидеть культурное разнообразие современных мультикультур-
ных сообществ. Только приобретая богатый опыта социокультурного обще-
ния и взаимоотношений, молодые люди приобщаются к глобальным ценно-
стям цивилизации, ее истории и современности. Межкультурное языковое 
образование активизирует социальную профессиональную мобильность, яв-
ляется фактором и механизмом творческого развития активной самостоя-
тельной личности, осознающей себя гражданином собственной страны, а 
также субъектом динамичной поликультурной и полилингвальной среды 
современного мира [2]. 

Спецификой поликультурного образования, как значимой области про-
фессионального образования является соблюдение студентами вузов задан-
ных международно-стандартных параметров обучения языкам. В этой связи 
предъявлялись требования к умениям студента понимать сложную информа-
цию на темы личной, общественной, учебной или профессиональной облас-
тей жизни, отмечать выделяемые положения в аргументации и в общем плане 
понимать основные положения в текстах и прямых сообщениях; пользоваться 
языком бегло, грамматически корректно и эффективно в диалогах и беседах 
на личные, общие и профессиональные темы, общаться без препятствий, при 
попытке выразить себя, выделять личную позицию к событиям, предоставляя 
соответствующие объяснения; презентуя четкий, логичный текст с выделе-

нием значимых положений и необходимых деталей [6; 9]. 
В свете основных идей статьи осуществлен также социально-педагоги-

ческий анализ развития поликультурности студентов на базе факультета под-
готовки иностранных граждан Оренбургского государственного универси-

тета. Особенностью разрешения исследуемой проблемы выступил социокуль-
турный подход, в рамках которого было реализовано множество социально 
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ориентированных программ, позволяющих вовлекать студентов факультета в 
общественно и лично значимую деятельность, знакомящую их со спецификой 
социально-экономической, геополитической, культурологической ситуации в 
России. Это позволяло студентам осваивать практику реализации молодёж-
ных социальных программ, среди молодых людей с высоким уровнем соци-
альной активности или, напротив, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, динамично оказывая взаимопомощь сверстникам. 

Осуществлялось изучение социально-образовательных интересов сту-
дентов, в том числе, в аспекте поликультурной направленности, что позво-
лило определить увеличение в среде молодежи прагматических интересов, 
характерных для стратегий жизненного благополучия и жизненного успеха. 
Этот факт учитывался в дальнейшей реализации социальных программ, 
с помощью которых усиливались культурно-досуговое, спортивно-оздоро-

вительное, информационно-познавательное и научное направления.  
С учетом межнационального поля взаимодействия осуществлялась 

реализация программ, проектов, акций для представителей разных стран и 
народов. Так, 89 иностранных граждан были зачислены из стран дальнего 
зарубежья, таких как Алжирская Народная Демократическая Республика, 
Арабская Республика Египет, Республика Гаити, Республика Индонезия, 
Королевство Иордания, Республика Ирак, Республика Йемен, Федеративная 
Республика Сомали, Французская Республика, ЦАР, Республика Чад. Из них 
часть обучающиеся – в пределах квоты на образование иностранных граж-
дан Правительства Российской Федерации.  

Факультет осуществлял взаимодействие с Федеральным агентством  
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом и по программам международного гуманитарного 
сотрудничеств, в рамках проектов Россотрудничества и ассоциации… 

Участие в образовательном проекте «Учусь в России» было организо-

вано для выпускников образовательных школ из Армении, Таджикистана, 
Киргизии и Казахстана. Проведен ряд деловых встреч и профориентационных 
бесед в городах Киргизской Республики и Республики Узбекистана. Была ор-
ганизована Международная выставка-ярмарка «Российское образование. 
Ташкент-2021», в которой участвовали представители факультета с презента-
цией образовательных услуг ОГУ, проводились беседы с потенциальными 
абитуриентами, встречи с руководителями международных служб для дву-
сторонней взаимовыгодной совместной деятельности. Постоянно освещался 
научный и образовательный потенциал университета, условия обучения и 
проживания иностранных граждан, созданных в ОГУ, а также вопросы со-
провождения студентов из-за рубежа с момента поступления до окончания 
вуза. Особый акцент был сделан на характерные особенности Оренбуржья  

как многонационального и поликонфессионального региона. Будущие аби-

туриенты, в свою очередь, проявили интерес к социальной инфраструктуре 
университета и к существующим направлениям образовательной подготовки 
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по программам бакалавриата: экономическому; гуманитарному; инженерно-

техническому; естественно-научному; медико-биологическому.  
Студенты активно принимали участие: в масштабной всероссийской 

акции «Тотальный диктант. Тест TRUD», 11 стали отличниками; команда 
«ВАКАНДА» взяла кубок за «Лучшее выступление» в открытии сезона 
ПРОСТО ЛИГА | ОГУ, прошла в полуфинал в Международном Фестивале 
команд КВН «КиВиН-2023» в г. Сочи; приняли участие в национальном Дне 
донора и акции-эстафете «Спасению жизни говорим мы «Да!». В социально-
культурной акции «Библионочь-2022» студенты выступили на поэтическом 
вечере в библиотеке имени Чехова, где декламировали стихи на русском, 
арабском, английском, французском и сомалийском языках; отметили День 
русского языка, приняв участие в форуме-конкурсе «Культурный след в ду-
ше народа», 30 слушателей состязались в создании видеопрезентаций о зна-
ковых объектах их родных стран на русском языке. Впервые студенчество 
Оренбуржья и ОГУ стало частью международного молодежного форума 
«Eurasia Global»; одержали победу в международной олимпиаде «Время го-
ворить по-русски» в формате онлайн-конференции в номинации «За ориги-
нальность текста» в Белгородском государственном университете; приняли 
активное участие в международном конкурсе декламации поэзии и прозы 
на русском языке о войне «Никто не забыт, ничто не забыто» и удостоены 
призовых мест. Студенты регулярно принимали участие в поэтических  
марафонах и межнациональных фестивалях, где показывают свои навыки 
выразительного чтения и актерского мастерства, предоставляя произведения 
на арабском, французском, индонезийском языках. 

В процессе организации жизнедеятельности студентов наиболее действен-
ными оказались такие технологии и форматы, как сопровождение социально-
трудового профиля, наставническая деятельность (тьюторство). 

В ходе постоянного психолого-педагогического мониторинга было оп-
ределено непосредственное и опосредованное влияние целенаправленного 
педагогического внимания на всех направлениях развития и становления 
поликультурной направленности личности студентов. Завершающий этап 
исследования убедительно подтвердил динамику результативности прове-
денной работы, показав повышение заинтересованности и социальной ак-
тивности студентов по названным направлениям соответственно: культурно-
досуговое – с 57 % до 69 %, спортивно-оздоровительное – с 42 % до 67 %,  
информационно-познавательное и научное направления – с 54 % до 87 %.  

Таким образом, в процессе развития поликультурности как качества 
личности студента необходимо выделять ключевые, ведущие педагогиче-
ские подходы и средства, принципиально важные в ситуации взаимодейст-
вия со студентами. Мы рассмотрели глубже гармоничное сочетание двух 
аспектов: роль языковой подготовки и значение погружения в соответст-
вующую культуру страны, в пространстве которой происходит обучение, 
только в таких условиях совершенствуется и развивается поликультурная 
направленность, как интегративное свойство личности. 
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Для развития поликультурности студентов в современных условиях не-
обходимы целевые мероприятия, направленные на приобщение к отечествен-
ной и зарубежной культуре, к новой социоэкономической и геополитической 
среде и окружению. Взаимосвязанные содержательно и процессуально, назван-
ные факторы обеспечивают верный выбор принципов, методов, форм и техно-
логий сотрудничества преподавателей со студентами в успешном достижении 
социально-педагогических задач и целей.  
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УДК 378.4 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ  
КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

И.Ф. Игропуло  

 
EDUCATIONAL ECOSYSTEMS  

AS A SUBJECT OF PEDAGOGICAL REFLECTION 
I.F. Igropulo  

 
Аннотация. Активное развитие педагогической науки детерминирует появле-

ние понятий, описывающих появление новых образовательных феноменов. Статья 
посвящена анализу имеющихся подходов к пониманию сущностных характеристик 
и признаков образовательных экосистем. Рассмотрены факторы, определяющие ши-
рокое распространение идей экосистемного подхода в системе непрерывного образо-
вания. Представлены результаты сравнительного анализа традиционных образова-
тельных систем и образовательных экосистем. Обозначены перспективы дальнейших 
исследований. 

Abstract. The active development of pedagogical science determines the emer-
gence of concepts describing the emergence of new educational phenomena. The article is 
devoted to the analysis of existing approaches to understanding the essential characteris-
tics and features of educational ecosystems. The factors determining the widespread dis-
semination of the ideas of the ecosystem approach in the system of continuing education 
are considered. The results of a comparative analysis of traditional educational systems 
and educational ecosystems are presented. Prospects for further research are outlined.  

 
Ключевые слова: экосистемный подход, экосистема, образовательная экосистема, 

признаки образовательной экосистемы. 
Keywords: ecosystem approach, ecosystem, educational ecosystem, signs of an educa-

tional ecosystem. 

 
Развитие педагогической науки в современных условиях сопровождается 

активным формированием нового понятийно-терминологического аппарата, вве-
дением в научный оборот и массовую образовательную практику новых понятий 
и терминов.  

В ряде научных работ выявлены и систематизированы основные факторы, 
детерминирующие активное обновление педагогического тезауруса, к которым 
отнесены не только заимствования из других наук, не всегда корректное и оп-
равданное заимствование зарубежных понятий, но и фиксация в науке новых 
образовательных феноменов и явлений и др. [2]. 

К числу таких новых научно-практических феноменов, вызывающих  
активный исследовательский интерес, могут быть отнесены образовательные 
экосистемы, что доказывает широкое распространение методологии экосис-
темного подхода в системе непрерывного образования [1; 3–7; 12–13].  

Анализ научной литературы позволяет обозначить основные факторы, 
детерминирующие активное использование экосистемных идей в образовании: 
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- динамическое равновесие образовательной и социальной среды в рамках 
образовательной экосистемы, ее ориентация на человекосообразность, личност-
ное и профессиональное развитие человека [9]; 

- переход к образовательным экосистемам как ответ на неопределен-
ность и сверхсложность изменений [7];  

- использование потенциала экосистемного подхода как механизма само-
регуляции и саморазвития любых сложных систем [1]; 

- интерес к образовательным экосистемам как следствие смены образо-

вательной парадигмы, ориентированной на будущее [10]; 
- отказ от иерархических систем, основанных на принуждении и наси-

лии, и переход к сетевым моделям совместного добровольного обучения и 
развития [12].  

С нашей точки зрения, важным преимуществом экосистемного подхода 
является смещение акцентов с характеристик отдельных элементов системы 
на взаимосвязи между ними и особенности их взаимодействия. Количество 
и характер связей между элементами системы определяют множество вариан-
тов их взаимодействия друг с другом и с внешней средой [10].  

Многие исследователи подчеркивают размытость понятия экосистемы, 
объясняя это «многоплановостью содержательных аспектов», затрудняющих 
определенность понятия [12, с. 181].  

Тем не менее, считаем возможным и необходимым представить разно-
образие имеющихся в научно-педагогической литературе трактовок понятия 
образовательной экосистемы: 

- «инновационная социально-образовательная сеть, которая объеди-

няет формальные и неформальные образовательные институты, всех членов 
сообщества с их потребностями в образовании, имеет разнообразные источ-
ники финансовых, образовательных и прочих ресурсов и нацеленная на 
обеспечение инновационного общественно-экономического развития» [8]; 

- «…комплекс образовательных технологий и ресурсов, способствую-
щих личностному развитию участников образовательных отношений» [11];  

- «…целостная многоуровневая самоорганизующуюся саморегулирую-
щаяся и саморазвивающаяся открытая система, нацеленная на формирование 
целостного мировоззрения обучающихся, основанного на духовно-нравствен-

ных ценностях» [6, с. 147];  

- «…сеть образовательных пространств, в которых провайдеры образова-
ния с помощью различных учебных ресурсов организуют обучение в течение 
всей жизни» [13]; 

- «сетевое взаимодействие объектов и субъектов образования с уста-
новкой на человекосообразность, личностное и профессиональное развитие 
человека и коллективов людей на протяжении всей жизни» [13]; 

- «новая управленческая парадигма организации процесса обучения и под-
готовки людей, которая может служить одним из механизмов реализации кон-
цепции «lifelong learning» («обучение на протяжении всей жизни»)» [12, с. 186]; 
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- интегративная среда взаимодействия «…на основе обмена данными 
всех участников образовательных отношений между собой, с разнообразным 
адаптивным и вариативным образовательным контентом, инновационными 
продуктами, технологиями и другими элементами экосистемы… в условиях 
сетевого общества, многонационального государства» [4]. 

Полученные результаты теоретического анализа позволяют провести 
сравнительный анализ классической образовательной системы и образова-
тельной экосистемы. Обобщенные результаты такого анализа представлены 
в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ  
классической образовательной системы и образовательной экосистемы 

 

Основные  
характеристики 

Классическая  
образовательная система 

Образовательная  
экосистема 

Цель 
Выполнение внешне заданных 

целей, одинаковых для всех 

Собственное целеполагание, 
персонализация целей 

Содержание  
деятельности 

Нормативно закреплено 

Социально сконструировано, 
обновляется в зависимости  

от контекста 

Управление 
Иерархическая система 

управления 

Децентрализация управления, 
горизонтально распределен-

ная модель управления 

Способность  
к изменениям 

Изменения инициируются 
извне, нормативно регла-

ментируются 

Адаптивная изменчивость  
в соответствии с меняющимся 

контекстом 

Уровень  
сложности 

Сложность состава Сложность взаимодействия 

Характер  
взаимодействия 

Ролевое взаимодействие 

Субъект-субъектное взаимо-
действие на основе сотрудни-

чества 

Структура Вертикальная иерархия Горизонтальное взаимодействие 

 

Обобщая результаты представленного сравнительного анализа, следует со-
гласиться с позицией авторов, рассматривающих «движение к экосистеме» как 
«…переход от иерархических систем, основанных на принуждении и насилии, 
к сетевым моделям совместного добровольного обучения и развития» [7]. Среди 
базовых характеристик новых образовательных моделей авторы выделяют: 

- открытость; 
- доверительные отношения в рамках сотрудничества; 
- развитие горизонтальных неиерархических структур, «мягких связей»; 
- стратегии координации, продвижения, содействия.  
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Развитие экосистемных характеристик традиционных образовательных 
систем предполагает: 

- переход к личностно-центрированному образованию как «…институ-
ционально оформленной поддержке процессов обучения и развития на про-
тяжении всей жизни человека от рождения до смерти»; 

- переход к образованию для команд, сообществ и сетей, гармонично 
интегрирующих как развитие коллективных компетенций, так и процессов 
индивидуального развития в широком спектре человеческой деятельности; 

- появление новых глокальных образовательных экосистем, интегри-
рующих разнообразие образовательных возможностей конкретной (локальной) 
территории и глобальных образовательных моделей [7]. 

Е.Н. Прокофьева выделяет и характеризует основные характеристики 
образовательных экосистем, к которым она относит: 

- человекосообразность; 
- постоянное стремление образовательной экосистемы обеспечивать гар-

моничное сочетание собственных интересов с общественной полезностью; 
- принцип справедливости и доступности в формировании гибридной 

онлайн-офлайн-образовательной среды;  
- многопозиционное партнерство акторов образования;  
- индивидуализацию обучения на основе высокого уровня активности 

всех субъектов образования;  
- психолого-педагогическое сопровождение оптимальных индивиду-

альных траекторий развития [9, с. 57]. 
Заслуживает внимания, с нашей точки зрения, позиция С.Е. Мансуровой, 

которая акцентирует внимание на гуманитарных аспектах образовательных 
экосистем. В частности, она анализирует новые компетенции педагогов, вос-
требованные в образовательных экосистемах, считая их творческими и элитар-
ными. К ним она относит: 

- «создание персонифицированных сценариев обучения; 
- мотивацию обучающихся с учетом нелинейного характера учебных 

задач; 
- проектирование траекторий сетевых взаимодействий учащихся в сложной 

образовательной среде» [5, с. 68]. 
Обобщение результатов теоретического анализа позволяет сформули-

ровать следующие выводы: 
- экосистемный подход в образовании вызывает активный исследо-

вательский интерес в контексте перспективных тенденций опережающего 
развития непрерывного образования;  

- системно-опережающее развитие образования актуализирует научное 
обоснование характеристик и признаков образовательных экосистем как но-
вых образовательных моделей, ориентированных на будущее;  

- распространение экосистемных идей в образовании предполагает сис-
тему научно-методического обоснования использования их эвристического и 
преобразовательного потенциала в массовой практике с целью минимизации 
рисков и формализации образовательных и управленческих решений; 
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- направления дальнейших исследований включают анализ взаимосвязи 
понятия образовательной экосистемы с базовыми педагогическими категориями; 
уточнение основных признаков образовательных экосистем и механизмов их 
развития в условиях нелинейной сложности образовательной реальности.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ПОДРОСТКОВ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПОТЕНЦИАЛ 

Л.В. Лидак, И.В. Склярова  

 

SUPPLEMENTARY MATHEMATICAL EDUCATION  

OF TEENAGERS: EVOLUTION AND POTENTIAL 

L.V. Lidak, I.V. Sklyarova  

 
Аннотация. В статье раскрывается база, обеспечивающая функционирование 

современного дополнительного образования; установлены развивающие возможности 
дополнительного математического образования; выявлены взгляды отечественных пе-
дагогов и психологов на воспитательный потенциал дополнительного математического 
образования в онтогенезе развития личности; установлена взаимосвязь между основ-
ным и дополнительным математическим образованием; отмечено влияние дополни-
тельного математического образования на профориентацию и развитие инженерного 
образования в стране; отмечены возможности образовательной среды школы для со-
вершенствования образовательной практики в области дополнительного образования. 

Abstract. The present article is devoted to the framework which provides functioning 

of today`s further education. Developing opportunities of additional mathematical educa-

tion are defined; views of domestic educators and psychologists on the pedagogic potential 

of further mathematical education in a person`s development are singled out; the interrela-

tion of basic and additional mathematical kinds of education is determined. The influence 

of further mathematical education on career guidance and development of engineering edu-

cation in the country is proved and the opportunities of educational environment at school 

which are crucial for prefecting educational practice area in the sphere of additional educa-

tion are specified.  

 

Ключевые слова: основное образование, дополнительное математическое обра-
зование, личность, образовательная среда, творчество, потенциал. 

Keywords: basic education, additional mathematical education, personality, educa-

tional environment, creativity, potential. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», при-
нятый Государственной Думой в декабре 2012 года, устанавливает право-
вые, организационные и экономические основы современного образования, 
конкретизирует основные принципы государственной политики в области 
практики образования ХХI века [1, с. 3]. Гарантируя соблюдение прав и сво-
бод человека в сфере образования, закон конкретизирует их виды, иерархию 
и правила осуществления образовательной деятельности.  

Согласно требованиям десятой статьи закона – «Структура системы 
образования», вся отечественная система образования подразделяется на 
«общее образование», «профессиональное образование», «дополнительное 
образование» [1, с. 20]. В связи с тем, что предметом данной статьи является 
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исследование системы дополнительного математического образования, воз-
никла задача – определить теоретико-методологические основы данной про-
блемы и конкретизировать вектор практических достижений в этой области. 

Историко-педагогический анализ свидетельствует о том, что инициатив-
ные идеи педагогов по вовлечению учащихся в систему дополнительного обра-
зования существуют в практической педагогике много лет. Особую популяр-
ность дополнительное образование приобрело в 50–60-е годы ХХ века. В этот 
период трудно было найти ребенка, который не посещал бы кружки, мастер-
ские, спортивные секции или художественно-творческие студии. Благодаря 
инициативе педагогов-новаторов эта идея приобрела новое звучание к концу 
восьмидесятых годов ХХ столетия. Она была связана с творческой инициативой 
и мастерством учителей и воспитателей, создавших собственные воспитатель-
ные или дидактические системы. О них много написано, а их системы вошли в 
качестве золотого фонда в отечественную педагогику второй половины восьми-
десятых годов. Наиболее яркие достижения в области дополнительного образо-
вания и воспитания связаны с именами Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, 
Т.И. Гончаровой, И.П. Иванова, Е.Н. Ильина, В.Ф. Шаталова и др. [4].  

Однако к концу ХХ века наметился некоторый спад в массовой прак-
тике дополнительного образования. Страна вошла в систему рыночных от-
ношений, послуживших основанием для изменения образовательной прак-
тики, появления многоуровневой системы образования, апробации, а затем 
внедрения ЕГЭ. В этих условиях дополнительное образование было нацеле-
но на подготовку учащихся к сдаче единого государственного экзамена. Оно 
приобрело форму специализированных узконаправленных кружков или ра-
зовых занятий – уроков школьников с репетиторами. В результате этого к 
началу ХХI века творческий потенциал детей снизился, произошло пере-
ключение на интернет-технологии, стало популярно взаимодействие в вир-
туальном пространстве. Поэтому стало необходимым вернуться к традициям 
дополнительного образования, заложенным в советской школе, определить 
место дополнительного образования в общей системе образования, обеспе-
чить преемственность между основным и дополнительным образованием. 
Этому способствовал новый закон об образовании, принятый в 2012 году. 

Переход школ на новую законодательную базу, осуществленный с 
1 сентября 2013 года, обозначил преемственную связь между общим и до-
полнительным образованием. В законе был провозглашен важнейший прин-
цип государственной политики и правового регулирования в сфере обра-

зования – принцип «единства образовательного пространства Российской 
Федерации», а в современной редакции закона были сформулированы новые 
задачи и предложено конкретное определение термина «дополнительное об-
разование». Согласно предложенной терминологии, дополнительное образо-
вание – это один из видов образования, «направленный на «всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуаль-
ном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании». Его отличие 
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от других видов образования состоит в том, что оно не сопровождается  
«повышением уровня образования» [7, с. 5]. 

Сегодня стремление молодежи к получению дополнительного образо-
вания, как и прежде, продиктовано мотивами и потребностями личности 
обучающегося, ее познавательными интересами и творческой активностью, 
направленной на удовлетворение этих интересов, в том числе в предметных 
областях. Образовательная практика свидетельствует о том, что одним из 

наиболее востребованных видов дополнительного предметного образования 
у современных подростков является математическое образование. 

На наш взгляд, перспективы исследования системы дополнительного 
математического образования лежат в области объективного изучения цело-
стного развития личности. Объектом данного исследования выступает мате-
матическое образование современного подростка, предметом – его допол-

нительная составляющая. В связи с этим необходимо конкретизировать  
теоретико-методологические подходы, позволяющие уточнить особенности 
построения педагогической системы дополнительного математического обра-
зования обучающихся, а именно: конкретизировать педагогические условия 
осуществления дополнительного математического образования подростков, 
разработать его программу и содержание, выявить и описать педагогические 
технологии, обеспечивающие наиболее эффективные пути для реализации 
целей и задач, намеченных в программе. 

На современном этапе развития педагогической науки и практики актуали-
зированы научно-теоретические и практико-ориентированные подходы, в рамках 
которых сложился ряд направлений решения проблем организации дидактиче-
ского процесса, обеспечивающего преемственность системы основного и допол-
нительного математического образования в современной школе. Актуальность 
идей дополнительного математического образования подкрепляется перспекти-
вами создания общества новой формации, в котором особое значение имеют 
ценности инженерно-технического образования, обеспечивающего подъем про-
мышленности, информационных технологий и экономики государства.  

Значение математического образования для развития современной 
России отражено и конкретизировано в документе «Концепция развития ма-
тематического образования», разработанного группой исследователей под 
руководством академика В.М. Тихомирова [6]. Авторы концепции справед-
ливо полагают, что эта наука, являясь одной из важнейших составляющих 
мировой науки, основой научного прогресса, должна занимать особое место 
в школе. В концепции подчеркивается, что изучение математики в системе 
основного, среднего и дополнительного образования является важнейшим 
фактором развития личности. Преемственность и качество основного и до-
полнительного математического образования обеспечивает развитие позна-
вательных способностей человека, формирование логического мышления, 
необходимого каждому для жизни в современном обществе, во многих про-
фессиях, а значит для построения успешной карьеры. 
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В исследованиях О.Б. Даутовой, Е.В. Иваньшиной, Т.Б. Казачковой и др., 
посвященных оценке эффективности технологий реализации ФГОС, указано, 
что цели основного математического и дополнительного образования в совре-
менной школе совпадают и обеспечивают: 

- интеллектуальное развитие личности, совершенствование культуры 
мышления, необходимой человеку для полноценной жизни в обществе; 

- овладение конкретными математическими компетенциями, приме-
няемыми в практической деятельности и при получении профессионального 
образования; 

- формирование мировоззрения личности, совершенствование представ-
лений о математике как способе описания и методе познания окружающей 
действительности развивает когнитивные способности человека [3]. 

Большую роль в достижении поставленных целей играет сложившаяся 
система математического (в том числе дополнительного) образования в школе, 
включающая педагогические условия его организации, содержание программ и 
особенности инновационных технологий их реализации. К основным концепту-
альным положениям математического образования авторы относят следующее: 

- математическое образование необходимо для всех школьников неза-
висимо от профиля обучения и возраста; 

- необходимо дифференцировать математическую подготовку учащихся 
в течение всего периода обучения в школе; 

- необходима реализация уровневой и профильной дифференциации 
обучения, которые должны обеспечивать гармоничное сочетание в обучении 
интересов личности и общества, соответствовать идеям личностно-ориенти-

рованного образования. 
Согласно концепции математического образования, дополнительное об-

разование необходимо осуществлять на этапах как начального общего, так и 
основного общего образования. В эти периоды обучение математике носит 
ярко выраженный общеобразовательный характер, его главная ценность со-
стоит в том, что оно формирует у школьников интерес к математике и любовь 
к точным наукам. Включение ребенка в систему дополнительного матема-

тического образования позволяет достаточно рано, уже в 5–6-х классах, обес-
печить уровневую дифференциацию и углублённое изучение математики  
отдельными учащимися, сформировать познавательный интерес и мотивацию 
к изучению математических дисциплин. Фундамент математического образо-
вания, заложенный в этом возрасте, обеспечивает развитие интереса к мате-
матике, как в старших классах, так и в вузе.  

Согласно концептуальным положениям развития личности в онтогенезе, 
процесс формирования интеллектуальных качеств обучающихся должен быть 
направлен на эффективное развитие мотивационно-ценностного, когнитивного 
и конативного компонентов в структуре личности. 

В исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова и др. подчеркива-

ется, что важной стороной педагогической деятельности по формированию 
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мотивационных установок и ценностных ориентаций современных школь-
ников является усвоение ими богатства достижений человеческой культуры 
через вовлеченность в интеллектуальную деятельность. 

В фундаментальной работе Л.С. Выготского «История развития высших 
психических функций» выделен специальный раздел – «Развитие арифмети-
ческих операций», который посвящен обоснованию влияния математического 
образования на формирование и актуализацию «зоны ближайшего развития 
личности», на развитие опосредованных операций мышления, на освоения зна-
ковой системы, сформированной в условиях культурно-исторического развития 
человечества [1]. В работе Л.С. Выготского введено новое понятие – «культур-
ная математика». Автор подчеркивает, что усвоение ребенком «культурной» 
математики является «конфликтным», оно не может осуществляться «линейно», 
«по прямой». Опираясь на экспериментальные данные, Л.С. Выготский пишет о 
том, что освоение математических дисциплин «скачкообразно», «переломно», 
«поворотно», оно развивает теоретическое мышление, которое может не опи-
раться на реальные объекты окружающего мира. Оно связано с освоением сим-
волов и знаков, с переносом внешнего восприятия количественных показателей 
во внутренний план действий. Идею овладения ребенком основами «культурной 
математики» Л.С. Выготский формулирует следующим образом: «происходит 
переход от непосредственного восприятия количества к опосредованному,  
к тому, что ребенок начинает приравнивать количества к известным знакам, 
оперировать с такими знаками» [1, c. 660]. Через все исследование развития  
математических способностей в онтогенезе проходит главная мысль о том, что 
обучение математике должно осуществляться на высоком уровне трудности с 
опорой «на зону ближайшего развития». Автор констатирует, что «наталкиваясь 
на математические трудности», ребенок ищет новые способы и операции для 
достижения результатов, он «уходит от наглядных форм и ищет абстрактные 
формы», которые позволяют достичь намеченных результатов. Подчеркивая 
значение усиленной математической подготовки, Л.С. Выготский отмечает: 
«Мы не можем сказать, по каким путям пошло бы дальнейшее развитие, если 
бы ребенок был предоставлен самому себе», «если бы он не попал в школу», 
«если бы он дальше развивался естественным, натуральным путем» [1, с. 600]. 

Автор подчеркивает, что для развития математических способностей 
ребенка всегда необходим взрослый, который не только введет его в мир 
«культурной математики», но и научит достижению результатов, обеспечит 
новую ступень интеллектуального роста. Таким образом, математическое 
образование способствует формированию мотивационно-ценностных уста-
новок, когнитивных операций, навыков и способов решения математических 
задач. При этом дополнительное математическое образование способствует 
формированию творческой направленности личности, совершенствованию 
аналитических, оперативных и синтетических операций мышления.  

Современные концепции образования нацеливают педагогов не только 
на совершенствование учебного процесса, оказывающего влияние на интел-
лектуальное развитие личности, но и на развитие творческого воображения, 
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стремления к участию в коллективных творческих делах. Сегодня школа  
ориентирована на инновационное образование, которое создает простор для 
формирования у обучающихся навыков сотрудничества, коллективного взаи-
модействия, взаимопомощи, распределения обязанностей. Потребность в про-

дуктивной, социально одобряемой деятельности в рамках дополнительного 
математического образования обеспечивает формирование у подростков са-
моуважения, осознание собственной значимости, реализацию мотивационно-

ценностных установок, стимулирует участие в проектной деятельности. 
Исследуя проблему дополнительного математического образования, мы 

опирались на системно-структурный подход, получивший обоснование в рабо-
тах В.В. Давыдова [2], Б.Ф. Ломова [4] и др. Известно, что на развитие личности 
в онтогенезе решающее влияние оказывают три фактора: среда, наследствен-
ность и образование. На наш взгляд, именно образовательная среда школы явля-
ется важным компонентом, обеспечивающим создание наиболее эффективных 
условий для дополнительного математического образования. 

На культуроемкость образовательной среды школы обращают внимание 
педагоги-практики. Так, в работе Е.А. Ямбурга «Беспощадный учитель: педаго-
гика non-fiction» отмечено, что инновационная образовательная среда должна 
представлять собой среду «игровую», «веселую», «дружественную» [8, с. 351].  

Традиционная педагогика определяет образовательную среду как спе-
цифическую форму образовательной практики, обеспечивающую обучение, 
воспитание и развитие субъектов образования. С данным определением  
можно согласиться, однако в нашем случае оно требует уточнения. Полагаем, 
что для получения дополнительного математического образования образова-
тельная среда должна включать комплекс педагогических технологий, обес-
печивающих интеллектуальное развитие личности, а ее субъектами должны 
выступать обучающиеся, родители, учителя, а также ученые, инженеры, эко-
номисты – представители профессий, использующих математику, готовые к 
трансляции собственных знаний школьникам. Такое многообразие субъектов 
образовательной практики определит уникальность образовательной среды 
школы, предлагающей дополнительное математическое образование. Благо-
даря этому образовательная среда школы может приобрести новые характе-
ристики, связанные с расширением социальных контактов школы.  

Сегодня встречается достаточно много исследований, раскрывающих 
вопросы влияния образовательной среды школы на личность обучающихся. 
На первый план выдвигаются работы, посвященные вопросам гуманизации 
образовательной среды. Ш.А. Амонашвили, Е.П. Ильин и др. определили 
образовательную среду как детерминирующее условие развития личности, 
как совокупность природного, социального и предметного мира, как носи-
тель и проводник культурного достояния человечества. 

Любая попытка классификации образовательной среды весьма условна. 
Пожалуй, наиболее важной ее характеристикой является динамичность и мо-
дальность, обеспечивающая возможности для активности или пассивности  
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личности, для свободы, независимости, или наоборот – сдерживания и зависи-

мости. В творческом наследии Я. Корчака выведен особый тип образовательной 
среды, который автор считал наиболее продуктивным для развития личности. 
Этот творческий тип образовательной среды. Полагаем, что данная характери-
стика образовательной среды обеспечивает субъект-субъектное взаимодействие 
педагога и школьника. Такая среда будет способствовать формированию со-
трудничества и взаимопонимания между детьми, между педагогами, родителями 
и школьниками. 

В настоящее время остро стоит вопрос о подготовке инженерных и тех-
нических кадров, которые обеспечат развитие технологического могущества 
государства. Современная социальная ситуация ориентирует образование на 
совершенствование физико-математической подготовки обучающихся. 

Предварительный анализ образовательной практики в области допол-

нительного математического образования, проведенный нами в рамках пило-
тажного эксперимента, позволяет констатировать, что его качество во многом 
зависит от качества пространственно-предметного, информационно-техноло-

гического, психолого-педагогического и методического наполнения. Активное 
взаимодействие школьника со средой должно обеспечить эффективность  
дидактического процесса в области дополнительного математического образо-
вания. Так, пространственно-предметное наполнение образовательной среды 
может включать материал о влиянии достижений великих математиков на раз-
витие науки, техники, культуры, на изучение природы и совершенствование 
предметного мира, окружающего обучающихся. Информационно-технологи-

ческое наполнение образовательной среды представлено техническими сред-

ствами, виртуальными и интернет-технологиями. Психолого-педагогическое 
наполнение образовательной среды в рамках дополнительного математиче-

ского образования обеспечено сотрудничеством педагогов, родителей, при-
глашенных специалистов. Методическое наполнение образовательной среды 
задается педагогическими условиями организации дополнительного математи-

ческого образования, программой и инновационными технологиями. В каче-

стве ведущей инновационной технологии дополнительного математического 
образования можно использовать разработку совместных проектов. Участие в 
проектной деятельности также обеспечит реализацию воспитательного потен-
циала субъект-субъектного взаимодействия личности обучающегося со сверст-

никами, педагогом, родителями, приглашенными специалистами в дидактиче-
ской среде дополнительного математического образования.  

Не вызывает сомнения тот факт, что, став участником дополнитель-

ного математического образования, ребенок ждет для себя неожиданных  
открытий, удовлетворения познавательных интересов, приобретения новых 
компетенций, повышающих его авторитет как в собственных глазах, так и в 
глазах окружающих. Развивающая среда дополнительного математического 
образования должна способствовать актуализации важнейших сфер в струк-
туре личности: мотивационно-ценностной, когнитивной, конативной. 
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Изложенное выше позволяет сделать ряд выводов и наметить даль-
нейшие перспективы исследования проблемы реализации дополнительного 
математического образования подростков в современных условиях: 

- основные принципы государственной политики в области образова-
ния ХХI века нацеливают на координацию основного и дополнительного 
образования. Значимое место в сфере дополнительного образования принад-
лежит дополнительному математическому образованию; 

- проблема развивающего потенциала дополнительного образования для 
развития личности получила обоснование в законодательных актах Российской 
Федерации, обеспечивающих подготовку специалистов в области инженерных 
технологий. Роль математики для развития творческого потенциала человека 
обозначена в отдельном документе – «Концепции развития математического 
образования»; 

- концептуальные положения теории развития личности в онтогенезе 
свидетельствуют о том, что процесс дополнительного математического обра-
зования может быть направлен на формирование интеллектуальных качеств, 
на эффективное развитие мотивационно-ценностного, когнитивного и кона-
тивного компонентов в структуре личности, на развитие культуры математи-
ческого труда; 

- исследование дополнительного математического образования опира-

ется на методологические работы Л.С. Выготского, в которых подчеркивается 
влияние математики на ребенка в «зоне ближайшего развития личности», 
на развитие у него операций мышления, на освоение им знаков и знаковых 
систем, на приобщение обучающихся к «культурной математике»; 

- особое место в исследовании должно быть посвящено конструированию 
дидактической среды, обеспечивающей успех дополнительного математиче-
ского образования. К числу ведущих компонентов дидактической среды в сис-
теме дополнительного математического образования мы относим компоненты 
пространственно-предметного, информационно-технологического, психолого-

педагогического и методического наполнения;  

- ведущей технологией дополнительного математического образования 

может выступать совместное проектирование, обеспечивающее не только 
интеллектуальное развитие личности, но и реализацию воспитательного по-
тенциала дидактической среды в системе дополнительного математического 
образования.  
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УДК 37.034 
 

ДИАГНОСТИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ 

Н.Ю. Мельниченко  
 

DIAGNOSTICS OF VALUE ORIENTATIONS  

OF YOUNG MARTIAL ARTISTS 
N.Y. Melnichenko  

 
Аннотация. В статье приведены результаты психолого-педагогической ди-

агностики ценностных ориентаций младших школьников, обучающихся в детско-

юношеской спортивной школе единоборств г. Петропавловска-Камчатского со ста-
жем спортивных занятий от двух лет. Определено, что спортивные единоборства 
благоприятно влияют на становление аксиологической сферы юных спортсменов, 
формирование их нравственных качеств. Авторами выявлены структурно-содержа-

тельные компоненты и уровни сформированности ценностных ориентаций личности. 
Статья может представлять интерес для специалистов детско-юношеских спортив-
ных школ, спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, материалы 
статьи могут использоваться в системе повышения квалификации тренерско-препо-

давательского состава, в системе обучения специалистов в области спортивных еди-
ноборств, в системе дополнительного образования детей. 

Abstract. The article presents the results of psychological and pedagogical diagnostics 

of the value orientations of junior schoolchildren studying in the children's and youth martial 
arts school in Petropavlovsk-Kamchatsky with a two-year experience in sports activities. It is 

determined that martial arts favorably influence the formation of the axiological sphere of 
young athletes, the formation of their morality. The authors revealed the structural-content 

components and levels of upbringing of the value orientations of the individual. The article 
may be of interest to specialists in children's and youth sports schools, children's and youth 

sports schools of the Olympic reserve, the materials of the article can be used in the system 
of advanced training of coaching and teaching staff, in the system of training specialists in the 

field of martial arts, in the system of additional education for children.  
 

Ключевые слова: ценностные ориентации личности, младший школьник, 
спортивные единоборства, компоненты ценностных ориентаций личности, уровни 
сформированности ценностных ориентаций личности. 

Keywords: value orientations of a personality, primary school student, martial arts, 

components of personality's value orientations, levels of formation of personality's value 

orientations. 

 

В современном мире с его высокой степенью неопределённости и  
духовно-нравственным кризисом проблема воспитания нравственного, обла-

дающего устойчивыми убеждениями человека, имеет высокую степень акту-

альности. Широкими возможностями для этого обладает дополнительное 
образование спортивной направленности, в том числе специализирующееся 
на освоении спортивных единоборств. 
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Цель исследования – анализ результатов психолого-педагогической 
диагностики ценностных ориентаций личности занимающихся единоборст-
вами младших школьников. 

В исследовании приняло участие 256 детей 6–11 лет, учащихся  
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Петропавловска-
Камчатского, отделений кикбоксинга, рукопашного боя, самбо и восточного 
боевого единоборства «Сётокан». Спортивный стаж проходящих психолого-
педагогическую диагностику учащихся составляет от двух лет и более.  

Вопрос формирования ценностных ориентаций личности является предме-
том изучения многих областей науки. В философии под ценностными ориента-
циями понимают меру значимости процессов и явлений окружающего мира для 
гармоничного развития личности. В социологии – личностные, иерархически 
организованные образования, связанные с нравственными, интеллектуальными и 
деятельностными аспектами жизни. В педагогике внимание исследователей фик-
сируется на процессе формирования ценностных ориентаций личности, который 
понимается как целенаправленная деятельность по созданию условий для озна-
комления, активного принятия и нахождения воспитанником собственного лич-
ностного смысла общечеловеческих ценностей [19, c. 35]. 

В отечественной и зарубежной науке вопросу формирования ценностных 
ориентаций личности, в том числе и средствами спорта, уделяется значитель-
ное внимание (В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева и др.). В то же 
время содержание образовательной деятельности в сфере спорта часто связы-
вают с однонаправленным формированием двигательных умений, навыков и 
развитием физических качеств [15, c. 39]. Действительно, формирование нрав-
ственных ценностных ориентаций личности в условиях детско-юношеской 
спортивной школы единоборств имеет свои особенности. Традиционно сфера 
спорта была ориентирована на высокие достижения: выполнение норм мастера 
спорта, высоких спортивных разрядов, побед на соревнованиях. Но без сфор-
мированной нравственности спортсмена не будет «чистых» достижений.  
Отсюда и проблемы с допингом, и различные «подставные» ситуации, и другие 
негативные моменты. В общем смысле ценности спорта не сосредоточены 
только на формировании спортивного характера, морали и др. К ним относится 
и зрелищность, соревновательность (спортивные достижения), политическое 
влияние, материальные блага и др. Но поскольку, в первую очередь, спорт – это 
люди, то и самая важная часть работы – это формирование их нравственной 
личности, имеющей устойчивые убеждения. 

В частном порядке мы рассматриваем ценности спорта как модификацию 
нравственных ценностей в спортивной деятельности. В духовно-экзистенци-
ональном смысле спорт – это гармония души с индивидуальным внутренним 
миром, реализация ценностных принципов в спортивной деятельности [3, c. 68]. 
В таком контексте спорт предстает как средство формирования нравственной, 
сильной, великодушной, волевой и справедливой личности. 

Определяя приоритеты в решении проблемы формирования ценност-
ных ориентаций личности, мы опираемся на совокупность таких ценностей, 
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как уважение человека, смелость, здоровый образ жизни, любовь к Родине, 
сдержанность, ответственность, честность в достижении победы, воля к 
победе, смелость, защита слабого, самосовершенствование и трудолюбие. 

Формирование ценностных ориентаций в спортивной школе едино-
борств имеет свою специфику, обусловленную личностными и возрастными 

характеристиками младшего школьника, особенностями образовательной 
деятельности, культурными традициями спортивных единоборств и другими 
факторами. 

В научной литературе младший школьный возраст рассматривается как 
сензитивный к формированию ценностных ориентаций личности (Л.И. Божович, 
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.). Младшим школьникам свойственно рефлек-
сивное поведение, ориентировка на нравственность, склонность совершать соци-
ально-одобряемые поступки, потребность в установлении социальных связей. 
Для младшего школьника тренер-преподаватель – образец для подражания. 
Юные спортсмены в высокой степени подвержены педагогическим влияниям. 
Слова и действия тренера-преподавателя имеют большое значение при форми-
ровании личности ребёнка. Порой одна сказанная фраза может повлиять на из-
менение представлений о ценностях, расстановке их приоритетов. Ответствен-
ность тренера-преподавателя за применяемые им средства и методы воспитания 
огромна. Дети, как никто, чувствуют фальшь, поэтому обязательным фактором 
нравственного воспитания младших школьников является наличие у тренера-

преподавателя собственного ярко-положительного отношения к нравственным 
ценностям и постоянная их объективизация в поведении. 

В детско-юношеской спортивной школе единоборств формирование цен-
ностных ориентаций личности происходит при использовании традиций, ритуа-
лов, погружения в групповую учебно-тренировочную деятельность и вовлечения 
детей в добровольческие, туристические и другие мероприятия. С нашей точки 
зрения, высокую эффективность при формировании ценностных ориентаций 
личности показывают проводимые на учебно-тренировочных занятиях аутотре-
нинги. В восточном боевом единоборстве «Сётокан» аутотренинг проводится в 
форме ритуала Клятвы «Додзе-кун». Вначале и по окончании учебно-трениро-

вочного занятия дети, вслед за тренером-преподавателем (сенсеем), повторяют её 
текст: «Каратэ помогает нам совершенствовать свой характер, быть честным, 
добросовестным, доброжелательным, внимательным и старательным, уважать 
окружающих людей, не допускать проявления агрессивности» [12, c. 17]. В дру-
гих видах единоборств (на отделении кикбоксинга, самбо и рукопашного боя) 
аутотренинг включает в себя повторение Клятвы единоборца:  

- Уважай старших, чти тренера. 
- Не допускай трусости, подлости, двуличия и предательства. 
- Веди здоровый образ жизни. 
- Люби и береги свою большую и малую Родину. 
- Применяй свои навыки только для самообороны, в случае опасности 

и для защиты своей Родины. 
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- Будь честен по отношению к самому себе и окружающим. 
- Уважай своего соперника, но всеми силами старайся победить. 
- Защищай слабых, не обижай младших. 
- Всегда стремись быть лучше. 
- Помни: только твой усердный труд приведёт к победе! [11] 
Таким образом, опираясь на возрастные характеристики, мы рассматри-

ваем младший школьный период как сензитивный к формированию ценност-
ных ориентаций личности. Полагаем, что наилучшим образом формирование 
аксиологической сферы юных спортсменов происходит под влиянием лично-
стных установок тренера-преподавателя, при использовании единоборческих 
традиций и ритуалов, аутотренингов, погружения в групповую учебно-трени-
ровочную деятельность и вовлечения детей в добровольческие, туристические 
и иные мероприятия.  

Опираясь на работы И.Ю. Абросимовой, Л.В. Калининой, Л.Т. Потаниной 
[1; 9; 18], полагаем, что формирование ценностных ориентаций личности проис-
ходит в некоторой последовательности этапов: ознакомление младшего школь-
ника с ценностью, её глубокое эмоциональное принятие, формирование потреб-
ности в её присвоении и её объективизация в деятельности младшего школьника. 
В структуре ценностных ориентаций личности мы выделяем четыре структурно-
содержательных компонента: познавательно-ориентационный, эмоционально-

оценочный, потребностно-мотивационный и деятельностно-поведенческий.  
Познавательно-ориентационный компонент характеризуется глубокими 

и системными знаниями о содержании нравственной ценности. Полагаем, что 
интеграция познавательного и ориентационного начала оправдана тем, что  
познавательный элемент выступает только знаниевым критерием. Но одного 
знания о ценности недостаточно. Необходимо её принятие, внутренняя рас-
положенность, ориентация на ценность. Формирование данного компонента 
осуществляется путём систематической актуализации представлений о нрав-
ственных ценностях средствами, свойственными спортивным единоборствам. 

Эмоционально-оценочный компонент характеризуется устойчиво-поло-
жительным отношением к нравственным ценностям, их глубоким эмоцио-
нальным переживанием и наполненностью личностным смыслом. Эмоцио-
нальное принятие и положительная оценка нравственной ценности закрепляет 
её в сознании младшего школьника как правильную, значимую, весомую. 
Этот компонент формируется путём диалогового взаимодействия тренера-
преподавателя и младших школьников.  

Потребностно-мотивационный компонент характеризуется наличием 
цели, мотивов, потребности, склонности руководствоваться нравственными 
ценностями в своем поведении [20]. Компонент побуждается созданными 
педагогом ситуациями успеха. Ситуации успеха призваны дать младшему 
школьнику чувство удовлетворения, признания, осознания своих способ-
ностей, веры в собственные силы. 

Деятельностно-поведенческий компонент характеризуется объективацией 
ценностей в поведении младшего школьника, самостоятельным нравственным 
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выбором и преобладанием внутреннего локуса контроля. Этот компонент  
формируется, если младшим школьникам создаются условия для трансляции 
нравственных ценностей в поведении. В рамках нашего исследования такими ус-
ловиями выступают воспитывающие ситуации, игры и вовлечение в социально-
значимую деятельность. 

Методы исследования ценностных ориентаций личности подбирались 
нами в соответствии со структурно-содержательными компонентами. Пола-
гаем, что данный комплекс методик позволит комплексно оценить уровни 
сформированности ценностных ориентаций личности юных спортсменов 
и выявить их приоритетные установки.  

При определении сформированности познавательно-ориентационного 
компонента использовались кейс-метод и метод беседы. Кейс-метод содержит 
10 кейс-задач, после прочтения которых младшему школьнику необходимо на-
звать проявленную героем мини-рассказа нравственную ценность [10]. Резуль-
таты тестирования приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1  

Результаты применения кейс-метода  
«Что мы знаем о нравственных ценностях» 
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79 90 100 83 51 97 96 80 65 87 

Количество уча-
щихся, оценива-

ющих ценность  
положительно (%) 

83 94 100 99 91 99 97 100 96 100 

Количество уча-
щихся, оценива-

ющих ценность 
нейтрально (%) 

17 6 0 1 9 1 3 0 4 0 

Количество уча-
щихся, оценива-

ющих ценность  
отрицательно (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таким образом, по результатам применения кейс-метода можно сделать 
вывод о преобладании младших школьников со сформированным познава-
тельно-ориентационным компонентом. В своём большинстве юные спорт-
смены давали правильные ответы на задания. Трудности возникали при иден-
тификации и оценивании ценностей «уважение человека», «сдержанность», 
«самосовершенствование». Мы связываем это явление с агрессивной направ-
ленностью спортивных единоборств, чаще всего привлекающей детей с высо-
ким уровнем агрессивности и конфликтности, что обратно пропорционально 
наличию в их аксиологической сфере указанных ценностей. 

Проводимая со спортсменами диагностическая беседа подтвердила ре-
зультаты кейс-метода. Преобладающая часть детей верно идентифицируют 
ценности и считают правильным их проявление, за небольшим исключением 
ценностей уважения человека, сдержанности, потому что «Зачем, я и так  
всегда прав», «Люблю побеждать в спорах» и др. На вопрос о правильности 
проявлений указанных ценностей все ребята дают положительные (социально-

одобряемые) ответы.  
Результаты диагностики позволяют констатировать сформированность 

познавательно-ориентационного компонента ценностных ориентаций личности 
положительно. 72 % от числа юных спортсменов дают от 8 до 10 правильных 
ответов на поставленные вопросы, положительно оценивают ценности. 27,8 % 

дают от 5 до 7 правильных ответов, ценности оцениваются положительно, или 
нейтрально. 1 человек дал 3 правильных ответа, к ценностям имеет нейтраль-
ное отношение.  

Сформированность эмоционально-оценочного компонента определялась с 
помощью методики «Что мы ценим в людях» (Л.М. Фридман) [21] и методики 
диагностики нравственной сферы личности младшего школьника на основе ус-
воения этических категорий МИНСЭК-2 (Р.В. Овчарова, А.Н. Овсянникова) [17]. 

Методика «Что мы ценим в людях» позволяет изучить ценностные ори-
ентации и нравственные идеалы учащихся. Юному спортсмену предлагалось 
описать двух знакомых ребят – с ярко положительными и ярко отрицательны-
ми чертами характера, указать их качества и привести примеры их поступков. 
Чаще всего в ответах младших школьников актуализировались такие положи-
тельные качества, как доброта (добродушность, добрый характер), развитые 
умственные способности (хорошо учится, любознательный), отзывчивость, 
ответственность (в беде не бросит, не предаст, сдерживает обещания), чест-
ность, смелость (отвага, храбрость), умение делиться (не жадный), друже-

любие. Реже – веселый (смешной, интересный), любит спорт, вежливый, целе-
устремленный, не конфликтный (не драчливый, не ругается, сдержанный), два 
человека затруднились дать ответ на вопрос о положительных качествах,  
которые им больше всего нравятся.  

Негативными качествами юные спортсмены отмечали неуважение к  
личности (оскорбляет, грубит, обзывает, говорит обо мне плохо, над всеми 
смеется), лживость, лень, конфликтность (агрессивный, вспыльчивый, злой, 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 4 

70 

 

любит драться, портит вещи, толкается без причины), жадность (не делится), 
безответственность и др. В оценке негативных качеств дети были единодушны. 

При описании поступков названное положительное или отрицательное 
качество чётко соотносится с их смыслом. «Зимой провалилась в снег, под-
руга помогла мне вылезти и достала сапог» (отзывчивость), «Когда я забыл 
папку для занятий, он мне позвонил и напомнил про неё» (забота), «Как-то 
на площадке у одного мальчика пропал мячик, меня обвинили в пропаже 
мячика. Даже папа мальчика приходил к нам домой выяснять, где мячик. 
Оказалось, что мальчик сам закинул мячик в чужой огород и побоялся его 
забрать оттуда» (трусость, клевета), «Если ему что-то не понравится, то он 
может сразу ударить» (драчливость) и др.  

Таким образом, 99 % детей показывают положительное отношение, 
правильно оценивают и идентифицируют поступки других. Ценности здоро-
вого образа жизни, любви к Родине, воли к победе для юных спортсменов не 
являются критериями, по которым они положительно оценивают личность. 
Это можно объяснить тем, что выбор положительных, или отрицательных 
качеств осуществлялся по принципу направленности на респондента, или 
состоял из списка качеств, являющихся для этого возраста ценными, исходя 
из их ведущей деятельности – обучения. 

Методика диагностики нравственной сферы личности младшего школь-
ника на основе усвоения этических категорий позволяет комплексно иссле-
довать аксиологическую сферу младшего школьника, одновременно оценить 
познавательно-ориентационный, эмоционально-оценочный и деятельностно-
поведенческий структурно-содержательные компоненты ценностных ориен-
таций личности.  

В методике маркерами нравственной воспитанности младших школьни-
ков выступают ценности честности, справедливости, любви, трудолюбия, 
смелости, ответственности, гуманности, послушания, щедрости и любозна-
тельности. Целью методики является определение общего уровня нравствен-
ного развития младшего школьника. По результатам обработки ответов рес-
пондентов было определено, что 69 % от общего числа юных спортсменов 
обладают высоким уровнем нравственного развития, принимают и понимают 
нравственные категории и объективируют их в своём поведении. Эмоцио-
нальная окраска поведения у таких детей адекватна ситуации, они стремятся к 
приобретению новых личностных качеств и активно приобщаются к коллек-
тивной работе. 25 % от числа респондентов показали уровень нравственного 
развития выше среднего. Как правило, снижение показателя объясняется за-
труднениями при определении социальной модальности ценностей, но в прак-
тике младших школьников стратегия поведения соответствует нравственным 
нормам. Средний и низкий уровень нравственной воспитанности показали  
6 % младших школьников. На когнитивном уровне их ответы не всегда  
верны, отмечались сложности с определением эмоциональной модальности, 
при соблюдении нравственных устоев отмечается ситуативность. Очень низ-
кий уровень нравственного развития не показал никто. 
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При анализе степени усвоения отдельных нравственных категорий вы-
явилось, что наилучшим образом у младших школьников интериоризированы 
ценности честности, смелости, ответственности, гуманности, послушания, тру-
долюбия, щедрости, любви. Юные спортсмены единодушны в их трактовке, 
отмечается положительное эмоциональное отношение и адекватное пережива-
ние поступков на основе данных ценностей, подбор нравственного поведения 
не вызывает трудностей, ценности объективируются в поведении детей. 

Общечеловеческие ценности «любознательность» и «справедливость» 
воспринимаются юными спортсменами поверхностно. Многие младшие 
школьники затрудняются описать справедливые поступки, или путают спра-
ведливость с честностью («говорить правду»), с отзывчивостью, помощью 
родителям, старшим, добротой, послушанием и др. Ценность любознатель-
ности вызывает положительный отклик у половины респондентов, у другой 
половины необходимость обучения продиктована требованиями родителей, 
но не потребностью узнать что-то новое.  

Потребностно-мотивационный компонент ценностных ориентаций 
личности исследовался при использовании методики «Цветик-семицветик» 
(И.М. Витковская) [14, c. 207–240] и метода диагностических ситуаций «Акт 
добровольцев» (Л.В. Байбородова) [2]. 

Методика «Цветик-семицветик» позволяет выявить желания детей, опре-
делить их материальное или духовно-нравственное содержание. Диагности-

руется объект направленности желаний (на себя, на родных и близких, на спор-
тивную группу (класс, школу), на всех людей), определяются доминирующие 
тенденции нравственного развития юных спортсменов. 

Само построение методики направлено, прежде всего, на актуализа-
цию собственных желаний. Выделение желаний «для других» говорит о ши-
роте мотивации за пределами личного опыта, формировании потребности 
в благе для других людей [22, c. 39].  

Анализ результатов диагностики показал, что ведущим мотивом дея-
тельности у юных спортсменов является достижение или испытание чувства 
успеха. У преобладающей части учащихся желания преимущественно были 
направлены на себя, на втором месте стоят пожелания в адрес близких, на 
третьем – адресованные всем людям. Пожелания в адрес группы (класса) 
высказывались редко и, в основном, касались коммуникативной области 
(«Не ссориться с друзьями», «Найти компромисс с другими участниками», 
«Чтобы друзья были рядом» и др.). 

Пожелания в адрес родных и близких отражают ценности здоровья, 
успешности, благополучия, в некоторых случаях указывают на конфликт-
ную обстановку в семье, или на проблемы, которые юный спортсмен испы-
тывает, воспитываясь в неполной семье («Чтобы мама с папой не ругались», 
«Хочу, чтобы был самый добрый папа» и др.). 

Пожелания в адрес всех людей отражают ценности мира («Хочу, чтобы 
быстрей закончилась война» и др.), ценности здоровья («Хочу, чтобы все  
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были здоровы», «Чтобы инфекции COVID больше не было» и др.), ценности 
гуманности, счастья («Хочу, чтобы все были добрыми», «Чтобы мир был  
добрее», «Счастья всем» и др.), ценности экологии, добровольчества («Чтобы 
люди не мусорили», «Чтобы у всех собак был дом», «Чтобы не кончились  
ресурсы страны» и др.). 

Пожелания в свой адрес примерно в половине случаев направлены на 
материальную и гедонистическую сферу. Чаще всего юные спортсмены же-
лают новые телефоны, планшеты, большой дом, деньги, дорогую машину, 
отпуск «на море», мороженое, конфеты и др. Это потребности, отвечающие 
мотиву получения удовольствия и приобретению достатка. Ориентир млад-
ших школьников на материальные и гедонистические ценности – явление  
не новое (Е.Е. Данилова, О.Г. Холодкова и др.) и сегодня оно признаётся 
как нормальное и общепринятое [6; 7; 8; 10; 13; 22; 24; 25]. Важно другое – 
чтобы аксиологическая сфера юных спортсменов включала не только цен-
ности потребления, но и содержала нравственные ценности, определяющие 
потребности, мотивы и цели деятельности младших школьников. 

Необходимо отметить, что среди учащихся спортивной школы едино-
борств только 1 спортсмен из 256 респондентов проявил желание, относящееся 
к материальной и гедонистической сферам. В ответах остальных младших 
школьников прослеживается наличие мотивов и потребностей, соотносящихся 
с нравственными ценностями. 

Так, более половины респондентов озвучивают потребность в прояв-
лениях гуманности, соблюдении здорового образа жизни, защите слабого,  
демонстрации смелости, воли к победе, самосовершенствования, трудолюбия, 
силы. Ценности любви к Родине выделяет 28 % младших школьников, выска-
зывая пожелания, связанные с улучшением экологии («Чтобы Камчатский 
край стал чище», «Чтобы на улицах не было мусора» и др.), адресованные 
живущим в России людям («Чтобы не было катастроф», «Чтобы все жители 
страны были здоровы» и др.). Достаточно много пожеланий окончания войны 
(25 % от общего числа респондентов). 

Ценности честности, сдержанности и ответственности актуализируются 
в ответах 15 % респондентов, имеют отношение к профессиональному вы-
бору или спортивным амбициям («Быть военным», «Стать тренером», «Стать 
профессиональным бойцом», «Получить черный пояс», «Хочу служить в 
«спецназе»», «Хочу стать полицейским» и др.), или в ситуациях, когда юный 
спортсмен испытывает сложности в налаживании дружеских связей («Чтобы 
меня в школе не обижали», «Не ссориться с друзьями» и др.).  

Отметим, что методика «Цветик-семицветик» отражает ближайшие 
потребности младших школьников и позволяет судить о мотивах деятельно-
сти поверхностно, следовательно, отсутствие в ответах отсылки к ценностям 
любви к Родине, честности, сдержанности и ответственности ещё не говорит 
о несформированности данных ценностей в потребностно-мотивационном 
компоненте, поэтому для уточнения результата мы обратились к методу ди-
агностических ситуаций «Акт добровольца». 
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Диагностическая ситуация – это метод, при использовании которого 
можно объективно выявить наличие в структуре личности ценностей в ре-
альном действии. Данный метод тесно связан с наблюдением. Отличие 
в том, что при наблюдении исследователь рассматривает объект в не изме-
няемой среде, в то время как метод диагностических ситуаций предполагает 
искусственное создание обстоятельств, в которых ребенок может себя про-
явить. Например, ценности любви к Родине, гуманности, защиты слабого 
можно диагностировать у юного спортсмена при его вовлечении в добро-
вольческую деятельность, а ценности честности, сдержанности, ответствен-
ности, здорового образа жизни, защиты слабого, смелости, воли к победе, 
самосовершенствования, трудолюбия, силы можно выявить при моделиро-
вании воспитывающих ситуаций. 

«Акт добровольцев» – наиболее доступный и объективный для получения 
достоверной информации о направленности личности, мотивах поведения, 
предпочтений детей [2, c. 9]. В рамках нашего исследования юным спортсме-
нам было предложено (не в императивной форме) поучаствовать в доброволь-
ческих акциях по уборке побережья Тихого океана и в реализации проекта 
«Помоги животным». Предложение вызвало отклик у 85 % респондентов, что 
говорит о наличии в потребностно-мотивационном компоненте ценностей 
любви к Родине, гуманности, защиты слабого. 14 % младших школьников про-
явили заинтересованность, но желания участвовать в мероприятиях не показа-
ли. В то же время, фактически на мероприятия пришло 62 % юных спортсме-
нов, что, по нашему мнению, связано с характерной для младшего школьного 
возраста недостаточной развитостью волевой сферы [4, c. 41].  

Диагностика степени освоенности младшими школьниками ценностей 
честности, сдержанности, здорового образа жизни, защиты слабого, смелости, 
воли к победе, самосовершенствования, трудолюбия, ответственности, силы 
проводилась при создании воспитывающих ситуаций. При их моделировании 
мы опирались на опыт педагогов-практиков в области спортивных единоборств 
(А.В. Голец, А.Н. Крошкин и др.) [5; 12], использовали игру, в том числе и ро-
левую, средства усложненной тренировки, приглашали юных спортсменов на 
соревнования. Результат диагностики показал, что у 95 % учащихся спортив-
ной школы единоборств указанные ценности включены в потребностно-
мотивационный компонент ценностных ориентаций личности. Также эти цен-
ности были объективированы в действиях младших школьников, что позволяет 
утверждать их сформированность в виде ценностных ориентаций личности. 

Также деятельностно-поведенческий компонент был диагностирован 
при использовании таких методов психолого-педагогической диагностики, 
как тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова, в адаптации 
В.М. Ивановой, Т.Е. Павловой, Е.Н. Степанова) [23, c. 15–17] и методика 
«10 воображаемых ситуаций» (М.В. Матюхина, С.Г. Ярикова) [16]. 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» позволяет определить нравствен-
ную воспитанность младших школьников. Результат диагностики выявил только 
одного учащегося с результатом, характеризующим его как безнравственного 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 4 

74 

 

человека. 7 % младших школьников не высказали очевидных предпочтений в 
ситуациях нравственного выбора. Оставшиеся 92,5 % юных спортсменов по ре-
зультатам диагностики обладают достаточной нравственной воспитанностью. 

Методика «10 воображаемых ситуаций» позволяет определить сфор-
мированность внутреннего локуса контроля у младшего школьника. По на-
шему убеждению, сформированность ценностных ориентаций личности со-
относится с наличием у человека способности к самоконтролю, к принятию 
ответственности за собственные решения, к самостоятельности в нравствен-
ном выборе. Результаты диагностики показали, что 56 % от числа респон-
дентов обладают интернальным (внутренним) локус контролем, в то время 
как 44 % младших школьником имеют смешанный локус контроля. Экстер-
нальный (внешний) локус контроля не показал никто. 

Таким образом, результаты проведённой диагностики позволили ком-
плексно оценить приоритет ценностей, степень развития аксиосферы юных 
спортсменов, а также определить уровни сформированности ценностных 
ориентаций личности: личностно-смысловой, социально-ситуативный и ин-
дивидуально-нигилистический. 

На личностно-смысловом уровне знания о ценностях глубокие, полные 
и устойчивые. Наблюдается глубокое эмоциональное подкрепление знаний о 
ценностях, присутствует личностный смысл. Усвоенные ценности объективи-
руются в деятельности и поведении юного спортсмена. Младшие школьники 
способны сопереживать, подчинять собственные интересы интересам группы. 
Располагают собственными оценочными суждениями. С удовольствием при-
нимают участие в волонтерских мероприятиях, оказывают помощь, радуются 
успеху товарища, активно приобщаются к коллективной работе. Мотивом со-
вершения нравственного поступка выступает внутренняя потребность. 

На социально-ситуативном уровне знания о ценностях неглубоки и хао-
тичны. Оценочные суждения декларируются, есть их эмоциональная оценка, 
но в признании ценностей юный спортсмен часто зависит от мнения других. 
Мотивация и потребность к усвоению нравственных ценностей ситуативная. 
Наблюдается склонность к конформности. Стратегия поведения выбирается 
в соответствии с нравственными нормами. Ценностный выбор может быть 
неверным, отсутствует чёткая позиция в поведении, нравственные устои ситу-

ативны. Локус контроля может быть как внутренним, так и внешним. 
На индивидуально-нигилистическом уровне умение определять и выде-

лять нравственные категории не сформировано. Нравственные правила при-
нимаются школьником в случае возможного поощрения (личной выгоды). 
Эмоциональное отношение к нравственным ценностям нейтральное, или не-
гативное. Большая часть существующих в группе ценностей отвергается, 
наблюдается подверженность чужому влиянию, частое изменение своего 
мнения. При определении тактики поведения спортсмен затрудняется опре-
делить нравственную сторону поступка. В погоне за самоутверждением мо-
жет совершать негативные поступки, поведение часто бывает вызывающим, 
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агрессивным, конфликтным и др. Нуждается во внешнем локусе контроля 
со стороны взрослых. 

По результатам реализации комплекса методик составлена сводная таб-
лица, дающая целостное представление об уровне воспитанности системы 
ценностных ориентаций младших школьников, учащихся детско-юношеской 
спортивной школы единоборств, имеющих стаж занятий не менее 2 лет. 

 
Таблица 2 

Результаты комплексного исследования уровней сформированности 
системы ценностных ориентаций юных спортсменов 

 
Личностно-смысловой 

уровень 
Социально-

ситуативный уровень 
Индивидуально-

нигилистический уровень 

56 % 43,6 % 0,4 % 

 
Необходимо отметить, что в исследовании принимали участие спорт-

смены отделений восточного боевого единоборства «Сётокан», кикбоксинга, 
самбо и рукопашного боя. Анализ ответов респондентов показал их равно-
значность вне зависимости от выбора вида спорта, что, по нашему мнению, 
объясняется единообразием применяемых педагогических средств и влияний.  

Таким образом, погружение в образовательную деятельность по спор-
тивным единоборствам способствует формированию всех структурно-содер-
жательных компонентов ценностных ориентаций личности, что подтвержда-
ется результатами психолого-педагогической диагностики, определившей вы-
сокие показатели в их уровневой динамике. Младшему школьному возрасту, 
вне зависимости от специфики деятельности, характерна материальная и ге-
донистическая направленность ценностной сферы. В то же время занятия 
спортивными единоборствами способствуют усвоению юными спортсменами 
таких нравственных ценностей, как: уважение человека, смелость, здоровый 
образ жизни, любовь к Родине, сдержанность, ответственность, честность в 
достижении победы, воля к победе, смелость, защита слабого, самосовершен-
ствование и трудолюбие. Наилучшим образом этому способствуют влияние 
личностных установок тренера-преподавателя, использование единоборче-
ских традиций и ритуалов, аутотренингов, погружения в групповую учебно-
тренировочную деятельность и вовлечения детей в добровольческие, тури-
стические и иные мероприятия.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА 
А.В. Чуракова  

 

FUNCTIONAL CAPABILITIES  

OF THE STUDENT SPORTS CLUB  
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

A.V. Churakova  

 
Аннотация. Целью представленного исследования является оценка функ-

циональных возможностей студенческого спортивного клуба в воспитательной 
среде университета. Перед нами стояла задача изучить историю становления клуб-
ного движения в отечественной педагогике и современный зарубежный опыт спор-
тивной клубной деятельности, сформулировать понятие «студенческий спортивный 
клуб», выявить и охарактеризовать сферу нормативно-правовых документов, регу-
лирующих подготовку компетентных кадров. Базу исследования составила научно-
методическая литература, раскрывающая сущность образовательного пространства 
в высших учебных заведениях, изучающая вопросы воспитания в высшей школе, 
проблемы потенциала образовательной среды в воспитании личности обучающихся 
организаций высшего образования, а также нормативно-правовые документы феде-
рального уровня. При изучении данных источников использовались методы теоре-
тического анализа и синтеза, их абстрагирование и конкретизация. Проведенный 
анализ и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической дея-
тельности при рассмотрении вопросов регулирования воспитательного процесса 
в образовательных организациях высшего образования. 

Abstract. The purpose of the presented research is to assess the functionality of the 
student sports club in the educational environment of the university. Our task was to 
study the history of the formation of the club movement in Russian pedagogy and the 
modern foreign experience of sports club activity, to formulate the concept of "student 
sports club", to identify and characterize the scope of regulatory documents regulating the 
training of competent personnel. The research was based on scientific and methodological 
literature that reveals the essence of the educational space in higher educational institu-
tions, studies the issues of education in higher education, the problems of the potential of 
the educational environment in the education of the personality of students of higher edu-
cation organizations, as well as regulatory legal documents of the federal level. When 
studying these sources, methods of theoretical analysis and synthesis, their abstraction 
and concretization were used. The analysis and conclusions of the article can be used 
in scientific and pedagogical activities when considering the issues of regulation of the 
educational process in educational institutions of higher education.  

 
Ключевые слова: воспитательная среда, нормативно-правовые документы, 

образование, студенческий спортивный клуб, университет. 
Keywords: educational environment, legal documents, education, student sports club, 

university. 
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Высшее образование занимает основную позицию в структуре непрерыв-
ного образования, реализуя заказ общества по подготовке кадров, обладающих 
способностью адаптироваться к социально-экономическому положению в сво-
ей профессиональной деятельности. На фоне сложившихся в экономике прин-
ципов рыночных отношений высшие учебные заведения осуществляют качест-
венную перестройку подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
практики, которые не только обладают доскональными знаниями в выбранной 
специальности, но и способны обновлять их и самостоятельно применять в 
практической деятельности [8]. Со стороны ученых наблюдается интерес к об-
разовательному процессу в образовательных организациях высшего образова-
ния на различные аспекты воспитания обучающихся [4; 8]. Важная роль при 
подготовке будущего специалиста отводится образовательному процессу в об-
ласти физической культуры и спорта, в ходе которого происходит овладение 
конкретными знаниями и средствами их целесообразного использования для 
самосовершенствования.  

Вопросы формирования и развития физкультурно-спортивных клубов, 
теоретические и практические подходы внедрения в образовательный процесс 
новых форм клубной спортивной работы рассматривается отечественными и 
зарубежными учеными [3; 4; 7; 8]. Однако вопросы влияния студенческих 
спортивных клубов как воспитательной среды формирования универсальных 
компетенций будущих специалистов не находят должного раскрытия в науч-
ных трудах. Анализ исследований формирования компетенций выпускников 
университета показал, что при всем широком спектре изучаемых вопросов 
роли воспитательной среды в формировании личности и профессиональном 
обучении, за пределами внимания остаются возможности студенческого 
спортивного клуба в воспитательной среде университета. 

Целью представленного исследования является оценка функциональных 
возможностей студенческого спортивного клуба в воспитательной среде универ-
ситета. Перед нами стояла задача изучить историю становления клубного дви-
жения в отечественной педагогике и современный зарубежный опыт спортивной 
клубной деятельности, сформулировать понятие «студенческий спортивный 
клуб», выявить и охарактеризовать сферу нормативно-правовых документов,  
регулирующих подготовку компетентных кадров. Базу исследования составила 
научно-методическая литература, раскрывающая сущность образовательного 
пространства в высших учебных заведениях, изучающая вопросы воспитания в 
высшей школе, проблемы потенциала образовательной среды в воспитании лич-
ности обучающихся организаций высшего образования, а также нормативно-

правовые документы федерального уровня. При изучении данных источников 
использовались методы теоретического анализа и синтеза, их абстрагирование 
и конкретизация.  

Клуб является одним из самых устойчивых и самобытных обществен-
ных институтов культуры в течение всех периодов истории человечества  
является. Выполняя основную и содержательную для культуры функцию – 
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коммуникативную, видоизменяясь и трансформируясь, клуб не утратил своих 
содержательных свойств, делающих его постоянным привлекательным сред-
ством межличностного общения, непревзойденным по своей эффективности 
в решении актуальных социальных и культурных задач, которые ставят перед 
собой вступающие в клуб люди. Общество накопило огромный опыт исполь-
зования клуба как социально-педагогического института для организации ре-
зультативной работы, понимая под данным термином, добровольное объеди-
нение лиц для совместного коллективного занятия социально-ценностной и 
лично-значимой деятельностью согласно общим интересам и цели [5]. 

Студенческий спортивный клуб, являясь одной из разновидностей клуба, 
ставит своей целью вовлечение личности в физкультурно-спортивную деятель-
ность. Ученые рассматривают спортивный клуб в образовательной органи-

зации как научно-организованный социальный институт для формирования 
культуры здоровья обучающихся [4]. Интерпретируя понятие «спортивный 
клуб» в качестве фактора воспитания и формирования здорового образа жизни, 
под клубом образовательного учреждения понимается объединение участников 
образовательного процесса, создающих определенную среду и способствую-
щих их активному включению в эту среду, направленную на формирование 
опыта бережного отношения к здоровью как ценности. 

Студенческий спортивный клуб, отражая организационный аспект обра-
зовательного процесса в конкретных временных рамках и определяя взаимо-
связь между индивидуальным, групповым и коллективным обучением, регла-
ментирует совместную деятельность студентов и преподавателей, взаимо-

отношения обучающихся в процессе приобретения знаний и формирования 
компетенций, степень вовлеченности обучающихся и способы увеличения 
познавательной активности. Являясь основной организацией физкультурно-

спортивной направленности, спортивный клуб осуществляет деятельность по 
развитию разнообразных физкультурно-спортивных направлений и культиви-
руемых в образовательной организации видов спорта, а также физкультурно-

спортивное обслуживание. В некоторых обстоятельствах деятельность сту-
денческого спортивного клуба можно представить как своеобразную систему 
воспитания в ходе образовательного процесса.  

Вовлечение в физкультурную деятельность молодого, социально и эко-

номически активного поколения за рубежом происходит в основном через  
создание спортивных клубов, действующих как автономно, так и в рамках физ-
культурно-спортивных организаций. Отсюда вытекает возможность возникнове-
ния коммерческого сектора физической культуры и массового спорта, который 
представляет собой универсальный механизм предоставления качественных 
физкультурно-оздоровительных и досуговых услуг по месту жительства, учебы и 
работы [2]. Исследователи подчеркивают, что развитие детского и юношеского 
спорта в странах, где используется механизм клубной системы, содействует ук-
реплению здоровья населения и, в то же время, позволяет достичь в спорте высо-
ких результатов. При этом устанавливается тесная связь с образованием и акцент 
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на массовый спорт в студенческой спортивной системе, характеризующийся  
условиями заниматься спортом независимо от социального положения или фи-
нансовых обстоятельств [3]. 

Деятельность клубов в рамках отечественной педагогической науки рас-
сматривается как эффективная форма взаимодействия социума в условиях 
педагогически выстроенной и организованной деятельности. В России в на-
чале XX века идея клубных объединений как формы работы с подрастающим 
поколением нашла применение на практике вместе с идеей расширения сфе-
ры внеклассной работы в образовательном процессе. В исследованиях по ис-
тории спортивной педагогики представлена характеристика спортивных клу-
бов как определенной ступени в развитии отечественного физкультурного 
движения, позволяющих решать актуальные времени общественные задачи. 
Клубное движение – это также основа развития любого вида спорта, так как 
деление по клубам эффективно с психологической точки зрения в связи со 
стремлением людей параллельно с индивидуальным развитием быть причаст-
ными к какой-либо социальной группе и идентифицировать себя с ее ценно-
стями. Поэтому крайне важным критерием жизнедеятельности любого клуба 
является членство. Эффективная модель спортивного клуба – это модель, 
в которую может вступить любой желающий, независимо от пола, возраста 
или способностей. 

В настоящее время в России достаточно много спортивных клубов, объ-

единяющих как взрослых, так и детей, и решают они, как правило, множество 
задач «от высоких спортивных достижений до массового любительского спорта 
и досуга» [5]. Но вместе с тем очень немного студенческих спортивных клубов, 
имеющих комплексный характер деятельности для формирования личности с 
позиций сохранения физического, психического здоровья, а также нравственного 
воспитания. Потенциал студенческого спортивного клуба в нашем исследовании 
рассматривается через использование воспитательной среды университета.  

Воспитательная среда, формируемая через деятельность студенческого 
спортивного клуба, представляет собой часть образовательного процесса. Одной 
из обязанностей образовательной организации является поддержка и развитие 
общественных объединений в образовательной организации [6], а именно сту-
денческого спортивного клуба. Действующий Министр спорта Российской  
Федерации О.В. Матыцин подчеркивает огромное значение студенческих спор-
тивных клубов в подготовке спортивного резерва и продвижении спортивной 
культуры, пропаганде среди молодежи ценностей здорового образа жизни [1]. 
В настоящее время в нашей стране активно идет процесс формирования сис-

темы студенческого спорта в соответствии с федеральными нормативно-право-

выми документами. Студенческий спорт составляет неотъемлемую часть физи-
ческого воспитания молодежи и элементом воспитательной работы в обра-

зовательных организациях по развитию деятельности органов студенческого  
самоуправления [6]. В широком смысле студенческий спорт – это форма вне-

аудиторной физической культуры, направленная на приобщение студентов 
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к систематическим занятиям физической культурой и спортом, на организацию 
активного отдыха, самореализацию студентов. По сути, студенческий спорт 
предназначен для дополнения и обогащения процесса профессиональной под-

готовки будущих специалистов в образовательном процессе в условиях вуза. 
Образовательные учреждения в целях развития студенческого спорта могут соз-
давать различного рода структурные подразделения, начиная от структурных 
подразделений, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов по элективным дисциплинам (модулям) по физи-
ческой культуре и спорту до студенческих спортивных клубов и иных органов 
студенческого самоуправления в области физической культуры, спорта, здо-

ровья, туризма и спортивного волонтерства [1]. 
Итак, социальный заказ системы высшего образования конкретно и 

полно сформулирован в федеральных нормативно-правовых документах. 
Являясь программным материалом по развитию физической культуры и 
спорта среди обучающихся, эти документы направлены на формирование 
универсальных компетенций будущих выпускников как профессионалов в 
своей области деятельности. Отсюда возникает необходимость качественной 
воспитательной среды университета через студенческий спортивный клуб 
не только как института подготовки специалистов высшей квалификации, но 
и как формы воспитания, формирования личности и гражданских качеств 
человека. Ведь одна из важнейших задач студенческого спортивного клуба – 

формирование личности с помощью физкультурно-спортивной деятель-

ности. Повседневная работа в студенческом спортивном клубе воспитывает 
у студентов организованность, целеустремленность, трудолюбие и другие 
позитивные качества, которые будут играть важную роль в дальнейшей 
жизни человека [4]. Происходит это благодаря функциональным возмож-

ностям студенческого спортивного клуба, связанным с его деятельностью.  
Во-первых, это возможность добровольного выбора форм деятельности 

и проявления инициативности и творческого потенциала, регламентация со-
вместной деятельности студентов и преподавателей. Степень вовлеченности 
обучающихся и способы увеличения познавательной активности в образова-
тельном процессе отражены в деятельности студенческого спортивного клуба 
в конкретных временных рамках и определяют взаимосвязь между различ-

ными формами и видами обучения. Во-вторых, важная роль в деятельности 
студенческого спортивного клуба принадлежит общению, как средству нала-
живания контактов и самоутверждения, инструменту организации созида-
тельного процесса деятельности коллектива. В-третьих, через деятельность 
студенческого спортивного клуба у студентов актуализируется потребность 
в самореализации, что позволяет развивать коммуникационные, творческие, 
лидерские, управленческие задатки и способности.  

Деятельность студенческого спортивного клуба можно представить как 
своеобразную систему воспитания через стимулирование многоцелевого обще-
ния, интеграцию усилий студентов и преподавателей, обеспечение активной 
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позиции студентов, мотивацию их к сплочению дружеских групп, самосовер-
шенствование, внутригрупповую конкуренцию, стремление к высоким инди-
видуальным показателям и результатам, спортивный интерес и потребность 
в знаниях. Студенческий спортивный клуб выступает формой воспитания в ре-
зультате организованной, методически грамотной деятельности педагогов по 
регулированию взаимоотношений и взаимодействий в коллективе для развития 
универсальных компетенций будущих специалистов через сотрудничество с 
органами власти, организациями в сфере физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, образовательными организациями дополнительного образо-
вания и установлением контактов с профессиональным сообществом и потен-
циальными работодателями.  
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Аннотация. В статье дается характеристика духовно-нравственного наследия 

К.И. Подымы – основателя литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников». 
Это наследие актуализируется как феномен нравственного воспитания. Характери-
зуются такие стороны духовно-нравственного его наследия как гуманистическая  
направленность, гражданственность, перспективность. Выявляются основные черты 
концепции воспитания К.И. Подымы: коллективизм и командный дух, формирование 
духовности и нравственности, культура организационной работы педагога. Подчерки-
вается новаторство К.И. Подымы, творческое развитие им педагогических идей отече-
ственных и зарубежных мыслителей, теоретиков и практиков; обозначены факторы, 
оказавшие влияние на формирование многогранного духовно-нравственного наследия 
К.И. Подымы. При характеристике его педагогической концепции показывается воз-
можность ее реализации в современных условиях. Базовые элементы этой концепции 
прошли апробацию в опыте К.И. Подымы и его последователей, доказали свою состо-
ятельность и жизнеспособность. 

Abstract. The article describes the spiritual and moral heritage of K.I. Podyma is  
the founder of the literary and patriotic club "Shkhuna rovesnikov" ("the Schooner Young 
Contemporaries"). This heritage is actualized as a phenomenon of moral education. Such 
aspects of his spiritual and moral heritage as a humanistic orientation, citizenship, perspec-
tive are characterized. The main features of the concept of education by K.I. Podyma:  
collectivism and team spirit, the formation of spirituality and morality, the culture of the 
organizational work of the teacher. The innovation of K.I. Podyma, creative development of 
pedagogical ideas of domestic and foreign thinkers, theorists and practitioners; the factors 
that influenced the formation of the multifaceted spiritual and moral heritage of Podyma. 
When characterizing his pedagogical concept, the possibility of its implementation in  
modern conditions is shown. The basic elements of this concept have been tested in the  
experience of K.I. Podyma and his followers and have proved their worth and viability.  

 
Ключевые слова: Константин Иванович Подыма, духовно-нравственное наследие 

К.И. Подымы, педагогическая система К.И. Подымы, воспитание духовности и нрав-
ственности, литературно-патриотический клуб «Шхуна ровесников». 

Keywords: Konstantin Ivanovich Podyma, spiritual and moral heritage of K.I. Podyma, 
the pedagogical system of K.I. Podyma, education of spirituality and morality, literary and 
patriotic club "Shkhuna rovesnikov". 

 

Актуальность обращения к данной теме обусловлена необходимостью 
полномасштабного возрождения и инновационного применения духовно-нравст-

венного наследия Константина Ивановича Подымы (1946–2013). В современных 
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условиях становятся всё более актуальными его идеи воспитания граждан-

ственности и патриотизма молодежи и подростков в региональных условиях  
[1; 18; 19; 21]. В наследие К.И. Подымы входят книги, публицистика, докумен-
тальные и научно-популярные киноленты, архивные материалы, находящиеся 
в новороссийском историческом музее-заповеднике, а также в школьном музее 
МБОУ СОШ № 18, где учился Константин Иванович, и, самое главное, люди, 
которые помнят этого человека и его дела, продолжают традицию «Шхуны  
ровесников». Как считают исследователи, его идеи могут быть полезны тем, 
кто сегодня находится в творческом поиске современных, интересных и дейст-
венных форм и методов гражданского и патриотического воспитания молодежи 
[2, с. 367; 9, с. 390–397]. Творчество К.И. Подымы можно интерпретировать 
в философском аспекте гуманистического мировоззрения [6, с. 6–9]. 

Цель статьи – выявить степень жизнеспособности многогранного творче-
ского культурного наследия Константина Ивановича Подымы в педагогическом 
аспекте; иными словами, дать краткую характеристику феномена духовно-нрав-

ственного наследия К.И. Подымы и наметить пути его дальнейшего теоретиче-
ского исследования и новые возможности применения в практике педагога.  

Имя Константина Подымы знакомо практически каждому жителю города-

героя Новороссийска. Флаг-штурман знаменитой «Шхуны ровесников», автор 
патриотической акции «Бескозырка», воспитатель целой плеяды творческих 
личностей, он много сделал для того, чтобы город был прославлен на всю  
страну, чтобы память о подвиге его защитников и освободителей в годы Великой 
Отечественной войны стала основой самосознания приходящих в новую жизнь 
поколений [10, с. 308; 11].  

Константин Иванович Подыма родился 16 сентября 1948 г. в Приморско-

Ахтарске, на Кубани, в журналистской семье. В 1954 году семья переехала в 
Новороссийск. В 1958 г. в газете «Новороссийский рабочий» появилась первая 

заметка Константина Подымы, а после окончания школы он работал там лите-
ратурным сотрудником и принимал активное участие в работе литературно-

патриотического клуба «Шхуна ровесников» при газете «Новороссийский  
рабочий». Именно члены «Шхуны ровесников» самостоятельно организовали 
памятную акцию «Бескозырка» в честь героев тогда еще малоизвестного десан-
та на Малую землю. Вначале запрещаемая городскими властями «Бескозырка» 
со временем стала народной традицией города Новороссийска. О деятельности 
организации Константин Подыма написал несколько книг, из которых: наибо-
лее известны «Счастливого плавания, «Шхуна ровесников!» [14] и «Нам под-
ниматься первыми» [12]. Эти повести исполнены высокой романтики, чуждой 
официозного пафоса. Главные участники «Шхуны ровесников» – это школь-

ники в возрасте 14–17 лет, восприимчивые к романтике в духе А. Грина и 
А. Гайдара.  

Не случайно своеобразным гимном Шхуны стала песня «Бригантина» 
(«Надоело говорить и спорить…»; музыка Георгия Лепского, стихи Павла  
Когана). Текст песни был написан в сложном 1937 году, а сама песня стала  
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вызовом своему времени и началом бардовского движения (особенно возродил 
к ней интерес Юрий Визбор). Главное внимание в своих произведениях 
К.И. Подыма обращает на поисковую работу «шхунатиков», которая была 
ориентирована на живую историческую память народа. Школьники проводили 
свои сборы как раз на горе «Сахарная голова» Новороссийска, где погиб во 
время войны автор текста «Бригантины» П. Коган. Подчеркнем также, что и 
стихотворения Подымы, написанные в 60–70-е годы XX века, отличаются  

яркой романтической образностью, порывом к добру и справедливости [13].  
В это время живая историческая память начинала оттесняться официально 
принятыми каноническими версиями истории.  

Все кинематографическое и литературное наследие К.И. Подымы имеет 
педагогическое, воспитательное значение в духе исторической памяти. В 1988 г. 
вместе с А.К. Еременко он написал книгу «Именем России нареченный» [3], 
ставшую важным источником по истории города Новороссийска. Однако особо 
следует отметить, что уже в 90-е годы XX века он создает художественно-

педагогическую нравственную трилогию: «Юности честное зерцало» [15],  
«Завещание сыну» и «Остров Детства» [16]. Эти книги содержат дидактические 
главы в виде наставлений для юношества, они созданы на ряде исторических 
примеров и обращены к молодым читателям [8, с. 308]. Поэтические сборники 
стихов К.И. Подымы «Подари мне, дорога, друга», «Мы уходим в рассветы», 
«Человек рожден для счастья» говорят о нем как об известном поэте [13]. Твор-
чество К.И. Подымы получило высокую оценку российского общества. Он стал 
членом Союза кинематографистов и Союза писателей, лауреатом ряда премий. 

Научных исследований, посвященных К.И. Подыме, явно недоста-

точно. Его деятельность наиболее полно описал В.А. Буравкин в книге  
«Сага о шхуне» [2], а британка Вики Девис уделила деятельности «Шхуны 
ровесников» большую главу в своей докторской диссертации по философии 

[22, Chapter 4, pp. 158–250]. Директор музея цементной промышленности 
в г. Новороссийске Г.А. Крымпоха рассказала об операции «Бескозырка» 
в своем учебном пособии по краеведению [5]. О литературном творчестве 
К.И. Подымы написал новороссийский писатель и поэт В.Б. Пахомов [10]. 
Литература о К.И. Подыме в основном на уровне публицистики и требует 
научных обобщений. 

К.И. Подыма создал и реализовал своеобразную концепцию воспитания 
гражданственности посредством организации литературно-патриотического 
клуба «Шхуна ровесников», что сделало её значительным явлением конца  
60-х – начала 70-х годов XX века. За годы «плавания» «Шхуны ровесников» 
прошло 1 705 палубных сборов, из них – 311 на вершине горы Сахарная голо-
ва и сопке Безымянной, где за 45 лет (с 12 марта 1967 года) было водружено 
270 полотнищ Флага-памятника песне «Бригантина». Под руководством  
К.И. Подымы проведено (с 1968 по 1996 гг.) – 36 встреч друзей и форпостов 
«Шхуны ровесников», из них – 22 слета (кроме Новороссийска (4) также и в 
Москве (2), Петрозаводске (4), Кирове (2), Измаиле (2), Волгореченске (3), 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 4 

90 

 

Свердловске, Архангельске, Касимове Рязанской области, Киричеве Могилев-

ской области БССР, Солуно-Дмитриевском Андроповского района Ставро-
польского края) [3, с. 204–224]. 

В операциях, слётах «Шхуны ровесников» и делах, проведенных 
по инициативе «Шхуны ровесников», приняло участие свыше 470 000 чело-
век из 340 городов, сёл, станиц СССР, России, СНГ. За эти годы вышло в свет 
179 выпусков «Шхуны» на страницах газет «Новороссийский рабочий», 
«Черноморец», «Рыбак» (Новороссийск), «Ребенок и социум» (Москва).  
Вышло в океанские, морские и речные просторы 11 теплоходов, названных 
именами достойных граждан страны по инициативе «Шхуны ровесников», 
поддержанной государственными и общественными организациями СССР и 
Российской Федерации. С 1975 по 1991 годы существовали 52 форпоста 
«Шхуны ровесников» (детских, подростковых объединений, клубов, классов, 
живших по законам и Уставу «Шхуны ровесников»). С 1968 года в рамках 
«Шхуны ровесников» действует её Адмиралтейство, в которое входили и 
входят известные люди Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска. По 
инициативе экипажа «Шхуны ровесников» названы улицы и площади в честь 
замечательных сыновей Отечества – Цезаря Куникова (площадь в Москве), 
Юрия Левитана (улицы во Владимире и Белгороде), Георгия Холостякова 
(улицы в Новороссийске, Геленджике, Измаиле, Барановичах), Пантелеймона 
Пономаренко (улицы в Минске, Краснодаре), Вити Новицкого (улица в селе 
Полтавка Красноармейского района в Крыму) [5, с. 83].  

Своеобразие мировоззрения К.И. Подымы заключается в объединении 
элементов коммунарской методики творческого воспитания в коллективе 
И.П. Иванова [4], педагогики сотрудничества, воспитания сотворчеством 
С.Л. Соловейчика [7; 20], а также в реализации собственной авторской  
формы воспитания, которая стоит вне прямых идеологических соображений 
и жесткого официоза, основанная на региональной специфике. Именно  

этим определяется жизнеспособность системы гражданского воспитания 
К.И. Подымы. К сожалению, этим же определяется и тенденция к посте-

пенной утрате интереса к аутентичности многогранного культурного и педа-
гогического наследия К.И. Подымы.  

Таким образом, изучение ценностного потенциала идей К.И. Подымы 
о воспитании гражданственности и педагогическом сопровождении процес-
са их освоения способствуют формированию профессиональной гуманно-

личностной и социально-ответственной позиции будущих специалистов в 
различных сферах деятельности. Изучение содержания многогранного куль-
турного наследия К.И. Подымы, несмотря на неявное влияние советской 
идеологии на его наследия, дает право утверждать положение о жизнеспо-
собности этого наследия в настоящее время. Для этого есть основательные 
аргументы.  

Первым серьезным аргументом служит то, что начатая еще в советский пе-
риод творческая активность этого новатора в области гражданского воспитания 
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не была прервана на постсоветском пространстве, продолжалась вплоть до его 
внезапной смерти в 2013 году. Более того, «Шхуна ровесников» продолжает  
существовать вплоть до настоящего времени, хотя и сузила свою деятельность 
до регионального уровня и переключилась только на военно-патриотическое 
воспитание. Второй аргумент состоит в том, что К.И. Подыма создает свою  
авторскую парадигму духовно-нравственного воспитания в лучших традициях 
морской романтики и героического прошлого своей страны и родного города. 
Интерпретация этой парадигмы неоднозначна и требует дальнейшего иссле-

дования, поскольку лирическая романтика «алых парусов» и социально-полити-

ческая мифология советского времени тесно переплетены и еще требуют своего 
теоретического анализа. Третий аргумент – это воспитание гражданственности 
в духе soft skills, которое требует начинать формирование личностной автономии 
с детства.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что суще-
ствует возможность развития содержания современной концепции воспи-
тания гражданственности путем использования основных идей К.И. Подымы, 
в том числе следующих: необходимо содействовать сохранению историче-
ской преемственности поколений, развитию российской национальной куль-
туры, культуры народов России, воспитанию бережного отношения к истори-
ческому и культурному наследию всех народов, населяющих нашу страну, 
формированию у школьников понимания ценностей демократического обще-
ства и важнейших качеств личности: гражданской позиции, нравственности, 
чувства долга и личной ответственности за порученное дело. 

Таким образом, творческое наследие К.И. Подымы в его педагогическом 
ракурсе не только жизнеспособно, но и имеет значительный инновационный 
потенциал.  
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АДАПТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
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TEACHER PREPARATION FOR THE ORGANIZATION  

OF AN ADAPTIVE LEARNING PROCESS  

FOR STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT  

FOR THE FORMATION OF THEIR CREATIVE ABILITIES  

IN TEACHING PHYSICS 

N.A. Shermadina, O.A. Nemykh, E.A. Djakova  

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания  

Министерства просвещения Российской Федерации (тема № 073-2022-4F Модель 
методической системы поддержки учителя-предметника в условиях цифровой 

среды в развитии творческих способностей детей с ОВЗ (основная школа) 
 
Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования у учителей-

предметников методических компетенций реализации процесса развития творче-
ских способностей слабовидящих обучающихся, в частности, с помощью организа-
ции адаптивного учебного процесса путем подбора приемов, методов, форм орга-
низации деятельности и образовательной среды для самостоятельной творческой 
деятельности обучающихся (с тьюторской помощью). Показано, как подготовить 
учителя к адаптивной проектной деятельности на примере проектирования игры. 

Abstract. This article substantiates the need for subject teachers to form methodolo-

gical competencies for the implementation of the process of developing the creative abilities 

of visually impaired students, in particular, by organizing an adaptive educational process by 

selecting techniques, methods, forms of organization of activities and educational environ-

ment for independent creative activity of students (with tutor help). It is shown how to prepare 

teachers for adaptive project activity using the example of game design.  

 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие), 
творческие способности, проектная деятельность, проектирование образовательных игр. 

Keywords: children with disabilities (visually impaired), creativity, project activity, 

designing educational games. 

 

ФГОС ООО предусматривает одновременное включение в образователь-
ный процесс обучающихся с различными образовательными потребностями, 
в том числе с ОВЗ (решение проблемы социализации), например, обучающихся 
с нарушениями зрения. Одним из требований стандарта является реализация 
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образовательного процесса на основе системно- и активно-деятельностных 
подходов, способствующего достижению как первого (базового), так и второго 
(углубленного) уровня обучения, а также смещение акцента на индивидуализа-
цию образовательных программ обучающихся в соответствии с их индивиду-
альными потребностями и возможностями [5]. Повышенный уровень обучения 
физике в основной школе предусматривает самостоятельность умственных 
операций, действий и навыков, познавательную активность, которая проявля-
ется в интересах и мотивации. Это возможно для слабовидящих детей.  

Как показали анализ имеющихся психологических исследований и про-
веденное нами анкетирование учителей физики / астрономии Краснодарского 
и Ставропольского краев, Ростовской области, у слабовидящих детей недос-
таточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учеб-
ной, самостоятельной деятельности, быстрое снижение работоспособности, 
ограничение наглядного восприятия опытов (мелкие шкалы, мелкие детали), 
видеоматериалов, презентаций, написанного на доске, точного восприятия 
(таблиц, графиков, объектов). Но при этом на вопрос «Можно ли у ребенка 
с ОВЗ (с нарушениями зрения) развивать творческие способности в обучении 
физике / астрономии?», почти все учителя дали положительный ответ (Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 – К вопросу № 11 

 

На вопрос «Какой вид поддержки своей деятельности (обучение  
физике / астрономии) Вам необходим в процессе работы с детьми с ОВЗ 
(с нарушениями зрения)?» не дали однозначного ответа, но большинство 
учителей выделило обеспечение необходимыми учебными материалами и 
обеспечение специальными электронными ресурсами. При этом учителя 
отмечают (Рис. 2), что необходимо изменение способа подачи учебного 
материала.  

56,2
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Можно ли у ребенка с ОВЗ (с нарушениями зрения) 
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Рис. 2 – К вопросу № 12 

 
Анализ полученных результатов показывает, что для развития у уча-

щихся с нарушением зрения творческих способностей при обучении физике 
в школе необходима организация адаптивного учебного процесса и форми-
рование методических компетенций учителя по его реализации путем под-
бора приемов, методов, форм организации деятельности, создания образова-
тельной среды для самостоятельной творческой деятельности обучающихся 
с нарушениями зрения с тьюторской помощью. 

Учитель должен уметь применять различные методы и формы работы 
по отношению к каждому конкретному ученику, используя творческий подход 
и современные технологии. Но анкетирование показало, что большинство учи-
телей физики слабо представляют, как адаптировать известные методы, техно-
логии, формы деятельности для работы со слабовидящими. Не знакомы они 
и со специальными приемами и ресурсами. При этом следует отметить, что в 
психологии не проводилось специальных исследований по интеллектуальному 
развитию и формированию творческих способностей детей с ОВЗ (за исклю-
чением музыкальных, театральных и т. п.), что затрудняет разработку необхо-
димых методик (они создаются учителями-практиками). 

Мы выявили комплекс специальных компетенций учителя для формиро-
вания творческих способностей детей с ОВЗ, среди которых центральное место 
занимает компетенция в организации адаптированного учебного процесса [1], 
которая должна конкретизироваться для слабовидящих.  

Мы остановимся на содержании подготовки учителя к адаптивной 
проектной деятельности, использование которой является обязательным 
требованием при реализации образовательного процесса в школе и частью 
программы формирования УУД (основной формой учебной деятельности, 
развивающей УУД), составной частью требований к предметным результа-
там и оцениваемой формой учебной деятельности (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Проектная деятельность по ФГОС 

 

Проект – задание, направленное на получение продукта, обладающего 
новизной (субъективной или объективной) и прикладной ценностью для оп-
ределенной деятельности. То есть результатом любой проектной деятельно-
сти является практически значимый продукт.  

Слабовидящий обучающийся при реализации проектной деятельности 
должен выполнять проект с тьюторской поддержкой (учителя или подготов-
ленного одноклассника), так как самостоятельная реализация ее некоторых 
этапов может вызвать затруднения.  

Существует несколько видов проектов, которые выделены во ФГОС (Рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4 – Виды проектов 
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Охарактеризуем наиболее часто применяемые в школе технологии с точки 
зрения их эффективности при работе со слабовидящими обучающимися: 

• информационный проект предполагает работу с информациоными ис-
точниками, отбор информации в соответствии с поставленной задачей: разработ-
ка страницы на сайте школы, тематической стенгазеты, буклета и др.  
Поскольку значительное место в таком продукте занимает визуальная информа-
ция, проект может вызвать затруднения у обучающихся с нарушениями зрения 
(трудно отобрать, тем более нарисовать необходимую информацию, компактно 
оформить большое количество информации). Проект целесообразно выполнять 
в паре, при возможности не просматривая, а прослушивая информацию; 

• социальный проект включает опрос и изучение общественного мнения, 
выдвижение идей решения обнаруженных проблем и далее – разработку необ-
ходимых мероприятий и рекомендаций. Многие этапы данного проекта могут 
быть реализованы обучающимся с нарушениями зрения самостоятельно, кроме 
этого проект данного типа затрагивает социально значимые проблемы, что спо-
собствует мотивации обучающихся; 

• конструкторский или инженерный проекты, направленные на разра-
ботку или модернизацию технического устройства, 3D-модели, прикладные 
проекты, предполагающие разработку устройств и решений, которые можно 
применять на практике, а также исследовательский проект, предполагающий 
исследование свойств объектов, явлений, устройств, могут быть реализо-
ваны также на основе тьюторской поддержки; 

• самым сложным видом проекта является так называемый инноваци-
онный, цель которого – создание новых или изменение существующих решений 
проблемы так, чтобы существенно повысить эффективность этого решения или 
заменить его новым, более эффективным. Проблемы могут иметь технологи-
ческий, социальный, экономический, организационный и пр. характер, а резуль-
тат их решения – снижение затрат ресурсов, улучшение качества продукции,  
услуг и т. д. На наш взгляд, данный вид проекта может вызвать наибольшее  
затруднение и потому реализован только одаренными обучающимися. 

Рассмотрим этапы выполнения проекта с учетом специфики деятель-
ности слабовидящих: 

• формулировка проектного задания с описанием конечных свойств и 
рекомендациями (учителем);  

• постановка проблемы и цели проекта (совместно с учителем через 
проблемные вопросы); 

• формулировка гипотезы (для исследовательского) или идеи (организация 
дискуссии при включении обучающегося с нарушением зрения в групповой 
и парный проект или под руководством учителя тьютора); 

• распределение ролей в группе (если проект групповой): обучающийся 
с нарушением зрения выполняет одну из ролей вместе с одноклассником;  

• разработка плана работы по проекту (совместно с учителем или при 
обсуждении в группе); 

• подбор средств реализации (совместно с подготовленным однокласс-
ником); 
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• реализация практической части проекта (совместно с подготовленным 
одноклассником); 

• презентация результатов (защита) (совместно с подготовленным одно-
классником). 

Примером такого исследовательского проекта при обучении физике 
может быть исследование характеристик лыж. Например, при изучении темы 
«Сила трения» на этапе закрепления полученных знаний можно организовать 
дискуссию обучающихся о том, как выбрать горные лыжи, что нужно учесть 
при покупке – советы друзей и родных, рекламу, интересные статьи, какие 
критерии: рост человека, качество материала, цвет, виды катания и т. д.  

На уроке физики учитель предлагает решить возникшую проблему и об-
суждает план реализации проекта в микрогруппах (обучающийся прикрепля-
ется к одной из наиболее заинтересовавших его групп): эксперты, разработчики 
сайтов, рекламщики и экспериментаторы. Итогом данного проекта может быть 
памятка «Как выбрать лыжи?», в которой используется не только текст, но и 
инфографика. При этом обучающийся с нарушением зрения должен быть пол-
ноправным участником реализации данного проекта. 

Проектом инженерного вида может быть проект, связанный с разработкой 
макета снежной горки, которая бы обеспечивала быстрое скатывание по ней, но 
при этом была безопасной (возможность вынужденного торможения). 

Как правило, проекты реализуются в рамках одного-двух предметов, 
что ограничивает выбор учащихся. При этом одним из требований ФГОС 
является то, что проектная деятельность должна быть социально значима. 
Выходом может служить интегративная тематика проектов, предполагаю-
щая использование знаний из нескольких предметов. 

Мы полагаем, что целесообразно соотнести ее с Национальными проек-
тами России, одним из которых является проект «Экология». Экологию обычно 
связывают с предотвращением возможных отрицательных последствий втор-
жения человека в природу, при этом необходимо решение не только научно-
технических, но и экономических, и социально-политических проблем. Под-
растающее поколение еще на школьной скамье должно быть подготовлено к 
научно обоснованному и бережному отношению к окружающей природной 
среде. Учащиеся с ограниченностью зрительных процессов не только не знают 
о многих экологических проблемах, но и не осознают своих возможностей, 
своей значимости в их устранении. Часто это связано с традиционным под-
ходом к организации экологического воспитания – трансляцией информации 
учителем, причем для слабовидящих и этим часто просто пренебрегают.  

Проектирование может быть видом деятельности для формирования эко-
логических знаний. Мы предлагаем использовать проектирование с учащимися 
образовательных игр на основе известных настольных игр (игровая деятель-
ность – один из доступных для слабовидящих видов деятельности), таких как 
Монополия, Клоэдо и т. д. Методологическое решение основано на методе  
критической цепи – приоритет поиска «эффективных» решений, направленных 
на достижение конечной цели (использование для формирования экологической 
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культуры учащихся современных методов и технологий: игровых, цифровых, 
исследовательских, проектных). Прежде всего, проектированию таких игр нуж-
но научить будущего учителя в рамках подготовки и учителя при повышении 
квалификации. 

Почему именно такие игры? Во-первых, эти игры хорошо известны и 
нравятся подросткам, а значит, сразу возникнет интерес к разработке игры. 
Во-вторых, правила игры в общем виде знакомы учащимся, что сократит 
время на их изучение и позволит сразу разработать схожие для новой игры. 

Совместно со студентами нами была разработана настольная игра 
«Эко-монополия», в основе которой оригинал игры, но особенностью новой 
игры являются элементы цифровизации (Рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5 – Внешний вид игры «Эко-монополия» 

 
Кратко охарактеризуем процесс проектирования, который абсолютно 

аналогичен и при работе с учащимися.  
Сначала учитель (преподаватель) говорит об актуальности знания экологи-

ческих проблем, организует дискуссию о наиболее интересных, на их взгляд, 
способах определения экологических проблем и методах их разрешения (анализ 
информации, игровой и т. д.). Затем формулирует проектное задание – создание 
экологической игры с описанием ее конечных свойств и рекомендациями. Затем 
учителю вместе с обучающимися необходимо выделить проблему – определить, 
как будет выглядеть поле игры (при этом учитель предлагает уже известные им 
игры, не уходя от ее аналога), и определить правила.  
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Команда проектировщиков (могут участвовать до 6–8 обучающихся) вы-
деляет элементы поля – улицы, связанные с одной из экологических проблем: 
экономим вместе, земляной разлом, красная граница, морской крик, радиаци-
онный бум, дыхание природы, фракционная переработка, грязная информация 
и совместно с оформителями разрабатывают и оформляют поле игры. Для 
учащихся с нарушением зрения данное поле может быть выполнено в более 
спокойных цветах (в зависимости от их индивидуального восприятия). 

Далее, разбив остальных обучаемых на группы, предлагаем подобрать воп-
росы для каждой улицы. Вопросов должно быть достаточное количество, так как 
на улице по 3 дома, а игра предполагает движение по кругу. Подбирая вопросы и 
находя на них ответы, обучающиеся ищут и перерабатывают много информации 
и совершенствуются в знании вопросов экологии. Вопросы должны быть инте-
ресные и заставляющие задуматься о проблемах в данной области. Слабовидя-
щий ребенок должен быть полноценно задействован в работе одной из команд 
по его выбору и с учетом его индивидуальных особенностей. 

Мы решили создать карточки с QR-кодом, за которым спрятан вопрос, 
видео, карта реальной ситуации страны или края (Рис. 5). При этом у детей с 
нарушениями зрения есть возможность увеличения формата самого вопроса 
и звукового его восприятия. Кроме этого, по аналогии с игрой Монополия, 
были разработаны дополнительные карточки «Сюрприз» (Рис. 6) и опреде-
лены вопросы стоянок «Болото» и «Зыбучие пески».  

 

 
 

Рис. 6 – Внешний вид карточек игры «Эко-монополия» 

 

Практика показала, что самым сложным оказалось определить валюту, 
то есть то, что игроки будут получать за каждый правильный ответ. В ори-
гинальной игре это банкноты, или определенные дома. Нами были выбраны 
деревья, которые необходимо озеленить. В начале игры каждая команда по-
лучает по одному листу и дерево, на которое в течение игры крепятся листья. 
Правильно отвечая на вопрос, команда получает 1 лист. Можно эту валюту 
заменить, например, на ресурсы, связанные с конкретной улицей. Или, напри-
мер, составить какое-либо сооружение, оно постепенно собирается из отдель-
ных пазлов, которые получают, отвечая на вопросы. Выигрывает тот, кто  
соберет ресурсы, картинку из пазлов, листья быстрее других.  
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Согласно правилам, попадая на клетку определенного цвета, команда полу-

чает карточку с QR-кодом, перейдя по которому она должна ответить на вопрос. 
Тематика вопроса зависит от названия улицы, на которой остановились игроки. 
Попадая на клетку «Сюрприз», команда получает карточку с действием, кото-
рым можно воспользоваться в течение игры. Попадая на клетки «Болото»,  

«Зыбучие пески», команда должна ответить на предложенный вопрос, если она 
отвечает на вопрос, то делает ход дальше, если она не отвечает, то пропускает 
два хода. Попадая на клетку «Парк», команда пропускает ход и т. д. Разработан-
ная игра может быть апробирована на учащихся любого класса. 

Данный проект мультипликативен (перспективы, возможность реали-

зации в иных условиях) и может быть адаптирован к любому уровню и профи-
лю школьного образования, любому предмету, реализовываться в следующих 
направлениях: 

• адаптация к любому уровню школьного образования; 
• адаптация к любым образовательным возможностям; 
• интегрирование с предметным обучением (внедрение в практику школь-

ных программ урочной и внеурочной деятельности); 
• расширение географии проекта: вовлечение региональных органи-

заций ОО; 
• расширение целевых групп: создание ресурсно-методического центра 

для учащихся СПО – экологическая культура в профессиональном обучении. 
Кроме этого, он может быть лишь составляющей общего, например,  

городского проекта с использованием современных цифровых и методических 
инструментов, который включает: участие обучающихся в научно-популярных 
лекциях и учителей в мастер-классах, разработку и проведение настольных игр, 
квестов (как с участием одной школы, так и межшкольных), веб-игры, прове-
дение городской экологической олимпиады и городского конкурса проектов 
экологической направленности «Мы на защите Земли». При этом обучающиеся 
с нарушением зрения получают возможность участия в различных видах  
активной деятельности. 

Таким образом, построение учителем адаптивного учебного процесса с 
помощью приемов, методов, форм организации деятельности и образовательной 
среды с тьюторской помощью будет способствовать развитию самостоятельной 
творческой деятельности обучающихся с нарушениями зрения.  
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АЛАНКИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ:  
АЛАНО-ВИЗАНТИЙСКИЕ МАТРИМОНИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ  

В СЕРЕДИНЕ XI – НАЧАЛЕ XII ВЕКА 
С.Н. Малахов  

 
ALANIAN WOMEN IN CONSTANTINOPOLE:  

ALANO-BYZANTINE MATRIMONIAL RELATIONS  
IN THE MIDDLE OF THE 11th – BEGINNING OF THE 12th CENTURY 

S.N. Malakhov  
 
Аннотация. Письменные источники довольно слабо освещают матримони-

альные связи правящего дома Алании с византийской знатью, сфрагистические ма-
териалы только отчасти дополняют их, поэтому реконструкция этих линий брачно-
родственных отношений в пределах XI–ХII веков представляется важной исследо-
вательской задачей. В статье систематизируются сведения об аланках, являвшихся 
воспитанницами при дворе василевса в Константинополе: несостоявшейся супруге 
Константина IX Мономаха, известной по титулу «севаста», и севастократориссе 
Ирине Аланской, жене Исаака Комнина. Прослеживаются происхождение Ирины, 
титулатура ее отца, аланского правителя, судьбы ее детей, занимавших высокие 
военные и гражданские должности в Византии. Отмечается влияние династических 
браков на расширение службы аланских наемников в Византийской империи. Фор-
мирование брачно-династических связей Алании во второй половине XI века было 
вызвано острой потребностью Византии в кавалерии, которая была бы способна 
противостоять натиску кочевников в Малой Азии и на Балканах. Появление аланок 
при дворе византийских императоров сопровождалось формированием аланской 
диаспоры как в Константинополе, так и в провинциях империи.  

Abstract. Written sources rather poorly cover the matrimonial ties of the ruling house of 
Alania with the Byzantine nobility, sphragistic materials only partially supplement them, there-
fore, the reconstruction of these lines of marriage and kinship relations within the 11th–12th ce-
nturies seems to be an important research task. The article systematizes information about the 
Alanian women, who were hostages at the court of the basileus in Constantinople: the failed 
wife of Constantine IX Monomakh, known by the title "sevasta", and the sevastokratorissa  
Irina Alanskaya, the wife of Isaac Komnenos. The origin of Irina, the title of her father, the 
Alanian ruler, the fate of her children, who held high military and civil positions in Byzantium, 
are traced. The influence of dynastic marriages on the expansion of the service of Alanian mer-
cenaries in the Byzantine Empire is noted. The formation of the marriage-dynastic ties of Alania 
in the second half of the 11th century was caused by the acute need of Byzantium for cavalry, 
which would be able to withstand the onslaught of nomads in Asia Minor and the Balkans. The 
appearance of the Alanian women at the court of the Byzantine emperors was accompanied by 
the formation of the Alanian diaspora both in Constantinople and in the provinces of the empire. 
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Крещение Алании в начале X века привело к идеологическому оформле-

нию и закреплению алано-византийского военно-политического союза, а также 
её сближению с другими христианскими странами «византийского содружества» 
[1, c. 96–98]. Прямые династические связи северокавказской Алании и Византии 
начинают складываться с середины XI в. Первой известной воспитанницей на 
правах заложницы, в Константинополе при дворе императора Константина IX 

Мономаха (1042–1055), вероятно, была дочь царя Дургулеля, известная как  
аланская княжна. Сведения о ней содержатся в «Хронографии» придворного  
историка Михаила Пселла (1018 – около 1078) [1, c. 114, 116–117; 2, p. 41–42,  
46–48; 3, c. 303–304]. Отождествление аланки с одной из грузинских принцесс  
[5, p. 91–92] при императорском дворе маловероятно. Хронист сообщает о ней 
случайно, в связи с рассказом о непростом характере императора и его отноше-
нии к временщику Роману Воиле. Престарелый василевс увлёкся юной заложни-
цей после смерти своей фаворитки севасты Склирены (ок. 1045 г.). «В то время, – 
пишет Михаил Пселл, – самодержец находился в связи с некоей девицей, доче-
рью малочисленного народа, которая жила у нас на правах заложницы; особым 
ничем она не отличалась, но император очень ценил в ней царскую кровь и удо-
стаивал высших почестей» [2, c. 114; cp.: 3, p. 41]. Аланкой оказался увлечён и 
царский временщик, но после смерти соправительницы и официальной супруги 
Константина IX, Зои, с 1050 г., знатная заложница становится фактически женой 
византийского императора; последнее позволяет предполагать, что она, веро-
ятно, родилась между 1030–1035 гг. 

Придворный хронист отмечает, что её родина Алания – «царство не 
очень-то важное и значительное, и Ромейской державе в виде ручательства 
предоставляет залоги верности» [3, p. 41]. Подтверждением «верности» ви-
зантийским интересам на Северном Кавказе и постоянства дружественного 
расположения к империи со стороны аланского правителя и должна была 
служить заложница «царской крови» [3, p. 41], воспитывавшаяся при импе-
раторском дворе в Константинополе.  

Институт адопции – усыновление или удочерение детей иноземных 
правителей, воспитание их в традициях ромейской культуры – был важным 
инструментом византийской дипломатии. Отношения аланки и императора 
Константина IX Михаил Пселл преднамеренно искажает, подчеркивает не-
высокий дипломатический статус Алании в отношениях с Византийской 
державой, тем самым скрывая истинные причины, вызвавшие заинтересо-
ванность империи в союзе с Аланией. Пселл демонстрирует «легкомыслен-
ность» василевса, описывает неразумность его действий, приводивших к 
умалению имперского авторитета государства из-за связи с аланкой. Смерть 
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престарелой Зои (1050), официальной жены Константина, позволила влюб-
чивому василевсу не скрывать своих чувств к аланской княжне: «Преобра-
жение этой женщины было мгновенным и удивительным: её голову увен-

чало невиданное украшение, шея засверкала золотом, руки обвили змейки 
золотых браслетов, на ушах повисли тяжелые жемчужины, и золотая цепь с 
жемчугами украсила и расцветила её пояс. И была она настоящим Протеем, 
меняющим свой облик» [2, c. 116; 3, p. 46]. Описывая украшения молодой 
женщины, Пселл явно отмечает регалии нового статусного положения, кото-

рое приобрела аланка, хотя Константин так и «не сподобил возлюбленную 
царских отличий, однако удостоил звания, нарёк севастой, определил ей 
царскую стражу» [2, c. 116; 3, p. 46].  

Императрица Феодора, сестра Зои, по словам хрониста, не желавшая  
«одновременно быть и царицей, и подданной», препятствовала матримониаль-
ным планам императора. Но это не мешало Константину юную севасту перед 
аланскими послами именовать супругой и царицей. Аланской стороне предос-
тавлялись подарки в соответствии с новым положением заложницы как лично 
от императора, так и от лица его незаконной жены «дважды, а то и трижды 
в год» [2, c. 117; 3, p. 46–47]. Резко изменились торговые отношения с кавказ-
ским «княжеством» и «впервые тогда аланская земля наводнилась богатствами 
из нашего Рима, – сетует историк,– ибо одни за другими непрерывно приходили 
и уходили гружёные суда, увозя ценности, коими издавна вызывало к себе за-
висть Ромейское царство» [2, c. 117; 3, p. 47]. Правда, эти сведения не совпадают 
со скудным византийским археологическим материалом этого периода из Запад-

ной Алании. Редкие византийские монетные находки X–XI вв.: Сентинский 
храм – золотая монета Василия II и Константина VIII (976–1025), медная монета 
Константина VII Багрянородного (945) из Нижнего Архыза, золотая монета  
Никифора III Вотаниата (1078–1081) с Ильичёвского городища – и ни одной 
монеты правления Константина Мономаха. Всё это, кажется, вступает в проти-
воречие со сведениями Михаила Пселла о щедрых подношениях аланскому 
правителю [6, c. 123]. Тем не менее, указание на посольские дары, отправляв-
шиеся в Аланию, могут свидетельствовать о значительной заинтересованности 
Константина IX в сближении с Аланским государством. 

После кончины императора в январе 1055 г. севаста вновь оказывается 
на положении рядовой заложницы, и в алано-византийских отношениях, видимо, 
наступает некоторое охлаждение, связанное со стабилизацией внешнеполити-

ческой обстановки вокруг Византии в краткое самодержавное правление импе-
ратрицы Феодоры (1055–1056) [2, c. 117; 3, p. 47].  

Следует отметить, что при Константине IX раздача придворных чинов 
становится распространённым явлением, особенно в отношениях империи с 
иноземцами. Титул «севаст» ранее следовал за званием «кесарь» и присваивал-
ся членам императорской фамилии, но Мономах впервые перенёс этот титул 
на частных лиц и иностранцев, что привело вскоре к его девальвации. Поэтому 
византийские императрицы в последующем начинают именоваться латинским 
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званием «августа» или двойным термином «августа-севаста» [7, c. 151, 162; 

о титуле севаст см.: 8; 9; 10]. Фаворитка василевса, скорее всего, была млад-
шей сестрой или дочерью эксусиократора («властодержца») Алании. Если по-
следнее предположение верно, то между 1045–1050 гг. звание севаста могло 
быть присвоено Константином IX Мономахом – аланскому «властодержцу» 
Дургулелю Великому, параллельно с возвышением его дочери при император-
ском дворе.  

Тесные связи с аланскими родственниками во второй половине XI в. под-
держивала и дочь грузинского царя Баграта IV Мария, аланка по матери, которая 
приходилась племянницей аланскому правителю Дургулелю; в византийских 
источниках она прямо именовалась Марией Аланской [подробнее см.: 11] и была 
воспитанницей при императорском дворе. Позднее «Автократорисса Мария» 
стала женой василевса Михаила VII Дуки (1071–1078) и сыграла главную роль в 
легитимации власти императора Никифора III Вотаниата (1078–1081) и династии 
Комнинов. 

Ещё одна известная аланка, находившаяся в Константинополе, – сева-
стократорисса Ирина, дочь эксусиократора Алании, была родственницей  
императрицы Марии. По свидетельству Анны Комниной, Исаак Комнин, 
старший брат императора Алексея I Комнина (1081–1118), поскольку был  
женат на Ирине, сестре Марии Аланской, «мог весьма свободно разговари-
вать с императрицей» [12, c. 95]. Поскольку термин ἐξαδέλφην, которым име-
нуют Ирину, может переводиться как «двоюродная сестра» и «племянница», 
то до недавнего времени высказывали предположение, что Ирина вполне 
могла быть дочерью Деметре (Димитрия), сводного брата Баграта IV, отца 
императрицы Марии [12, c. 464; cp.: 13, c. 34], хотя не исключалось также её 
аланское происхождение. 

Сомнения о происхождении Ирины были окончательно развеяны биогра-
фическими данными о ней, сообщаемые ритором Никифором Василакой. В речи, 
посвященной Иоанну (Адриану) Комнину, сыну Ирины и Исаака, византийский 
ритор восхищается родословной своего героя и не может обойти стороной генеа-
логию его матери. По словам автора, Ирина Аланская благородством и красотой 
затмила всех женщин Кавказа и, не найдя слов, чтобы выразить восхищение ею, 
он восклицает: «Чему удивляться раньше: народа многочисленности или слав-

ности рода? Мать (Иоанна Комнина. – С.М.) – царица народа Аланов и среди 
Аланов издревле наиболее богатая» [14, p. 32.3-11]. Дополняет эти сведения  
историк Никифор Вриенний, прямо указывая, что Ирина приходилась дочерью 
аланскому властителю (τού Ἀλανίαϛ ἐξουσιάζοντος) [15, p. 56.7]. 

Ещё в правление императора Никифора III Вотаниата Алексей Комнин 
с высочайшего покровительства был возведён в сан доместика западных схол, 

а его брат Исаак сделался доместиком восточных схол [15, p. 130.7–8]. Поль-
зуясь благорасположением Вотаниата, Исаак, по словам Никифора Вриенния, 
приобретает поместья, звание севаста и неограниченное влияние на импера-
тора, «живя в царских покоях» [15, p. 156.16–157.7]. Автократорисса Мария, 
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жена императора, постоянно встречалась со своей родственницей, Ириной, 
в этот период. 

Переворот 1081 г. в Константинополе, осуществлённый Комнинами, застал 
Ирину в женском Петрийском монастыре близ Железных ворот, где её свекровь 
Анна Даласина находилась вместе с дочерями и невестками [12, c. 101]. После 
воцарения Алексея I Комнина его брат Исаак получает высший титул в иерархии 
придворных званий – севастократор. Ирина Аланская соответственно стано-
вится севастократориссой. Иных сведений о её пребывании в Византии пока не 
выявлено. По данным сфрагистики, Ирина являлась дочерью аланского власто-
держца Дургулеля-Гавриила и впервые появилась в Константинополе в середине 
50-х или начале 60-х годов XI века. Не исключено, что она приходилась младшей 
сестрой или племянницей аланской княжны – несостоявшейся жены Константи-
на Мономаха. В конце жизни Ирины ушла в монастырь, приняв монашеское имя 

Ксения, что указывает на иноземное происхождение царственной схимницы. 
Например, такое же монашеское имя получила августа Ирина, супруга импе-

ратора Иоанна II Комнина (1118–1143), дочь венгерского царя Владислава  
(1077–1095), ставшая после пострижения ктиторицей церкви Вседержителя  
Спаса Христа в Константинополе [16, p. 487]. 

Известно, что скончалась Ирина вслед за Исааком Комниным, между 
1102–1104 гг. [17, p. 250; 18, p. 243]. Следовательно, она родилась не позднее 
1050 г. Сын Ирины Адриан Комнин, принявший в монашестве имя Иоанн, 
занимал место первоиерарха Болгарской Церкви в 40–60-е годы XII века.  
Заметка о родителях Иоанна (Адриана) Комнина в списке архиепископов 
Болгарии [19, p. 179] еще раз подтверждает «царское» происхождение аланки 
Ирины и ее высокий статус при дворе Комнинов. 

Дети аланского царя Дургулеля-Гавриила в Константинополе на своих 
личных печатях гордо отмечали статус своего родителя. Известна печать 
Константина – «сына протопроедра и эксусиократора всей Алании» (1068–
1078 гг.) из Анакопии, тоже отмечает и Ирина на своей печати (до заключе-
ния брака в 1072 г. с Исааком Комниным) – «Богородица, помоги рабе Ирине 
протопроедриссе, дочери эксусиократора [Алании]» [20, p. 151, № 116.1; 21, 
c. 82, 83, рис. 3, 2,4; 22, c. 173–176, 179–181, илл. 16, 19, 20]. С учётом этих 
свидетельств, а также упоминания в биографической записке митрополита 
Болгарии Иоанна-Адриана Комнина о том, что его мать Ирина была «дочерью 
всеблагороднейшего эксусиократора всей Алании» [19, p. 180] можно утвер-
ждать о явном возрастании значения родовитости в самосознании элиты как 
византийского, так и аланского общества в XI–XII вв. [23, c. 259–263]. Дети 
аланского «властодержца» носили титулатуру своего отца, но с указанием 
степени родства. Такая ситуация сохранялась до появления собственных зва-
ний и чинов. 

Севастократорисса Ирина Аланская, носившая после замужества при-
дворный титул своего супруга Исаака Комнина, оставила след в культурной 
жизни империи. С её личностью, вероятно, связан рукописный сборник писем 
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монаха Иакова, относящийся к ХI–XII вв. Из текста писем очевидно, что 
их адресат – некая севастократорисса Ирина. Французский историк и филолог 
Ш. Дюканж ещё в XVII веке высказал предположение, что получателем  
писем была жена севастократора Исаака Комнина [24, c. 258]. Византинист 
А.И. Кирпичников опроверг эту гипотезу и связал появление писем с лично-
стью императрицы Ирины (780–790 и 797–802), восстановительницы иконопо-

читания. Аргументы были следующие: титул «севастократорисса» принадле-
жит не автору, а добавлен позднее переписчиком; обращаясь к адресату, автор 
писем использует оборот – «письма вашей царственности». На этом основании 
А.И. Кирпичников и считал их адресованными императрице [24, c. 255–280; 

25, c. 261–262]. Но этот вывод оспорил в свою очередь В.Г. Васильевский, вы-
сказавшийся в пользу другой севастократориссы – Ирины, жены Андроника 
Комнина, брата императора Мануила I (1143–1180). Кандидатура севастокра-
ториссы Ирины Аланской была отвергнута исследователем только потому, что 
ему представлялось маловероятной высокая грамотность царевны: «Нам неиз-
вестно, чтобы севастократорисса Ирина, жена Исаака Комнина, происходив-
шая из кавказских стран (аланисса, т. е. ясыня по одним, грузинка или абхазка 
по другим), имела большой вкус к наукам и литературе, не только покро-

вительствовала поэтам и ученым, но и сама занималась светской мудростью,  
а именно монах Иаков приписывает своей покровительнице успехи на этом 
поприще» [26, c. 183]. 

Но поскольку Ирина с детства жила в столице, находясь среди женской 
половины окружения Марии Аланской, то её образованность вряд ли следу-
ет ставить под сомнение. Кроме того, согласно византийской эпистолярной 
практике, обращение «царственность моя» применялось к лицам, носившим 
титул севастократора или севастократориссы [27, col. 408 BC]. Из тра-

диционных эпитетов, предшествующих этому званию, в заглавии сборника 
писем присутствует только один – «всесчастливейшая». Этот же эпитет  
присутствует в титулатуре Исаака Комнина и его супруги в биографической 
заметке об Иоанне (Адриане) Комнине. Правда, это совпадение не может 
служить безусловным аргументом. Но всё же в пользу Ирины Аланской  
говорит ещё один косвенный факт. Известно, что сын севастократориссы 
Ирины, Константин, был дукой Веррии. Монах Иаков в одном из писем  
говорит о смерти близкого человека Ирины, явившейся ударом, как для 
Константинополя, так и Верои. В.Г. Васильевский поставил под сомнение 
тождество городов Веррии и Верои. Однако если учитывать, что сборник 
переписывался, то подобная описка вполне допустима. Поэтому не исклю-
чено, что Ирина Аланская и была тем царственным адресатом, которому  
направлялись письма монаха Иакова. 

Родственные связи Адриана (в монашестве Иоанна) Комнина с правя-
щим кланом Комнинов и царской династией в Алании уже отмечались [28; 29, 
c. 59, 60; 19, p. 179–198]. В списке архиепископов Охридских, составленном 
при владыке Иоанне Комнине в середине XII в., указывается, что на период 
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византийского господства в Болгарии приходится святительство девяти архи-
епископов: Иоанна, Льва, Феодула, Иоанна Ламбина, Яниса Айна, Феофилакта 
Охридского, Льва Мунга, Михаила Максима и Иоанна Комнина [30, c. 564–
568; 29, c. 60; 35, c. 203]. Родословная последнего архиепископа, Иоанна, из-
вестная по греческой рукописи Paris, gr. 880, fol. 407v-408r, содержит важные 
сведения по истории семейно-династических связей Ирины Аланской, в ней, 
в частности, записано: «Иоанн монах Комнин, в миру Адриан, всеавгустейший 
севаст, сын приснопамятного деспота, всесчастливейшего первого севастокра-
тора господина Исаака Комнина, переименованного посредством божествен-
ной и ангельской схимы Иоанном, кровного брата василевса и господина 
Алексея Комнина, и приснопамятной Деспины, всесчастливейшей первой  
севастократориссы госпожи Ирины, переименованной посредством божест-
венной и ангельской схимы в Ксению, дочери всеблагороднейшего эксусио-
кратора всей Алании, первой двоюродной сестры Деспины госпожи Марии 
Аланиссы, принявшей звание супруги василевса господина Михаила Дуки и 
василевса господина Никифора Вотаниата» [19, p. 179]. 

В этом отрывке привлекает внимание официальная титулатура аланского 
царя: «всеблагороднейший эксусиократор всей Алании» (πανευγενεστατος 
ἐξουσιοκρατορ πάσης Ἀλανίας). Очевидно, что она относилась ко второй  
половине XI – середине XII века и, вероятно, принадлежала Дургулелю, отцу 
Ирины. Запись составлена после смерти родителей Иоанна Комнина. Перво-
родство Ирины подчеркивается тем, что она именуется «первой двоюродной 
сестрой» василиссы Марии Аланской и дочерью властодержца Алании. В упо-
треблении оборота «властодержец всей Алании» следует видеть влияние офи-
циальной церковной титулатуры («митрополит всей Алании») на светскую. На-
против, М.В. Бибиков здесь усматривает «собирательное» значение, осторожно 
полагая, что Алания, возможно, была «политическим объединением различных 
социальных единиц» [31, c. 144], что отразилось в лексеме «всей» Вероятнее 
всего, определение «эксусиократор всей Алании» подчеркивало не особенности 
социально-политической структуры раннефеодального государства, а полноту, 
неограниченность и суверенность власти верховного правителя. 

Ирина именуется «первой севастократориссой», «первой двоюродной 
сестрой» императрицы Марии, не забыто и то, что она дочь «всеблагород-
нейшего эксусиократора всей Алании», все это позволяло числиться ей в пер-
вом круге императорских родственников и иметь значительное политическое 
влияние. 

Её сын, Адриан Комнин, после принятия монашеской схимы возглавил 
в Болгарии автокефальную архиепископию, включавшую в свой состав 
32 епископии [32, c. 80, 81]. Глава Болгарской церкви являлся опорой импе-
раторской власти в Болгарии, был независим от Константинопольского пат-
риархата и назначался василевсом, поэтому подчинённые епископы могли 
обжаловать действия своего священноначальника только перед импера-

тором, а не патриархом. После образования Второго Болгарского царства и 
восстановления Тырновского архиепископства в 1185 г. владыки Охридские, 
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стремясь сохранить за собой первенство, стали официально именоваться  
архиепископами Первой Юстинианы (и всей Болгарии) [33, c. 109–123; 34, 

c. 60, 61, 273]. 

Вступление «пансевастасеваста и великого друнгария» Адриана-Иоанна 
на архиепископский престол относят к 1142 или 1143 г., но не позднее 20 ав-

густа 1143 г., поскольку именно в этом году он подписался под деяниями  
Константинопольского собора как предстоятель Охридской церкви [29, c. 69; 

19, p. 188–190; 34, c. 60, 287]. Бывший военный, ставший церковным архонтом, 
сын Ирины Аланской тоже не был лишен литературных талантов. Его перу 
приписывают рукописный сборник – Номоканон (Ватикан. библ., № 2198)  
[29, c. 43], дополнения в котором сделаны почерком XIII–XIV вв., а в заглавии 
(почерк XVI–XVII вв.) указывается на авторство монаха Иоанна «августей-

шего» (τουσεβαστοτέρου) [29, c. 43]. Вступление к сборнику, принадлежавшее 
Иоанну монаху, пропало вместе с начальными листами рукописи. Подробно 
описавший рукопись Номоканона Иоанна Комнина, знаток византийского  
права В.Н. Бенешевич отмечал: «О размере, характере и времени появления 
труда монаха Иоанна, а также об отношении его к предыдущим, приходится 
теперь догадываться на основании единственного и дефектного списка его. 
В основу своего труда Иоанн положил Номоканон патриарха Фотия, но при-
данная им 14 титулам своего номоканона форма встречается также и в других 
списках... Поэтому возникает вопрос, не воспользовался ли Иоанн уже готовой 
работой какого-то безвестного предшественника» [29, c. 49]. В то же время 
В.Н. Бенешевич вполне допускал, что ватиканская рукопись Номоканона,  
возможно, сохранила «первоначальный вид всего труда и, может быть, даже 
есть оригинал его, вышедший из-под пера самого редактора» [29, c. 59]. 

В Номоканоне Иоанна среди первых лиц империи, которым провозглаша-
ется «вечная память», упомянуты Никифор III Вотаниат (1078–1081) и патриарх 
Иоанн VIII Ксифилин (1064–1075), что дает основания предполагать о состав-
лении сборника не ранее 1118 г., т. е. до смерти Алексея I Комнина, иначе он 
также упомянут был бы как «приснопамятный». Если все-таки признать автор-
ство Иоанна, то номоканон мог быть составлен в начале XII в., однако возраст 
будущего монаха-архиепископа, по предположению В.Н. Бенешевича около  
25 лет, вызывает сомнения в справедливости подобной гипотезы, поскольку  
мало остаётся времени для блестящей светской карьеры внуку аланского влас-

тодержца и слишком большой временной разрыв оказывается между постригом 
и поставлением его во архиепископы Охридские. 

От «августейшего» монаха Иоанна Комнина до настоящего времени 
дошли, составленный им Номоканон, неизданная речь и печати [19, p. 192;  

30, c. 564–569; 35, c. 203]. Антилатинское сочинение, ранее приписываемое  
Адриану Болгарскому, по всей вероятности, архиепископу Иоанну (Адриану) 
Комнину не принадлежало. В описи Струмицкого монастыря сохранились 
упоминания о двух грамотах иммунитетного характера, выданных Комниным. 
В одной из них, в частности, утверждалось право обители «быть свободной 
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от всякой власти и быть выше корыстолюбивого могущества», а привилегии 
Струмицкого монастыря закреплялись особым «разрешением» архиепископа 
Иоанна «с его поручительством и печатью» [29, c. 61]. 

Древнерусская летопись позволяет уточнить предположительное время 
кончины Иоанна, в датировке которой существуют значительные расхождения: 
1157 г. [34, c. 60, 61; 35, c. 262], между 1156–1160 или 1157–1164 годами  
[19, p. 192; 29, c. 60]. Весной 1163 г. суздальский епископ Леон обратился за 
разрешением церковного спора к императору Мануилу I Комнину и епископу 
Болгарскому Андриану, т. е. Иоанну (Адриану) Комнину, с которыми встре-
тился на Дунае, по пути в Константинополь. Летописная запись об этом была 
сделана не ранее 1164 г. Это позволяет с уверенностью говорить, что охрид-
ский владыка занимал кафедру ещё в 1163 г. и, возможно, скончался после  
1164 г. Не в последнюю роль в разрешении дела, связанного с епископом  
Леоном, сыграла незаурядная образованность монаха Иоанна Комнина, в част-
ности в области церковного права [36, стб. 352]. 

Ирина Аланской стояла у истоков алано-трапезундских матримониаль-
ных связей. Четыре сына Ирины и Исаака Комнина занимали видные военные 
посты в Византийской империи: Иоанн и Алексей в разное время были ду-
ками Диррахия, Константин – дукой Веррии, Адриан до принятия духовного 
сана служил в Халдии. Фема Халдия в регионе юго-восточного Понта имела 
центром Трапезунд и стратиги её носили титул дуки. В своей речи к Адриану 
Комнину Никифор Василака дважды упоминает «халивов» – население  
Халдии [14, pp. 35.24; 37.28]. Присутствие в Халдии на командной должности 
Адриана Комнина, внука властодержца Алании, могло привести к появлению 
в этих местах аланского гарнизона. Предположение это небеспочвенно:  
подобная ситуация наблюдалась на Балканах: по данным сфрагистики, брат 
Адриана, дука Диррахия Иоанн Комнин, управлял городом в 1091–1106 гг. 
[38, c. 57, № 12]. После начала военных действий против норманнов в этом 
регионе появился с аланами севаст Росмик, правитель Алании [см.: 23,  
с. 263–267], приходившийся, видимо, братом Ирине Аланской и дядей дуке 
Диррахия Иоанну Комнину. 

Известно также, что планировался брак одной из дочерей севастокриссы 
Ирины с сыном дуки Трапезунда Феодора Гавры, Григорием. Поскольку жених 
и невеста были слишком юными, то Григорий после помолвки перешёл жить до 
достижения брачного возраста в семью севастократора Исаака Комнина. После 
заключения брачного договора в Константинополе Феодор Гавра отбывает в 
Трапезунд. Вскоре умирает его супруга, и Гавра вторично женится на «одной 
знатной аланке». После женитьбы Феодора Гавры между ним и Исааком  
Комниным возникает родственная близость: «новая жена Гавры и супруга  
севастократора оказались дочерьми двух сестер». Это стало основной причиной 
расторжения брачного договора Феодора с Исааком [cм.: 12, c. 242–243, 545]. 
Брачный альянс Григория Гавры с семьей севастократора не состоялся. 

Григорий Гавра, сын Феодора от Ирины Таронитиссы, около 1103 г.  
становится дукой Халдии вместо Диаватина, назначенного на этот пост после 
смерти Феодора [39, c. 182], и умирает после 1118 г. в Трапезунд [40, p. 39]. 
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Правители византийской фемы Халдия с 1067 по 1160 год в подав-
ляющем большинстве были выходцами из семьи Гавров. Гавры вели родо-
словную от армян-халкедонитов, преследуемых армянской церковью за то, 
что стали еретиками-диофизитами, перейдя в религию ромеев. После осво-
бождения Трапезунда от трёхлетнего владычества сельджуков в 1075 г. 
Алексей Комнин назначил Феодора дукойфемы Халдия. После смерти жены 
Феодор в 1091 г. обручился с аланкой, кузиной жены севастократора Исаака 
Комнина. Алано-трапезундское сближение на фоне родственных связей 

приходится на 1091–1098 гг. Алания, возможно, оказывала военную помощь 
Трапезунду. В качестве дуки Феодор защищал Колонию и Неокесарию от 
эмира Данишменда, а Трапезунд – от притязаний Грузии. Отвоевав Баберт 
у турок, Феодор погиб в Феодосиополе в 1098 г., сражаясь с сельджуками, и 
был причислен к сонму святых византийской церкви. Если у Феодора Гавры 
от брака с аланкой имелись дети, то его сыном вполне мог быть Константин 
Гавра, дука Халдии, скончавшийся в Трапезунде после 1140 г. [подробнее 
см.: 41; 42; 39, c. 181; 40, p. 139]. 

Становление алано-византийских матримониальных связей приходится 
на середину XI в. Повышение статуса безымянной аланской княжны до по-
ложения севасты при дворе императора Константина IX Мономаха сопро-
вождалось не только дарами, направлявшимися Аланию, но и кардинальным 
изменением международно-правового положения Аланского государства и 
его правителя в системе византийско-кавказских отношений. Дальнейшему 
их укреплению способствовал брак Ирины, дочери эксусиократора Алании, 
с Исааком Комниным, братом императора Алексея I Комнина. Этот дина-
стический союз не рассматривался византийской стороной как мезальянс, а 
напротив, подчеркивалась его паритетность, он сопровождался военно-

политическим сближением Аланского царства и Византийской империи во 
второй половине ХI – начале XII в. Ряд представителей аланской знати и их 
потомки оказались включенными в элиту господствующего класса империи. 
Достаточно отметить, что сыновья Ирины и Исаака Комнина приходились 
внуками аланскому «властодержцу» Дургулелю, племянниками императору 
Алексею I Комнину, кузенами императору Иоанну II Комнину, а император 
Мануил I Комнин являлся их племянником. Сама же севастократорисса 
Ирина была невесткой Алексея I Комнина и двоюродной сестрой императ-
рицы Марии Аланской. Аланская знать, стоявшая во главе союзных воин-
ских контингентов, регулярно появлялась в Византии, многие из её предста-
вителей оставались на службе в Константинополе или получали назначение 
в провинциальные города империи. Судьба сына Ирины Аланской, внука 
аланского эксусиократора, ставшего архиепископом Болгарской Церкви, 
свидетельствует об ассимиляции потомков смешанных алано-греческих 
браков уже в первом поколении, активном усвоении ими византийской 
культуры, что, наряду со знатным происхождением, открывало путь к высо-
ким военным, гражданским и церковным должностям в империи. 
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Включение аланских женщин, представительниц царской династии, в мат-
римониальные связи с Византийской империей сыграло заметную роль в расши-
рении дипломатических, церковных и военных контактов Константинополя с 
северокавказским государством. Алания в конце XI – начале XII века становится 
надежным военным партнером Византии, поставляющим свои воинские форми-
рования для защиты восточных и западных границ империи. Родственные связи 
клана Комнинов с семьей аланского эксусиократора содействовали укреплению 
власти императора Алексея I Комнина и его наследников. 
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РЕФОРМАТОРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В РОССИИ НАЧАЛА XX В.: 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ  
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REFORM INITIATIVES IN THE EARLY 20th CENTURY RUSSIA:  

OFFICIAL PROVISIONS  

AND IMPLEMENTATION IN PROJECTS 

V.A. Matveev  

 
Аннотация. В статье анализируется отечественный опыт отбора критериев и 

содержательных аспектов преобразований в начале XX в. Определялись они, согласно 
представляемой версии, верховной властью еще до последовавшего практического 
осуществления. Составленные проекты восприняты были и в чем-то дополнены  
С.Ю. Витте и П.А. Столыпиным. В периоды их реформаторской деятельности появля-
лись и усовершенствования курса реформ. Отмечается вместе с тем участие в оформ-
лении проектов С.Е. Крыжановского, исполнявшего в правительстве вспомогательные 
роли. Однако именно он придавал выверенность принимавшимся решениям, хотя 
предлагавшиеся им рекомендации и правки не всегда находили поддержку. Осознание 
существовавших в России проблем и возможных способов устранения кризисных  
обстоятельств, по мнению автора, на высшем уровне существовало. Позиция же заим-
ствований из практики европейского либерализма и отказ от учета критики революци-
онной оппозиции являлась ошибочной.  

Abstract. The article analyzes the local practices of selecting the criteria and substan-

tive aspects of transformations at the outset of the 20th century. It is suggested that these 

were defined by the supreme authorities prior to the subsequent practical implementation. 

The drawn-up projects were prehended and in some ways supplemented by S.Yu. Witte and 

P.A. Stolypin. The trajectory of the reforms also saw improvements in the course of their 

reform activity. Along with that, S.E. Kryzhanovsky’s participation in project design is also 

noted, him acting in the capacity of a supplementary governmental actor. However, he was 

the one to give consistency to the decisions made, although the recommendations and 

amendments he proposed did not always gain traction. The author suggests that at the  

highest levels there was awareness of Russia’s existing problems, as well as the possible 
ways to eliminate crisis developments. Therewith, the position that entailed borrowing  

European liberal practices and refusing to factor in the criticism of the revolutionary oppo-

sition was misguided. 
 
Ключевые слова: государственный строй, компромиссные решения, либераль-

ные вожделения, монархический принцип, политическая оппозиция, представительные 
учреждения, проекты преобразований, радикальные подходы, революционная альтер-
натива, системные реформы, социальная справедливость. 

Keywords: system of government, compromise solutions, liberal aspirations, monar-
chical principle, political opposition, representative institutions, reform projects, radical 
approaches, revolutionary alternative, systemic reforms, social justice. 
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Необходимость системных преобразований в России становилась в начале 
XX в. все более очевидной. Осознавалась она как представителями творческой 
интеллигенции, так и в правящих кругах. Важность проведения реформ в инте-
ресах «не одного класса или сословия», а большинства российских подданных 
пытался обосновать, например, Л.Н. Толстой [1, с. 505–506]. Свои взгляды на 
наиболее актуальные аспекты преобразований писатель изложил в специально 
направленном российскому монарху письме. Еще в 1902 г. внимание Николая II, 
от которого во многом зависели принимавшиеся государственные решения, он 
обратил на то, что «эта мера… уничтожит все то социалистическое и революци-
онное раздражение, которое… разгорается среди рабочих и грозит величайшей 
опасностью и народу и правительству» [1, с. 507]. Для устранения возникавших 
препятствий в развитии, как предупреждал Л.Н. Толстой, необходимы раз-

личные реформы, способные удовлетворить насущные потребности непосред-

ственных производителей материальных благ [1, с. 505–506].  

В изменении нуждалась и организация государственной власти. Воз-
можности функционирования ее на неограниченном представительными и 
иными учреждениями монархическом принципе оказались исчерпанными, 
хотя в прошлом в судьбе отечества он имел, безусловно, мобилизующее 
конструктивное значение. Использовавшийся принцип верховного управле-
ния с препятствиями в виде представительных учреждений как в некоторых 
странах Запада не сталкивался [2, с. 56]. Один человек тем не менее в начале 
XX в., по замечанию Л.Н. Толстого, не мог эффективно осуществлять 
управление огромной страной. В письме императору он подчеркивал особо, 
что самодержавие «есть форма правления отжившая» [1, с. 505]. Отметил 
писатель и недостатки, которые порождают «всеобщее недовольство прави-
тельством всех сословий и враждебное отношение к нему» [1, с. 503].  

Как можно судить по содержанию обращения к Николаю II, Л.Н. Толстой 
отвергал лишь самодержавную форму правления. Изменению подлежало, со-
гласно его видению первостепенного сегмента преобразований, существовав-
шее монархическое обустройство. В этой связи Л.Н. Толстой предупреждал 
главу государства о распространявшихся в России настроениях, когда осужде-
нию подвергаются «не только распоряжения правительства, но и самого царя» 
[1, с. 505]. Довести до его сведения он пытался и то, что управлением страной 
занимаются «приближенные… заботящиеся больше всего о своем положении, 
а не о благе народа» [1, с. 504]. Намерения удержать существовавшие порядки 
Л.Н. Толстой назвал несправедливыми, поддержку же их, по его выражению, 
Николай II обеспечивает, «следуя… ужасным советам» [1, с. 503].  

К ним он отнес попытки совмещать якобы «для блага русского народа… 
формы… религиозного верования и политического устройства» [1, с. 503]. 
Поддерживать же такую особенность правления, как заметил Л.Н. Толстой, 
«можно только… посредством всякого насилия». Православие не должно 
служить его прикрытием. К разновидности допускавшихся в управлении го-
сударством «дурных и жестоких дел» Л.Н. Толстой отнес меры «усиленной 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 4 

123 

 

охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запреще-
ния книг, газет, извращения воспитания» и др. [1, с. 505]. Предупрежден был 
Николай II и о том, что если его деятельность «будет продолжаться в том же 
направлении», то она принесет «людям… большое зло» [1, с. 502]. В адре-

сованном монарху письме Л.Н. Толстой вместе с тем предпринял попытку 
разъяснить, что мерами «насилия можно угнетать… но нельзя управлять». 
Излагалась в нем и рекомендация «дать народу возможность высказать свои 
желания и нужды». Те же из них, «которые будут отвечать требованиям» 
большинства, исполнить [1, с. 505–506].  

Для выявления существовавших пожеланий необходимы выборные пред-
ставительные учреждения. Создание их Л.Н. Толстой в обращении к монарху в 
1902 г. обосновывал так: «Только узнав желания и нужды всего народа или 
большинства его, можно управлять народом и сделать ему добро» [1, с. 507]. 
Призвание же свое Николай II, как подчеркивал писатель, должен видеть ис-
ключительно «в служении богу и людям» [1, с. 508]. Л.Н. Толстой указывал на 
необходимость перехода «фабрик и заводов в общее пользование» [1, с. 506], 
что делало его позиции близкими к социалистическим воззрениям.  

В письме Николаю II высказывался он и за уничтожение «права земельной 
собственности». Л.Н. Толстой пояснял, что в начале XX в. она «есть столь же 
вопиющая и очевидная несправедливость, какою было крепостное право 50 лет 
тому назад». Признание «земли общим достоянием», по его утверждению,  
«поставит русский народ на высокую степень независимости, благоденствия и 
довольства» [1, с. 506]. Существовавшие препятствия для совершенствования 
социальных отношений в аграрном секторе России между тем постепенно  
устранялись. Отменена была, например, в 1903 г. ответственность всех членов 
общины за действия и выполнение обязательств каждого [3, с. 67].  

В традиционно сложившемся виде сам уклад просуществовал, следует 
заметить, с момента возникновения государства у восточных славян [3, с. 67], 
что так или иначе является показателем наличия в нем ряда преимуществ.  
Однако в начале XX в. в организации общин практика круговой поруки явля-
лась уже пережиточной. С 1903 г. она устранялась. Наряду с этим запрещены 
были физические наказания крестьян [3, с. 154]. Нарушение законодательства 
в данном отношении предусматривало ответственность. Пережиток был устра-
нен по инициативе С.Ю. Витте. Изменения же, как и при других преобразова-
ниях, происходили не сразу. Для них необходим был переход на иной уровень 
социальной мобилизации. Но прогрессивные перемены в России со ставкой на 
эволюционность были все же возможны. На это в ряде случаев нацелены были 
и реформы, проводившиеся в начале XX в. в различных сферах.  

Но важнейшие направления развития, в отличие от эпохи Александра II, 
они не затрагивали. Назревшие преобразования предлагались и на местном 
уровне, что прослеживается в предоставлявшихся императору ежегодных отче-
тах руководителями губерний и областей. Николай II их просматривал, оставлял 
на полях пометки и суждения, скреплявшиеся дословно в виде цитат ответст-
венными лицами, ставившими под ними свои подписи. Наброски монарха  
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напротив привлекших его внимание фрагментов с удостоверением их подлин-
ности тем самым визировались [4, л. 20]. Краткие заключения Николая II по 
смыслу сводились к одобрению или возражению, требовавшему дополнитель-
ной проработки. Вписывались иногда и оценочные рассуждения. Предлагав-
шиеся реформы в категоричной форме император не отвергал. Неверно будет 
также утверждать, что в России в начале XX в. они до революционных потря-

сений вообще не проводились.  
Реализовывавшиеся преобразования не касались между тем сложившейся 

специфики управления государством, права частной собственности и сущест-
вовавших сословных привилегий, закреплявших социальное неравенство. Воз-
можность обеспечения постепенности преобразований, с приданием эволюци-
онной направленности развитию, в начале XX в. по-прежнему сохранялась. 
Однако предпринимавшиеся соответствующие меры нуждались в последова-
тельной поддержке монарха. Из-за убежденности, что «ничего не произойдет», 
Николай II от нее нередко уклонялся. Вследствие этого перспектива преобразо-
ваний с выдерживанием постепенности сопровождалась затруднениями, а ряд 
разрабатывавшихся проектов необходимых в стране перемен так и не был во-
площен в действительности. Создавшееся в 1905 г. состояние революционного 
кризиса в России уже по ходу развития связанных с ним событий восприни-
малось по-разному. Николай II определял их как обыкновенную «Смуту»,  
принявшую очертания невиданной ранее остроты.  

Кризисные события он переживал с тревогой за судьбу России, с «болью 
в душе», как он сам неоднократно выражался. В заметках на полях ежегодных 
отчетов губернаторов и начальников областей, отправлявшихся в Петербург  
в 1905 г., слово «Смута» Николай II даже в середине предложения писал 
с большой буквы. Верхняя ее часть имела заострение, что свидетельствовало о 
глубоких переживаниях. На возникшее «брожение» налагались и политические 
свойства. В протестных выступлениях проявились наряду с этим последствия 
несоблюдения интересов непосредственных производителей. Поддерживавших 
беспорядки активистов Л.Н. Толстой, исходя из своего понимания, назвал 
людьми, которые «сами себя заковывают» и своими поступками воспроизводят 
«всякие мерзости». Его поражало то, что при этом они «довольны собой, вооб-
ражая, что… делают очень важное и полезное дело» [5, с. 605–606].  

Занимаясь подражанием Европе, революционеры, по наблюдению 
Л.Н. Толстого, не замечают таких же, как и там, разрушительных послед-

ствий предпринимаемых радикальных инициатив. Мятежные поступки и в 
других странах, по его выражению, допускались «неумными и нехорошими 
людьми». Острота обстановки в России нередко в различные периоды рево-
люции, по сложившемуся у Л.Н. Толстого впечатлению, провоцировалась 
«комическими партиями и комитетами» [5, с. 606]. По его утверждению, 
«великие злодейства и развращение» [5, с. 606] начались из-за наступившего 
смятения. Создавалось оно в том числе придерживавшимися марксистских 
взглядов участниками. По ходу событий ими как раз и внедрялась версия о 
происходящей в России революции. Представители государственной власти 
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данное определение старались не употреблять. Но наличие представляющей 
угрозу смуты и они вынуждены были признавать. 

Вследствие возникшего в России нестроения, по предостережению  
Л.Н. Толстого, неизбежно установление военной диктатуры. Определяя свое 
«отношение к революции», писатель признался, что не может «не страдать, 
глядя на то, что делается». При этом на себя он также возлагал вину за ее 
свершение, так как вскрывал неоднократно публично в том или ином виде не-
достатки проводившейся политики. В потрясениях Л.Н. Толстой с сожалением 
усматривал, что «есть… малая доля» и его «участия» [5, с. 605]. Из происхо-
дившего он сделал следующий вывод: «Для того чтобы заменить отживший 
порядок другим, надо выставить идеал высший, общий и доступный всему  
народу» [5, с. 606]. У революционеров Л.Н. Толстой, как можно судить по  
дававшимся оценкам, его не обнаружил. Возможность сформировать «идеал 
высший, общий и доступный всему народу» [5, с. 606] упускало и руководство 
страны. Осознание необходимости реформ в правящих кругах тем не менее 
существовало.  

Программа преобразований была, в частности, изложена 24 ноября 
1904 г. во всеподданнейшем докладе Николаю II министром внутренних дел 
князем П.Д. Святополком-Мирским [6, с. 185]. К составлению же и редакти-
рованию ее после предварительных обсуждений привлекался талантливый 
юрист С.Е. Крыжановский, являвшийся тогда вспомогательным сотруд-

ником правительственного аппарата. Написанием законопроектов он зани-
мался и ранее. По воспоминаниям С.Е. Крыжановского, с просьбой оказать 
содействие в составлении всеподданнейшего доклада к нему в 1904 г. обра-
тился сам П.Д. Святополк-Мирский. Ему же при встрече было предложено 
внести систематизированные редакционные улучшения и дополнить «в раз-
витие… высочайших предначертаний», в которых излагалась программа 
«преобразования и внутреннего строя империи» [6, с. 18]. Предусматрива-
лось также введение в России областного управления [6, с. 11]. 

Однако по настояниям С.Ю. Витте и К.П. Победоносцева отображенный 
во всеподданнейшем докладе П.Д. Святополка-Мирского посыл был отвергнут 
[6, с. 11]. Осознание в государственных структурах необходимости реформ, 
в передаче С.Е. Крыжановского, вызывалось исчерпанием всех доступных спо-
собов «борьбы с нарастающим революционным движением». Верховная власть 
шла вместе с тем, согласно его свидетельству, «навстречу пожеланиям умерен-
ной части оппозиции». Ей делались совместимые «с сохранением существующе-
го государственного строя» уступки, способные, как предполагалось, «оторвать 
либеральные элементы общества от революционных» [6, с. 19]. Наметками пре-
образований, следует заметить, П.Д. Святополк-Мирский располагал еще до  
запущенных обсуждений и последующих редактирований проектов [6, с. 19].  

В дальнейшем С.Е. Крыжановский имел причастность к формулированию 
положения о Государственной думе и о выборах в данный представительный 
орган власти. 26 августа 1905 г. оно получило «высочайшее утверждение».  
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Составлялись С.Е. Крыжановским и проекты изменений правил формирования 
депутатского корпуса. Они также были поддержаны монархом. Наряду с этим 
С.Е. Крыжановский являлся автором проекта преобразования Государственного 
совета. Им было также составлено положение о старообрядческих и сектантских 
общинах, вводившее иные правовые основы их функционирования. Преследова-
ние их за конфессиональную оппозиционность предусматривалось прекратить. 
Утверждено это было в дальнейшем и в законодательном порядке [6, с. 11]. 
В контексте оформлявшихся официальных инициатив признавалась необходи-
мость выделения части Холмского края, где преобладало русское население, 
из административной подчиненности Польше [6, с. 11].  

Намечались в начале XX в. в Российской империи и другие реформы. Их 
составители придерживались убеждения, что мешающие развитию недостатки 
вполне устранимы. При обсуждениях проектов преобразований в преломлении 
складывавшейся в стране обстановки С.Е. Крыжановский предупреждал об 
опасности «ставить судьбу государства в зависимость от голосования толпы». 
По его мнению, «для участия в управлении необходима наличность умствен-
ного и делового ценза», равно как и обязательная «приверженность историче-
ской традиции» [6, с. 13]. Предлагал С.Е. Крыжановский в намечаемом курсе 
реформ отказаться от «всяких привилегий, не оправдываемых пользой госу-
дарства» [6, с. 11–12]. 

Его воспринял и стал осуществлять С.Ю. Витте. Соответствующий  
опыт он получил занимая еще должность министра финансов. Укрепить тогда 
вследствие предпринятого С.Ю. Витте преобразования удалось курс рубля. На 
начальной стадии денежной реформы с этой целью в обращение вводились 
золотые и серебряные монеты. Для достижения же конвертируемости россий-
ской валюты были созданы необходимые банковские резервы не только этих, 
но и других драгоценных металлов. При оформлении финансовой реформы 
С.Ю. Витте и его подчиненными учитывалась мировая практика. Из накоп-
ленного наследия во внимание принималось прежде всего то, что «истинное 
богатство» государств «состоит не в большом запасе серебра и золота… 
но всего более в умножении произведений» промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, налаженном «обмене… и торге» [7, с. 165].  

Дальнейшее смещение, как можно судить по принимавшимся под руковод-

ством С.Ю. Витте решениям, предполагалось произвести по мере осуществления 
финансовой реформы именно в таком направлении. Из мирового опыта учиты-
валась также закономерность влияния роста благосостояния народа на «прибыль 
правительства» [7, с. 165], или, иными словами, успешное экономическое раз-

витие той или иной страны. Намерения С.Ю. Витте как реформатора распро-
странялись и на другие сферы. Не все из намечавшегося принималось. Занимав-
ший в правительстве пост министра внутренних дел В.К. Плеве отстаивал, на-
пример, необходимость сохранения крестьянской общины, которая им рассмат-
ривалась как опора для поддержания порядка в деревне. По сложившемуся в ней 
внутреннему распорядку исполнялись фискальные и полицейские функции. 
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Предлагалось В.К. Плеве также «государственными средствами и методами»  
остановить процесс разорения «крупного дворянского землевладения» [8, с. 5].  

С.Ю. Витте, напротив, придерживался убеждения, что «аграрная проб-

лема» разрешима «на основе личной инициативы и капиталистической пред-
приимчивости самих сельских хозяев». Возражал он и «против сохранения 
общинного землевладения». Аграрными преобразованиями С.Ю. Витте пред-
лагал утвердить «частную собственность на землю». Согласно его взгляду, 

по их результатам крестьяне и помещики должны сделаться «равноправными 
собственниками принадлежащей им земли». Их следует, согласно замыслу 

С.Ю. Витте, уравнять и в сословном отношении [8, с. 5]. 
При проектировании преобразований учитывались также наиболее пере-

довые зарубежные тенденции. Намечавшейся аграрной реформой предусмат-
ривалось, например, введение института частной собственности на землю по 
аналогии с тем, что было уже апробировано на Западе [9]. Определенности же  
с перспективой сохранения общинного уклада и в период, когда С.Ю. Витте с 
17 октября 1905 г. был назначен председателем Совета министров Российской 
империи [9, с. 6], в правительственном аппарате так и не появилось. Разно-

гласия по-прежнему сохранялись. Руководству страны вместе с тем при прове-
дении направленных, как намечалось при обсуждениях, на устранение препят-
ствий развитию реформ решить надлежало и проблему всеобщего народного 
просвещения. Мировой и отечественный опыт в этом отношении прояснял  
следующее: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят 
от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, 
страшных для человечества» [10, с. 17].  

Однако реформирование системы образования Российской империи в 
начале XX в. только намечалось. В изменении нуждалось с учетом устанав-
ливавшихся передовых зарубежных практик и государственное устройство. 
Поддержать необходимые России преобразования С.Ю. Витте советовал 
также Николаю II. При этом он осуждал применявшиеся попытки сдер-

живать деструктивные действия сугубо «полицейскими мерами». По убеж-
дению С.Ю. Витте, силовое принуждение к повиновению усиливало лишь 
позиции тех, кто становился на путь противостояния с государственной  
властью [9, с. 402, 404]. Эффективность же управления, по сложившемуся  
у С.Ю. Витте убеждению, следует поддерживать главным образом «нрав-

ственным авторитетом» [9, с. 32].  
Во многом такая позиция имела в той или иной степени совпадение  

с рекомендациями, изложенными Л.Н. Толстым в письме Николаю II. Исходя 
из своих представлений, С.Ю. Витте считал, что и наметившийся с 1905 г.  
революционный кризис в России можно было преодолеть только при помощи 
эволюционных изменений без применения какого-либо силового воздействия. 
Правительственный курс в сложных условиях, в его представлении, должен 
также основываться на намерениях «мужественного и прозорливого сози-

дания» [9, с. 432]. Это позволило бы создать препятствия для распространения 
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революционных настроений и при помощи реформ обеспечить преодоление 
наметившейся возобновляемости протестной активности в России.  

Недовольство революционеры, в соответствии с предписаниями маркси-
стской теории, нередко создавали искусственно. Произошедшая «первая рус-
ская революция» отображалась в прокламациях, которые распространялись 
даже в воинских частях [11, с. 7]. Из них становилось известно об антиправи-
тельственных выступлениях. Проходивший службу в 1905 г. в Приморском 
драгунском полку на Дальнем Востоке С.М. Буденный в воспоминаниях поде-
лился, к слову, тем, что листовки «по утрам находили… в казармах». В них со-
ставлявшие большинство в среде военнослужащих выходцы из деревни встре-
чали при знакомстве с содержанием привлекательный для них лозунг: «Земля 
должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает!» [11, с. 7]. Прилагавший же 
усилия к преодолению революционного кризиса в России С.Ю. Витте придер-
живался подходов, основывавшихся на неприкосновенности любых форм част-
ной собственности.  

В качестве обоснования им указывалось на то, что такая практика уже 
давно установилась во всех экономически благополучных странах Запада. 
Реформатор опирался, безусловно, и на свой многосторонний опыт госу-
дарственной службы. Составленная при П.Д. Святополке-Мирском про-
грамма реформ С.Ю. Витте была заимствована. Воспринял ее впоследствии 
и П.А. Столыпин. Вслед за С.Ю. Витте он также признавал потребность для 
устранения земельной нужды производить переселения из центральных гу-
берний на окраины [9, с. 290]. Тем самым предполагалось разредить «насе-
ление в Европейской России», чем по существовавшим ожиданиям соз-
дастся «больше свободы» для урегулирования «земельного быта крестьян» 
в субъектах с аграрной перенаселенностью [9, с. 290].  

При нормативном оформлении решения правительство надеялось вместе  
с тем произвести хозяйственное освоение нуждавшейся в этом периферии  
[9, с. 290]. Переселение в тех условиях выступало в качестве необходимой меры, 
так как в начале XX в. прирост населения России был достаточно высоким.  
На это указывает в том числе то, что он превосходил показатели «остальных  
государств всего мира» [12, с. 95]. Как государственный деятель С.Ю. Витте 
осознавал и потребность использования при проектировании реформ знаний  
о прошлом. Такие подходы выдерживались в Российской империи и ранее, 
в частности, на Кавказе и других окраинах отечественного Востока.  

Осуществление там каких-либо изменений при достижении государ-
ственного совмещения производилось с учетом постепенности нововведений и 
ненарушимости традиционных укладов, тем более, если они составляли основу 
этнического быта. Уважительное отношение выдерживалось и к мусульманской 
религии. С.Ю. Витте ретроспективные сведения задействовал для придания вы-
веренности государственным подходам. По его настоянию в кратком изложении 
история России издавалась и для ознакомления монарших особ. Николай II  
к ней, во всяком случае, обращался. Об этом можно судить по отдельным  
резолюциям, в которых он воспроизводил исторические оценки, дававшиеся  
относительно различных событий авторитетным ученым В.О. Ключевским.  
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При разработке же реформ С.Ю. Витте напрямую заимствовал ряд  
положений из трудов профессора Киевского императорского университета 
М.П. Драгоманова. Отобранной из них была прежде всего установка на «созда-
ние областной автономии для всей России» и ее децентрализации на федера-
тивных началах [13, с. XXXIV]. Предусматривалось при этом обеспечение са-
мостоятельности «земских единиц, т. е. сельских и городских общин, волостей, 
уездов» [13, с. XVII]. Государственное же представительство областных субъ-
ектов должно сочетаться, как предусматривал М.П. Драгоманов, «с представи-
тельством местным», наделенным возможностями самоуправления [13, с. XVI].  

Только при таком федерализированном взаимодействии может быть, 
по убеждению ученого, выдержан в государственном обустройстве баланс 
интересов. Б.А. Кистяковский, составитель биографического очерка о 
М.П. Драгоманове, упрекнул С.Ю. Витте в том, что он «частенько не ука-
зывает» на заимствования из наследия историка и ссылки на него произ-
водит лишь в отдельных случаях [13, с. XXXVI]. Соблюдение такого кри-
терия, как известно, является обязательным для научных исследований. 
Но выделение каких-либо перспективных положений при проектировании 
реформ вовсе не предполагает конкретизацию источников. К тому же  
отобранные С.Ю. Витте рекомендации видоизменялись с учетом опыта 
государственного управления. Обращение же к существовавшим наработ-
кам в отечественной исторической науке ему следует поставить все же в 
заслугу. Преследование М.П. Драгоманова и создание препятствий для его 
карьерного роста после защиты диссертации основывалось на ложном  
обвинении в «сепаратизме». Они свидетельствуют о проявлявшейся не-
способности сотрудников жандармерии и полиции Российской империи 
непредвзято отслеживать созданные на основе обобщения опыта прош-

лого концепции с полезным для ее преобразования потенциалом.  
С.Ю. Витте в этом отношении, обратившись к научным разработкам 

преследовавшегося при жизни ученого, оказался как государственный дея-
тель на высоте. Отстаивая необходимость федерализации, М.П. Драгоманов 
оставался последовательным патриотом России. Разъединение восточного 
славянства и отделения этнического сообщества в качестве самостоятель-

ного от соотечественников иной этнической и конфессиональной принад-
лежности ученый считал недопустимым. Ряд обобщений из творческого на-
следия одного из талантливых представителей отечественной исторической 
науки отобрал для преобразований и С.Ю. Витте. Наработки же возглавляв-
шегося им правительства использовались и впоследствии. 

Насаждавшиеся оппозиционными группировками представления об отста-
лости России действительности не соответствовали. В ее развитии чередовались 
как фазы подъема, так и спада. Отражались они соответствующим образом и 
на благосостоянии населения. Такие же колебания в экономическом развитии 
периодически проявлялись также в странах Западной Европы. Утверждения же 
об их превосходстве являлись не более чем мифом. Между тем существовал, 
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безусловно, и передовой зарубежный опыт, который вполне можно было исполь-
зовать «для усовершенствования своего родного» [14, с. 27].  

Утверждение о том, что из критики и преобразовательных предполо-
жений «выдающихся общественных сил» России начала XX в. правительство 
не отбирало «систематически все самое… жизнеспособное» [15, с. 237] соот-
ветствует лишь отчасти тому, что было на самом деле. Заимствования тем не 
менее производились исключительно у либеральной оппозиции, что сужало 
потенциал и результативность реформаторским инициатив. Внимание следо-
вало бы обращать и на программы революционных партий, особенно на те их 
установки, которые отражали нужды простого народа. 

Подражание при проведении реформ нередко приводит к негативным по-
следствиям. При проектировании их в России избегать его не всегда удавалось. 
Предпринимавшиеся усилия правительства предназначались, следует отметить 
подводя общий итог, для вывода России на более высокие рубежи развития,  
соответствовавшие лучшим стандартам того времени. Но концепция преобразо-
ваний в окончательном виде так и не сложилась. Заимствования же из зарубеж-
ных практик не учитывали в должной мере российскую специфику. Признаки 
системности в проектировавшихся преобразованиях складывались уже по ходу 
их осуществления. Учитывались и предполагавшиеся результаты. 
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О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  
ДЕРБЕНТА И АСТРАХАНИ (1722–1735 гг.) 

Н.Д. Чекулаев  

 

ON TRADE AND ECONOMIC RELATIONS  

BETWEEN DERBENT AND ASTRAKHAN (1722–1735) 

N.D. Chekulaev  

 
Аннотация. В данной статье на основе архивных документов, а также трудов 

отечественных кавказоведов раскрывается проблема взаимоотношений таких круп-
ных торговых центров, какими являлись и Астрахань и Дербент. Вначале дается 
характеристика общественно-политической обстановки, в которой происходили 
торговые контакты между обоими городами. Правительство Российской империи 
принимало ряд законодательных актов, направленных на активизацию данных тор-
говых контактов. Но несмотря на все сложности международной обстановки между 
Астраханью и Дербентом не только продолжалась, но и активизировались торговые 
взаимоотношения, которые носили взаимовыгодный характер. Характерной осо-
бенностью этих торговых отношений было то, что в торговле принимали участие 
не только российские и дербентские купцы, но и участвовали куцы многих других 
национальностей (индийцы, армяне, персы). Ассортимент торговых операций был 

очень богат и разнообразен.  

Abstract. In this article, on the basis of archival documents, as well as the works  

of Russian kavkazologists, the problem of the relationship of such large shopping centers as 

Astrakhan and Derbent was revealed. At the beginning, a description of the socio-political 

situation in which trade contacts between both cities took place is given. The Government  

of the Russian Empire adopted a number of legislative acts aimed at activating these trade 

contacts. But despite all the difficulties of the international situation, trade relations between 

Astrakhan and Derbent not only continued, but also intensified, which were mutually benefi-

cial. A characteristic feature of these trade relations was that not only Russian and Derbent 

merchants took part in the trade, but also merchants of many other nationalities (Indians,  

Armenians, Persians) participated. The range of trading operations was very rich and diverse. 
 

Ключевые слова: Дербент, Астрахань, Россия, Персия, торговля, купцы, шелк, 
провиант, рубль, индийцы, армяне. 

Keywords: Derbent, Astrakhan, Russia, Persia, trade, merchants, silk, provisions, 

ruble, Indians, Armenians. 

 

Ухудшение ситуации на Кавказе вследствие кризиса в Иране и анти-
иранского восстания в Дагестане, а также активизация действий Турции в ре-
гионе не смогли повлиять на контакты Российского государства с Дагестаном. 
Политические и экономические взаимоотношения обеих сторон продолжа-
лись. Дагестан и Россия имели большую потребность в развитии взаимных 
торгово-экономических отношениях, и их приостановка негативно отразилась 
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на экономике обеих сторон. Торговые контакты российских и дагестанских 
купцов обеспечивали потребности населения своих стран. 

Торговля способствовала еще большему укреплению экономических 
связей Дагестана и Российской империи. Экономические связи россиян и гор-
цев продолжались уже в течение многих столетий и были выгодны и полезны 
двум державам.  

Реформы Российского государства, вынуждало правительство Петра 
Великого рассматривать Северный Кавказ, в первую очередь Дагестан ме-
стом, где имперская промышленность будет черпать необходимое ей сырье. 
Этот же регион рассматривался Российской империей, должна быть постав-
ляться готовая продукция русской промышленности. 

Как известно торговля является одним из главных средств осуществления 
любым государством своей экономической политики. Император Петр I стре-
мился расширять торговлю России с Дагестаном. 

Большую роль в торговых контактах Российской империи с Дагестаном 
игал город Дербент. Дербент являлся центром торговли не только для Дагестана, 
сюда приезжали купцы с Северного Кавказа, а также из Закавказья, Персии, 
Турции и прочих мест. В Дербенте соединялись торговые маршруты, соеди-
нявшие его как с горной, так и равнинной частью страны гор. Через Дербент 
проходила важная торговая магистраль, соединявшая горцев Северного Кавказа 
с Закавказьем, Персией и Османской империей. Дагестанцы независимо от места 
своего проживания привозили в Дербент для продажи продукцию своего произ-
водства – сельского хозяйства, ремесла. Поступавшие в Дербент разного рода 
товары шли на экспорт – в страны Востока, Северного Кавказа и в Россию.  
Одним из главных мест, где происходила торговля между дагестанскими и рос-
сийскими торговцами являлась г. Астрахань [5, с. 34, 36]. 

Считаем необходимым дать небольшую характеристику г. Астрахани 
в тот период. Астрахань являлась одним из больших и значительных городов 
России. Население города было очень пестрым и разношёрстным: торговцы, 
садовники, ремесленники, рыбопромышленники и простые рыбаки. Значи-
тельная часть горожан зарабатывала себе на жизнь работой по найму. Богатая 
прослойка города была не значительна. Торговцы продавали свои товары не 
только в Астрахани, но и ездили для торговли в различные города России, 
а также заграницу. Кроме того, купцы занимались поставками продоволь-
ствиями и прочими товарами российскую армию, и в частности гарнизоны 
Низового корпуса. 

Характерной особенностью Астрахани было то, что там на постоянной 
основе проживала большая прослойка приезжих людей. Основная их часть 
представляла собой работные люди выполнявшая различные виды работ, 
связанных с морем, а также добычей и переработкой морских ресурсов. 
Иностранных купцов Астрахань интересовала, как возможность осуществле-
ния выгодных торговых операций. 

Астрахань славилась тем, что население города состояло из большого  
числа национальностей: помимо россиян, проживали армяне, грузины, индийцы, 
татары, представители Кавказа, персы и т. д. [8, с. 55, 56]. 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 4 

135 

 

Как показывает история российско-дагестанских торгово-экономиче-

ских взаимоотношений, Каспийский поход российского императора 1722 г. 

в Дагестан имел большое прогрессивное значение для активизации торговли 
между Астраханью и Дербентом. Следствием похода российского правителя 
стало включение всего Западного Прикаспия в состав Российской империи, 

а Дербент стал имперским городом, а его жители подданными короны. 
Дальнейшему развитию торговли между обоими городами способствовало 

принятие императорским правительством целой серии законов, направленных на 
включение дербентских и прочих дагестанских купцов в общероссийский рынок. 
Находясь в Дагестане, государь Петр Великий предоставил горцам свободу тор-
говли на территории Российской империи [1, с. 4–5]. 

Сенат 17 декабря 1723 г. своим указом установил для дербентцев размер 
таможенной пошлины, какую имели русские купцы [6, т. VII, с. 187–188]. 

Действия данного указа Верховный Тайный Совет продлил 8 марта 1727 г.  
[6, т. VII, с. 753–754]. 

Правительство 16 марта 1730 г. разрешило дагестанским купцам беспре-
пятственно прибывать в Российское государство для торговли [6, т. VIII, с. 256]. 

Большое значение для развития контактов купцов Дербента с Астраханью 
стало передача по приказу Петра I в подарок несколько российских судов  
жителям Дербента. Кроме того, суда, доставившие в Дербент из Астрахани 
провиант, также были предоставлены в полное распоряжение торговцев  
Дербента [4, т. 68, с. 94].  

Торговые операции между Астраханью и Дербентом осуществлялись 
на основе двух принципов: 1) торговли на так называемые «торговые деньги», 
т. е. на деньги, полученные торговцем от продажи товаров и 2) на «явленные 
деньги», т. е. явленные торговцем в таможне на покупку товаров.  

Из Астрахани в Дербент поступали следующие товары: металлические 
изделия, ткани и изделия из них – дербентские бурмети, кубачинское сукно, 
восточные ткани и изделия из них кутни, полуконоваты, платки, кушаки, 
фаты, кумачи, хлопчатая бумага, ковры, коврики и паласы. 

В состав продуктовых товаров – рис («сорочинское пшено»), чихирь, 
различные фрукты (сливы, лимонная корка, финики, абрикосы, виноград 
в патоке), уксус, перец, миндальные, орехи, фисташки.  

Кроме того, в Астрахань доставлялась различного рода посуда (в том 
числе и керамическая), нефть, драгоценные камни, также золото и серебро 
в монетах и слитках [8, с. 44–46]. 

Если в 20-х гг. XVIII в. восточные ткани поступали в Дербент из Аст-
рахани, то в 30-х гг. доставлялись из различных стран Востока: Турции, 
Персии и Индии, а потом местные купцы на судах доставляли их для прода-
жи в г. Астрахань. Причиной подобных перемен стали события, происходя-
щие в Закавказье, где шла ожесточенное соперничество между султанской 
Портой и шахской Персии. Итогом данного соперничества стала победа 
Персии во главе с новым шахом Надиром над Турцией. Следствием чего 
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явилось восстановлением нарушенных связей Дербента с Азербайджаном 
и Персидским государством. 

Большой интерес в этой связи представляет национальный состав купцов, 
приезжавших в Дербент с торговыми целями. В Дербент для продажи своих то-
варов приезжали индийские, армянские, российские, персидские, шемахинские, 
грузинские, турецкие купцы [7, д. 21]. Как показывают документы значительное 
место в торговых контактах между Астраханью и Дербентом принимали уча-
стие купцы армянской Джульфинской компании. Данная корпорация обладала 
многими торговыми привилегиями. Самой значительной из них было то, что 
«в Астрахани бралась пошлина не с цены товара, а только с веса, в зависимости 
от расстояния» [7, д. 21, 31]. 

В 1724 г. российский человек доставил в Дербент из Астрахани небольшую 
партию товара на сумму 19 руб. – пестряди на 16 руб. и судака на 3 руб. 

В 1725 г. из Астрахани в Дербент доставили свои товары следующие 
купцы: 14 армян из различных мест, 7 индийцев и 5 дербентцев «на явленные 
деньги». Так, торговец Магмадали Мамзиев привез в Дербент из Астрахани  
сала бараньего 87 пуд, холста 1 600 аршин, овчинок 150, бумаги писчей  
12 стоп, китайки 2 тюни, замков маленьких 300, крашенины 1 000 аршин,  
холста 400 аршин, белил 20 фунтов, чашек 300, ножей малых 5 дюжин, чилиму 
10 пуд – итого всех товаров на сумму 410 руб. 

В том же году купец Будука Адоватханов привез товар на сумму 306 руб., 
купец Урча Замединов – две партии товара на 410 руб., Садык Имамалиев  
доставил сала 6 пудов, китайки 1 тюня на 26 руб. 

Десятью купцами-армянами привезено в Дербент из Астрахани 10 партий 
товара на общую сумму 1 531 руб. 

В 1733 г. в торговых контактах между Астраханью и Дербентом прини-
мали участие 1 представитель «гилянского двора», 4 маркитанта, 3 дербентских 
«басурмана», 6 армян, 1 грузин, 1 индиец и 1 гречанин. Они доставили в  
Астрахань из Дербента свой товар на общую сумму 3 228 руб. 9 купцов доста-
вили товаров на суммы более 100 и до 400 с лишним руб., остальные на сумму 
меньше 100 руб. Армяне из Грузии привезли свой товар на сумму 697 руб.,  
грузинский купец – на 233 руб., армянин из Шемахи – две партии товаров 
на 118 руб. Цена партий прочих восточных торговцев – ниже 100 руб.  

В 1733 г. из Дербента было доставлено чихиря 2 046 ведер на 1 523 руб., 

орехов грецких более 2 млн на 760 руб., меди – лому 13 пудов на 65 руб. 
На меньшие суммы привезли хмеля, чернослива, груш и пшеницы.  

Значительное место в товарообороте между Астраханью и Дербентом  
в 1733 г. принадлежит вину, орехам, пшену сорочинскому. Так, в 1733 г.  
в Астрахань доставили вина 1 422 ведра на сумму 1 104 руб., пшена соро-
чинского 1 647 пуд. на сумму 915 руб., орехов – больше 1 млн на сумму 
378 руб. Всего разного рода провианта было доставлено на сумму 2 397 руб. 
[3, с. 151–168]. 
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В следующем году из Дербента в Астрахань купцы привезли товаров 
на общую сумму 5 721 руб. Из всех купцов только 16 человек доставили в 
Дербент товаров на суммы свыше 100 и до 550 руб. – всего на общую сумму 
3 740 руб., а остальные 27 торговцев на меньшие суммы ниже 100 руб., а за-
частую на несколько десятков рублей – всего на сумму 1 981 руб. 

Большое место в доставке товаров в Астрахань из Дербента занимали в 
1734 г. индийские купцы. Восемью торговцами-индийцами было доставлено 
товаров на сумму 3 586 руб. 

Грузины же привезли товаров на сумму более 200 руб. Так, Моисей 
Григорьев привез товаров на 207 руб., а Петр Иванов доставил в разное время 
две партии товаров: сначала на 280 руб., а затем на 410 руб.  

В 1734 г. армянские купцы принимали значительное участие в доставке 
товаров из Дербента в Астрахань товаров на общую сумму 1 893 руб. Так, 
шемахинские армяне Иван Кулуев привез товаров на 20 руб., Борис Иванов – 

на 73 руб., Матвеев – на 93 руб., Парсах Асахуров – на 17 руб., джульфийский 
армянин Николаев – на 61 руб. 

Только пятеро из армян: «турецкий» Павел Артерев, тифлисский Иван 
Семенов, нахичеванский Мортирос Иванов, дербентский Никита Григорьев, 
Папа Масхаев – доставили товара более чем на 100 руб. [2, т. 20, с. 210–212]. 

Участие русских купцов в привозе из Дербента в 1734 г. очень небольшое. 
Астраханцы доставили товаров на общую сумму 47 руб. Помощник астра-

ханского купца Тихона Лошкарева прислал большие партии разного рода продо-
вольственные товары и вывез из Дербента партию товара на сумму 25 руб. 

В 1735 г. более активно участвуют российские купцы. Ими привезено 
из Дербента в Астрахань товаров на общую сумму 1 106 руб. Один Тихон 
Лошкарев вместе с армянином доставил в Астрахань товара на сумму 369 руб. 

В 1735 г. 37 купцов привезли товаров из Дербента в Астрахань на  
9 819 руб. Национальный состав этих торговцев был таким: 4 астраханских 
посадских людей, 1 саратовский купец, 1 солигацкий торговец, 2 маркитанта, 
6 индийцев, 2 грузина, 18 армян, 3 бухарских татарина [8, с. 136, 137, 142]. 

Подводя итог всему вышесказанному, считаем необходимым подчерк-
нуть, что Астрахань и Дербент издавна поддерживали между собой тесные 
торгово-экономические связи. Купцы осуществляли свои торговые опе-

рации, несмотря на все внешнеполитические события, происходившие на 
Кавказе. В течение многих веков Кавказ был ареной противоборства трех 
соседних держав: Турции, Персии и России. Целью этого противоборства 
было установления своей власти над Кавказом. На рубеже XVII–XVIII вв. 
происходило резкое ослабление Персидского государства, чем не замедлило 
воспользоваться османская Турция, которая, пользуясь создавшейся ситуа-
цией, поставило целью установить свою власть над Кавказом. Естественно 
это положение дел на южных рубежах Российского государства не могло не 
беспокоить императора Петра I. И ответом на эти события стало осуществ-
ление Петром Великим в 1722 г. своего Персидского похода на побережье 
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Каспийского моря. В результате чего произошло включение территории  
Западного Прикаспия в состав Российского государства.  

Вхождение Дагестана в состав имело огромное положительное значение 
для торгово-экономических связей между Астраханью и Дербентом. Россий-
ское правительство принимало законодательные акты, направленные на акти-
визацию этих торговых контактов. Купцам Дербента предоставлялись разного 
рода льготы и преимущества и тем самым их мотивировали активнее вли-

ваться в общероссийский рынок. В торговых контактах этих двух городов 
принимали активное участие купцы многих национальностей: россияне, кав-
казцы, индийцы, армяне и т. д. Ассортимент реализуемых на рынках обеих 
городов охватывал разнообразные товары – начиная от продовольствия и за-
канчивая разного рода металлическими изделиями. 
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ПРОБЛЕМА ОТКРЫТИЯ  
ГОРОДСКОГО ТРЕХКЛАССНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ И.Н. ДУРНОВО 

В НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ1
 

С.К. Чориян  

 

THE PROBLEM OF OPENING  

THE CITY THREE-CLASS SCHOOL NAMED AFTER I.N. DURNOVO  

IN NAKHICHEVAN-ON-DON 

S.K. Choriyan  

 
Аннотация. В статье освещается история, а точнее попытка открытия в городе 

Нахичевани-на-Дону городского трехклассного училища имени министра внутренних 
дел И.Н. Дурново. Особое внимание уделяется тем проблемам, с которыми столкну-
лись как учителя, так и чиновники местного магистрата. Нахичеванское общество до 
последнего пыталось поднять уровень образовательных стандартов образовательных 
учреждений города и тем самым улучшить качество получаемого образования для 
подрастающего армянского населения. В статье подвергнуты анализу и рассмотрению 
программы, правовые документы, а также нормы учебных требований тех лет. Автор 
отмечает те обстоятельства, которые в конечном итоге помешали открытию данного 
училища, а также рассматривает политику городского управления, способствующую 
открытию на его базе аналогичного учебного заведения в Нахичевани-на-Дону.  

Abstract. The article highlights the history, or rather an attempt to open a city 

three-grade school named after the Minister of Internal Affairs I.N. Durnovo in the city of 

Nakhichevan-on-Don. Particular attention is paid to the problems faced by both teachers 

and officials of the local magistrate. Nakhichevan society tried to raise the level of educa-

tional standards of educational institutions of the city until the last. And thereby improve 

the quality of education for the growing Armenian population. The programs, legal docu-

ments, as well as the norms of educational requirements of those years were analyzed and 

reviewed. In the end, it is concluded that this educational institution has not been opened 

in Nakhichevan-on-Don, and that it was opened on its basis. 
 

Ключевые слова: Нахичевань-на-Дону, образование, трехклассное училище, 
магистрат, Министерство народного просвещения. 

Keywords: Nakhichevan-on-Don, education, three-grade school, magistrate, Ministry 

of Public Education. 

 

Обосновавшиеся в 1779 г. на Донской земле армянские переселенцы из 
Крыма с самого начала своего пребывания здесь представляли своеобразный 
феномен: на территории Российской империи возник моноэтнический город 
Нахичевань-на-Дону, население которого первоначально говорило только 
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на армянском языке. Поэтому не случайно они были озабочены сохранением 
собственного языка, своих обычаев, своей истории. А все это было невоз-
можно без воссоздания здесь собственной системы армянского образования 
и воспитания.  

Общий обзор развития системы начального и среднего образования армян-
ского образования в г. Нахичевани-на-Дону начала XIX – начала XX веков пре-
доставляет нам удивительную картину непрекращающегося процесса открытия, 
а затем и закрытия армянских учебных заведений. Об истории открытия одного 
такого училища и пойдет речь в данной статье.  

К 1874 году в Нахичевани-на-Дону еще не было трехклассных и четырех-
классных городских училищ, а существовало лишь одноуездное училище, кото-
рое к тому же не отвечало всем требованиям местного армянского общества. 
В данной статье будет проанализирована попытка открытия трехклассного го-
родского училища имени его превосходительства И.Н. Дурново, предпринятая 
нахичеванским обществом. Основу исследования составили архивные докумен-
тов, которые вводятся в научный оборот впервые. 

Согласно положению от 31 мая 1872 г. уездные училища были преоб-

разованы в городские, с целью поднятия уровня образовательных стандартов 
и обучению в них детей купцов, ремесленников, и мелких служащих [1, л. 1]. 

Для открытия трехклассного городского училища имени И.Н. Дурново, 
Нахичеванской городской думе предстояло войти в сношение с учительским 
уездным советом и с директором народных училищ Екатеринославской гу-
бернии А.А. Ацимовичем [1, л. 23].  

При первом же ходатайстве из Нахичевани на разрешение реорганизации 
уездного училища в городское, инспектор училищ Павлов поинтересовался, 
на чьем балансе оно будет, и кем оно будет финансироваться. В качестве аргу-
мента он напомнил о статье № 3 положения о городских училищах, согласно 
которой городские училища должны были состоять на балансе правительства 
или же содержаться на общественных началах, где обществу и благотворите-
лям предстояло самим изыскивать средства на содержание этого учебного за-
ведения [3, с. 1]. В ответном сообщении Нахичеванское городское управление 
отвечало, что городское училище предполагается содержать на общественном 
балансе без участия правительства. В ответном письме Павлов поинтересо-

вался, откуда будут найдены средства и их количество, и достаточно ли их на 
содержание всего штата городского училища. Городская управа Нахичевани 
на это ответила: «Средства, но содержание городского училища будут выделе-
ны из процента Индийского капитала армянского купца Масеха Бабаджаняна, 
в размере 2497 рублей в год» [1, л. 12]. Относительно денег, завещанных  
Нахичевани из капитала армянского купца из Бенгалии, высказался знамени-
тый писатель и публицист Микаел Налбандян, который предлагал «…создать 
несколько благоустроенных школ, которые были бы первыми по уровню ка-

чества, и на протяжении десяти лет любой армянин с гордостью отдавал своих 
детей туда для получения образования» [2, с. 29]. Кроме того, были серьезные 
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опасения насчет проблемы расхищения завещанных денег и капиталов. В ито-
ге действительно часть денег пропала, а материальные предметы, входившие 
в завещание, были расхищены. 

Павлова такая сумма не устроила, и было предложено увеличить ее до 
3 325 рублей в год, на что Нахичеванская дума ответила согласием и выделила 
сверх предложенной суммы еще 675 рублей, что в итоге составило 4 000 рублей 
в год [1, л. 5–8]. К тому же дополнительную финансовую помощь обещали  
оказать местные меценаты и благотворители. Кроме того, плата за обучение  
устанавливалась в размере от 3 до 6 рублей в год [1, л. 49об.], так как училище 
это предназначалось не только для детей купцов и мелких чиновников, но пре-
имущественно для представителей бедных и даже беднейших классов общества, 
не имеющих возможность платить за обучение. Число учеников, не имеющих 
возможность оплачивать обучение, не должно было превышать 20 % от общего 
числа детей, посещающих данное учебное заведение [1, л. 3–3об.].  

Следующий вопрос, которым озаботилось Министерство народного про-
свещения, это проблема местоположения и общее состояние здания, в котором 
предполагалось открыть городское трехклассное училище. Этот вопрос заинте-
ресовал чиновника Министерства народного просвещения Павленко, который 
направил в Нахичеванскую городскую Управу запрос следующего содержания: 

«Имею честь ходатайствовать в городскую управу города Нахичевань относи-
тельно местоположения будущего городского училища, где оно будет распо-
ложено и как обстоят дела относительно удобств и соответствий помещений 
данного разряда училищ, выделена ли в городе квартира для учителя инспек-

тора с 1 будущего июля. При этом имею честь заблаговременно сообщить мне 
относительно этих дел» [1, л. 8].  

В ответном письме, адресованном тому же Павленко, сообщалось, 
что работы по приведению здания и классов в соответствующее состояние 
ведутся, будущее городское трехклассное училище планируется открыть на 
Бульварной площади города Нахичевань. Город готов принять комиссию 
для проверки помещений будущего городского училища [1, л. 9]. 

Оптимистичный и уверенный ответ городского управления не мог не  
внушать оптимизма, однако первая же проверка комиссией здания, предназна-
ченного для размещения училища, оказалась не утешительной. Было выявлено 
множество нарушений и не соответствий с положением о городских училищах 
от 1872 года. В своем отношении на имя Городской управы Нахичевани-на-Дону 
инспектор городских училищ Зайцев писал: «В следствии отношения за № 447 

имею честь уведомить городскую управу о том, что предполагаемое помещение 
не сможет вместить все три класса, один из классов придется поместить во фли-
гель, что чинит множество неудобств. Городской думе следует найти другое  
здание. Общее состояние комнат так же оставляет желать лучшего, комнаты 
очень малы, плохо освещены. Классы должны свободно вмещать 50 учеников. 
Еще раз просим вас найти другое здание, либо кардинально переделать имею-
щееся, приводим свои замечания: 1) Флигель переделать в хорошо освещенную 
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комнату, 2) как у входа, так и у флигеля следует сделать тамбур, 3) в здании из 
двух маленьких комнат следует сделать одну большую, 3) полы, окна, двери,  
печи и стены как в учительской, так и в классах должны привестись в надлежа-
щий вид, 4) ватерклозет нуждается в починке, 5) деревянную лестницу, ведущую 
на верхний этаж дома, нужно будет поднять выше, это улучшит вход на нижние 
этажи. Кроме всего этого в училище должна быть библиотека и отдельная ком-
ната для подготовительных классов. При несоблюдении требований упомянутых 
выше, преобразование уездного училища в городское является невозможным. 
Дополнительно после проведенных работ, должен быть предоставлен план в 
учебный округ, для подтверждения инспектором народных училищ. Прошу  
Нахичеванскую городскую управу не оставить меня своим уведомлением»  
[1, л. 108–108об]. 

Следующий вопрос касался изучаемых предметов и преподаватель-

скому составу на предмет соответствия их положению о городских училищах 
1872 года. В трехклассном городском училище должны преподаваться все  
основные предметы, включая русский язык и литературу в качестве обяза-
тельных, однако возник спор относительно преподавания армянского языка 
и Закона Божьего Армяно-григорианского исповедания. Нахичеванцы настоя-
тельно просили включить и эти предметы, как отвечающие желаниям местно-
го армянского населения. Нахичеванская городская управа направила запрос 
в Дирекцию народных училищ. В ответном сообщении указывалось на невоз-
можность введения этих предметов в курс городского училища даже в ка-

честве дополнительных. Для решения этого острого вопроса Нахичеванской 
городской управе пришлось вступить в сношение с Директором народных 
училищ Екатеринославской губернии Ацимовичем [1, л. 22]. 

Ацимович был известен своим положительным отношением к нацио-
нальным меньшинствам в Российской Империи и всегда шел им на встречу, 
оказывая помощь в делах учебных заведений. Ответ Ацимовича не заставил 
себя долго ждать: «На основании всего вышеизложенного и ввиду нужды ме-
стного населения в предметах Армянского языка и закона Божьего армянского 
исповедания, я покорнейше разрешаю введение этих предметов как дополни-
тельных и само-собой разумеющихся... В заключении долгом считаю сооб-
щить, что преподавание упомянутых предметов вводится в учительский курс 
нахичеванского городского училища. Прошу вас предоставить мне и в Дирек-
цию народных училищ особый план насчет этих предметов и программу учи-
лища. В программе прошу кратко указать: предметы, преподаваемые в учили-
ще, какие будут учебники в классах по предметам, число надлежащих уроков, 
и перемен между ними, время каникул и дни праздников и высокоторжествен-
ные дни. Кроме того, лица, желающие войти в штат учителей, прежде всего 
должны предоставить все документы, подтверждающие их право заниматься 
преподавательской деятельностью, а именно: 1) аттестат о прежней службе 
его, 2) свидетельство на звание учителя преподаваемого предмета, 3) удосто-
верение о не нахождении под судом. При приеме на работу будет устраиваться 
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конкурс на занятие должности учителей, где наиболее подходящие кандидаты 
войдут в штат учителей [1, л. 23, 33]. 

Был объявлен конкурс, в котором, согласно источникам, участвовало 
8 претендентов, все из которых прошли отбор и приступили к выполнению 
своих обязательств. Это священник Минас Пахальян – учитель подгото-

вительных классов, и законоучитель Армянского языка; Григорий Радин – 

учитель подготовительных классов; Саркис Григорьев Саркисянц – учитель 

армянского языка, окончивший курс Тифлисской Нерсесянской духовной  
семинарии; Аверьян Дурбахов – учитель подготовительных классов, окон-
чивший курс Серпуховского народного училища; Хачатуров – учитель армян-
ского и русского языка, выпускник Лазаревского Института; Халпахчьян – 

учитель Закона Божьего; Рафаэл Габриэлович Патканян – помощник учителя 
армянского языка; Исаак Эмануилович – учитель русского языка; Егор  
Хирджиян – учитель армянского языка, окончивший курс Нахичеванской 
прогимназии. Почетным смотрителем уездного училища был избран извест-
ный нахичеванский купец и общественный деятель Яков Матвеевич Хлычиев. 
Все кандидатуры были одобрены местным армянским обществом [1, л. 58]. 

Что можно сказать о персональном составе учителей училища? Мы не  
находим в составе учительского коллектива каких-то известных педагогов, зани-

маемая известным классиком армянской литературы Рафаэлом Патканяном 
должность «помощника учителя армянского языка» не может не вызывать наше-
го изумления. К сожалению, в документах не указана фамилия учителя русского 
языка Исаака Эммануиловича, в адрес которого было высказано наибольшее  
количество нареканий.  

Накануне открытия училища, состоявшегося 1 июля 1874 году, из Мини-
стерства народного просвещения пришло письмо с разъяснением смысла всей 
идеи данных учебных заведений, в котором говорилось: «По идеи Высочайшего 
положения о Городских Училищах, последним имеются в виду сообщить их 
обязательства. Процесс помимо обучения носит и воспитательный характер, что 
ясно видно, как из организации учебного дела в них. Так и общей организации 
училища в целом. Помимо всех прочих условий в дни воспитания детей весьма 
важное значение имеет постоянный надзор за ребенком с целью посильного  
руководства его действиями, и, если возможно, наставление его воли сообразно 
с общими целями учебно-воспитательской задачи. В виду вышесказанного  
в некоторых учебно-воспитательных заведениях существуют надзиратели, на 
обязанности которых положен надзор за детьми во всякое свободное от учебных 
занятий время. В общем положении о городских училищах эта обязанность воз-
лагается на классных учителей... Но, конечно, мы признаем и серьезные недос-
татки совмещения учительской и надзирательской должности. Совмещение 
двух обязанностей весьма затруднительно, примером служат подготовительные 
классы нахичеванских приходских училищ, в которых совмещение данных 
должностей вредит процессу обучения, и пагубно сказывается на работе пре-

подавателей. Считаем целесообразно ассигнование дополнительной суммы 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 4 

145 

 

на такое лицо, которое возьмет на себя такую работу. В заключении указываем 
на целесообразность и полезность наличия такой должности в училище, так как 
при учреждении такой должности в городском училище, предоставляется воз-
можность не только следить за поведением и учебой детей, но это дополнитель-
но облегчит труд учителей для лучшей подготовки к урокам» – письмо было 
подписано инспектором училищ Павловым [1, л. 53, 93об.]. 

Высказанные комиссией замечания нельзя не признать объективными, 
и Городское общественное управление предприняло попытки для их устра-
нения. Но уж слишком короткими оказались эти сроки.  

В первый же год работы училища прибыла очередная комиссия из  
Министерства просвещения, которая также выявила серьезные нарушения, 
а также невыполнение предыдущих рекомендаций. Нарушения привели к 
тому, что престиж учебного заведения стал падать. Видя, что дети по боль-
шей части предоставлены сами себе и не получают должного образования, 
и к тому же с их родителей ещё и взимается плата, родители стали забирать 
их оттуда. Благодаря этому появились серьезные проблемы с финансами 
и обеспечением училища всеми нужными предметами обихода и учебной 
литературой. Как можно заключить из сохранившихся документов, Город-
скому управлению так и не удалось подыскать достойное помещение для 
размещения училища. Значительное число жалоб в адрес училища посту-
пило именно по причине отсутствия просторных классов. В них, согласно 
положению о городских училищах 1872 и 1874 гг., свободно должны были 
вмещаться 50 учеников, перед комиссией предстала картина убогих и об-
шарпанных классов, где в каждом из трех основных помещений одновре-
менно размещались по 80 детей, что нарушало все мыслимые и немыслимые 
санитарные нормы. Учебной литературы на всех не хватало, надзирателей 
отсутствовали, в виду этого учителя и помощники не справляются со своей 
работой в полной мере. Новая мебель так и не была закуплена. Учитель 
по русскому языку уроки вел из рук вон плохо. Все это вкупе нарушало 
по меньшей мере сразу 3 пункта положения [1, л. 57].  

Выявив все эти проблемы, комиссия немедленно потребовала четкого от-
вета на вопрос, почему обучение ведется в таких условиях и на таком крайне 
низком уровне. Нахичеванская Городская Дума в качестве основной причины 
назвала недостаток средств и отстраненность от участия в делах училища почет-
ного смотрителя Якова Матвеевича Хлычиева (1829–1908), в прямые обязан-
ности которого входили надзор и помощь в делах городского училища. После 
прямой претензии к самому Хлычиеву, он просто сложил с себя обязательства 
смотрителя и попросил избрать на его место кого-то другого [1, л. 114]. Это не 
случайно, ибо Я.М. Хлычиев, будучи в течение ряда лет бессменным гласным 
Нахичеванской городской думы, нес массу иных общественных обязанностей: 
являлся членом Учетного Ссудного комитета Ростовской конторы Государ-
ственного банка, членом нахичеванской раскладочной комиссии по опреде-
лению недвижимых имуществ, почетным мировым судьей Ростовского-на-Дону 
мирового округа, член Попечительского совета Гогоевского училища. И все  
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это он сочетал с обширной коммерческой деятельностью [4, c. 55–56]. На его  
место городской думой срочно был избран выпускник Лазаревского института 
Восточных языков, коллежский асессор, участковый мировой судья ростовского 
округа Минас Александрович Халибов [1, л. 89]. 

Однако связывать серьезные недостатки в работе училища конкретно 
с какой-либо личностью, в данном случае с личностью Я.М. Хлычиева, едва 
ли было бы справедливо: все дело, как нам представляется, заключалось 
в нехватке средств из-за неумения училищной комиссии Думы правильно 
спланировать статьи городского бюджета.  

Таким образом, над училищем нависла реальная угроза его закрытия. 
Несмотря на это, руководство Нахичевани-на-Дону не собиралось сдаваться 
и лихорадочно искало выход из этой неприятной для города ситуации. 
В итоге после всех разбирательств Нахичеванская городская дума, пользуясь 
законом, согласно которому все армянские духовные учебные заведения пе-
реходили в ведение Армяно-григорианской церкви и в подчинение лично 
Католикосу Всех армян, и посчитав, что это все сулит больше возможностей 
для независимости и освобождения армянских учебных заведений от все-
возможных проверок и положений, постановила ликвидировать трехкласс-
ное городское училище и начать его преобразование в духовное училище. 
Все это позволяет предположить, что виновником создавшегося с училищем 
положения руководство Нахичевани-на-Дону видело не в собственных про-
счетах и ошибках, а в злонамеренных придирках со стороны чиновников 
Министерства народного образования. Отсюда и возникло стремление вы-
вести училище из-под контроля Министерства и передать его под контроль 
Армянской Апостольской церкви. И вместо городского трехклассного учи-
лища в дальнейшем было открыто высшее городское училище имени святых 
Саака и Месропа, имевшее большую популярность среди местного насе-
ления [1, л. 62]. Но при этом, конечно же, были учтены прошлые ошибки  
и с планированием городского бюджета, и с подбором учительских кадров, 
и с поиском подходящего для училища помещения, и другими важными  
вопросами образования и воспитания.  

Приведенные факты как нельзя лучше свидетельствуют о том, с какими 
проблемами приходилось сталкиваться армянскому населению России в попыт-
ках открытия национальных школы в России. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ 

О.Н. Шматько  
 

HISTORICAL AND LEGAL ISSUES OF STATE PROTECTION  
OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS IN RUSSIA 

O.N. Shmatko  
 
Аннотация. Главной задачей научной статьи является рассмотрение основных 

вопросов охраны объектов культурного наследия как собственности Российского  
государства. Цель исследования – освещение правовых вопросов охраны памятников 
старины, которые являются духовным и культурным наследием прошлого и источни-
ком исследований в современной науке, имеющие невозместимую историческую 
ценность. Актуальность темы исследования заключается в том, что состояние боль-
шого количества памятников истории и культуры России, находящихся под охраной 
государства, находится в неудовлетворительном состоянии и продолжает ухудшаться. 
Сделанный автором анализ законодательства и правоприменительной практики поз-
воляет говорить о необходимости выделения специфики и особенностей государ-
ственного контроля в области сохранения, использования и охраны государством 
объектов культурного наследия.  

Abstract. The main objective of the scientific article is to consider the main issues  
of protection of cultural heritage objects as property of the Russian state. The purpose of  
the study is to highlight the legal issues of the protection of ancient monuments, which are the 
spiritual and cultural heritage of the past and a source of research in modern science, having an 
irreplaceable historical value. The relevance of the research topic lies in the fact that the condi-
tion of a large number of historical and cultural monuments of Russia, which are under state 
protection, is in an unsatisfactory state and continues to deteriorate. The analysis of legislation 
and law enforcement practice made by the author suggests the need to highlight the specifics 
and peculiarities of state control in the field of conservation, use, popularization and state  
protection of cultural heritage objects. 

 
Ключевые слова: культура, историческая память, памятники истории и культуры, 

государство, законодательство, охрана, старина, ценности. 
Keywords: culture, historical memory, historical and cultural monuments, state, 

legislation, protection, antiquity, values. 

 
Опыт охраны объектов культурного наследия в России начинается 

очень давно. Еще в первых указах Петра Великого наблюдается процесс вы-
явления, фиксации и сохранения российских древностей. В разные периоды 
истории эта деятельность имела свои особенности и очень сильно зависела 

от усилий государства и общества.  
Вопрос охранительной политики старинных памятников как собствен-

ности Российского государства требует особого внимания. Тем более что на 
современном этапе не выработана объективная оценка стоимости культур-

ного наследия, в «отличие от национального богатства, которое составляется 
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из основного капитала, материальных активов, домашнего имущества, леса, 
минерально-сырьевой и топливно-энергетической базы, интеллектуального 
потенциала». Именно все это с «непоследовательностью правотворческой и 
правоприменительной практики создает трудности в обретении адекватной 
ценности» достояния государства. Учитывая чрезвычайность ситуации, были 
созданы специальные государственные органы охраны памятников. 

Вектор государственной охраны культурного достояния направлен не 
только на охрану, сохранение, но и рациональное использование памятников 
старины. А потому «включение объектов, составляющих культурное досто-

яние России, в процессы экономического характера создает необходимость 
четкого законодательною обозначения регулятивных режимов ограничения 
оборота этих ценностей» [1, с. 250–255]. Расширение же диапазона экономико-

правовых регуляторов требует единообразия законодательных терминов, обо-
значающих объект регулирования данной сферы. Поэтому, важной проблемой 
реализации правовых режимов культурных ценностей является четкая юриди-
ческая определенность и дифференциация юридической терминологии. 

В действующем законодательстве употребляются коррелирующие тер-

мины: «культурное достояние и культурное наследие», «культурные ценности», 
«памятники истории и культуры» [2]. Важно, что достояние употребляется  
параллельно наследию и оба определяются через «ценности», которые могут 
быть «культурно-историческими», «культурными и научными», «культурными 
и гуманитарными», «движимыми и недвижимыми».  

Анализ законодательства, в том числе действующей статьи 20 Закона 
РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры»,  
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации», «Основ законодатель-
ства о культуре» [3] и других, позволяет сделать вывод о том, что сегодня 
происходит значительная изменении в формулировке и смысле понятия 
«памятник истории и культуры». 

В то же время понятие «движимые памятники» не имеет четкой опре-
деленности в законодательстве и практически выведено базовым законом 
из-под действия режима государственно-охранительного законодательства. 
А ведь этот факт прямо противоречит принципам охраны историко-культур-

ного наследия Российского государства. 
В итоге становится очевидным, что в действующих нормативных и ин-

дивидуальных правовых актах широко распространенное понятие «памятник» 
имеет широкий смысловой диапазон, включая движимые предметы (что базо-
вым законом исключается). Это подтверждается и длительной исторической 
траекторией использования данного понятия, истоки возникновения и упот-
ребления которого ведут к законодательству Российской империи, проходя 
через нормотворческую практику советских времен. 

Так, «содержание понятия «памятник истории и культуры» оставалось 
в Российской империи неточным и обозначалось различными терминами. 
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Все это осложняло вопрос классификации памятников, подлежащих разным 
способам охраны и сохранения» [4, с. 428–430]. 

В начале XVIII века в Указах Петра I употребляются термины «куриозые», 
«оригинальные», «старые» вещи; в Указах императрицы Анны Иоанновны – 

«старинные», «уникальные», «примечательные» вещи «чрезвычайной работы». 
В первой половине XIX века появляется термин «древности», а затем и «памят-
ники древности», «достопамятства», в середине XIX века – «древние памят-

ники», «памятники старины», «памятники истории».  
В «настоящее время памятник истории и культуры – понятие, кото-

рое имеет свои традиции формирования на протяжении сотен лет, неоп-
равданно «сужается», ограничивая действие устанавливаемого режима 
охраны» [5, с. 147–153]. 

Для успешной реализации последнего важным представляется требование 
унификации тематического законодательства, которое включает использование 
одинаково (единообразно) определяемых в законодательстве юридических тер-
минов, что обосновано необходимостью соответствия этого законодательства 
современным социально-экономическим условиям модернизируемого государ-
ства, а также потребностью сгладить существующее противоречие между обя-
зательностью сохранения культурно-исторического наследия с хозяйственными 
и бюджетными интересами, как общества, так и государства. 

Между тем, терминологические проблемы вовсе не исчерпывают всего 
спектра вопросов, «связанных с охраной культурно-исторического наследия 
нашего Отечества. Интересными представляются полномочия органов госу-
дарства в памятнико-охранительной сфере на современном этапе» [6]. 

Под охраной объектов культурного наследия государством подразуме-

вается «система правовых, организационных, финансовых, материально-техни-

ческих, информационных и иных принимаемых органами государственной 
власти мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного 
наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль 
за сохранением и использованием объектов культурного наследия». 

Правовой режим охраны памятников истории и культуры предполагает, 
таким образом, правовую регламентацию отношений, связанных с выявлением, 
сохранением, использованием, изучением памятников истории и культуры и со-
ответствующим государственным контролем. 

Интерес представляет шаг государства в области использования и «госу-
дарственной охраны объектов историко-культурного наследия, связанный с пе-
редачей в 2010 году полномочий РФ» [7, с. 273–289] органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Одна часть передаваемых полномочий 
касается сохранения, использования и популяризации объектов культурного  
наследия, находящихся в федеральной собственности (на передачу этих полно-
мочий по п. 1. ст. 9.1 наложен мораторий до 2016 года).  

Заметим, что общественные отношения, которые являются предметом ре-
гулирования Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», имеют гражданско-правовой характер. В частности, это «отноше-
ния, возникающие в области сохранения и использования объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
а также связанные с «особенностями владения, пользования и распоряжения 
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации как особым видом недвижимого имущества» (ст. 1).  
В соответствии со ст. 2 этого закона «имущественные отношения, возникающие 
при сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, регулируются гражданским законодательством Российской 
Федерации...». 

В соответствии с ст. 71 Конституции РФ «гражданское законодатель-
ство отнесено к предмету ведения Российской Федерации». Действительно, 
в соответствии с п. 7 ст. 23.6 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ допускается передача субъектам РФ полномочий Российской  
Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномо-
чий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. «При этом не конкретизиру-
ется характер и природа передаваемых полномочий» [8, с. 2–7]. 

Между тем передача полномочий федеральных органов по предмету 
ведения Российской Федерации, полномочий, связанных с сохранением и 
использованием объектов культурного наследия, предусматривает и пере-
дачу полномочий, связанную соответственно с особенностями владения, 
пользования и распоряжения, на региональный уровень. В ст. 9.1 ФЗ о па-
мятниках не упоминает, что и рамках передаваемого органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации осуществления полномочий 
в отношении объектов культурного наследия особенности «имущественных 
отношений» останутся в ведении РФ. В качестве исключений заявлено то, 
что скорее можно отнести к предмету административного права и сфере  
административного законодательства «ведение единого государственного 
реестра объектов культурного наследия; проведение государственной исто-
рико-культурной экспертизы» [9]; согласование проектов зон охраны объек-
тов культурного наследия и градостроительных регламентов; выдачи разре-
шений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия.  

Данная проблема охраны историко-культурного наследия коррелирует 
с общими проблемами ограничения административного права от граждан-
ского, рассматриваемыми в современной науке и судебной практике высших 
инстанций, когда возникают вопросы о том, являются ли правоотношение, 
регулируемые оспариваемыми в суде актами, гражданско-правовыми или 
административно-правовыми. 

Высока вероятность того, что органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации не будут выходить за рамки своей компетенции. 
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Соответственно реализация переданных на региональный уровень феде-
ральных полномочий по сохранению и использованию объектов культурного 
наследия будет осуществляться в ходе принятия индивидуальных админи-

стративных актов на основе действующего федерального законодательства. 
Законодательная деятельность в субъектах РФ и регулятивное ведомственное 
нормотворчество как необходимый элемент государственного управления  
останутся вне рамок переданных полномочий, что нарушит системность в  
памятнико-охранительной деятельности государственных органов и снизит 
ее эффективность [10, с. 114–119]. 

Заметим также, что передача полномочий в сфере охраны культурного 
наследия с федерального на региональный уровень прививает определенный 
«вкус» регионов к самостоятельности в деле охраны памятников, стремление 
продолжать обозначенный в духе действующего закона о памятниках вектор. 

Особого внимания заслуживает функция контроля государства в области 
сохранения и использования, государственной охраны объектов культурного 
наследия. Он осуществляется в соответствии с федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».  

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  
народов Российской Федерации говорится в контексте проведения внеплано-
вых проверок деятельности проверяемых субъектов (юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей). Здесь, следует заметить, что на практике цель 
и задача проверочных мероприятий по объектам культурного наследия, кото-
рые проводятся уполномоченными органами государственной власти, связана 
прежде всего с выяснением их технического состояния, а не с проверкой хо-

зяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в сферу которой памятники истории и культуры включены. Предмет, формы  
и методы проведения государственного контроля и области сохранения и ис-
пользования, государственной охраны объектов культурного наследия обла-

дают важнейшими характеристиками, которые определяет ряд важных особен-
ностей, подчеркивая необходимость учета особого правового регулирования 
данной сферы специализированными нормативными правовыми актами. 

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволяет  
говорить о необходимости выделения специфики и особенностей государст-
венного контроля в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия. При этом, учитывая цели 
и особенности его проведения, рационально вывести данный вид контроля из 
сферы действия закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля». Этот контроль в области сохранения, исполь-

зования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия можно включить в перечень видов контроля (или сфер его реализации), 
который содержится в Федеральном законе № 248-ФЗ. 
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Государство играет ведущую роль в правовой регламентации обществен-
ных отношений, имея большой исторический опыт законодательствования и 
подзаконного нормотворчества. Между тем особенности и, пожалуй, прежде 
всего, недостатки, функциональной деятельности органов государственной 
власти (как законодательной, так и исполнительной) в ходе правовой регламен-
тации охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия 
России предопределяют большой простор для совершенствования механизма 
правового регулирования этой сферы общественных отношений. 
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VALUE BASES  

OF SOCIO-CULTURAL COMMUNICATION  

AS A MANIFESTATION OF THE IDENTITY OF SOCIAL SUBJECTS 

O.A. Baklanova, A.V. Semkin, V.V. Yugay  

 
Аннотация. В статье выделяется социально-философский аспект исследования 

ценностных оснований социокультурной коммуникации. В широком спектре уделяется 
внимание нравственным ценностям, их роли в диалоге личностей, культур и цивили-

заций с их аксиологическими и религиозными идентичностями. Делается вывод о том, 
что современная социокультурная коммуникация помогает предотвращать, смягчать или 
урегулировать цивилизационные (культурные) конфликты путем гуманизации взаимо-
действия социальных субъектов, т. е. изменения структуры ценностных оснований со-
циокультурной коммуникации, все большего включения в нее нравственных ценностей.  

Abstract. The article highlights the socio-philosophical aspect of a wide range of 

value bases of socio-cultural communication. In this spectrum, attention is paid to moral 

values, their role in the dialogue of individuals, cultures and civilizations with their axio-

logical and religious identities. It is concluded that modern socio-cultural communication 

helps to prevent, mitigate or resolve civilizational (cultural) conflicts by humanizing  

the interaction of social subjects, i. e. changes in the structure of the value bases of socio-

cultural communication, the increasing inclusion of moral values in it.  
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Актуальность проблемы выделения ценностных оснований социокуль-
турной коммуникации как предмета исследования связана с необходимостью 
понимания современных глобальных реалий. Социокультурная коммуникация в 
бытии культуры является средством познания и преобразования общественного 
бытия и мира человека [3; 5]. Одной из целей коммуникации социальных субъ-
ектов в современном обществе является поиск ответов на серьезные вызовы  
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современности: на процесс «аксиологической слепоты», противоречие человека 
и техники, перерастающее в цивилизационные конфликты, которые (при сте-

чении самых плохих факторов) могут привести к войнам и вымиранию челове-
чества в результате голода [17]. Современная цивилизация бросает экзистенци-
альный вызов всему человечеству [7]. Наша задача – рассмотреть в социокуль-
турном пространстве техногенного общества [18] те ценности, которые могут 
дать ответ на данные вызовы, стать основанием для дальнейшего устойчивого 
развития человеческой цивилизации. Важно то, что социокультурная комму-

никация, по сути дела, является проявлением идентичности социальных субъ-

ектов, ее репрезентацией в социокультурном пространстве современного разно-
образного мира, где соседствуют конфликты цивилизаций и диалоги индивидов 
и социальных общностей. 

Понятия «коммуникация» и «общение» в социальной теории либо отожде-
ствляются, либо же различаются до такой степени, что между ними не остается 
ничего общего и приходится искать компромиссный вариант их соотношения  
и взаимосвязи [9, с. 5–10]. Если вести речь о социокультурной коммуникации, 
избегая крайностей социологизма или информологии, то можно представить  
социокультурную коммуникацию как профилированное или профессиональное 
общение не только индивидуальных, но и надындивидуальных субъектов, при-
чем общение на определенных ценностных основаниях. Следует также актуали-
зировать в данном контексте и сблизить с указанными понятиями (коммуника-
ция и общение) термин «диалог». Диалог – это общение и коммуникация одно-
временно. Он представляет собой не только взаимное экспонирование (саморас-
крытие) смыслов и ценностей различными субъектами, но также их трансфор-
мацию или порождение. Поэтому мы предлагаем рассматривать диалог культур 
и цивилизаций не в качестве метафор, какими бы плодотворными в научном  
отношении они ни были, а в качестве эпистемологических концептов. В таком 
случае данные концепты уже находятся на пути своего превращения в научные 
понятия и строгие научные термины.  

Соглашаясь с общепринятым определением понятия социокультурной 
коммуникации как процесса взаимодействия субъектов с целью передачи 
информации или обмена информацией [1, с. 316–318], которое подчеркивает 
информационный аспект, следует все же добавить в него и такой признак 
как оценку этой информации в различных аксиологических аспектах, а не 
только по признаку релевантности. 

В этом отношении мы согласны с обоснованным мнением Л.Ю. Конниковой 
о том, что коммуникативность культуры связана с ее функциями: воспитательной, 
образовательной, прогностической и другими. Коммуникативные формы, которые 
включают в себя лавинообразно возрастающую множественность информации, 
важны для человека своими смыслами и ценностями [5, с. 3]. Ценности раскры-

вают себя как значения информации в коммуникативной системе, а также как  
степень свободы воплощения их в жизнедеятельности носителей культуры. 

Культура в традиционном понимании данного термина – это система 
ценностей. Культура и цивилизация – это очень близкие понятия. Для нас  
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имеет значение определение понятия цивилизации, учитывающее ценностную 
основу цивилизации: «Под цивилизацией, – обобщает дефиниции этого тер-

мина П.А. Черномаз, – принято понимать исторически сложившуюся надна-
циональную морально-религиозную, социокультурную и общественно-полити-

ческую суперсистему, отличающуюся уникальным способом общественного 
воспроизводства, базирующимся на принимаемых на веру основополагающих 
установках (ценностях и нормах) и соответствующем им стереотипе пове-

дения» [16, с. 383–384]. 

Отдельные ценности и целостные ценностные ориентации человека  
в социальном мире подвергаются как трансформации, так и деформации в 
техногенном обществе. Современная массовая культура, постоянно созда-

ющая новые жизненные смыслы и стили жизни, не дает никаких гарантий 
стабильного и достаточно безопасного существования подобного традици-
онному образу жизни. Многообразные смыслы и ценности человека в со-
временной цивилизации изменчивы и все больше релятивизируются. Как 
противовес такой релятивизации и нигилизму выступает религия с ее абсо-
лютной модальностью духовных ценностей. Если в центре традиционных 
культур всегда стояли религиозные ценности, то они же служат интегра-

тором и современных цивилизаций.  
Мыслители подчеркивают значимость религии, религиозных ценно-

стей в становлении различных цивилизаций. Однако остаются как бы в тени 
нравственные ценности, заслуживающие внимания. Такое внимание уделяет 
этическим ценностям А.А. Мишучков [8]. Он предлагает оригинальную мо-
дель диалога культур и цивилизаций, которая основана на нравственном 
консенсусе цивилизационных ценностей и общей системе цивилизационной 
этики глобальных коммуникаций. Концепция А.А. Мишучкова в некоторых 
моментах совпадает с концепцией диалогической этики [11–13]. 

Остановимся на таком нравственном концепте как дружба. П. Сорокин 
идет еще дальше, призывая к всеобщей любви народов и их культур, но нет 
возможности остановиться на его грандиозном проекте [6, с. 55–64]. Поста-
новка вопроса о содержании оппозиции «друг-враг» нацелена на понимание 
причин того, как друзья становятся врагами, а также поставить вопрос о том, 
как враги могут стать друзьями. Можно транспонировать феномен дружбы 
на историю цивилизаций и культур. Такая история неоднократно показы-

вала, как дружба народов превращалась в войну народов, а война заканчива-
ется миром и новым сотрудничеством. Казалось бы, народы являются очень 
близкими, дружескими, братскими. И вдруг вспыхивает острый конфликт 
и вражда. Самый очевидный ответ на вопрос о причинах такого конфликта, 
состоит в том, что мы не они, а они не мы, т. е. в противостоянии «мы – 

они». Однако дело не только в больших различиях, порождающих антагони-
стические противоречия и конфликты, но и в малых различиях, которые ко-
ренятся как раз в сходстве. Этот феномен характеризуется как «нарциссизм 
малых различий».  
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Малые различия подчеркивают то обстоятельство, что сходство и тож-
дество, «дружба» и «братство» отдельных людей и народов порождают самую 
сильную вражду. Например, одна христианская конфессия находится в еще 
более враждебных отношениях к другой, чем к принципиально иной религии. 
Наиболее жестокие столкновения возникают не между теми людьми, у кото-
рых очень большие различия, а как раз между теми, у которых эти различия 
незначительны. На использовании нарциссизма малых различий строится по-
литика «разделяй и властвуй».  

Друг может превращаться во врага. При этом основанием могут служить 
не только объективные детерминанты, серьезные причины, но и мелкие разно-
гласия, ценности предпочтения и даже то, что называется «вкусами». Более  
того, будущие цивилизационные конфликты по прогнозам С. Хантингтона,  
будут вызваны именно духовными ценностями [15]. Однако и враг может стать 
другом в процессе культурного диалога. Рассмотрим такое близкое и понятное 
нам формообразование духовной культуры в сфере обыденной жизни, как кав-
казское гостеприимство.  

Благодаря этому нравственному феномену враг превращается в друга. 
Оказывается, враг, чужой или гость противоположны другу, но не абсолютно, а 
только относительно. Своеобразный литературно-культурологический анализ, 
подтверждающий это положение, провел Г.Д. Гачев [2, с. 126–127]. Человек, 
который переступил порог дома горца, по словам Г.Д. Гачева, совершил некий 
«трансцензус», поскольку сразу перестал быть частью мира феноменов (в кото-
ром он только враг и заслуживает казни). Он сразу становится сакральным но-
уменом, божьим человеком, ценностью в абсолютной модальности. Сохранить 

его жизнь важнее для Высшего Блага целой страны и каждого ее народа, неже-
ли действовать по древнему закону талиона. Оппозиция «враг-друг» представ-
ляет собой равновеликое формообразование как между отдельными людьми, 
так и между народами. Способом стать другом для Другого (с большой буквы), 
чужого или даже для врага, является культурный диалог. Плодотворная мета-
фора «найти общий язык» вполне уместна здесь в поисках культурного языка 
социокультурной коммуникации – языка морали, права, искусства, теологии. 
Такие языки не менее, если не более важны, чем обезличенный, «аксиологиче-
ски пустой» технологичный язык экономики, науки и торговли. Открытый 
культурный диалог на Юге России очень важен. Национальная самоидентифи-
кация на стадии становления этнического самосознания протекает на основе 
поиска образов врага и друга.  

Проблема ценностных оснований цивилизационных взаимоотношений 
является очень сложной. Она не поддается простому рациональному объяс-

нению, поскольку цивилизационные конфликты провоцируются во многом 

иррациональными мотивами, в частности, религиозными ценностями [15]. 
Несмотря на то, что религиозные ценности являются главными, стоящими 
напервом месте у всех народов мира [14], именно они способны вызывать ци-
вилизационные конфликты (культурные войны), а соответственно именно они 
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существенно сужают и искажают социокультурную коммуникацию. Сдержи-
вающими факторами цивилизационных конфликтов могли бы послужить раз-
витие культуры социальной коммуникации и обогащение ее инструментами 
нравственного и эстетического диалога, насыщением ее гуманистическими 
смыслами и ценностями. Это означало бы изменение ценностной структуры 
социокультурной коммуникации, т. е. увеличение той меры толерантности  
в ней, которая не доводила бы культуры и цивилизации до конфронтации. 
В этой огромной и важнейшей работе трудно переоценить роль образования.  

Что же касается роли эстетических ценностей и искусства в диалоге 
культур, то здесь мы видим необходимость нахождения универсального языка 
взаимопонимания народов и культур. В этом отношении подчеркнем важней-
шую роль языка танцев в выражении идентичности этноса [4, с. 77–84]. В ка-
честве примера можно привести танцы народов Юга России. В особенности 
характерно то, что Северный Кавказ как множество культур (адыгов, аварцев, 
ингушей, чеченцев и других народов) все-таки представляет собой и целост-
ную цивилизацию, в рамках которой уживаются люди, находящие взаимо-

понимание. Этих людей и эти этносы объединяет в настоящее время циви-

лизационная кавказская идентичность, создающая ценностные основания со-
трудничества и помогающая взаимному духовному обогащению путем обмена 
и развития нравственных и эстетических ценностей. Народы объединяет даже 
природа, а не только общее социальное пространство, единство традиций,  
верований и исторических судеб. 

Кроме вербального (словесного) языка, культура этноса основывается на 
невербальных языках. Одной из форм универсального невербального языка 
выступает язык танца. Например, адыгский танец показывает кавказскую  
ментальность в целом с ее воинской доблестью и честью, гостеприимством, 
диалогом с гостем. Адыгские танцы в неизменном виде транслируют древние 
коллективные ценности в современность с ее глобализацией. Они как раз яв-
ляются универсальным языком, открывающим глубину души как отдельных 
жителей гор, так и этносов Северного Кавказа. Не случайно главной чертой 
адыгского танца выступает мужской образ орла и женский образ лебедя. Танец 
лезгинка покорил весь цивилизованный мир. В то же время не все знают, что 
у народов Кавказа существует около ста других различных танцев. У этих тан-
цев свои особенности языка, но главная их роль – это воспроизводство тради-
ционной идентичности средствами искусства [10, с. 4–6]. Данная автономная 
идентичность находит свое самораскрытие и репрезентацию в виде диалога 
культур. В календарно-бытовом аспекте танец был своеобразной формой со-
циокультурной коммуникации, средством взаимопомощи и сплочения. Танец 
занимал важное место во время всех общественных праздников. Этническая 
культура влияет на танец, но и танец, в свою очередь, как и искусство в целом, 
помогает интегрировать этнос в виде единого целого, выступая языком кол-
лективного эмоционального общения. Язык танца включает механизмы само-
идентификации личности, заложенные в нравственной традиции.  
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Таким образом, социально-философский аспект исследования позво-

ляет понять сложную и противоречивую структуру ценностных оснований 
социокультурной коммуникации как проявление идентичности социальных 
субъектов. Соответственно становится очевидной необходимость поиска 
возможностей изменений данных ценностных оснований. В этом плане за-
служивают внимания нравственные и эстетические ценности, их роль в диа-
логе личностей, культур и цивилизаций. На уровне нравственных и эстети-
ческих ценностей открывается измерение экзистенциальной коммуникации 
с ее уникальными смыслами. В нравственном аспекте можно интерпретиро-
вать стиль коммуникации современного субъекта образования. Однако был 
сделан акцент на проблеме смягчения конфликтности в отношениях культур 
и цивилизаций с помощью социокультурной коммуникации. Современная 
социокультурная коммуникация дает возможность предотвращать или уре-
гулировать подобные конфликты путем изменения структуры тех ценно-
стей, на которых она основана. Социокультурная коммуникация помогает 
расшифровать социокультурный код идентичности современных субъектов, 
вести поиск универсального языка взаимопонимания.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Э.Р. Глечян  

 

SOCIO-CULTURAL PREREQUISITES  

FOR DESTRUCTIVE BEHAVIOR 

E.R. Glechyan  

 
Аннотация. В статье рассматриваются биологические и социальные условия 

деструктивного поведения личности, коллектива и общества. Сложившиеся усло-
вия социальной и геополитической нестабильности за последние 30 лет усилили 
данную проблему и привлекли к ней особое внимание. Геополитические проблемы, 
межнациональные конфликты, экономические и социальные кризисы – все это 
влияет на морально-психологическое состояние человека и общества. Связанная 
с бедностью аномия стирает условные грани нравственности, нивелирует аксиоло-
гическое понимание сути социальных норм. Особое внимание автора привлекает 

парадоксальный феномен самодеструктивного поведения.  

Abstract. The article deals with the biological and social conditions of the destruc-

tive behavior of the individual, the team and society. The prevailing conditions of social 

and geopolitical instability over the past 30 years have intensified this problem and  

attracted special attention to it. Geopolitical problems, interethnic conflicts, economic and 

social crises – all this affects the moral and psychological state of a person and society. 

The anomie associated with poverty erases the conditional boundaries of morality, levels 

the axiological understanding of the essence of social norms. The author pays special  

attention to the paradoxical phenomenon of self-destructive behavior.  

 

Ключевые слова: деструктивность, самодеструктивное поведение, делинквент-

ность, криминалистика, суицид, преступность. 

Keywords: destructiveness, self-destructive behavior, delinquency, criminalistics, 

suicide, crime. 
 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления 
причин деструктивного поведения. Особо опасные формы девиантного и дест-
руктивного поведения изучает относительно новая наука криминология. В сло-
варях «криминология» интерпретируется как наука о преступности, ее причинах, 
личности преступника и путях предупреждения преступности [2, с. 276]. Вместе 
с тем данные проблемные вопросы еще издревле находятся в сфере исследова-
ния философии. Аристотель, Платон, Цицерон, Сенека и другие мыслители раз-
вивали идеи о причинах несовершенного общества, о пороках, о том, что служит 
причиной развития преступности, о роли государства борьбы с преступностью. 
Огромный вклад в развитие криминологии внесли философия, социология, педа-
гогика, психология, антропология и т. п. Представителями социологической 
школы в криминологии являются Э. Дюркгейм, Г. Тард и др. Э. Дюркгейму  
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принадлежат труды, ставшие шедевром мировой науки: «Самоубийство» и 
«Воспитание и социология» и т. д. [8].  

Справедливости ради надо отметить, что криминология – это не чисто 
юридическая наука, она наука смежная. Так, философия интегрировала все виды 
наук и тем самым была разработана криминология. К примеру, в научных трудах 
по Римскому праву говорится, что именно греческая философия помогла рим-
ским юристам придать праву логическую последовательность [9, с. 44]. Один из 
важнейших вопросов, возникающих при исследовании проблем криминологи, 
являются наследственность, культура и социальная среда. Осмысление феномена 
наследственности заложено еще в период Античности [10, с. 68–75]. 

М.Н. Гернет, анализируя труды известных социологов и криминали-
стов, сделал вывод, что наследственность и социальная среда в большей 
части являются детерминантами преступности в молодежной среде. И не 
только криминальное прошлое родителей детей являлось причиной их деви-
антного поведения, а также и дурная наследственность. М.Н. Гернет приво-
дит социологические данные, согласно которых из 507 преступников только 
13 % имели преступных родителей, a у остальных 77 % дурная наследствен-
ность выражалась принадлежностью их родителей к числу алкоголиков, 
эпилептиков, душевно больных [5]. 

Очевидно, что такая научная концепция заслуживает внимание, в том чис-
ле и по тем основаниям, что у молодежи слабо развит инстинкт самосохранения 
и любовь к жизни. По утверждению ученого в области физиологии и медицины 
И.И. Мечникова, инстинкт самосохранения недостаточно выражен в молодости. 
С этим обстоятельством И.И. Мечников связывал риски для здоровья и даже 
для жизни у молодежи. «Молодость, – пишет И.И. Мечников, – возраст самых 
бескорыстных жертв, но также и разнообразных злоупотреблений – алкоголем, 
половыми отправлениями и т. д. ...Испытываемые ими наслаждения слабы, в то 
время как страдания, вызванные малейшей неприятностью, очень остры. При 
этих условиях они легко становятся или эпикурейцами, в грубом смысле слова, 
или же склонными к самому крайнему пессимизму…» [12, с. 138]. Вот и полу-
чается, что при слабом инстинкте самосохранения, доминирующим фактором, 
влияющим на сознание и образ жизни, социальной адаптации, в дальнейшем 
определяющим судьбу человека в молодом возрасте, является как наследствен-
ность, так и социальная среда. Некоторые полагают, что роль наследственности 
является основополагающей и предопределяющей в формировании преступной 
личности, другие считают, что преступную личность формирует не что иное, 
как социальная среда, третьи считают, что наследственность и социальная среда 
во взаимосвязи формируют будущую преступную личность. 

Родоначальник антропологического направления в криминологии и уго-
ловном праве Чезаре Ломброзо отмечал, что помешательство, как правило, явля-
ется следствием влияния наследственности, в пропорции 88 на 100 человек, в то 
время как доля дурного воспитания в данном случае мизерная [11, с. 83]. Далее 
Ломброзо утверждал, что помешательство все чаще передается по наследству 
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целиком, и, ко всему прочему, с каждым новым поколением оно прогрессирует. 
Одновременно, Ломброзо отмечал, что гениальные люди вряд ли могут быть 
плодовитыми, в отличие от помешанных, в некоторых случаях даже отмечается 
их бесплодие. Огромную силу прогресса безумия из поколения в поколения,  
отмечал Ломброзо, по отношению к алкоголикам [11, с. 85]. Алкоголизм – это 
очень опасное явление, стирающие все грани разумного поведения ввиду своей 
деструктивности и самодеструктивности. Чрезмерная плодовитость у алкого-

ликов является следствием утраты всяких представлений о нормах, правилах, 
морали, нравственности, долга.  

Исследование Ломброзо в некоторой степени подтверждаются многими 
исследователями в области психиатрии, криминалистики и т. д. Б.Н. Чумаков 
приводит статистические данные французского ученого психиатра Б. Мореля 
(В. Morel), который, проводя эксперимент, тщательно проследил за жизнью че-
тырех поколений больных, страдающих хроническим алкоголизмом. «В первом 
поколении – нравственная испорченность, алкогольные излишества; во втором – 

пьянство в полном смысле слова; представители третьего страдали ипохонд-

рией, меланхолией, были склонны к убийству; в четвертом – тупость, идиотизм, 
бесплодие». То есть, по сути дела [13, с. 136], это исследование привело к созда-
нию теории дегенерации, по смыслу которой различные дефективности усили-
ваются от поколения к поколению, что ведёт к исчезновению или оскудению 
отдельных семей, и, в конечном итоге, всего общества. Однако теория дегене-

рации Б. Мореля не основывается только на проблемах наследственности, но и 
учитывает внешние факторы (социальные детерминанты). Н.Е. Бачериков в сво-
ем научном творчестве опираясь на труды Б. Мореля, установил, что «как ни-
щета и хроническое голодание бедных слоев населения, так и излишества, пара-
зитический образ жизни, кровнородственные браки в аристократических семьях 
ведут к накоплению в поколениях признаков физического и психического недо-
развития и вырождения. Учение о дегенерации было положительно оценено 
психиатрами различных стран, однако, иногда с реакционным его истолкова-

нием и приложением. Так, Г. Модсли (Н. Moudsley), Ч. Ломброзо (С. Lombroso), 

М. Нордау (M. Nordau) пытались с позиций Мореля объяснить предрасположен-

ность не только к психическим заболеваниям, но и к таким социальным явле-

ниям, как преступность…» [1, с. 22]. 
Теперь рассмотрим связанные с наследственностью детерминанты пре-

ступного поведения, а именно социальная среда, и сложившаяся нравственная 
природа в обществе, а также некоторые критические мысли относительно 
влияния наследственности на преступность. По мнению Д.А. Дриля, система 
воспитания должна вырабатывать в ребенке нравственную твердость и вы-
держку [6]. М.Н. Гернет опирался на статистические данные, приведенные 
Д.А. Дрилем [5; 7].  

Между тем есть и немало известных исследователей и ученых, счита-

ющих, что наследственность маловероятная причина девиантного поведения. 
Одним из этих сторонников является Э. Дюркгейм. Исследуя связь между  
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наследственностью и самоубийством, Дюркгейм основывался на статисти-

ческих данных [8, с. 77]. Между тем Дюркгейм к этим цифрам, да и в целом 
к влиянию наследственности на самоубийство относился критически. Прежде 
всего, его скепсис мотивировался тем, что приведенные статистические дан-
ные установлены психологами, а все наблюдения проведены по отношению к 
умалишенным. При этом Дюркгейм констатировал, что чаще всего по наслед-
ству передается именно психическое расстройство [8, с. 78].  

Парадоксальным является самодеструктивное поведение. Рассмотрим 
его социокультурные предпосылки. Опровергая прямую связь наследствен-
ности и самоубийства, Э. Дюркгейм заметил, что самоубийство – зарази-
тельное явление. Такое поведение свойственно, как правило, людям умали-
шенным или неврастеникам, родители которых покончили жизнь самоубий-
ством. Дюркгейм объясняет этот факт тем, что неврастеники со слабой 
нервной системой более восприимчивы к гипнозу, и более спокойно отно-
сятся к мысли о смерти. Поэтому Дюркгейм пришел к выводу, что «нет ни-
чего удивительного, что воспоминание о трагической смерти своих близких 
или зрелище ее становится для таких субъектов источником навязчивой 
идеи или непреодолимого стремления к самоубийству» [8, с. 79]. В своем 
исследовании Дюркгейм приводит множество примеров, указывающих на 
заразительность суицидальных явлений [8, с. 80]. Эти примеры приведены 
Дюркгеймом для обоснования того, что во всех случаях преобладает влия-
ние навязчивости идей, и как только исчезает некий символ, материальный 
предмет, вызывающий эту идею, то прекращается и череда самоубийств. 
Далее, опровергая причинную связь между наследственностью и суицидом, 
Дюркгейм утверждает, что многие люди, пытавшиеся покончить жизнь са-
моубийством, и те, кто покончил, поддавались заразительной силе примера, 
поступая, как их родители или близкие родственники [8, с. 82]. 

Дискуссионным является вопрос о том, что самоубийство или покуше-
ние на самоубийство есть преступление. Еще с древних времен стремление 
лишения себя жизни порицалось как государством, так и религией. Древние 
осознали, что акт суицида бросает вызов нормальному развитию общества 
и в некоторой степени оно заразительно. Статистические данные свидетель-
ствуют, что суицид склонен обретать тенденцию эпидемии. О.В. Вихристюк 
приводит статистический пример, показывающий рост суицидальных явле-
ний за последние 20 лет в США [3]. 

В мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и насиль-
ственных убийств вместе взятых [4]. Возникают вопросы: можно ли отнести 
суицид к преступному поведению? Стоит ли принимать законодательные 
инициативы (например, обращения имущества в доход государства или бла-
готворительные фонды, минуя наследственные правоотношения)? Сократится 
ли доля самоубийств в последнем случае? 

Таким образом, отдельные моменты деструктивного поведения заложены 
в самой природе человека. В то же время общество способствует развитию и 
совершенствованию агрессивного поведения или же тормозит его. Научение 
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агрессивному поведению приводит к такому парадоксу, которого нет в при-

роде, – суициду. Великий дар сознания превращается в предпосылку самодест-
рукции. Нормативная детерминация способна снизить уровень деструктивного 
и самодеструктивного поведения. Нравственные, правовые и религиозные нор-
мы позволяют снимать аномию.  
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РЕГУЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА:  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

Е.В. Молчанова, В.Е. Лоба, И.А. Абдулаева  

 

REGULATORY FUNCTION OF LAW:  

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT 

E.V. Molchanova, V.E. Loba, I.A. Abdulaeva  

 
Аннотация. Автор анализирует регулятивную функцию правового сознания, 

связанную его нормативностью. Была поставлена цель – выйти за рамки изучения  
гносеологической функции правового сознания и подойти к социально-философской 
интерпретации ее творческой, регулятивной функции. Рассматривается взаимосвязь 
права, морали и политики. Автор делает вывод о том, что в регулятивной функции  
права выражается творческая природа правового сознания. Сознание не только выра-

жает общественные отношения, но придает им форму, упорядочивает и совершен-

ствует. Основой для понимания активности и творческой природы правового сознания 
выступает социокультурная автономность общественного и индивидуального сознания. 
В регулятивной функции права получает свое адекватное выражение творческая при-

рода правового сознания.  
Abstract. The author analyzes the regulatory function of legal consciousness associated 

with its normativity. The relationship between law, morality and politics is considered. The 

author concludes that the creative nature of legal consciousness is expressed in the regulatory 

function of law. Consciousness not only expresses social relations, but gives them form, 

streamlines and improves them. The basis for understanding the activity and creative nature  

of legal consciousness is the socio-cultural autonomy of social and individual consciousness. 

In the regulatory function of law, the creative nature of legal consciousness receives its ade-

quate expression.  

 

Ключевые слова: право, социальное регулирование, социальная функция, 
правовое сознание, нормативность, автономность, коммуникация, диалог. 

Keywords: law, social regulation, social function, legal consciousness, normativity, 

autonomy, communication, dialogue. 
 

Актуальность темы состоит в том, что правовое регулирование общества 
выражает суть цивилизации, способность общества к своего рода «технологиче-
скому» саморегулированию социальной деятельности. В аспекте правового вос-
питания существует дилемма: получат ли люди свободу и будут добровольно 
следовать законам или находиться под принуждением и внешней необходимо-
стью исполнения этих законов. В любом случае существуют риски: во-первых, 
риск свободы и ответственности за эту свободную деятельность; во-вторых,  
архаизация поведения и бегство от свободы и ответственности, объективация 
субъектов. Изучение правового регулирования общества необходимо в контек-
сте отражения состояния организационных оснований российской цивилизации. 
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Характерно, что известный панморализм и связанный с ним нигилизм в россий-
ском обществе ослабляют регулятивную функцию права. Никишова обосновы-
вает положение о том, «на современном этапе развития российского общества 
отсутствует механизм взаимодействия норм морали и права» [7, с. 8]. 

Термин «функция права» употребляется для характеристики того или 
иного направления в социальной роли государства и права. Право как раз 
возникает на определенном историческом этапе в связи с потребностью регу-
лировать все усложняющиеся общественные отношения. Усложнение в клас-
совом обществе социальных, экономических, нравственных, политических 
отношений приводит к тому, что изменяется нормативная система общества. 
От сугубо традиционного мифологического и религиозного регулирования с 
помощью традиции общество переходит в определенной технологии норма-
тивного управления и саморегуляции социума. Государство вводит не только 
политические нормы, но правовые законы законов и следит за их соблюде-

нием. Классические схемы теоретического анализа права во много подчер-

кивали его отражательную функцию. Право рассматривалось как отражение 
экономических и политических общественных отношений. Это часто подчер-
кивалось формулой «Общественное сознание отражает общественное бытие». 

Задача данной статьи состоит в том, чтобы выйти за узкие рамки ис-
следования гносеологической (отражательной) функции правового сознания 
и перейти к социально-философскому анализу ее творческой, регулятивной 
функции. 

В настоящее время отражательную функцию права не относят к основным 
функциям. Несмотря на ведущуюся дискуссию по поводу функций права,  

правоведы сходится в том, что основных функций права три: регулятивная,  
охранительная, воспитательная [14, c. 56–57]. Более того, регулятивная функция 
стоит на первом месте, что само по себе требует своего научного осмысления. 
Н.А. Плахотина в этом отношении полагает, что «в соотношении с защитной 
функцией, регулятивная функция права является первичной» [5, с. 193]. Аргу-
ментирует она это положение тем, что при достаточно полной реализации  
регулятивной функция права реализация охранительной (защитной) функции 
становится ненужной. Если максимально расширить область реализации данной 
(регулятивной) функции, то жизнь людей нормализуется, укрепится верховен-
ства права, но отпадет необходимость в расширении сферы действия репрес-
сивного аппарата, который выполняет охранительную функцию права. 

В чем состоит социально-философское объяснение такого положения 
дел с первичностью регулятивной функции права? На наш взгляд, регуля-
тивная функция выражает творческое начало права. В свою очередь творче-
ское начало право коренится в социокультурной автономности правового 
сознания и связанной с автономностью правового сознания его внутренней 
активностью и диалогичностью. Относительная самостоятельность и авто-
номность правового сознания в социально-философском аспекте начала 
изучаться еще в конце XIX века. Политическое сознание влияет на степень 
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адекватности отражения социальной реальности в правовом сознании и ока-
зывает влияние на регулятивную функцию права. Ф. Энгельс отмечал, что  
в интересах господствующих классов политическое сознание выливается  
в непротиворечивые, логично согласованные структуры права [17, с. 416]. 
Попытку развить эту идею относительной самостоятельности и активности 
правового сознания предпринимал В.А. Чефранов [16]. Однако сделал он 
эту попытку на основе методологии социального отражения. Это обусло-

вило незначительность полученного им результата.  
Классический марксизм рассматривает общечеловеческое узко, как клас-

совое в национальном (политизированное «интернациональное»), а в действи-
тельности существует и обратная зависимость – классовое есть общечеловече-
ское в особенных формах национальных культур, которые не ограничиваются 
политическим аспектом. Обращение к собственным внутренним основаниям 
правового сознания дает возможность для понимания его автономности и  
активности.  

Автономность, творческую природу и регулятивную активность пра-
вового сознания в настоящее время исследуют Е.И. Бурьянова, Э.Р. Глечян, 
Э.П. Малинова, А.Д. Похилько, И.Л. Честнов и другие философы [1; 3; 4; 6; 

7; 8; 13; 14; 15]. Феномен автономности – это сущностная, идеальная форма 
выражения правового сознания, это его априорная структура, существующая 
независимо от гетерономных факторов политики, морали и т. д. Гетеро-

номные факторы противоречиво влияют на правовое сознание. Например, 
они искажают, деформируют его либо охраняют его.  

Автономия предоставляет субъекту знания широкие возможности ана-
литики права, логического его применения, интерпретации, выводит субъекта 
из объективированного состояния в состояние свободы выражения взглядов 
на право, на правоприменение и нормотворчество. Однако автономия пред-

полагает не просто любое правоприменение, а учет в контексте позитивного 
и естественного права [10, c. 46–47]. 

Релятивность правового сознания тесно связана с его нормативностью. 
Правовые нормы выступают средством узаконивания моральных норм, их от-
бора как наиболее важных. Право основано на морали и поддерживается ею. 
Тем не менее, правые нормы не совпадают с нравственными нормами. Право 
отличается от нравственности тем, что имеет достаточно оправленную систему 
санкционирования [12]. Если нравственные санкции подвижны, динамичны, 
то содержание норм права проявляется в жестких формах. Нормативные акты 
самой высокой силы фиксируются как юридические законы.  

Совокупности таких правовых норм, которые регулируют однородные об-
щественные отношения, обозначаются как правовые институты. Своеобразие 
регулятивной функции норм права состоит в силе их влияния на поведение  
людей. Такая сила превращает их в надежное средство регулирования и стабиль-
ности социума, что отличает их от других социальных норм. В связи с этим пра-
во является одним из главных регуляторов главных регуляторов человеческой 
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деятельности, которые дают возможность решать существенные задачи по упо-
рядочиванию общественной жизни.  

Чрезвычайно высокую силу нормам права дает то, что их действие охра-
няет карающая сила государственного аппарата. Нормы права становятся моде-
лями желаемого поведения либо запретами девиаций, отклонений от образцов, 
упорядочивают и стабилизируют человеческие отношения, обусловливая их по-
стоянство и единообразие.  

Подчеркнем творческий характер правового сознания в аспекте его со-
циокультурной автономности как важнейшей цивилизационной формы духов-
ной культуры. Этот вопрос рассматривает И.П. Малинова, выявляя взаимосвязь 
регулятивной функции права с социальной синергетикой [5, с. 1]. Она выявляет 
место права в процессах самоорганизации общества и рассматривает норматив-

ное конструирование всей социальной реальности. Законотворчество – это раз-
новидность социально-проектной деятельности. Проблема правотворчества 
представляет особый интерес в связи с тем, что в законотворчестве выража-
ются социальные интересы и ценности. В этом отношении обнаруживается 
теснейшая связь права и культуры.  

В легитимации правовых норм, считает И.П. Малинова, существенную 
роль играют культурные коды [6, с. 132]. «Ведущая роль, – утверждает она, – 
принадлежит базовым культурным кодам, которые представляют собой те-
заврированные в кодовой памяти социума фьючер-аттракторные программы 
его самоорганизации, нацеленные на синергийные взаимодействия людей в 
процессах позитивного конструирования социальной реальности» [6, с. 132]. 
Это серьезный аргумент в пользу того, что регулятивная функция в идеале 
означает саморегуляцию общества, его творческий процесс самоорганизации.  

Правовое творчество связывает автономию правового сознания и социаль-
ную регуляцию и саморегуляцию. Регулятивная функция права не только выра-
жает его автономную сущность. Автономия всегда самораскрывается в диалоге. 
Диалогичность права привлекает внимание ряда исследователей [4, с. 20–23; 
11, с. 505–507]. Например, Е.А. Дурова ставит вопрос о том, в какой сфере обще-
ственных отношений, связанных с правом, возможен именно правовой диалог. 
Обращаясь к формам правовой деятельности – правотворческой, правоприме-
нительной и правоохранительной – диалоговая форма общественных правовых 
отношений возможна, скорее, «в правотворческой деятельности как интеллекту-
альной деятельности по созданию права, в самом ее широком смысле» [2, с. 21]. 
При этом в едином социально-философском контексте синонимичны «диалог  
в праве», «правовой диалог», «диалогизм», «диалогичность права» и наконец, 
«регулятивная функция права». Эти концептам даются такие итоговые сущест-
венные и отличительные признаки: универсальная абстракция, необходимая для 
уважительного отношения к Другому; отказ от привилегии собственной точки 
зрения, от доминирования или «агрессивного насилия»; артикуляция различий  
в рамках «продуктивной коммунальности», а не утопия дружбы и любви;  
признание необходимости Другого как необходимого условия выживания всех 
сторон диалога. 
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И.Л. Честнов также указывает, что диалогическая теория – это «приме-
нение соответствующих социально-философских концепций к исследованию 
права, связанное с выходом юриспруденции в междисциплинарную область» 
[11, с. 505–507]. И.Л. Честнов видит в правовом диалоге сущность права. 
И диалог, и регулятивная функция права выражают сущность права. Регуля-
тивная функция права – это «свечение», особая рефлексия, сущности права в 
процессах упорядочивания и стабилизации общественных отношений. Регу-
лятивная функция права концентрированно выражает континент норматив-
ных диалогизмов духовной культуры. Как пример, можно привести норму 
справедливости, которая объединяет мораль, политику и право. Авторитет-
ным исследователем в этом отношении является Ю. Хабермас, который раз-
работал теорию коммуникативной рациональности [1; 2; 13; 18]. Рациональ-
ность Хабермаса основана на стремлении прийти к «взаимопониманию» в 
процессе коммуникации. В своих последних работах, посвященных праву 
и демократии [18], он показывает, что расширение публичного пространства 
коммуникации и дискуссии в современных обществах институционализирует 
потенциал языкового взаимодействия. Целерациональное и коммуникативное 
действие существует в системе таких координат, как «конвенциональные до-
говоренности» (Вебер) (соглашения, конвенции между субъектами действий) 
и «сфера референций» (Хабермас) (знание, норма, интенция). 

Таким образом, проблема регулятивной функции права, несмотря на ее 
изученность в конкретно-правовом аспекте, весь мало изучена в социально-

философском плане. Ключом к пониманию творческой природы правового 
сознания является социокультурная автономность сознания. Именно в регу-
лятивной функции права получает свое адекватное выражение творческая 
природа правового сознания.  
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ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД  
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: 

КРИТИКА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Н.Н. Равочкин  

 
PHILOSOPHICAL VIEW  

ON POLITICAL AND LEGAL CULTURE OF VOTERS:  
CRITICISM AND WAYS OF IMPROVEMENT  

N.N. Ravochkin  

 
Аннотация. В статье критически рассматривается политическая и правовая 

культура избирателей и предлагаются версии по ее совершенствованию. Изучаются 
наиболее значимые теоретические работы, позволяющие дать интегральное понимание 
заявленных категорий «политическая культура» и «правовая культура». Продемон-
стрирован витальный синкретизм обеих разновидностей культуры, обусловленный 
взаимосвязями между этими областями общественной жизни. Подробно изучены и 
описаны факторы негативизации обозначенных разновидностей культур, доходящих 
порой до крайних значений своего проявления в социальной практике. Представлена 
природа таких препятствий на пути к повышению культуры избирателей, как абсен-
теизм, недоверие, слабая информированность населения, усложненная система комму-
никаций между гражданами и властными структурами, формализм. Репрезентированы 
преимущества позитивизации повышения культуры избирателей в контексте россий-
ского социума. Показана тесная связь между деятельностью властных акторов и пред-
лагаемыми способами совершенствования политической и правовой культуры изби-
рателей. Сделан акцент на высокой роли молодежных организаций. В заключение  
работы подведены основные итоги исследования.  

Abstract. The article critically examines the political and legal culture of voters and 
offers versions for its improvement. The most significant theoretical works are studied, 
which allow to give an integral understanding of the declared categories of "political  
culture" and "legal culture". The vital syncretism of both varieties of culture, due to the re-
lationship between these areas of social life, is demonstrated. The factors of negativeization 
of the indicated varieties of cultures, sometimes reaching the extreme values of their mani-
festation in social practice, are studied and described in detail. The nature of such obstacles 
on the way to improving the culture of voters as absenteeism, mistrust, poor awareness of 
the population, a complicated system of communications between citizens and government 
structures, formalism is presented. The advantages of positivization of increasing the cul-
ture of voters in the context of Russian society are presented. A close relationship is shown 
between the activities of power actors and the proposed ways to improve the political  
and legal culture of voters. Emphasis is placed on the high role of youth organizations. 
In conclusion, the main results of the study are summed up.  

 

Ключевые слова: политическая культура, правовая культура, общество, смысл, 
выбор, культура, самоорганизация. 

Keywords: political culture, legal culture, society, meaning, choice, culture, self-
organization. 
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Изучение политической и правовой культуры избирателей может и должно 
включать в себя анализ существующих проблем, с которым сталкивается как  
научное сообщество, так и участники политической интеракции. Для России 
особенно актуальным является анализ препятствий и трудностей, которые опре-
деляют векторы развития и реализации обозначенных видов культуры. 

Существует множество версия понимания сущности правовой и поли-
тической культуры. В самом общем виде под нее можно подвести «системы 
знаний, оценок, норм политических выборов, включенных в избирательный 
процесс, деятельность и взаимоотношения электоральных субъектов» [1]. 
Также в узком значении данное понятие может быть сведено к поведению 
граждан в избирательном процессе, тогда как интегральное понимание по-
зволяет учитывать в данной категории культуру политического и государст-
венного строительства, законотворческой деятельности и практического 
применения избирательного законодательства [2, с. 5]. В свою очередь трак-
тование политической и правовой культуры в качестве ценности как нельзя 
лучше коррелирует с определенным уровнем сознательности личности и 
гражданина и на основании ответственного поведения положительно влияет 
на развитие государства.  

Современное состояние политической и правовой культуры в России  
определяется в значительной степени насаждением в сознание людей нигилизма. 
Разумеется, что и производная отсюда массовая убежденность в бессилии обыч-
ных индивидов и предпринимаемых ими единичных активностей перед ма-

шиной государственного управления не кажется такой неожиданной, скорее,  
наоборот, закономерной и логичной. На практике избирательного процесса это 
конституирует следующий политико-правовой контекст: голосование осуществ-
ляется по подсказке, выбор отдается в пользу наиболее колоритного кандидата, 
заведомо лишенного шансов на победу по причине отсутствия у него внятной 
программы социальных преобразований либо вовсе наблюдается полное игно-
рирование выборов. Е.А. Кленина и А.Е. Песков полагают, что следствиями 
сумм таких процессов становятся многочисленные факты объективации «благо-
приятных условий для искажения истинного мнения избирателей» [3, с. 100]. 
Само по себе искажение мнения избирателей имеет целый ряд последствий,  
одним из которых можно считать затрудненность взаимного понимания власт-
ных структур и граждан государства. 

Таким образом, налицо противоречие между политико-правовой ком-
муникацией и ее пониманием, отраженным в общественном сознании. В са-
мой явной форме это выражается в недопонимании гражданами как отдель-
ных политических субъектов, так и действий государства как суперинститута 
в целом, что в конечном счете приводит к взаимному недоверию. При этом 
политическая пропаганда и правовое образование, как справедливо полагает 
А.Н. Леонтьев, не решает устоявшуюся проблему хотя бы по той причине, что 
они, как минимум, не несут в себе позитивно эмоционально окрашенного по-
сылка к доверию участникам политического процесса [5, с. 52]. В дополнение 
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к этому, проблемным оказывается не только и не столько само искажение  
истинного понимания мировоззрения избирателей, сколько его последствия. 
Одним из таковых можно считать политический и правовой абсентеизм –  

пассивная позиция в отношении исполнения политического волеизъявления 
на выборах. 

Ю.А. Курочкина отмечает, что в современной России значимым явля-
ется избирательное право человека, которое дихотомически распадается на 
активное (избирать) и пассивное (быть избранным) [4]. Однако факт юриди-
ческого закрепления такого права, как в Конституции страны, так и в иных 
нормативно-правовых актах, не отменяет возможности сознательного отказа 
от него, что и выражается в уже отмеченном правовом абсентеизме. Анализ 
социальной практики пронизан пессимизмом, поскольку данный феномен, 
как правило, овладевает наиболее активной частью любого общества и госу-
дарства – молодежью. Это формирует тренд в политико-правовой сфере  
общества, выражая тем самым определенный протест актуальным контек-
стуальным реалиям и обстановке в стране.  

Речь идет о формировании у молодежи ощущения безысходности, что в 
значительной степени связано с подрывом доверия к кандидатам. Фундамен-
том недоверия политическим структурам Российского общества справедливо 
полагать недооформленность гражданского общества как одного из ключевых 
акторов современности, что, разумеется, не способствует самоорганизации 
граждан в государстве, а авторитаризм становится не только возможным и до-
пустимым, но и отчасти желанным [10]. С другой стороны, «нежелание поли-
тиков изменить ситуацию в положительную сторону вызывают в массовом 
сознании россиян разочарование и пессимизм по отношению к самой идее ре-
формирования и демократизации» [3, с. 100]. Как следствие, существует ряд 
детерминант, которые подрывают социальную базу политических реформ и 
становятся основанием для устойчивого негативного отношения к образу госу-
дарственной власти и бюрократического аппарата: (1) недоверие к власти, вы-
званное рядом громких политических скандалов; (2) отсутствие осознания, что 
от голоса граждан что-то зависит, в частности, невозможность обнаружения 
прямой связи между избирательным процессом и его собственным социальным 
статусом; (3) отсутствие прямых контактов между кандидатом и его целевой 
аудиторией; важным оказывается и использование различных групп в качестве 
объекта манипуляции; (4) недостаточная информированность о политической 
деятельности государства. Речь идет об отсутствии знаний об основных канди-
датах, участвующих в избирательных кампаниях, а также о предлагаемых ими 
программах, так или иначе улучшающих жизнь граждан. 

Другим значимым направлением критики сложившейся в отечественном 
социальном пространстве политической и правовой культуры избирателей 
можно считать наличие устойчивого негативного образа государственной 
властной системы, сопряженного с высоким уровнем эмоционального градуса 
протеста. Ученые отмечают, что субъектами протестных действий являются 
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различные сетевые сообщества, СМИ, интернет-сайты, благодаря чему ин-
формация о протестах распространяется оперативно и достаточно широко при 
одновременном сохранении анонимности источников информации [3, с. 101].  

Для властей крайне затруднительно определить источники протестных 
действий и наметить методологию борьбы с ними. В самом деле, участие  
различных групп в протестных движениях представителей «системной» и 
«несистемной» оппозиции способно повлечь за собой деструктивные тенден-
ции не только для общей политической и правовой культуры, но также и для 
государства в целом. Исходя из этого, полагается, что одним из оснований 
совершенствования политической и правовой культуры избирателя может 
стать диалог для достижения консенсуса между политическими элитами, соз-
дание и укрепление «вертикали» власти, а также разрешение противоречий 
между политическими группами [8]. Все это способно привести к возвра-

щению доверия к политическим элитам за счет достижения определенности 
в политических кругах. Значимым становится реальное формирование поли-
тических институтов, выражающих в себе общую стабильность социального 
порядка и отсутствие хаоса. По меткому замечанию Е.Ю. Леонтьевой, соци-
альный институт в целом и политический в частности – «это не просто  
порядок, это весьма устойчивая форма организации социума, выполняющая 
определенные функции» [6, с. 49]. Все это дает возможность сформировать 
целостные представления в рамках национальной политической и правовой 
культуры избирателей. 

Средством для достижения устойчивости властных институтов пред-
ставляется формирование конструктивного политического плюрализма, кото-
рый может быть истолкован как важный гарант обеспечения прав и свобод 
гражданина. На этом основании резонно полагать, что избиратель, ощущает 
следующее: его голос способен определить вектор развития актуальной пове-
стки дня, самой системы властных отношений, поскольку именно им опреде-
ляется набор субъектов и институтов, которые участвуют в политическом 
процессе. Таким образом, формируется не только политическая и правовая 
культура, но и в целях обеспечения баланса возлагается ответственность за 
совершенный выбор этой же сфере. Наличие подобного рода ответственности 
позволяет свободно артикулировать различные мнения, ориентации, точки 
зрения, ценности и экспектации, вследствие чего появляется возможность 
продвижения культуры политической коммуникации, основанной на дискус-
сии и влиянии на мнение оппонентов политически и юридически приемле-
мыми методами. Можно говорить и о том, что анализируемая в нашей работе 
культура формируется на основании способностей избирателей участвовать 
в публичной политике государства и влиять на все многообразие вовлеченных 
в нее субъектов. 

Еще одним интересным способом решения сформировавшейся проблемы 
оптимизации и повышения политической и правовой культуры избирателей  
в РФ является обеспечение достойного уровня социальной защищенности  
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граждан. Это выражается в совершенствовании нормативной базы, закрепляю-
щей необходимость повышения социальных выплат, компенсаций и пособий. 
Такие действия почти наверняка сформируют у избирателей знание и понимание 
того факта, что программы участников избирательных кампаний действительно 
оказывают прямое влияние на жизнь и бытие человека и гражданина. 

Для полноценного формирования политической и правовой культуры  
избирателей важным, как полагают ученые, является использование ресурсов 
правового воспитания и правосознания [11, с. 92]. Первое выражается в стрем-
лении ликвидации незнания у электората по поводу положений о необходи-

мости включения в образовательный процесс соответствующих предметов. 
К примеру, Ю.А. Курочкина предлагает внедрить в систему ФГОСов и в пер-
вую очередь – в школьный образовательный стандарт ряд предметов, среди  
которых значимым представляется «Политическая социология», предметом 
изучения которого является мировоззрение избирателя и его знание о функцио-

нировании и взаимодействии социальных и политических институтов. В рам-
ках этого курса становится возможным повышение уровня правовой культуры 
избирателя, разработка моделей правового просвещения, формирование у мо-
лодежи современных демократических взглядов [4]. 

Не менее конструктивным предложением является формирование теле-

визионных проектов, предметом которых будет «обсуждение проблем государ-
ственного устройства, системы выборов, способов манипулирования избирате-
лями, видов «черного пиара» и других актуальных проблем и вопросов» [4, с. 6]. 
Значение таких проектов состоит в формировании общих знаний о моделях и 
способах влияния на избирателей, позволяющих эффективно бороться с мани-
пулятивными практиками со стороны власть имущих. Кроме того, можно гово-
рить о том, что сама система образования выполняет функцию политической 
социализации, поскольку за счет получаемых компетенций, выраженных в мно-
гообразии знаний, умений и навыков, появляется возможность формирования 
активного и ответственного гражданина и избирателя. Повышение уровня обра-
зования, как справедливо показывает И.Г. Митюнова, влечет за собой повы-

шение уровня электоральной активности [9, с. 69]. На этом основании пред-

ставляется действительно важным формирование и реализация различных обра-
зовательных программ, позволяющих закрепить в политической и правовой 
культуре граждан как избирателей принципиально важных ценностей и уста-

новок (норм) правовой культуры. 
Наконец, затронем такое направление по совершенствованию политиче-

ской и правовой культуры избирателей, как активизация работы молодежного 
самоуправления. На наш взгляд целесообразно, чтобы разворачивание данного 
вида активности проводилось совместно с органами власти и различными по-
литическими организациями. Формирование тех или иных видов самооргани-
зации дает возможность для генерирования знаний и реального развития ком-
петенций, в той или иной степени связанных с участием в политико-правовой 
жизни государства, а значит способно повысить уровень соответствующей 
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культуры. Будучи формой общественного сознания, правосознание включает  
в себя «систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, оценок, 
убеждений, в которых выражается отношение индивидов к существующему  
и желаемому праву» [11, с. 92]. Оно формируется благодаря взаимодействию  
и единству рациональных моделей поведения и выработке норм социального 
поведения, и иррациональных форм восприятия политических процессов.  
Доминирование иррациональных оснований реализации правовой и полити-

ческой культуры избирателей влечет за собой возможность и необходимость 
влияния государственных органов на подобные структуры правосознания гра-
жданина [11]. На этом основании становится возможным сформировать при-
емлемость определенных видов и поведенческих паттернов граждан и прори-
совать возможности для последующего формирования адекватных моделей 
политической и правовой культуры избирателей.  

Кроме того, можно с уверенностью говорить о том, что развитие норма-
тивно-правовых актов, системы юридического регламентирования избиратель-
ного процесса может быть понято в качестве основания изменения и повыше-
ния уровня правовой культуры избирателей [7]. Достижение непротиворечивой 
и логичной системы законов позволяет электорату достигнуть понимания в во-
просах, касающихся законности, определенности, упорядоченности и ясности 
избирательного процесса. 

В итоге можно говорить о том, что политическая и правовая культура из-
бирателей на сегодняшний момент в России не находится на должном уровне. 
Это связано с политическим и правовым абсентеизмом, порой переходящим 
в нигилизм. Для борьбы с представленными явлениями необходимо использо-
вать ресурсы образовательных технологий для обеспечения познаваемости и 
усвоения приемлемых и ответственных вариантов правового и политического 
поведения. Значимым представляется формирование кадрового резерва поли-
тических элит через активизацию работы молодежного самоуправления. Высо-
кой ценностью обладает и сформированное правосознание, оказывающее пози-
тивное влияние на политическую и правовую культуру избирателей. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

для авторов журнала  

«ВЕСТНИК АРМАВИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Редакция журнала принимает к рассмотрению ранее не опубли-

кованные научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. 
Периодичность: выходит 4 раза в год. Журнал включен в Российский 
индекс научного цитирования (https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69302). 
С 22.10.2021 года журнал входит в перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата  
наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Электронная версия журнала рассылается в течение 15 дней после 
окончательной даты приема материалов. Печатная версия рассылается 
в течение 30 дней с момента рассылки электронной версии.  

Срок приема статей – до 1 февраля 2023 года.  
Дата выхода журнала – март 2023 года. 
 

Основные рубрики журнала: 

Научные специальности* 
Отрасли науки, по которым  

присуждаются ученые степени* 
5.6.1. Отечественная история Исторические науки 
5.7.7. Социальная и политическая 
философия 

Философские науки 

5.8.1. Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

Педагогические науки 

5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования 

Педагогические науки 
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Как опубликовать статью 

1. Отправьте статью и сведения об авторе. Статьи принимаются 
только по электронной почте. 

2. Для публикации материалов журнала необходимо в адрес  
редакции журнала vagpu@mail.ru направить:  

- текст статьи (Приложение 1); 
- заявку на опубликование статьи и информацию об авторах 

(Приложение 2). В случае соавторства каждый автор заполняет  

заявку отдельно! 
Внимание! Расчет стоимости публикации и оплата произво-

дятся только после приема материалов редколлегией. 
Расценки за услуги по публикации статей и доставке журналов: 
Публикация 1 страницы текста (при подсчете количество  

страниц округляется в большую сторону до целого числа) составляет 
550 рублей. 

 

Правила оформления статьи 

Объем до 16 страниц (шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, через 
1,5 интервала). Ширина всех полей – 20 мм. Выравнивание текста – по ши-
рине. Расстановка переносов автоматическая. Файл обязательно предостав-
ляется с расширением *doc. 

1. Шифр специальности в соответствии с номенклатурой ВАК. 
2. УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК  

оформляется в соответствии с информационно-справочной системой 
http://www.naukapro.ru/metod.htm. 

3. Заглавие статьи на русском языке. 

4. Фамилии и инициалы автора(ов) на русском языке. 
5. Ключевые слова объёмом не более 7–10 слов. 
6. Аннотация на русском языке. Аннотация должна быть информа-

тивной, оригинальной, содержательной, структурированной, компактной 
(укладываться в объём от 100 до 250 слов). 
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7. Пункты 3–6 на английском языке. 
(Обращаем Ваше внимание, что программный перевод не всегда кор-

ректно переводит отдельные предложения, в связи с этим редакция журнала 
настоятельно рекомендует обращаться к специалисту). 

8. Текст статьи (не менее 8 страниц без списка литературы). 

9. Список литературы на русском языке, оформленный в соответст-
вии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, и на английском языке, оформленный в соот-
ветствии с нижеуказанными правилами (в том числе не менее 2 иностранных 
источников на иностранном языке). 

Библиографические ссылки на пристатейный список литературы 

должны быть оформлены с указанием в строке текста в квадратных скобках 
цифрового порядкового номера и через запятую номеров соответствующих 
страниц. Например: [1, с. 15]. 

Пристатейный список литературы должен быть оформлен согласно 
ГОСТ Р 7.0.100–2018 с указанием обязательных сведений библиографиче-
ского описания. 

Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавлен-
ный как REFERENCES, составляется в порядке, полностью идентичном 
русскоязычному варианту с аналогичной нумерацией. References помещается 
после списка литературы на кириллице. 

 

References должен быть оформлен согласно следующим правилам: 
1. Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 

варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия  
источника на английский язык – парафраз (для журналов можно не делать)], 
выходные данные с обозначениями на английском языке. 

 

2. Запрещается использовать знаки «//» и «-» для разделения струк-
турных элементов библиографического описания. 
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Пример: 
1. Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A. A., Timonov A. V., 

Kardymon D. V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva 

plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. 

Neftyanoe khozyaistvo = Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. (In Russian). 

2. Lindorf L. S., Mamikoniants L. G., eds. Ekspluatatsiia turbogeneratorov s 

neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. 

Moscow, Energiia Publ., 1972. 352 p. 

 

Правила транслитерации 

Для транслитерации с кириллического алфавита в романский необхо-
димо использовать автоматические системы транслитерации и переводчика. 
Рекомендуется пользоваться системой на сайте http://translit-online.ru/.  

 

10. Сведения об авторах заполняются на русском и английском 
языках в соответствии с Приложением 2. 
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Приложение 1 

Шифр специальности: 5.7.7. 
УДК 343.9.01 

 

АНАТОЛИЙ КОНИ О ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ  
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2
 

1
 Армавирский государственный педагогический университет,  

г. Армавир, Российская Федерация 
2
 Армавирский лингвистический социальный институт,  

г. Армавир, Российская Федерация 

 

Аннотация. Дипломная работа студента юридического факультета 
Московского университета А.Ф. Кони «О праве необходимой обороны» бы-
ла написана в 1865 г. Исследование А.Ф. Кони считается одним из первых 
историко-правовых и догматических изложений учения о праве необходи-
мой обороны в русской юриспруденции. В нем он остановился на проблемах 
теории права необходимой обороны; дал критический анализ имеющихся 
трудов по этому вопросу; проанализировал различные аспекты действующе-
го законодательства по проблеме необходимой обороны. До сих пор данная 
работа представляет научный интерес в изучении такого важного понятия 
уголовного права, как институт необходимой обороны. В статье раскрыва-
ются некоторые взгляды выдающегося юриста на общие правовые основа-
ния необходимой обороны. 

Ключевые слова: право человека на необходимую оборону, условия 
права необходимой обороны, границы необходимой обороны, превышение 
ее пределов. 

 

ANATOLY KONI ON THE LEGAL FOUNDATIONS  

OF NECESSARY DEFENCE 

 

Ivan I. Ivanov
1
, Petr P. Petrov

2 

1 
Armavir State Pedagogical University, Armavir, The Russian Federation

 
 

2 
Armavir Lingvistic Social Institute, Armavir, The Russian Federation 

 

Abstract. The earliest work of A.F. Koni "On the right of self-defense"  

was written for a candidate degree at the Faculty of Moscow University in 1865, 

A.F. Kony’s research is one of the first historical and legal expositions of the doc-

trine on the right of self-defense in Russian law. In it he focused on the problems of 

self-defense theory of law; gave a critical analysis of previous works on the subject; 

analyzed the various aspects of the current legislation on the issue of self-defence. 
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Therefore, the work of graduate student A.F. Kony is still an interesting scientific 

study that represents such important concepts of criminal law as an institution of 

self-defense. The paper describes some of the views of the outstanding jurist to the 

general legal basis of self-defense. 

Keywords: human right to self-defence, self-defense right conditions, the 

boundaries of self-defence, exceed the limit on self-defence. 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА НА ОПУБЛИКОВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Я, ___________________ 

Иванов Иван Иванович – начальник управления научно-исследовательской 

деятельностью Армавирского государственного педагогического университета, 

кандидат юридических наук, доцент, г. Армавир, Российская Федерация; e-mail: 

ivanov@inbox.ru  

Ivanov Ivan Ivanovich – scientific research department director, Armavir State 

Pedagogical University, Candidate of Legal Sciences, Armavir, Russian Federation; e-mail: 

ivanov@inbox.ru 

Представленная статья не публиковалась ранее в других изданиях в ее ны-

нешней или близкой по содержанию форме и не находится на рассмотрении в редак-

циях других изданий. Все возможные конфликты интересов, связанные с авторскими 

правами и опубликованием рассматриваемых статей, урегулированы.  

Публикация статьи не нарушает ни одно из существующих авторских прав 

и гарантирует издателю возмещение убытков в случае выявления подобных нару-

шений. Для распространения материалов издателю передается исключительное 

право собственности на рукопись, если не предусмотрено иное. 

Предоставляю издателю неисключительное право на:  

- редактирование статьи, не изменяющее ее принципиальных положений; 

- использование произведения через продажу журнала и распространение 

его по подписке; 

- размещение полнотекстовой версии произведения в открытом доступе на 

сайте журнала, Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru), в иных базах 

данных научной информации, электронно-библиотечных системах, научных ин-

формационных ресурсах в сети Интернет; 

- использование на безвозмездной основе метаданных (название, имя автора 

(правообладателя), аннотация, библиографические материалы и пр.) с целью их 

включения в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)  

и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации в других базах  

цитирования. 
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Предоставляю Издательству свои персональные данные без ограничения по 

сроку (фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения о месте работы 

и занимаемой должности) для их хранения и обработки в различных базах данных 

и информационных системах, включения в аналитические и статистические отчет-

ности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литера-

туры и искусства с персональными данными и т. п. Издатель имеет право передать 

указанные данные для обработки и хранения третьим лицам.  

Настоящим гарантирую Издательству, что я являюсь автором произведения 

и что на момент направления настоящей статьи в Издательство все интеллектуаль-

ные права на произведение принадлежат мне, не находятся в залоге, не состоят под 

арестом и не обременены правами третьих лиц каким-либо иным образом.  

Настоящим даю свое согласие на внесение в Произведение, по усмотрению 

Издательства, изменений, сокращений, дополнений, на снабжение Произведения при 

его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или 

какими бы то ни было пояснениями, при условии, что такие изменения, сокращения, 

дополнения, иллюстрации, предисловия, послесловия, пояснения и / или комментарии 

не извращают и не искажают смысл Произведения или какой-либо его части.  

Печатный вариант журнала прошу выслать по адресу: 352900, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Розы Люксембург, 174, кв. 78. 
Я гарантирую, что в представленной мною статье 

«_____________________(название статьи)» отсутствуют нарушения публикацион-

ной этики журнала.  

Оплату публикационного взноса гарантирую. С условиями публикации  

согласен(а).  

Автор: ______________________________________________________ 

(подпись)                                   (фамилия и инициалы) 

«    » ____________ 20___ г. 
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