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Abstract. In the changing conditions of a market economy under the influence of external and internal factors and 

challenges facing the organization, consisting in the need for organizational changes under the influence of evolu-

tionary processes in society, there is a need to develop a strategy for the further development of the enterprise. That, 

in turn, necessitates the use of modern tools in the practice of strategic management. In the article the role and fea-

tures of the Six Sigma methodology in the practice of strategic management of the company is presented. 

Keywords: organization, management, strategy, method, Six Sigma. 

 
 

В настоящее время в условиях жесткой 

конкуренции многие предприятия стре-

мятся не просто закрепить свои достиже-

ния на рынке продукции и услуг, а перей-

ти на новый качественный уровень разви-

тия своей деятельности. В связи, с чем 

большое внимание уделяется вопросам 

применения современных инструментов в 

стратегическом управлении. При этом 

следует отметить, что стратегическое 

управление ориентирует деятельность 

компании на запросы потребителей, опи-

раясь на человеческий потенциал органи-

зации, и осуществляя своевременные из-

менения бизнес-процессов организации, 

отвечающие вызовам со стороны окруже-

ния компании [10; 11].  

В основе стратегического управления 

лежит формирование стратегии развития 

предприятия и разработка мероприятий по 

ее достижению. В этом смысле стратегия 

может трактоваться высшим руковод-

ством – как отвлекающий маневр, обеспе-

чивающий достижение конкурентных 

преимуществ и получение высокой и 

устойчивой прибыли. Однако для созда-

ния эффективной долгосрочной конкурен-

тоспособной стратегии необходим анализ 

внешних и внутренних факторов, оказы-

вающих влияние на деятельность органи-

зации [7], помогающий руководству при-

нять взвешенные управленческие решения 

и снижает риски существования в отрас-

ли. Процессно-ориентированные органи-
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зации, предоставляющие продукты и 

услуги, которые соответствуют или пре-

восходят ожидания клиентов, требуют но-

вых парадигм управления и новых навы-

ков лидерств. В новой модели управления 

бизнес начинается с внимания к потреби-

телю и заканчивается удовлетворением 

потребителя [9]. 

Все большее число руководителей 

осознают, что современные инструменты 

управления обладают значительными 

возможностями для повышения эффек-

тивности работы компаний и реализации 

долгосрочной стратегии развития. И как 

следствие «возрастает» спрос на толковые 

руководства по их практическому приме-

нению на предприятиях, рекомендации на 

«все случаи жизни» (но одновременно и 

согласуемые с ценностями корпоративной 

культуры организации). Одним из таких 

инструментов является методология 

«Шесть сигм».  

Методология «Шесть сигм» (Six 

Sigma) – подход, который возник в ком-

пании Motorola в середине 80-х годов для 

совершенствования бизнеса через поиск и 

исключение причин ошибок или дефектов 

в бизнес-процессах, сосредоточившись на 

критически важных потребителю исход-

ных параметрах [12; 14]. Выражение 

«Шесть сигм» имеет различные значения. 

«Six Sigma» – это структурированный и 

дисциплинированный процесс управления 

данными для улучшения бизнеса; это 

очень дисциплинированная методология, 

которая помогает разрабатывать и эффек-

тивно предоставлять практически идеаль-

ные продукты и услуги [4]. В нашем пони-

мании это скорее стратегия бизнеса, чем 

программа качества. Это методология, ис-

пользуемая не только в рамках совершен-

ствования бизнес-процессов, но и в рамках 

осуществления стратегического управле-

ния, и позволяющая современным руково-

дителям-лидерам решить задачу создания 

мощной организации (и свести к миниму-

му число ошибок, допускаемых при вы-

полнении компанией своих функций).  

По мнению Daniel L. Quinn: «”Шесть 

сигм” является одной из самых мощных 

стратегий, когда-либо разработанных для 

ускорения улучшений в процессах, про-

дуктах и услугах, а также для радикально-

го сокращения производственных и/или 

административных затрат и повышения 

качества» [4]. Tanik M & Sen A. утвер-

ждают, что «Six Sigma становится наибо-

лее широко распространенным инстру-

ментом повышения качества в организа-

ции [6]», дополняя точку зрения 

N. S. Dedhia о том, что данный «инстру-

мент описывается как стратегическая ин-

новационная философия и методология 

решения проблем [1]». 

Для извлечения максимальной выгоды 

от применения методологии «Шесть 

сигм» организации следует сопоставить 

полученные улучшения с корпоративной 

стратегией и целевыми показателями раз-

вития бизнеса. 

«Шесть сигм» – это вовсе не очеред-

ной модный стиль менеджмента, которые 

приходят и уходят. Эта методология ос-

нована на научных аналитических мето-

дах, используемых для совершенствова-

ния бизнеса: 

 бенчмаркинге, который помогает 

определить, что и в какой степени сле-

дует стратегически улучшать в орга-

низации; 

 проверке гипотез, выявляющих, како-

вы различия между результатами ра-

боты разных людей, процессов, произ-

водственных линий или предприятий; 

 дисперсионном и регрессионном ана-

лизах, определяющих источники вари-

аций и оценивающих вклады отдель-

ных факторов в наблюдаемый разброс 

между контролируемыми параметрами 

и требуемыми значениями; 

 методах планирования экспериментов 

и статистического управления процес-

сами, которые используются для поис-

ка оптимального решения и способа 

его внедрения, исключающего повтор-

ное возникновение проблем [8]. 
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«Шесть сигма» как высокотехноло-

гичную методику точной настройки биз-

нес-процессов, применяемую с целью ми-

нимизации вероятности возникновения 

дефектов в операционной деятельности 

можно проиллюстрировать с помощью 

рисунка 1. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. «Шесть сигм» (Six Sigma) 

 
 

«Шесть сигм» – это более разумный 

способ стратегического управления всей 

компанией или отдельным подразделени-

ем. Концепция «Шесть сигм» ставит на 

первое место потребителя и помогает 

находить самые лучшие решения, опира-

ясь на факты и данные. 

Концепция «Шесть сигм» нацелена на 

три основные задачи: 1) повысить удовле-

творенность клиентов; 2) сократить время 

цикла; 3) уменьшить число дефектов [12]. 

Улучшения в этих областях обычно ведут 

к значительному сокращению издержек в 

бизнесе, а также к возможности сохранить 

клиентскую базу, захватить новые рынки 

и правильно позиционировать высоко-

классные продукты и услуги. 

В основе методологии «Шесть сигм» 

шесть базовых принципов [12; 14; 15]: 

1) Искренний интерес к клиенту. 

2) Управление на основе данных и фактов. 

3) Ориентированность на процесс, управ-

ление процессом и совершенствование 

процесса. 4) Проактивное (упреждающее) 

управление. 5) Сотрудничество без границ 

(прозрачность внутрикорпоративных ба-

рьеров). 6) Стремление к совершенству 

плюс снисходительность к неудачам. 

Цель/задача методологии «шести 

сигм» – повышение прибыли путем сни-
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жения количества дефектов и повышения 

удовлетворения клиентов, что предусмат-

ривает систематический и аналитический 

процесс определения, предвидения и ре-

шения проблем. «Шесть сигм» все больше 

становится методом работы, учитываю-

щим стратегические аспекты развития ор-

ганизации.  

По мнению Gregory H. Watson, 

«”Шесть Сигм” – это упорядоченная ме-

тодология принятия решений (в том числе 

и стратегического характера) на основе 

фактических данных с использованием 

методов статистического анализа, позво-

ляющая существенно увеличить возмож-

ность повышения эффективности работы 

сотрудников. Методология совмещает 

аналитический поэтапный подход к реше-

нию проблем со статистическими инстру-

ментами, применяемыми в определенной 

последовательности, чтобы выявить ис-

точники вариаций процессов и управлять 

ими для оптимизации выходов» [8]. При 

этом нельзя отрицать точку зрения Kumar 

M., Antony J., Tiwari M. K – «организации, 

которые решили принять методологию 

«Шесть сигм» только в качестве статисти-

ческого инструмента для решения своих 

сложных проблемы приговорены к прова-

лу, так как не имеют связи со стратегиче-

скими целями бизнеса» [3]. 

По мнению руководителей предприя-

тий – «Шесть сигм» это научный метод, 

применяемый к обычным рабочим про-

цессам (с учетом стратегических аспектов 

деятельности). При этом процесс страте-

гического управления становится не «ин-

дивидуальной работой» руководителя, а 

программой улучшений. 

Для успешной реализации программы 

улучшений очень важно иметь единый 

процесс работы команд, т.е. такую мо-

дель, которой пользуются все участники 

программы. Такой процесс в системе 

«Шесть сигм» называется DMAIC и со-

стоит из пяти шагов, представленных в 

таблице 1. Работая по модели DMAIC, 

команда, выполняющая проект, начинает 

работу с постановки проблемы и заканчи-

вает реализацией решения.  
 

 
 

Таблица 1 

Шаги концепции «Шесть сигм»  

в рамках стратегического управления организацией 
 

Шаги Содержание шагов 

Define (определение) – команда определяет проблему и направления работы над 

ней, подтверждает возможности и оценивает выгоды от со-

вершенствования, определяет границы и цели проекта. 

Measure (измерение) – собираются первичные данные и определяется стартовый 

уровень сигм процесса, над которым проводится работа. 

Analyse (анализ) – этап определения фундаментальной причины проблемы с 

помощью статистических методов и аналитического цикла, в 

ходе которого гипотезы разрабатываются и проверяются до 

тех пор, пока не будет определена коренная причина, под-

твержденная фактическими результатами. 

Improve (улучшение) – оценка предложения, выбор лучших решений, исходя из 

критериев, которые были заложены в начале проекта. Окон-

чательное решение утверждается чемпионом, а чаще всего 

Правлением компании. После этого намеченное решение по 

улучшению реализуется. 
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Control (контроль) – команда проекта разрабатывает инструменты отслеживания 

изменений и оказывает помощь руководителям, отслеживая 

ключевые параметры проектов. Участники проекта обеспечи-

вают долговременную поддержку проекта со стороны выс-

ших руководителей компании и передают ответственность за 

проект тем, кто проводит свою текущую работу. 

*Составлено автором на основе [2; 5; 8; 12; 14; 15] 
 

 
 

Следует отметить, что DMAIC – ко-

мандный способ решения проблем в си-

стеме «Шесть сигм». Своего рода это 

дальнейшее развитие цикла PDCA: пла-

нируй-делай-проверяй-воздействуй. 

С данных позиций методологию 

«Шесть сигм» можно считать одним из 

подходов к совершенствованию бизнеса, 

основанных на поиске и устранении при-

чин ошибок и дефектов в бизнесе. При 

этом основное внимание уделяется выхо-

дам, значимым для потребителей, и вхо-

дам, влияющим на эти выходы. Задача 

стратегического управления в новой мо-

дели – направление всех усилий органи-

зации на удовлетворение потребителя, ка-

чество и достижение оперативных целей. 

Следует отметить, что ускорение из-

менений в окружающей среде, появление 

новых возможностей и преимуществ для 

ведения бизнеса, предоставляемых дости-

жениями научно-технического прогресса, 

развитие информационных технологий в 

рамках «цифровизации» экономики, из-

менение роли человеческих ресурсов и 

увеличение роли интеллектуального капи-

тала, формирование системы управления 

знаниями в компании приводят к резкому 

возрастанию значения стратегического 

управления. Методология «Шесть сигм» 

становится краеугольным камнем фило-

софии управления среди ведущих компа-

ний; это динамичная комбинация науки, 

искусства, интуиции, здравого смысла, 

формальных моделей, которая подходит 

для компаний практически любого типа и 

доказывающая свою эффективность в ка-

честве инструмента управления организа-

циями государственного и частного сек-

торов, независимо от их видов, размеров и 

структуры. «Шесть сигм» предоставляет 

организации набор инструментов для до-

стижения именно того, что является цен-

ным для клиента. 
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В современных условиях для осу-

ществления эффективной деятельности 

предприятия значимой является проблема 

мобилизации и эффективного использова-

ния инвестиций. Повсеместное увеличе-

ние конкуренции за средства инвесторов в 

условиях ограниченности инвестицион-

ных ресурсов, выдвигает на первый план 

проблему привлечения инвестиций отече-

ственными экономическими субъектами. 

Соответственно возрастает роль оценки и 

целенаправленного повышения инвести-

ционной привлекательности в процессе 

управления инвестициями. 

В условиях ограниченности собствен-

ных ресурсов предприятия нуждаются в 

денежных поступлениях от инвесторов, 

которые будут служить необходимым до-

полнением к их собственным средствам. 

Именно поэтому на современном этапе 

возрастает актуальность научно-

теоретических исследований и практиче-

ских разработок в сфере формирования 

высокой инвестиционной привлекатель-

ности хозяйствующего субъекта. 

В зависимости от категории инвесто-

ров понятие «инвестиционной привлека-

тельности» будет иметь различные значе-

ния: если для кредитных организаций ос-

новным критерием оценки является пла-

тежеспособность (так как банки заинтере-

сованы в возвратах предоставленных 

средств и не участвуют в прибыли), то для 

потенциальных институциональных инве-

сторов (акционеров, партнеров) главным 

приоритетом является прибыль на сово-

купные активы. 
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Необходимо проводить различие меж-

ду абсолютной и относительной инвести-

ционной привлекательностью предприя-

тия, поскольку понятие «абсолютная ин-

вестиционная привлекательность» отно-

сится к конкретным инвестиционным 

проектам, а «относительная инвестицион-

ная привлекательность» имеет соотноше-

ние с показателями: 

 среднеотраслевыми; 

 других предприятий отрасли; 

 нормативами, заданными инвестором. 

Поэтому при оценке инвестиционной 

привлекательности предприятия (группы 

предприятий) необходимо четко опреде-

лить тип инвестора, его цели, базу оценки, 

характер инвестиций и другие параметры. 

Информационной базой оценки слу-

жат данные финансовой и оперативной 

отчетности. В силу ограниченности ин-

формации подход на основе балансовых 

данных всегда будет носить упрощенный 

характер, но при этом он будет наиболее 

достоверным и легко контролируемым в 

силу своей информационной основы. Мы 

предлагаем проводить оценку инвестици-

онной привлекательности предприятий на 

основе рейтинговой оценки основных по-

казателей эффективности хозяйственной 

деятельности и финансового состояния. 

Комплексный показатель, раскрываю-

щий различные аспекты эффективности 

деятельности и устойчивости финансово-

го состояния организации, является базой 

для рейтинговой оценки. Данное рейтин-

говое число выступает хозяйственно-

отраслевым индикатором инвестиционной 

активности, в рамках которого каждый 

инвестор может варьировать наиболее 

значимыми для него критериями. 

Для анализа предприятия будет при-

меняться методы оценки инвестиционной 

привлекательности на основе рейтингово-

го показателя, которые также будет ана-

лизироваться на основе следующей груп-

пы показателей: 

 Показатели финансовой устойчивости. 

 Показатели оборачиваемости. 

 Показатели ликвидности и платеже-

способности. 

 Показатели рентабельности. 

 Показатели использования основных 

фондов. 

 Отраслевые показатели. 

Расчет итоговой рейтинговой оценке 

необходимо производить на основании 

следующей информации: 

1) если значение показателя попадает в 

первой класс надежности, то ему при-

сваивается 3 балла; 

2) если значение показателя попадает во 

второй класс надежности, то ему при-

сваивается 2 балла; 

3) если значение показателя попадает в 

третий класс надежности, то ему при-

сваивается 1 балл. 

Оценить инвестиционную привлека-

тельность одного предприятия можно, по-

считав сумму баллов, набранную пред-

приятием по таблице 1 балльной оценки 

характеристик, которые входят в рейтин-

говую оценку инвестиционной привлека-

тельности предприятия. Далее необходи-

мо отнести набранное предприятием ко-

личество баллов к соответствующему 

уровню рейтинга. Если необходимо срав-

нить несколько предприятий и выбрать из 

них наиболее инвестиционно-

привлекательное, необходимо провести 

ранжирование предприятий по сумме бал-

лов, рассчитанных ранее и скорректиро-

ванных с учетом динамики показателей. 

Проведем анализ инвестиционной 

привлекательности ПАО «ГМК Норни-

кель» по предложенной выше методике. 

На первом этапе произведем расчёт всех 

показателей согласно описанной выше 

группе показателей за 2016 и 2017 годы. 
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Таблица 1 

Анализ инвестиционной привлекательности ПАО «ГМК Норникель» 

 
Показатель: Норматив 2016 г.  2017 г.  Рейтинг Изменение 

1. Показатели финан-

совой устойчивости: 

 

1.1 Коэффициент авто-

номии 
50-60 22,31 25,60 1 15% 

1.2 Коэффициент фи-

нансовой устойчивости 
75 71,09 72,56 2 2% 

1.3 Тип финансовой 

устойчивости 

- 2 тип 3 тип 2  

1.4 Коэф. соб. и заемн. 

Сред-ва 
0,3-0,5 3,48 2,91 1 -17% 

1.5 Коэф. маневренно-

сти 
0,5 0,48 0,08 2 -84% 

2. Показатели обора-

чиваемости: 

 

2.1 Оборачиваемость 

активов в днях 
 828 731 2 -97 

2.2 Оборачиваемость 

запасов 
 62 75 3 13 

2.3 Оборачиваемость ДЗ  46 34 3 -11 

2.4 Операционный цикл  108 109 3 2 

2.5 Финансовый цикл  80 82 3 2 

3. Показатели ликвид-

ности и платежеспо-

собности: 

 

3.1 Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
0.2-0.25 1,17 0,73 3 -0,43 

3.2 Коэффициент про-

межуточного покрытия  
0.7-0.8 1,41 0,98 3 -0,43 

3.3 Коэффициент по-

крытия баланса   
2.0-3 1,74 1,51 1 -0,23 

3.4 Ликвидность балан-

са: 
     

3.4.1. Наиболее ликвид-

ные активы (А1) 
 256 779 057 130 687 365  -126 091 693 

3.4.2. Быстро реализуе-

мые активы (А2) 
 53 697 454 43 676 706  -10 020 748 

3.4.3. Медленно реали-

зуемые активы (А3) 
 74 571 353 97 459 228  22 887 875 

3.4.4. Трудно реализуе-

мые активы (А4) 
 587 106 430 653 556 051  66 449 621 

3.4.5. Срочные обяза-

тельства (П1) 
 103 969 877 88 084 697  -15 885 180 

3.4.6. Краткосрочные 

пассивы (П2) 
 116 240 106 11 794 747  -104 445 359 

3.4.7. Долгосрочные 

пассивы (П3) 
 535 076 910 510 400 580  -24 676 330 

3.4.8. Постоянные пас-

сивы (П4) 
 216 843 513 236 904 745  20 061 233 
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3.5 Процент покрытия 

обязательств, %: 
     

3.5.1. Срочные обяза-

тельства (П1) 
 247% 148%   

3.5.2. Краткосрочные 

пассивы (П2) 
 46% 370%   

3.5.3. Долгосрочные 

пассивы (П3) 
 14% 19%   

3.5.4. Постоянные пас-

сивы (П4) 
 271% 276%   

А1 больше или равно 

П1 

 ИСТИНА ИСТИНА 3  

А2 больше или равно 

П2 

 ЛОЖЬ ИСТИНА 2  

А3 больше или равно 

П3 

 ЛОЖЬ ЛОЖЬ 1  

А4 меньше или равно 

П4 

 ЛОЖЬ ЛОЖЬ 1  

3.6 Текущая ликвид-

ность 
(А1 + А2) - 

(П1 + П2) 

90 266 529 74 484 628 3 -15 781 901 

3.7 Перспективная лик-

видность 
А3 - П3 -460 505 557 -412 941 352 1 47 564 205 

3.8 Коэффициент обес-

печенности собствен-

ными средствами 

L7> 0,1 

(10%) 

-0,96 -1,53 1 -1 

4. Показатели рента-

бельности: 

 

4.1 Рентабельность СК 15–45 0,566 0,549 3 -0,017 

4.2 Рентабельность ак-

тивов 
0,2 0,126 0,125 3 -0,001 

4.3 Рентабельность про-

даж 
5–20 0,290 0,285 3 -0,005 

4.4 Рентабельность ос-

новной деятельности 
0,3 0,514 0,511 3 -0,003 

5. Показатели на осно-

ве уд.веса статей ба-

ланса: 

 

5.1 Удельный вес вне-

оборотных активов 
50 60,39 70,63 3 10,23 

5.2 К закреп-я внеобо-

ротных активов 
0,1 1,39 2,03 3 0,64 

5.3 Среднегодовая сто-

имость производствен-

ных фондов, тыс. руб. 

 329 209 762 356 144 

658 

3 26 934 896 

5.4 Фондоотдача, руб.  1,284 1,280 3 -0,004 

5.4 Фондоемкость, руб.  0,779 0,781 3 0,003 

 

 
 

На втором этапе каждому показателю 

выставляется балл по таблице 1. 

Исходя из таблицы 1 можно заметить 

следующие закономерности по группам 

показателей: 

 Анализ с помощью абсолютных пока-

зателей выявил нормальную финансо-

вую устойчивость. В этой ситуации 

предприятие использует для покрытия 

запасов помимо собственных оборот-
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ных средств также и долгосрочные 

привлеченные средства.  

 Оборачиваемость оборотных активов 

ускорилась на 97 дней или 11,72 %. 

Это произошло за счет уменьшения 

средних остатков оборотных активов 

на 4,81 %, и увеличения выручки от 

продаж 7,83 %. Увеличение выручки 

ускорило оборачиваемость при значи-

тельном уменьшении остатков обо-

ротных активов. 

 Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти за отчетный период уменьшился 

на 0,43. Как на начало, так и на конец 

года соответствует нормативным по-

казателям, его отклонение 0,53. Это 

означает, что группа высоколиквид-

ных активов у предприятия в избытке, 

и, что оно не эффективно их использу-

ет. Предприятие не инвестирует сво-

бодные денежные средства, для полу-

чения будущих доходов. 

Коэффициент промежуточной ликвид-

ности из-за уменьшился на 0,43 к концу 

отчетного периода отклонился от норма-

тивного значения, и концу года составил 

0,98. Коэффициент отклонился из-за 

уменьшения быстрореализуемых активов 

на 19 %, так как группа среднереализуе-

мых активов увеличилась на 31 %. Следо-

вательно, предприятие использует свои 

ресурсы не рационально. 

Коэффициент долгосрочной ликвид-

ности, как на начало, так и на конец года 

не соответствует нормативным показате-

лям, его отклонение 0,49. Данный коэф-

фициент показывает нам, что уровень за-

пасов находится в достаточном объеме 

для покрытия краткосрочных обяза-

тельств и обеспечения производственного 

процесса. 

Таким образом, ликвидность у пред-

приятия имеет тенденцию к увеличению. 

Показатель текущей ликвидности по-

казывает абсолютное покрытие быстро 

реализуемыми и высоколиквидными ак-

тивами текущих (краткосрочных) обяза-

тельств предприятия. 

Таким образом, мы наблюдаем сниже-

ние эффективности оборотных активов. 

Также анализируются отраслевые по-

казатели. 

 

 
 

Таблица 2 

Отраслевые показатели (добыча металлов) ПАО «ГМК Норникель» 
 

Металл 2016 г. 2017 г. изменение 

Никель, тыс.тонн 235,749 217,112 -7,91% 

Медь, тыс.тонн 401,083 360,217 -10,19% 

Палладий, тыс.тр.унц 2,618 2,78 6,19% 

Платина, тыс.тр.унц 644 670 4,04% 

 
 

Общий объем производства никеля в 

четвертом квартале 2017 года составил 60 

тыс. тонн, что на 11 % выше третьего 

квартала. Основная причина роста произ-

водства никеля в четвертом квартале свя-

зана с увеличением переработки файн-

штейна Заполярного филиала на Кольской 

ГМК для достижения плановых показате-

лей. В целом, по итогам 2017 года объем 

производства никеля составил 217 тыс. 

тонн, что на 8 % ниже 2016 года. Основ-

ной причиной снижения стало сокраще-

ние низкорентабельной переработки сы-

рья третьих лиц, вследствие реконфигура-

ции производственных мощностей. При 

этом, объем производства никеля из соб-

ственного сырья увеличился на 7 % соста-

вив 210 тыс. тонн, что соответствует ра-
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нее опубликованному прогнозу производ-

ства на 2017 год в объеме 206–211 тыс. 

тонн. 

Рейтинга оценка по отраслевой группе 

показателей составит 3 балла. 

Итоговая рейтинговая оценка состав-

ляет 69. 

Завершающим этапом проведения 

оценки абсолютной и относительной инве-

стиционной привлекательности организа-

ций выступает составление рейтинга. 

Практически, кредитные организации и 

акционеры получают количественное 

обоснование выбора объекта вложения, 

которым выступает предприятие, имеющее 

более высокое место в классификации. 

На последнем этапе полученные баллы 

суммируются. Сумма баллов ПАО «ГМК 

Норникель», вычисленных по представ-

ленной методике, равняется 69. Это коли-

чество баллов соответствует оценке «хо-

рошее» (относительно устойчивое). Ана-

логичным способом вычисляется сумма 

баллов нескольких интересующих инве-

стора предприятий, и из них по наиболь-

шей сумме баллов выбирается наиболее 

инвестиционно-привлекательное пред-

приятие. 

Данная методика имеет следующие 

преимущества: комплексный подход, 

охват большой совокупности показателей 

и коэффициентов, точное математическое 

вычисление показателя, служащего кри-

терием оценки инвестиционной привлека-

тельности, позволяет учитывать динамику 

показателей за несколько лет. Предло-

женная методика позволит инвестору вы-

брать из нескольких предприятий наибо-

лее инвестиционно-привлекательное. 

Предложенная методика позволит инве-

сторам получить количественное обосно-

вание сравнительной выгодности различ-

ных альтернатив вложения финансовых 

ресурсов при накладываемых ими ограни-

чениях и требованиях к возвратности 

средств. 

Предложенная методика позволяет 

оценивать предприятия различные по 

форме собственности, отраслевой принад-

лежности, организационно-правовой фор-

ме и размеру в зависимости от типов ин-

весторов для решения поставленных за-

дач. Также к положительным сторонам 

данной оценки можно отнести сравни-

тельную простоту расчетов, поскольку в 

современных условиях доступны огром-

ные объемы информации, а предложенная 

методика позволяет в короткие сроки по-

лучить данные о привлекательности вло-

жения капитала в то или иное предприя-

тие. Недостатком такого метода может 

выступать неполный анализ финансового 

состояния субъектов хозяйственной дея-

тельности, что может привести к погреш-

ностям. Стоит отметить, что рейтинговая 

оценка не позволяет сделать прогноз об 

изменениях инвестиционной привлека-

тельности, что, в свою очередь, сужает 

рамки применения данной методики. 

В условиях ограниченности финансо-

вых ресурсов анализ инвестиционной 

привлекательности предприятия на основе 

рейтинговой оценки актуален, поскольку 

каждый инвестор может выбрать из раз-

личных альтернатив наиболее эффектив-

ную в части накладываемых им ограниче-

ний и требований к возвратности средств. 
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Современный человек живет в быст-

ром ритме постоянно меняющегося ин-

формационного общества. В условиях 

стремительной социальной динамики 

успевать быть в курсе всех интересующих 

событий и решать возникающие пробле-

мы человеку становится всё труднее, по-

этому время – специфический и необра-

тимый антропологический ресурс – при-

обретает большую ценность и значимость 

для человека. Основополагающим факто-

ром эффективной деятельности человека 

становится рациональное планирование 

им и распределение собственного време-

ни. В связи с этим актуализируется тайм-

менеджмент – управление временем с це-

лью его оптимального использования. 

У истоков тайм-менеджмента находи-

лись хорошо известные организаторы 

американского промышленного производ-

ства Ф. Тейлор и Г. Форд. По мнению 

Тейлора, главной причиной низкой произ-

водительности труда является «работа с 

прохладцей» – стремление сотрудников 

избегать работы, отлынивать от неё. Он 

отмечал, что «вместо того, чтоб прилагать 

все усилия для максимального возможно-

го повышения своей выработки, он (ра-

ботник) в большинстве случаев созна-

тельно стремится работать так мало, как 

только может, и давать значительно 

меньшую выработку, чем та, на которую 

он в действительности способен: во мно-

гих случаях не более одной трети или по-

ловины надлежащей дневной выработки» 

[7, с. 13]. Решение данной проблемы Тей-

лор находит в жестком планировании и 

хронометраже рабочего дня: «Пожалуй, 

наиболее выдающимся отдельным эле-

ментом современной научной организа-
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ции труда является идея задания или уро-

ка… Это задание или урок подробно спе-

цифицирует не только то, что должно 

быть сделано, но и как оно должно быть 

сделано, и учитывает точную величину 

времени, предоставленного для выполне-

ния данной работы» [7, с. 48]. При выпол-

нении плана в установленное время рабо-

чему полагалась премия от 30 до 100 % от 

его зарплаты. Учёт и контроль рабочего 

времени наряду с планированием труда и 

материальным стимулированием работ-

ников составляют основу научной органи-

зации труда Ф. Тейлора. 

Г. Форд внедрил систему фабрично-

конвейерного производства, существенно 

сократившую расходы времени рабочих 

на сборку автомобилей [1, с. 103]. Выпол-

нение конкретным работником конкрет-

ной работы позволило компании Форда 

добиться высокой производительности 

труда. «Первый успех в сборке состоял в 

том, что мы стали доставлять работу к ра-

бочим, а не наоборот. Ныне мы следуем 

двум серьезным общим принципам при 

всех работах – заставлять рабочего, по 

возможности, не делать никогда больше 

одного шага и никогда не допускать, что-

бы ему приходилось при работе накло-

няться вперед или в стороны… Конечным 

результатом следования этим основным 

правилам является сокращение требова-

ний, предъявляемых к мыслительной спо-

собности рабочего, и сокращение его 

движений до минимального предела. По 

возможности, ему приходится выполнять 

одно и то же дело, одним и тем же движе-

нием», – писал Г. Форд [8, с. 122]. Таким 

образом, помимо минимизации времен-

ных издержек фабрично-конвейерная си-

стема оптимизировала затраты живого 

труда в процессе производства. 

Российский тайм-менеджмент возни-

кает на основе теории научной организа-

ции труда А. К. Гастева, который разраба-

тывал и внедрял эффективные методы ор-

ганизации и управления производством. В 

частности, он использовал анализ времен-

ных затрат в процессе труда с использо-

ванием хронокарт. Уже в 20-х годах про-

шлого столетия он указывал на ценность 

времени и на значимость управления им: 

«Если ты имеешь ключ времени, ты – во-

оруженный инженер своей жизни, ты – 

монтёр и чужого времени: завода, учре-

ждения» [2, с. 34].  

В целом родоначальники тайм-

менеджмента делали акцент на жестком 

планировании времени с целью повыше-

ния эффективности его использования. 

При этом работники рассматривались как 

объект тайм-менеджмента, как ресурс, 

производительность которого следует 

увеличить. Тайм-менеджмент такого типа 

был и остается чрезвычайно актуальным 

для крупных производственных предпри-

ятий с большим количеством работников. 

С начала второй половины прошлого 

столетия тайм-менеджмент развивается в 

качестве одного из направлений органи-

зационного менеджмента. В это время 

большую популярность приобретает 

«школа человеческих отношений» 

Э. Мэйо. Результаты знаменитых хоторн-

ских экспериментов, проводимых его ис-

следовательской группой, показали, что 

на производительность труда работников 

влияют условия труда, развитие горизон-

тальных связей в организации, а, самое 

главное, морально-психологический кли-

мат в трудовом коллективе [9, с. 57–70]. 

Под влиянием идей Мэйо тайм-

менеджмент приобретает личностно-

ориентированный характер: основное 

внимание уделяется работнику, которому 

предлагается индивидуальное использо-

вание методик организации времени и оп-

тимизации рабочего процесса. Субъектом 

тайм-менеджмента становится сам работ-

ник, во внимание принимаются его цен-

ностные установки, а фокус тайм-

менеджмента смещается с максимизации 

прибыли на развитие персонала. В связи с 

этим возникает понятие «самоменедж-

мент», которое определяется как «целена-

правленное и последовательное использо-
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вание методик по увеличению эффектив-

ности использования времени» [3, с. 7]. 

Как самостоятельное научное направ-

ление тайм-менеджмент формируется на 

стыке социально-гуманитарных и есте-

ственнонаучных исследований в 80-х го-

дах прошлого столетия и сейчас представ-

ляет собой междисциплинарное исследо-

вание феномена времени, особенностей 

его использования человеком, его затрат и 

методов по их оптимизации. В настоящее 

время происходит институциональное 

оформление тайм-менеджмента как науч-

ной дисциплины: появляются компании, 

специализирующиеся на управлении вре-

менем, в университетах открываются ка-

федры тайм-менеджмента. За рубежом 

консалтинговые услуги в сфере тайм-

менеджмента начинают оказываться с 70-

х годов прошлого столетия. Теоретико-

методологической основой практического 

тайм-менеджмента послужили работы 

П. Дракера, Л. Зайверта, А. Лайкейна. В 

это же время появляются первые учебные 

курсы, программы и пособия по тайм-

менеджменту. Одной из самых известных 

российских компаний в этой области яв-

ляется проект Г. А. Архангельского «Ор-

ганизация времени», а первая в России 

кафедра тайм-менеджмента появилась в 

2007 году при Московском финансово-

промышленном университете.  

В современном тайм-менеджменте 

утвердилась трехуровневая система: лич-

ный тайм-менеджмент – индивидуальное 

владение техниками планирования време-

ни; командный тайм-менеджмент – кол-

лективное горизонтальное применение 

техник управления временем в команде; 

корпоративный тайм-менеджмент – 

управленческое взаимодействие по верти-

кали и внедрение методов управления 

временем в организацию [4, с. 104]. 

Современный тайм-менеджмент со-

держит два базовых направления работы 

со временем – «управление делами во 

времени» и «управление «личными отно-

шениями» со временем».  

В рамках «управление делами во вре-

мени» происходит приоритезация и пла-

нирование времени (расстановка задач по 

степени важности и включение их во вре-

мя), координация скорости выполнения 

дел и распределение ресурсов организа-

ции (делегирование и расстановка кадров 

с целью повышения исполнительской эф-

фективности и выполнения максимально-

го количества задач) [5, с. 31]. Таким об-

разом, суть «управления делами во време-

ни» состоит в правильной расстановке 

приоритетов по степени важности и сроч-

ности, в оптимальном планировании дея-

тельности, а также в выявлении и преодо-

лении «пожирателей времени» – лишних, 

неоправданно затратных дел. 

«Управление «личными отношения-

ми» со временем» ориентировано на субъ-

ективное восприятие времени работни-

ком. При этом во внимание принимаются 

темперамент и личностные особенности 

человека, а цель такого управления за-

ключается в выполнении максимального 

количества дел за минимальный промежу-

ток времени с минимальными «нервоза-

тратами». Анализ «личных отношений со 

временем» помогает решать все дела в 

срок путём изменения этих «отношений» 

и создания эффективных технологий 

управления делами [5, с. 34]. 

Современный тайм-менеджмент 

включает в себя методы организации от-

дыха и быстрого включения в рабочий 

процесс, позволяя сотруднику чувствовать 

себя комфортно в течение всего рабочего 

дня. Основными правилами организации 

отдыха является ритмичность – организа-

ция небольших перерывов через опреде-

лённый промежуток времени, максималь-

ное переключение видов деятельности и 

смена контекста деятельности (изменение 

условий, в которых находится человек) [6, 

с. 42]. К основным методикам быстрого 

включения в рабочий процесс относятся 

«якорение» (создание «якоря», любого 

материального объекта, действия или же-

ста, который связывают с определённым 
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эмоциональным настроением), «заточка 

карандашей» (основывается на представ-

лении о том, что любая простая операция, 

во время которой человек обдумывает 

дальнейшие действия, может настроить 

человека на сложную работу) и метод 

«швейцарского сыра», главная идея кото-

рого заключается в выполнении работы в 

произвольном порядке, максимально 

удобном для исполнителя [6, с. 47]. 

Таким образом, в ходе генезиса тайм-

менеджмента существенно менялось по-

ложение человека в системе управления 

временем. Если в классическом тайм-

менеджменте работник представлен в ка-

честве средства и объекта управления, а 

сам тайм-менеджмент призван максими-

зировать прибыль организации путём 

устранения временных издержек, то не-

классический тайм-менеджмент, развивая 

идеи классиков, наполняет их гуманисти-

ческим содержанием. Современный тайм-

менеджмент представляет работника в ка-

честве субъекта управления временем, де-

лая акцент на самом человеке, его особен-

ностях и его системе ценностей. Вместе с 

развитием методик классического плани-

рования времени появляется и другое, 

принципиально новое направление тайм-

менеджмента – работа с персональным 

восприятием времени. В современных 

условиях применение на практике класси-

ческих методик планирования и организа-

ции времени может привести к серьезным 

социально-психологическим последстви-

ям: профессиональному выгоранию ра-

ботников, развитию психологических и 

физиологических проблем у персонала. В 

то же время использование методик и 

стратегий современного тайм-

менеджмента поможет избежать этих по-

следствий, что благоприятно отразится 

как на отдельных работниках, так и на ор-

ганизации в целом. 
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Today the successful life of a market 

economy is mainly associated with the ra-

tional use of human resources. Economic 

transformations in Kazakhstan and Kyrgyz-

stan clearly show that one of the significant 

and at the same time the most difficult prob-

lems of socio-economic reforms is the for-

mation of the labor market, since people are 

its main component – the main driving force 

of social, political and economic transfor-

mations. The labor market ensures optimal 

employment and continuous retraining of the 

workforce. In the labor market, the cost of 

labor is estimated, the conditions for its em-

ployment are determined, including the size 

of wages, working conditions, the possibility 

of obtaining education and professional 

growth, and also a guarantee of employment. 

For a more detailed analysis, we consider 

the dynamics of the main labor market indi-

cators for the above-mentioned countries 

separately for the period from 2012 to 2017. 

The data are presented in Table 1. 

 

 
 

Table 1 

Dynamics of the main labor market indicators for Kazakhstan and Kyrgyzstan  

for the period 2012 and 2017 
 

Indicators 
Kazakhstan Kyrgyzstan 

2012 2017 2012 2017 

Economically active population, includ-

ing: 
53.1% 50.2% 43.4% 41.2% 

- employed population 94.7% 95% 91.3% 92.8% 

- wage-earners 68.6% 74.4% 54.5% 58.7% 

- self-employed workers 31.1% 25.3% 30.5% 26.7% 

- unemployed population 5.3% 5.0% 8.7% 7.2% 
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Source: Compiled by the Author based on the data of the Committee on Statistics of the 

Republic of Kazakhstan and the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic 

 
 

From the table 1 we can see that the level 

of economic activity of the population in Ka-

zakhstan since 2012 has steadily decreased 

and amounted to 50.2 % in 2017. The same 

trend is observed in Kyrgyzstan, however, 

the republic is approaching a critical point, as 

the level of economic activity of the popula-

tion in Kyrgyzstan is below average, so in 

2017 this figure was 41.2 %, which is 10% 

lower than in Kazakhstan [1]. 

However, the percentage of the employed 

population, both in Kazakhstan and in Kyr-

gyzstan, is insignificant, but increased. So, 

this indicator in Kazakhstan at the end of 

2017 is 95 %, and in Kyrgyzstan – 92.8 %. 

We consider the proportion of the self-

employed population, which is one of the 

significant groups of economically active 

population of the republics. The maintenance 

of social and economic stability of this cate-

gory is of particular importance in the matter 

of reducing social tension in society. 

The table 1 demonstrates that the 

proportion of the self-employed population 

of the Republic of Kazakhstan averages 25–

30 %. Thus, the level of self-employed 

population in 2012 was 31.1 %, then in 2017 

the trend was decreased – 25, 3 % [2]. It 

should be mentioned that the share of self-

employed in developed countries on average 

is about 12–14 %, as for instance, in France – 

11 %, in Germany – 12 %, in the UK – 15 %. 

In contrast to Kazakhstan, a significant part 

of the self-employed population of developed 

countries is distributed in highly productive 

sectors of the economy. 

At the same time, the smallest part of 

self-employed population is located in the 

most economically active regions - capital 

cities – Nur-Sultan and Almaty and oil-

producing industries – Mangistau and Atyrau 

regions. In addition, these regions are charac-

terized by a high proportion of productively 

employed population (more than 95 %). 

In Kyrgyzstan, the share of the self-

employed population is similar to Kazakh-

stan, and occupies about a third of the able-

bodied active population (about 26–30 %). 

The level of the self-employed population in 

the state is decreasing as in Kazakhstan, 

since in 2017 this figure was 26.7 %, which 

3.8 % lower than in 2012. 

It is significant to note that in both coun-

tries the unemployment rate is declining, but 

in Kyrgyzstan this figure according to 2017 

was equal to 7.3 %, which is 2.4 % higher 

than the same indicator in Kazakhstan. Today 

overcoming unemployment is one of the im-

portant socio-economic problems of the 

modern stage of development, both in Ka-

zakhstan and in Kyrgyzstan. 

Despite the fact that annually a gradual 

decrease in unemployment is observed in the 

two countries, the level of people seeking 

higher education is increasing, unemploy-

ment is present in both countries, moreover 

in Kyrgyzstan this indicator is very high. 

There are several reasons for the formation of 

this situation: poor management at the re-

gional level, and the inefficient distribution 

and redistribution of state budget funds, as 

well as the passivity of the population itself. 

Meanwhile, it should be noted that the 

maximum unemployment rate falls on one of 

the most working age from 22 to 40 years in 

both countries, including youth. So in 

Kazakhstan, the maximum unemployment 

rate is 25–34 years old and it is equal to 

39.8 % [2] (Figure 1). 34 % of unemployed 

citizens in n Kyrgyzstan are between 30 and 

39 years old [1]. 
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Figure 1. The unemployment rate in Kazakhstan and Kyrgyzstan in 2017 

 
 

The Picture 1 indicates the age of the 

working population does not affect the 

unemployment rate. A high level of income 

and position in society are the main factors at 

the present time for this category of people 

whithin choosing a job. 

It is a well-known fact that the 

demographic factors of the state greatly 

influence the dynamics of the country's labor 

market: the birth rate, mortality rate, growth 

rate of the economically active population, 

migration processes, etc., Kazakhstan is not 

exception in this case. Thus, according to the 

figure 2, we see that the general birth rate 

trend both in Kazakhstan and in Kyrgyzstan, 

is decreasing. However, taking into account 

the fact that the level of the economically 

active population in Kyrgyzstan is lower and 

the unemployment rate is higher than in 

Kazakhstan, the total birth rate in Kyrgyzstan 

is much higher than the same indicator in 

Kazakhstan, so in 2017 the total birth rate in 

Kazakhstan was 21, 65, and in Kyrgyzstan 

24.8. 

It is crucial to emphasize that in the 60s 

and 80s of the last century, the total fertility 

rate in the Kazakh SSR, was 37 and 25 

respectively, but since 1989 this coefficient 

has been decreasing. This trend of declining 

birth rates is characteristic for many 

countries where a high level of socio-

economic development of society is 

observed. 

 
 

 
 

Figure 2. The total fertility rate (per 1000 people) in Kazakhstan and Kyrgyzstan  

for the period 2012–2017 

 
 

Moreover, according to Figure 3 the mor-

tality rate in Kazakhstan is very high, and in 

2017this figure was 7.21, when in Kyrgyz-

stan this indicator was 2.5 times less and was 

equal to 2.95. 
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Figure 3. The total mortality rate (per 1000 people) in Kazakhstan and Kyrgyzstan  

for the period 2012–2017 
 

 
 

The difference in wages in the two coun-

tries is very indicative. Thus, in Kyrgyzstan, 

the average monthly salary is 15 670 soms 

[1], which is 2 times less than in Kazakhstan. 

It is interesting that the highest level of wag-

es in Kazakhstan is observed in Atyrau re-

gion (268 441 tenge), Mangistau region (250 

787 tenge), Nur-Sultan (212 848 tenge), and 

Almaty (178 678 tenge). The lowest level of 

wages is observed in the following regions: 

Zhambyl region (96 044 tenge), North Ka-

zakhstan region (97 344 tenge), and South 

Kazakhstan region (99 182) tenge [2]. This 

can be explained by the fact that enterprises 

located in the certain region affect the level of 

wages. For example, in the Atyrau and Man-

gystau regions there are large highly profita-

ble oil companies, such as LLP Tengizchev-

roil, Atyrau Oil Refinery, Kazmunaiteniz Off-

shore Oil Company, JSC Mangistaumunaigaz 

and others. The level of wages in the capital 

of Kazakhstan – Nur-Sultan, where all minis-

tries and large enterprises of the republic are 

concentrated, should correspond to the stand-

ard of living of the population. Almaty, in its 

turn, being the southern capital of the republic 

and the metropolis of the country, also affect-

ed the increase in the level of wages of the 

population. 

A similar analysis on data of the Kyrgyz 

Republic showed that the highest level of 

wages is observed in Issyk-Kul region (19,800 

soms) and Bishkek (18,185 soms). The lowest 

salaries are in Osh (9 950 soms) and Talas 

regions (10 625 soms) [1]. The level of wages 

in Kyrgyzstan was mainly influenced by the 

type of activity. So, Bishkek, being the capital 

of the republic, concentrated all financial or-

ganizations in the center, and therefore, the 

level of wages was higher than in other re-

gions. Issyk – Kul region, being a resort city, 

also affected the increase in wages. 

Today, in terms of socio-economic insta-

bility, the level of education is the important 

point for decent wages. Thus, according to 

the Figure 4, the largest percentage of work-

ers in Kazakhstan is highly educated – 

36.5 %, the smallest – with incomplete high-

er education – 1.20 % and basic general edu-

cation – 0.1 %. 
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Figure 4. Percentage of employed population by educational level  

in Kazakhstan and Kyrgyzstan in 2016 

 
 

Essential part of workers in Kyrgyzstan 

are characterized with a secondary educa-

tion – 52.4 %, workers with an incomplete 

higher and basic general education are 1.6 % 

and 6.20 % respectively. 

Thus, the population with higher educa-

tion in Kazakhstan prevails over other cate-

gories of citizens. It should be pointed out 

that a large percentage of the population with 

higher education, one way or another, indi-

rectly affects the decline in the birth rate in 

the country. The reasons are in the globaliza-

tion of the labor market, as having received a 

decent education, the population seeks to re-

alize their ambitions in the professional field, 

therefore, the issue of creating a family and 

having children is not a key aspect of life. 

In Kyrgyzstan, the percentage of the em-

ployed population with higher education is 

much lower and equal to 20.80 %. It is note-

worthy that in Kyrgyzstan most of the able-

bodied population prefer secondary general 

education and amounts to 52.4 %. If the share 

of the population in Kazakhstan with second-

ary vocational education is 35.60 %, then in 

Kyrgyzstan – the number of people receiving 

education on working specialties is only 

10.1 %. Thus, in the countries there is a short-

age of specialists of working professions. 

In conclusion, it should be mention that 

labor market of Kazakhstan is characterized 

by a high level of employment and a low un-

employment in comparison with Kyrgyzstan. 

However, the birth rate in the republic, on the 

contrary, is much lower, and the mortality 

rate is higher than in Kyrgyzstan. The aver-

age monthly wage in Kyrgyzstan is 2 times 

less than in Kazakhstan, however, the wages 

level in Kazakhstan does not correspond to 

the level of modern society development and 

does not stimulate the population interest in 

labor results. 

Moreover, today labor resources of two 

states are absolutely not mobile. Thus, in cer-

tain regions of the two countries there is a 

sharp decrease in the number of economical-

ly active population. Therefore, today, taking 

into account the difficult demographic situa-

tion in the states, in particular, in Kazakh-

stan, the mobilization of human resources is 

one of the most important aspects on the path 

to sustainable economic development. 
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Исследование и изучение имен соб-

ственных традиционно осуществляется на 

стыке таких наук как лингвистика, куль-

турология, история, социология, этногра-

фия и т.д. Такой комплексный подход 

особенно актуален в изучении китайских 

антропонимов, но без обращения к мифо-

логическим особенностям их существова-

ния, возможная интерпретация не может 

быть успешной. Анализ имен собствен-

ных дает возможность не только обнару-

жить их основные характеристики, но и 

выявить специфику антропонимических 

систем.  

Сейчас, когда ведется тесное сотруд-

ничество между КНР и РФ, происходящая 

между этими двумя странами межкуль-

турная коммуникация, является очень 

важным аспектом в построении долго-

срочных и благоприятных отношений. 

Важность исследований в области китай-

ской культуры и китайского языка в 

настоящее время очевидна – мы должны 

знать больше о своих партнерах, об их 

ценностях, миропонимании и прочем, в 

чем нам может помочь изучение антропо-

нимики в китайской мифологии. 

Антропонимика – раздел ономастики, 

изучающий антропонимы, т.е. имена лю-

дей (только людей), принимающие раз-

личные формы и их отдельные возможные 

составляющие и вариации (например – 

личные имена, отчества, фамилии, про-

звища, псевдонимы и т. п.), а также их 

происхождение, эволюцию и закономер-

ности функционирования [4, с. 27–28]. 

Антропонимическая система (система 

личных имён) – это система, определяю-
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щая выбор имени человека в некотором 

обществе. Состоит из одной или несколь-

ких частей, называемых антропонимами. 

Антропонимические системы изучаются 

антропонимикой [5, с. 35]. 

Выделяются следующие основные 

разновидности: 

• Биномиальная система – к личному 

имени человека добавляется фамилия, 

передающаяся от одного из предков. 

Большая часть современных антропо-

нимических систем запада, например, 

такие как русская и испанская, явля-

ются биномиальными. 

• Патрономическая система – к личному 

имени человека добавляются личные 

имена его родителей или более далё-

ких предков. Такие системы были ши-

роко распространены на территории 

Европы в первом тысячелетии н. э., но 

потом на их место пришли биноми-

альные системы. Интересен тот факт, 

что при этом, данная патронимическая 

система сохранилась в Исландии. 

• Более сложные системы, например, 

арабская, состоящая из имени сына, 

личного имени, имени отца и одного 

или двух прозвищ [5, с. 214–215]. 

Китайское имя 

Китайская система именования людей 

является основой для всех традиционных 

способов именования в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Практически все 

страны Восточной Азии и некоторые 

страны Юго-Восточной Азии следуют 

традиции, подобной китайской или 

напрямую заимствованной из китайской 

культуры. 

Мифология – особая форма человече-

ского сознания, способ сохранения тради-

ций в беспрестанно изменяющейся дей-

ствительности, включает в себя народные 

сказания (мифы, эпосы), а также – изуче-

ние мифологического материала в рамках 

научных дисциплин, например – сравни-

тельная мифология [3, с. 436–442]. Мно-

гие принимают мифологию и фольклор за 

тождественные понятия, однако: миф – 

есть истинное, или представляющееся та-

ким, знание о мире, принимаемое носите-

лем мифологического сознания как дей-

ствительное и не подвергающееся сомне-

нию, в отличие от фольклора, который не 

обязан восприниматься как нечто правди-

вое и жизнеподобное. Фольклор является 

художественно-эстетическим представле-

нием о мире, хоть он и сохранил некото-

рые черты мифологии, но все же, не явля-

ется ей равным. 

Китайская мифология – является сово-

купностью некоторых мифологических 

систем, а именно: древнекитайской, даос-

ской, буддистской и поздней народной 

мифологий. 

Одной из отличительных черт в китай-

ской мифологии является эвгемеризация 

мифических персонажей, благодаря кото-

рой некоторые из них со временем начали 

считаться реальными деятелями глубокой 

древности. Главные герои мифов превра-

щались в правителей и императоров, а 

второстепенные персонажи – в сановни-

ков, чиновников и т. п. Также, эвгемери-

зация мифов способствовала и характер-

ному для китайской мифологии процессу 

антропоморфизации героев. 

Для выявления специфики антропони-

мических систем в китайской мифологии 

были рассмотрены 22 различных персо-

нажа китайских мифов. Так как у некото-

рых персонажей имеется больше одного 

имени, общий счет составил 30 единиц 

имен.  

Пример 1 

神农 Шеньнун 

• 神 основное значение данного 

иероглифа «бог, божество», используется 

в мифологических антропонимах для опи-

сания положения персонажа, показывает 

его магическую сущность, божественный 

статус. 

• 农 данный иероглиф обозначает 

“земледелие, пахотные работы» 
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Шеньнун является богом земледелия и 

при жизни получил имена炎帝 и 药王, 炎 

«огонь» и 帝 «император, небесный царь», 

дословно «огненный император», это имя 

он получил после того как, используя ог-

ненные силы, боролся за небесный трон;  

药 «лекарство, снадобье» и王 «царь, 

правитель», что вместе складывается в 

«царь лекарств», появление данного име-

ни обусловлено тем, что при жизни он 

написал фармакологическое сочинение о 

травах и лекарственных препаратах. 

Пример 2 

黄帝 Хуанди 

• 黄 иероглиф со значением «жел-

тый», данный цвет выражает высокий ста-

тус героя, его приближенность к власти-

телям Китая, также имеет связь с Желтой 

рекой Хуанхэ, на которой богиня Нюйва 

вылепила из желтой глины первых людей. 

• 帝 со значением «император, 

небесный царь» 

Хуанди являлся одним из тех, кто бо-

ролся за небесный трон, после трудной 

борьбы со множеством других божеств, 

он одержал победу, подчинил себе вождей 

отдельных племен и создал первое госу-

дарство на берегу Желтой реки Хуанхэ, 

поэтому выбор данного имени для импе-

ратора очевиден. Также, имя Хуанди 

можно интерпретировать как «августей-

ший правитель» [2, с. 267]. 

Пример 3 

雷神 Лэй Шэнь, бог грома 

 雷 в данном случае используется в 

своем основном значении «гром» 

 神 основное значение данного 

иероглифа «бог, божество», используется 

в мифологических антропонимах для опи-

сания положения персонажа, показывает 

его магическую сущность, божественный 

статус. 

Пример 4 

女娲Нюйва 

• 女 значение данного иероглифа – 

«женщина», в именах означает принад-

лежность персонажа к женскому полу.  

• 娲 данный иероглиф используется 

только в сочетании с女娲, некоторые тол-

куют данную часть ее имени как “улит-

ка/лягушка» основываясь на звучании 

иероглифа «wa»; словарь 说文解字 толку-

ет имя богини как “совершенная, мудрая 

дева, что создала десять тысяч вещей и 

тварей» [1, с. 332–337]. 

Пример 5 

观世音菩萨 Бодхисаттва Гуаньшиинь 

 观 глагол в значении “смотреть, со-

зерцать, предаваться чему-либо» 

 世音, где世 используется в значе-

нии “мир, вселенная», а 音 в своем основ-

ном значении “звук», что вместе толкует-

ся как «звуки мира» 

 观世音 – «созерцающая звуки все-

ленной» 

 菩萨 переводится и употребляется 

только в значении “Бодхисаттва» – тот, 

кто отказался от нирваны и вышел из сан-

сары ради спасения всех существ на земле 

от страданий. 

Предыдущее воплощение Гуаньшиинь 

妙善  

 妙 иероглиф в значении “красивый, 

таинственный, молодой» 

 善иероглиф в значении «добросер-

дечный» 

 В буддизме к имени добавляется 

титул 公主и толкуется как «Принцесса 

прелести и добра» 

Также богиню называют 千手观世音, 

где 千手 буквально переводится как “ты-

сячерукая», это объясняется тем, что, ко-



ФИЛОСОФИЯ 

 
 

  37 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 3   2019 

гда Гуаньшиинь стала Бодхисаттвой, она 

получила тысячу глаз и тысячу рук для 

того, чтобы спасти как можно больше 

несчастных. 

В результате было выявлено, что 

большинство из приведенных имен, а 

именно 21 имя, были составлены по атри-

бутивному типу связи, второе место поде-

лили копулятивный тип связи (4 имени) и 

имена, не образованные никаким типом (4 

имени). И всего одно имя было образова-

но глагольно-объектным типом связи. 

Большинство проанализированных имен 

состоят из двух, либо из одного иерогли-

фа, имена из трех и более иероглифов 

встречаются реже. 

По результатам семантического анали-

за можно сказать, что многие иероглифы 

использованы в своих уже устаревших 

значениях, что значительно осложняет их 

понимание и толкование. Имена персона-

жей мужского пола, в большинстве случа-

ев, описывают способности героя-

персонажа, в то время как женские имена, 

чаще всего, лишь описывают внешность, 

напр. 嫦娥 оба иероглифа имеют одно 

значение «красавица». Также, к именам 

высших существ добавляют иероглифы, 

обозначающие титул, либо положение 

персонажа, например, такие как 神, 帝, 王. 

Главной специфической особенностью 

имен в китайской мифологии является то, 

что многие персонажи мифов не носят 

имена, полученные при рождении, но име-

на, по которым мы знаем их сейчас, они 

получили за определенные поступки, либо 

за заслуги уже совершенные ими при жиз-

ни. Благодаря этому мы можем лучше по-

нять личность персонажа, то чем он про-

славился, а также настроение той эпохи. 

Большинство проанализированных 

имен состоят из двух, либо из одного 

иероглифа, имена из трех и более иеро-

глифов встречаются реже. 

По результатам семантического анали-

за можно сказать, что многие иероглифы 

использованы в своих уже устаревших 

значениях, что значительно осложняет их 

понимание и толкование. Имена персона-

жей мужского пола, в большинстве случа-

ев, описывают способности героя-

персонажа, в то время как женские имена, 

чаще всего, лишь описывают внешность, 

напр. 嫦娥 оба иероглифа имеют одно 

значение «красавица». Также, к именам 

высших существ добавляют иероглифы, 

обозначающие титул, либо положение 

персонажа, например, такие как 神, 帝, 王. 

Также, во время исследования, кроме 

сложности в истолковании устаревших 

иероглифов, мы столкнулись с такой про-

блемой как недостаточное количество ин-

формации по данной тематике, именно на 

русском языке. Для решения этой про-

блемы были использованы китайские ин-

формационные сайты и статьи.  

В ходе исследования была достигнута 

поставленная ранее цель – выявление спе-

цифики антропонимов в китайской мифо-

логии, – главной специфической особен-

ностью имен в китайской мифологии яв-

ляется то, что многие персонажи мифов 

не носят имена, полученные при рожде-

нии, но имена, по которым мы знаем их 

сейчас, они получили за определенные 

поступки, либо за заслуги уже совершен-

ные ими при жизни. Благодаря этому мы 

можем лучше понять личность персонажа, 

то чем он прославился, а также настрое-

ние той эпохи. 

Подводя итог, хотим снова подчерк-

нуть важность изучения как антропони-

мов, так и мифологии Китая в целом, осо-

бенно важно для тех, кто изучает китай-

ский язык. 
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Человечество стремится постоянно 

поддерживать между собой связь, и это 

приводит в современных условиях к со-

зданию новых социальных сетей, средств 

коммуникаций и т.д. Основным средством 

общения людей в сети Интернет является 

язык, что обусловливает стремительное 

развитие интернет-дискурса, который 

представляет собой процесс создания тек-

ста в совокупности с прагматическими, 

социокультурными, психологическими 

факторами, а также целенаправленное со-

циальное действие, включающее взаимо-

действие людей и механизмы их созна-

ния – когнитивные процессы [3]. Интер-

нет-дискурс – это многожанровая функ-

циональная разновидность публичной мо-

нологической и диалогической речи, 

которая характеризуется специфическими 

коммуникативными средствами [5]. Спе-

цифика интернет-дискурса обусловлена 

сферой его появления и распространения, 

и проявляется в графических, орфографи-

ческих, лексических, грамматических 

особенностях [2].  

Важной характеристикой интернет-

дискурса является разнообразие его жан-

ров, многие исследователи считают блог и 

видеоблог наиболее актуальными 

формами интернет-коммуникации [4]. В 

данной работе мы приняли за основу сле-

дующее определение: видеоблог – это 
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персональный сайт или страница в соци-

альной сети, где человек регулярно раз-

мещает короткие видео [1]. Видеоблоги 

стали субкультурой, источником инфор-

мации, независимой прессой, а также 

маркетинговым пространством. 

Материалом исследования послужили 

20 видеоблогов на японском языке с 

видеохостингового сайта YouTube, из них 

10 видеоблогов представлены мужчинами, 

имена которых よきき(Yokiki), こんどよ

うぢ(Kondoyo:ji), まきとん(Makiton), и 10 

видеоблогов – женщинами: ふくれな

(Fukurena), ゆうこすモテちゃんねる

(Yu:kosu motechyanneru), chiimeloちいめ

ろ (Chi:mero), usataniうさたにパイセン/ギ

ャルの教科書 (Usatani paisen/gyaruno 

kyo:kashyo). Количество подписчиков 

данных видеоблогеров составляет от 300 

тыс. до 1 млн. 200 тыс. человек. Японские 

бьюти-блогеры выкладывают видео в 

среднем 1 раз в 3–4 дня, длительность ви-

деоблога около 20 минут. Также японским 

видеоблогам характерно наличие субтит-

ров на японском языке при указывании 

названия продукции/фирмы, при желании 

усилить сказанное, а также для легкого 

освоения текста. В ходе исследования бы-

ли выявлены следующие лексические 

характеристики бьюти-блогов на 

японском языке: 

1. Аббревиация при 

приветствии/прощании. Например: 

1)  どうもおはよききです(Do:mo 

ohayo:kiki desu) – Доброе утро от Йокики! 

В данном примере слово おはよう 

(ohayo:) «доброе утро» и имя よきき

(yokiki) – おはよきき(ohayokiki); 

2) こんにちわんわん 

(Konnichiwanwan) – Здравствуйгав-гав. 

Слово こんにちは(Konnichiwa) 

«здравствуйте/добрый день» и わんわん 

(wanwan) «гав-гав» (лай собаки является 

милым для японцев); 

3) チャンネル登録とグッドボタンよ

ろめろ (Сhyanneru to:rokuto guddobotan 

yoromero) – «Подписывайтесь и ставьте 

лайки». В конце предложения слово よろ

しく(yoroshiku) «пожалуйста» и имя ちい

めろ (chiimero) – よろめろ (yoromero) . 

2. Фразы-клише 

приветствия/прощания: 

1) 皆さんおはようございます。ゆう

こすです(Minasan ohayo: gozaimasu. 

Yu:kosu desu) – Всем доброе утро, я 

Ююкосу; 

2) 最後まで観てくれてありがとうご

ざいました (Saigo made mitekurete 

arigato:gozaimashita) – Спасибо за то, что 

посмотрели до конца.  

3. Ономатопеическая лексика. 

Например: トントン (tonton)  – легкий 

звук при нанесении руками или спонжем 

крема; ガンガン (gangan) – при более 

сильных ударах; シュ(syu) – звук 

кисточки для нанесения макияжа; ちょん

ちょん (chyonchyon) – при легком и 

точечном нанесении чего-либо:  

1) 私はガンガン描いてたんですけれ

ども (Watashi wa gangan kaitetan desu 

keredomo) – Я красила прямо сильно; 

2) 手でぽんぽんしていきます (Te de 

ponponshiteikimasu) – Начинаем слегка 

прихлопывать руками. 
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4. Заимствованная лексика. В япон-

ском языке используется большое 

количество заимствованной лексики 外来

語 (gairaigo), в основном, с английского 

языка.  Например: チャンネル (chyanneru) 

- канал, コメント (komento) – 

комментарии, モニター(monita:) – 

монитор, ユーチューバ (yu:chyu:ba) – 

видеоблогер/ютубер и т.д. Также в бьюти-

блогах используются: «cushion» クッショ

ン (kusshyon) – кушон, «base» ベース 

(be:su) – основа, «shading» シェーディン

グ(she:dingu) – затемнение, «highlighter» 

ハイライト(hairaito) – хайлайтер, 

«eyeliner»アイライン(airain) – карандаш 

для глаз и т.д.  

5. Разговорная лексика. Т.к. бьюти-

блоги рассчитаны на молодежь, они 

должны быть доступными и динамичны-

ми, что достигается за счет использования 

разговорной лексики. Например: やっぱり

/やっぱ (yappari/yappa) – «как я и думал» 

вместо やはり(yahari), глагол-связка от-

рицания じゃない (janai) вместо ではない 

(dewanai), разговорная форма глагола  っ

ちゃう (chchau) вместо しまう(shimau) – 

«сделать», あんまり/あんま (am-

mari/amma) – «не очень» вместо あまり

(amari) и др. Например:  

1) 学校とはいえどやっぱり美白は大

事です (Gakko: towa iedo yappari bihakuwa 

daiji desu) – Даже если это школа, все 

равно всегда необходимо иметь белую 

кожу;  

2) パッと明るい女の子になっちゃう

わ (Pa tto akarui onnanoko ni nacchyau wa) 

– И вот так мы становимся светлой 

девочкой. 

6. Фразеологизмы. Например, 気に

なる (ki ni naru) – тревожить («лежать на 

сердце»), 気が付く (ki ga tsuku) – 

обратить на внимание («закрепить дух») и 

др.:  

1) 気になるところにコンシーラ。(Ki 

ni naru tokoroni konshi:ra) – «Используем 

консиллер на беспокоящие вас зоны»;  

2) 気づいたら一月終わりますね、早

いですわ。(Kizuitara ichgatsu owarimasu 

ne, hayai desu wa) – Обратив внимание, я 

понял, что январь уже заканчивается, так 

быстро;  

7. Диалектизмы. Слова осакского 

диалекта:  

1) 全然わからへん (Zenzen 

wakarahen) – Ничего абсолютно не пони-

маю. 

2) 涙袋って意外にほんまにバレなく

て、わたしはガンガン描いてたんですけ

れども (Namida bukuro tte igaini honmani 

barenakute, watashiwa gangan kaitetan 

desukeredomo) – Мешочки под глазами 

действительно не выдают, так как я прямо 

сильно красила их. 

8. Личное местоимение «Я». Высока 

степень употребления местоимения僕 

(boku) мужчинами, 私 (watashi) женщина-

ми. Мужчинами также используется ме-

стоимение 俺(ore) «я».  
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9. Частицы, характерные для 

устной речи: なんか (nanka) – 

ну/типа…/вроде…, だから (dakara) – 

«поэтому», それじゃ (sore ja), じゃあ 

(ja:), – «что ж, ну», で (de) – «значит, 

итак» и др. Например:  

1) だからなんか面白くなるんですか

ねぇ (Dakara nanka omoshiroku narun desu 

ka ne) – Поэтому, возможно, как-то станет 

интереснее. 

2) なんかコメントのリクエストで結

構ノーミラーメイクとか右手メイクとか

あったけど (Nanka komentono rikuesutode 

kekko: no:mira:meiku toka migitemeiku toka 

atta kedo) – Типа в комментариях были 

запросы сделать макияж без зеркала, 

макияж правой рукой и т.д. 

10. Частицы, характерные для 

диалогической речи: ね、な（あ）、よ, 

выражающие обращение к слушателю. 

Например: 

1) このモノアイズっていうやつです

ね。(Kono monoaizu tteiu yatsu desu ne) – 

Используем ту самую подводку, да ведь. 

2) リップがやっぱり大事なんです

よ。(Rippuga yappa daijinan desu yo) – 

Очень важно наносить помаду. Частица よ

подчеркивает утверждение новой для 

слушающего информации. 

Таким образом, в результате анализа 

лексики бьюти-блогов на японском языке, 

приходим к выводу, что выявленные 

характеристики отображают общую 

тенденцию развития японского языка, а 

также особенности молодежной и устной 

речи. Т.к. бьюти-блоги имеют целью 

увеличение количества подписчиков из 

числа молодежи, то им свойственны: 

наличие аббревиатур в 

приветствиях/прощаниях с упоминанием 

имени бьюти-блогера; значительное коли-

чество заимствованной лексики; 

разговорная лексика. Общие 

характеристики, свойственные японской 

устной речи: фразы-клише, ономатопея, 

фразеологизмы, диалектизмы; 

употребление личного местоимения 僕 

(boku) «я» мужчинами и私 (watashi) «я» 

женщинами; частицы, характерные для 

устной речи; частицы, характерные для 

диалогической речи и выражающие обра-

щение к слушателю. 
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Теория права и судебная практика на 

современном этапе развития общества, на 

наш взгляд, недостаточно взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. Как следствие это-

го – возникновение таких юридических 

конструкций, смысл которых определить 

однозначно зачастую не представляется 

возможным. В качестве одного из таких 

явлений, «создающих серьезное препят-

ствие на пути построения единого право-

вого пространства выступает злоупотреб-

ление правом» [1]. В настоящее время 

случаи злоупотребления правом учаща-

ются. Законодатель пытается бороться с 

подобными случаями, однако, не всегда 

успевает урегулировать тот или иной мо-

мент. Например, участились случаи ис-

пользование арендованной земли по 

назначению, однако с причинением пло-

дородному слою вреда. 

Само существование такого феномена, 

как «злоупотребление правом», подразу-

мевает то, что существует определенный 

принцип, который противоположен соци-

ально неугодному поведению, и означает 

активное соблюдение правовых норм «по 

совести». Таким основополагающим 

началом и является принцип добросовест-

ности в праве. Поэтому для понимания 

института «злоупотребления правом», 

было бы нелишним разобраться, что пред-

ставляет принцип добросовестности [2]. 

Если существует добросовестность, то есть 

и некая «антидобросовестность», или не-

добросовестность. Существование такой 

недобросовестности и вызвало возникно-

вение злоупотребления правом. Злоупо-

требление правом объективно показывает, 

что система правовых норм в определен-

ных случаях просто не срабатывает, дает 

своего рода сбой. В случае, когда правом 
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злоупотребляют, конкретная норма по раз-

решению данной ситуации не способна 

урегулировать данной проблемы, и в этом 

случае можно воспользоваться только 

лишь нормой-запретом злоупотребления 

правом. Для злоупотребления правом ха-

рактерно наличие такой ситуации, которая 

юридически не урегулирована, не опреде-

лена с правовой точки зрения, при которой 

субъект как бы создает видимость и ле-

гальность осуществления своего права 

фактически же недобросовестно.  

ГК РФ устанавливается запрет на зло-

употребление правом, которые выража-

ются в действии субъектов гражданских 

правоотношений, использующих свое 

право, но выходя за его пределы [3]. Зло-

употребление правом рассматривается 

учеными как особое гражданское право-

нарушение, суть которого заключается в 

том, что действия нарушающего субъекта, 

так сказать, формально опираются на 

принадлежащее ему право, однако, при 

его реализации это приводит к наруше-

нию интересов других лиц. Определением 

ВС дается разъяснение по поводу самого 

понятия злоупотребления правом. По 

мнению ВС РФ, оно имеется в тех случа-

ях, когда лицо действует наперекор той 

норме, которая предоставляет ему опре-

деленное право, не учитывает интересы 

общества, а также страны и не выполняет 

ту юридическую обязанность, которое 

имеется по отношению к конкретному 

праву [4]. В литературе достаточно часто 

говорится о том, что квалификация зло-

употребления правом в качестве граждан-

ского правонарушения основывается на 

том, что критерием оценки  такой право-

мерности (неправомерности) поведения 

лица в случаях отсутствии конкретных 

запретов в законодательстве могут слу-

жить такие нормы, которые закрепляют 

общие принципы гражданского права. За-

конодательно выделяются следующие 

формы злоупотребления правом, во-

первых, это реализация права лишь с це-

лью причинить вред другому субъекту. 

Суть заключается в том, что правонару-

шитель не нуждается в определенном 

правовом результате, действует с целью 

причинения вреда, а не для удовлетворе-

ния своих собственных интересов; это ре-

ализация своего права с целью ограниче-

ния конкуренции. Это положение не сто-

ить рассматривать как лишь злоупотреб-

ление гражданским правом. Данную фор-

му также стоит признавать и как наруше-

ние антимонопольного законодательства. 

Злоупотребление доминирующим поло-

жением на рынке. Но, данный перечень, 

не является исчерпывающим. Возмож-

ность широко толковать, а также приме-

нять нормы, достаточно часто вызывает 

недовольство недобросовестных субъек-

тов оборота. К примеру, Конституцион-

ный суд нашей страны более трех раз рас-

сматривал вопрос, связанный с названием 

статьи 10 ГК РФ, по той причине, что за-

явители ссылались на ее неясность и не-

определенность. Однако, суд, в своих ак-

тах указывал, что нормы статьи 10 выше-

указанного кодекса, нацелены на реализа-

цию принципа, который закреплен в Кон-

ституции в ч. 3 ст.17, неясности не содер-

жат и сами по себе не должны быть рас-

ценены как нарушающие конституцион-

ных прав заявителя. 

Законом устанавливается запрет на 

злоупотребление правом в иных формах: 

распространение ложных, неточных или 

искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъ-

екту либо нанести ущерб его деловой ре-

путации; введение в заблуждение в отно-

шении характера, способа и места произ-

водства, потребительских свойств, каче-

ства и количества товара или в отношении 

его производителей; некорректное срав-

нение хозяйствующим субъектом произ-

водимых или реализуемых им товаров с 

товарами, производимыми или реализуе-

мыми другими хозяйствующими субъек-

тами; продажа, обмен или иное введение в 

оборот товара, если при этом незаконно 

использовались результаты интеллектуал. 
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деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации юридического ли-

ца, средства индивидуальной продукции, 

работ, услуг; незаконное получение, ис-

пользование, разглашение информации, 

составляющей коммерч., служебную или 

иную охраняемую законом тайну.  

Злоупотребление правом, как и любое 

правонарушение, влечет санкции по от-

ношению к правонарушителю. В боль-

шинстве случаев, санкции установлены на 

законодательном уровне, однако, суще-

ствуют такие случаи, когда в законе санк-

ция отсутствует. В таком случае, в каче-

стве санкции должен выступать отказ в 

защите этого права, что и указывается в 

пункте 2 статьи 10 ГК РФ. Остальные не-

урегулированные вопросы должны ре-

шаться либо внесением изменений и до-

полнений, либо разъяснениями ВС РФ. 
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Под понятием интеллектуальной соб-

ственности Конституция Российской Фе-

дерации объединяет права на результаты 

различных видов творчества, при этом га-

рантируя охрану прав на результаты лите-

ратурного, научного технического, худо-

жественного, а также других видов твор-

чества [1]. 

Во-первых, в структуру интеллекту-

альной собственности входит такое право, 

как авторское. Именно с помощью него 

происходит регулирование правоотноше-

ний, появляющихся в результате как со-

здания, так и использования различных 

произведений литературы, науки, искус-

ства. Понятие «Произведение» является 

основой вышеуказанного права. Без этого 

понятия вряд ли представляется возмож-

ным его существование. Под произведе-

нием имеют в виду оригинальный резуль-

тат различной творческой деятельности 

лица, который, в свою очередь, должен 

существовать в той или иной объективной 

форме. При отсутствии объективной фор-

мы выражения, объект не может считаться 

предметом охраны. Следует обратить 

внимание на то, что есть определенные 

моменты, на которые законодатель решил 

не распространять авторское право. К ним 

относятся, например, различные идеи, 

процессы, открытия, факты, процессы и 

т.д. 

Следующим элементов структуры 

смежные права. Под данными правами 

следует понимать группу исключитель-

ных прав, которая была создана во второй 

половине 20 века начале 21 века. В то 

время в качестве образец взяли авторское 

право, однако только для тех видов дея-

тельности, которые невозможно было от-

нести к объектам авторских прав, так как 

они были недостаточно творческими. 

Смежные права разделяются на следую-

щие три категории: права изготовителя 

фонограммы; исполнителя фонограммы; 

организации эфирного вещания. 

Патентное право. Под ним следует по-

нимать систему норм права, определяю-

щих порядок охраны полезных моделей, 

изобретений, промышленных образцов. 

Достаточно часто указанные объекты упо-

требляются под общим названием – про-

мышленная собственность. Согласно ста-

тье 1363 ГК РФ исключительное право на 

полезную модель, изобретение, а также на 

промышленные образцы и удостоверяю-

mailto:kate2010_8@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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щий указанное право патент начинают 

свою действие с даты, когда лицом была 

подана заявка на выдачу патента в феде-

ральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности либо же 

в случае выделения заявки с даты, когда 

была подана первоначальная заявка: два-

дцать лет дается для произведений; десять 

лет выделяется для полезных моделей; 

пять лет установлено для промышленных 

образцов. Защита исключительного права, 

который удостоверен патентом, может 

осуществляться лишь после государ-

ственной регистрации и выдачи патента. 

Еще одним элементом структуры ин-

теллектуальной собственности являются 

права на средства индивидуализации, 

включающие в себя: во-первых, товарный 

знак; во-вторых, это фирменное наимено-

вание; в-третьих, наименование места 

происхождения товара; и в-четвертых, это 

коммерческое обозначение. На междуна-

родном уровне, правовое регулирование 

осуществляется с помощью Парижской 

конвенции по охране промышленной соб-

ственности [2]. В РФ регулирующие нор-

мы содержатся в ГК РФ. 

Право на секреты производства, еще 

обозначаемое в качестве ноу-хау, является 

пятым элементом структуры. Право на 

секреты производства подразумевает раз-

личного характера информацию. Такая 

информация может быть, к примеру, зна-

ние той или иной технологии. При этом, в 

данном случае, такая технология должна 

отвечать двум критериям: она должна 

быть, во-первых, оригинальной, а во-

вторых, обязательно находится в режиме 

коммерческой тайны [3]. Следует обра-

тить внимание на то, что такие сведения 

можно использовать как для личного пре-

восходства над конкурентами в предпри-

нимательской сфере, так и продать их. 

Секретом производства не признаются 

сведения, обязательность раскрытия кото-

рых либо недопустимость ограничения 

доступа к которым устанавливается зако-

ном или иным правовым актом. Исключи-

тельное право в данном случае действует 

до того момента, пока находится в со-

хранности конфиденциальность сведений, 

которые составляют его содержание [4]. С 

того момента, как утрачивается конфи-

денциальность таких сведений, исключи-

тельное право у всех правообладателей 

прекращается. 

Еще один элемент структуры интел-

лектуальной собственности – это права на 

селекционное достижение. Говоря об этом 

праве, отмечается, что автор достижения, 

которое отвечает всем условиям для 

предоставления правовой охраны, имеет 

два основных права: исключительное пра-

во; право авторства. Этим законодатель не 

ограничивается. Он установил, что в уста-

новленных законом случаях, автор имеет 

в качестве дополнительных прав следую-

щие: во-первых, право на то, чтобы полу-

чить патент; во-вторых, на наименование 

селекционного достижения; в-третьих, он 

обладает правом на получение вознаграж-

дения за служебное селекционное дости-

жение. Российский законодатель устано-

вил положение о том, что в нашей стране 

указанное права признается в случае, ко-

гда оно удостоверено патентом, выдан-

ным на территории РФ соответствующим 

органом, либо когда патент был получен 

за пределами РФ, но в соответствии с 

международными договорами имеет силу 

на территории нашего государства. 

Место, которое занимает интеллекту-

альная собственность в праве России, 

определяется не только Конституцией, 

Гражданским кодексом, но также и раз-

личными международными договорами, 

которые регулируют интеллектуальные 

права, ратифицированные нашим госу-

дарством. К ним следует относить: 

1. Парижскую конвенцию по охране 

промышленной собственности 1883 года; 

2. Женевскую конвенцию по автор-

скому праву 1952 года; 

3. Стокгольмскую конвенцию 1967 

года; 
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4. Страсбургское соглашение о меж-

дународной патентной классификации 

1971 года и т. д. 

Исходя из всего вышесказанного, мы 

приходим к выводу о том, что в правовой 

науке интеллектуальная собственность 

признана общим термином, именно по 

этой причине слова, входящие в него, 

должны трактоваться только совместно. 

Интеллектуальная собственность, в том 

числе, является не частным случаем права 

собственности, несмотря на то, что такое 

мнение достаточно распространено, а са-

мостоятельный правовой режим, то есть 

группы режимов. Регулирование интеллек-

туальной собственности осуществляется 

как на национальном, так и на междуна-

родном уровне, что позволяет осуществ-

лять более надежную охрану прав в этой 

сфере. С постоянным развитием различных 

технологий становится все сложнее со-

здать механизмы для охраны интеллекту-

альных прав. Постоянно разрабатываются 

и предлагаются решения для наибольшей 

защиты такой собственности с учетом 

сложившейся обстановки, совершенству-

ется законодательная база, улучшается 

уровень качества передачи прав на интел-

лектуальную собственность, анализируется 

и обобщается судебная практика и т.д., од-

нако, не всегда получается успеть за разви-

вающимися технологиями. 
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В настоящее время в субъектах РФ в 

целях идентификации личности по уста-

новлению родства, в частности отцовства, 

а также причастности к совершению пре-

ступления широко проводится геномные 

экспертизы и исследования, называют их 

также генетическая, генотипная эксперти-

за или генная дактилоскопия, в основе ко-

торых лежит ДНК-анализ биологических 

объектов человека, в частности слюна, 

сперма, кровь и т.д., основная задача та-

ких исследований изучение и сравнение 

генетических признаков биологических 

следов от конкретного известного лица с 

генетическими признаками объекта, про-

исхождение которого не установлено. 

Установление свойств и происхождения 

биологических объектов человека позво-

ляет установить орудия и обстоятельства 

совершения преступления, а также уста-

новить и задержать подозреваемого, дока-

зать его вину в содеянном.  

Объектом экспертизы могут быть лю-

бые ткани и биологические жидкости ор-

ганизма человека, содержащие ДНК, 

имеющие незначительное загрязнение, 

которое не существенно и удаляется в 

процессе генотипоскопического исследо-

вания. 

Идентифицируемыми объектами яв-

ляются вещества биологического проис-

хождения обнаруженные на месте проис-

шествия, слюна, сперма, кровь, волосы с 

луковицей, потожировое и другие веще-

ства. Данные объекты исследования мож-

но обнаружить на предметах домашнего 

обихода, орудиях преступления, на кни-

гах, компьютерах, телефонах, на одежде, 

нижнем белье, головных уборах, обуви, на 
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окурках, поверхности срезов ногтевых 

пластин и т.д. 

Идентифицирующими объектами сле-

дует считать вещества известного проис-

хождения, как правило это свободные, 

условно-свободные или эксперименталь-

ные образцы. В основном они берутся в 

условиях лаборатории получением образ-

цов крови или ватным тампоном с рото-

вой полости. 

В целях установления причинно-

следственной связи с событием преступ-

ления и решения диагностических и иден-

тификационных целей по индивидуаль-

ным приметам и другим признакам объек-

тов производится криминалистическая 

регистрация. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 ФЗ 

«добровольная государственная геномная 

регистрация проводится учреждениями 

судебно-медицинской экспертизы», а «в 

отношении неустановленных лиц, биоло-

гический материал которых изъят в ходе 

производства следственных действий ре-

гистрацию проводят органы предвари-

тельного следствия» [1]. 

При этом использование данных видов 

учетов позволяет производить сравни-

тельные исследования между объектами, 

изъятыми с иных преступлений с анало-

гичным способом совершения, а также 

диагностические и идентификационные 

исследования с конкретными подозревае-

мыми лицами. 

Производство судебной геномной 

экспертизы в силу своих специфических 

особенностей иногда носит проблемный 

характер. 

Во-первых, производство геномной 

экспертизы это достаточно сложное, тру-

доемкое, дорогостоящее и затратное по 

времени исследование, требующее высо-

кую квалификацию специалистов и экс-

пертов, в совершенстве владеть современ-

ными методами исследования по извлече-

нию ДНК из веществ биологического 

происхождения, что предполагает под со-

бой решение широкого круга вопросов. 

Во вторых, создание, расширение и 

поддержание в эффективном состоянии 

баз данных, хранящих ДНК- информации, 

позволяющих быстро и эффективно про-

изводить поиск нужной информации по-

требует дополнительного материального 

обеспечения. 

В-третьих, при рассмотрении резуль-

татов геномной экспертизы в целях все-

стороннего рассмотрения дела, пригла-

шать на допрос эксперта для дачи разъяс-

нений по существу рассматриваемого во-

проса, с соблюдением условий относимо-

сти, допустимости, достоверности, доста-

точности, практичности и проверяемости 

доказательств. 

Таким образом, в целях эффективного 

расследования преступлений, связанных с 

обнаружением объектов биологического 

происхождения, предлагается назначать и 

производить генетические экспертизы. 

Учитывая зависимость сохранности био-

логических объектов для исследования от 

окружающей среды, следует должное 

внимание уделять на их обнаружение, 

изъятие, упаковку и хранение, при этом 

целесообразно применение криминали-

стической фотосъемки и видеозаписи [2, 

с. 64]. По результатам обнаружения и ис-

следования рекомендуется вести геном-

ную регистрацию с использованием спе-

циалистов высокой квалификации в дан-

ной отрасли знаний. 
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В криминалистической характеристи-

ке преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, особое внимание уделяет-

ся личности подростка. В соответствии с 

п. 1 ст. 87 УК РФ «несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восем-

надцати лет». Основания производства 

допроса несовершеннолетнего сформули-

рованы в ст. 191, 280 и 425 УПК РФ. В 

соответствии со ст. 280 УПК РФ, допрос 

может проводится с несовершеннолетним 

свидетелем или потерпевшим в возрасте 

до 14 лет, а в соответствии со ст. 191 УПК 

РФ допрашиваемым может являться ма-

лолетний в возрасте до 7 лет. В соответ-

ствии со ст. 425 УПКРФ при допросе по-

дозреваемого, присутствует его защитник 

и при его ходатайстве могут присутство-

вать психолог или педагог. 

Допрос, в силу своей правовой приро-

ды, является довольно сложным след-

ственным действием, поскольку цель его 

направлена на получение от несовершен-

нолетнего допрашиваемого лица необхо-

димых сведений о событиях преступления 

[1, с. 112]. Допрос несовершеннолетних 

имеет значительную специфику, которая 

связана с особенностями психики несо-

вершеннолетнего обвиняемого, подозре-

ваемого, потерпевшего или свидетеля. Та-

кого рода особенности тесно связаны с 

ограниченностью знаний и представлений 

лица и с полной или относительной не-

сформированностью адаптивных пове-

денческих навыков. В процессе взросле-

ния они более подвержены стрессам, по-

вышается вспыльчивость, несдержан-

ность, т.е. эмоциональная составляющая 

не сформирована до конца, по причине 

чего несовершеннолетний не может вос-
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принимать те или иные стрессовые ситуа-

ции как взрослый сформировавшийся че-

ловек. Каждый человек имеет индивиду-

альные особенности, несовершеннолетний 

подросток, у которого только начинают 

сформировываться нравственные и пси-

хологические особенности уязвим и тре-

бует определенной внимательности и осо-

бого подхода. И поэтому, проводя допрос 

с данной категорией людей нужно обла-

дать не только профессиональными навы-

ками в области юриспруденции, но и быть 

хорошим психологом. 

В характеристике несовершеннолет-

них необходимо учитывать переменность 

характера, связанного с его ростом и из-

менчивостью психологических особенно-

стей [2, с. 69]. Несовершеннолетний пре-

ступник характеризуется повышенным 

сопереживанием, стремлением к общению 

друг с другом, утверждением себя в кол-

лективе. Как правило, создаются нефор-

мальные группы, которые в дальнейшем 

перерастают в преступные путем попол-

нения людьми с отрицательными характе-

ристиками, появляется лидер в группе, 

под влияние которого попадают осталь-

ные члены. После совершения обще-

ственно-опасного деяния многие из под-

ростков ведут себя очень агрессивно. 

Именно поэтому, при допросе несовер-

шеннолетнего, главной задачей допраши-

вающего является обеспечение таких 

условий, в которых несовершеннолетнее 

допрашиваемое лицо будет чувствовать 

некого рода безопасность, что достигается 

путем целесообразного психологического 

и коммуникативного контакта, а также 

соответствующего взаимодействия до-

прашиваемого и допрашивающего. 

В целях же получения доказатель-

ственной информации при производстве 

допроса несовершеннолетних, во-первых, 

рекомендуется изучить личность, особен-

ности поведения и в дальнейшем установ-

ление психологического контакта с подо-

зреваемым, необходимо использовать та-

кие тактические приемы, как: изучение 

образа жизни, поведения в быту, в школе, 

на работе, изучение личных страничек со-

циальных сетей, наведение справок, 

наблюдение, опрос друзей, родителей, 

выявление положительных и отрицатель-

ных качеств и др. Налаживание контакта 

является главной целью для успешного 

допроса, при этом нужно проявлять ува-

жение и уделять внимание его психологи-

ческим особенностям. Это можно сделать 

путем бесед на какую-либо отстраненную 

тему, что поможет несовершеннолетнему 

снизить чувство тревоги и стресса. 

Как отмечали И. Н. Якимович и 

П. П. Михеев одна из задач при допросе 

«…создание у допрашиваемого благоже-

лательного и откровенного к себе отно-

шения, что достигается безукоризненной 

вежливостью и мягкостью обращения» [3, 

с. 14]. 

При производстве допроса на рабочем 

этапе рекомендуется учитывать несфор-

мированность понятийного аппарата 

несовершеннолетнего, что может приве-

сти к неправильному употреблению тех 

или иных понятий [4, с. 22], следователь-

но, нужно задавать вопросы простые, 

имеющие однозначные ответы, желатель-

но использовать свободный рассказ. По-

степенно в процессе рассказа следователь 

или иное уполномоченное лицо, начинает 

задавать вопросы, тем самым производя 

сбор доказательств по данному делу. 

Нельзя навязывать несовершеннолетнему 

свою точку зрения или же задавать наво-

дящие вопросы. 

На основании вышеизложенного, 

необходимо отметить, что допрос несо-

вершеннолетнего лица крайне тяжелый 

процесс, при котором должны учитывать-

ся различные тактические приемы, во-

первых, на подготовительном этапе опре-

деление места и времени, способа вызова 

на допрос, изучение личности, установле-

ние психологического контакта. На рабо-

чем этапе рекомендуется использовать 

свободный рассказ и вопросно-ответную 

форму, с изложением событий в хроноло-
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гическом порядке, предъявление доказа-

тельств с использованием положительных 

свойств допрашиваемого, в то же время 

рекомендуется вести наблюдение быть 

внимательным и вежливым, обладать су-

дебным красноречием. На заключитель-

ном этапе использовать вербальную, 

наглядно-образную и при необходимости 

графическую формы фиксации, что в 

дальнейшем позволит правильно сформи-

ровать криминалистические версии, уста-

новить истину по расследуемому делу. 
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На сегодняшний день вопросы охраны 

прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности приобретают всё большее зна-

чение, что делает постоянной необходи-

мость совершенствования правовых ин-

струментов, направленных на защиту по-

следних. В этой связи существенно возрос 

интерес к такому гражданско-правовому 

институту, как географическое указание 

(далее – ГУ). Благодаря закреплению ГУ в 

качестве ещё одного вида результатов ин-

теллектуальной деятельности в ст. 1225 

ГК РФ, согласно замыслу законодателя, 

удастся обеспечить правовую охрану мно-

гочисленным видам товаров, а также будет 

способствовать развитию и продвижению 

региональных брендов.  

Работа по закреплению в части 4 

Гражданского кодекса РФ норм, регламен-

тирующих использование географических 

указаний, была вызвана следующими 

причинами. Во-первых, поскольку в ряде 

международно-правовых актов, к которым 

присоединилась Россия (в частности, в 

Соглашении по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности 1994 го-

да, в Минском соглашении от 4 июня 1999 

года, и др. [2]), имеется понятие геогра-

фических указаний, возникла необходи-

мость приведения российского законода-

тельства в соответствие с нормами меж-

дународного права. Во-вторых, потреб-

ность в закреплении ГУ была аргументи-

рована наличием в действующем отече-

ственном законодательстве ряда жёстких 

требований, которые предъявляются при 

регистрации наименования места проис-

хождения товара (далее – НМПТ) [2], а 

именно – необходимостью подтверждать 

как известность обозначения, указываю-

щего на определённую местность, так и 

особенности товаров, которые исключи-

тельно или главным образом определяют-

ся характерными для данного географиче-

ского объекта природными условиями 

и/или людскими факторами (ст. 1516 ГК 

mailto:alina-fisun2016@mail.ru
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РФ) [1]. Несмотря на рост количества за-

явок, поданных на государственную реги-

страцию НМПТ, на предоставление ис-

ключительных прав на указанные наиме-

нования и на предоставление исключи-

тельного права на ранее зарегистрирован-

ные НМПТ, на 78 % в 2018 году по срав-

нению с 2017 годом [6, с. 21], институт 

НМПТ по-прежнему считается самым ма-

лочисленным объектом интеллектуальной 

собственности, а также одним из самых 

малоисследованных [3, с. 128]. Облегчён-

ная же процедура государственной реги-

страции ГУ (по сравнению с процедурой 

государственной регистрации НМПТ), по 

мнению законодателей, даст возможность 

многочисленным видам товаров получить 

государственную регистрацию в качестве 

объекта интеллектуальной собственности 

и, соответственно, правовую охрану.   

Облегчение процедуры регистрации 

товара в качестве ГУ выражается, в част-

ности, в следующем. Во-первых, для ре-

гистрации ГУ будет требоваться, чтобы 

хотя бы одна из стадий производства, вли-

яющая на формирование особых характе-

ристик товара, осуществлялась на указан-

ной территории. Это существенным обра-

зом отличает новый вид результата интел-

лектуальной деятельности от НМПТ, для 

регистрации которого все без исключения 

стадии производства товара должны осу-

ществляться на указанной территории [4, 

с. 118]. Во-вторых, для регистрации ГУ, в 

соответствии с законопроектом, не будет 

требоваться получение специального за-

ключения уполномоченного органа о том, 

что в границах конкретного географиче-

ского объекта заявитель производит товар, 

отвечающий требованиям п. 1 ст. 1516 ГК 

РФ. В настоящее время правом на выдачу 

таких заключений обладает весьма узкий 

перечень федеральных органов исполни-

тельной власти и исключительно в отно-

шении определённых видов товаров, а 

именно: Минздрав России – в отношении 

минеральной питьевой лечебной, лечебно-

столовой и минеральной природной сто-

ловой воды, Минпромторг России – в от-

ношении изделий народных художествен-

ных промыслов, Минсельхоз России – в 

отношении товаров сельского хозяйства, 

продовольственных товаров, безалкоголь-

ной продукции, продуктов пчеловодства, 

товаров, вырабатываемых из рыбы и мор-

ских продуктов, Федеральная служба по 

регулированию алкогольного рынка – в 

отношении алкогольной и спиртосодер-

жащей пищевой продукции [5]. Это при-

водит к тому, что круг товаров, которые 

могут быть зарегистрированы в качестве 

НМПТ, ограничивается, помимо критери-

ев, закрепленных в ст. 1516 ГК РФ, ещё и 

тем, что федеральные органы исполни-

тельной власти не могут выдать заключе-

ние в отношении каких-либо иных видов 

товаров (пусть объективно и отличающих-

ся какими-либо особыми свойствами, свя-

занными с местом происхождения), так 

как не уполномочены на это [3, с. 131]. В 

случае с регистрацией ГУ заявитель само-

стоятельно собирает и предоставляет до-

кументы, которые подтверждают, что за-

явителем производится товар, обладаю-

щий теми или иными свойствами, в значи-

тельной степени определяемые его гео-

графическим происхождением [6, с. 25].  

В целом, рассматриваемую законода-

тельную новеллу можно оценить как по-

ложительную. Нельзя не согласиться с 

точкой зрения о том, что закрепление ГУ 

позволит обеспечить правовую охрану 

немалому числу товаров, обладающими 

особыми свойствами в силу своего гео-

графического происхождения, а также бу-

дет способствовать развитию экономики 

регионов. Вообще напрашивается мысль  

о том, что идея закрепления в части 4 

Гражданского кодекса РФ понятия ГУ вы-

глядит как законодательная уступка, наце-

ленная на создание наиболее благоприят-

ных условий для деятельности россий-

ских производителей. Однако, несмотря 

на то, что законопроектом и пояснитель-

ной запиской принципиально разграничи-

ваются НМПТ и ГУ [2], нельзя не обра-



LAW 

 
 

  58 
 
 

SOCIOSPHERE  № 3   2019 

тить внимания на возможность того, что в 

силу того, что в силу наличия в законода-

тельстве тех же повышенных требований 

к объекту, регистрируемому в качестве 

НМПТ, в перспективе НМПТ как объект 

интеллектуальной собственности может 

стать невостребованным и будет почти 

полностью вытеснен ГУ.  
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Понятие «ювенальная юстиция» в до-

словном переводе на русский язык означа-

ет «правосудие для несовершеннолетних». 

Как писала Е. М. Никитина, происхожде-

ние второго термина является исключи-

тельно российским, так как ни в одном 

языке мира нет слова «правосудие», а есть 

слово «юстиция», которое является, по 

сути, синонимом «правосудия» [4].  

Становление ювенальной юстиции в 

России имеет достаточно продолжитель-

ную историю, значительное место в кото-

рой занимает развитие системы специали-

зированных ювенальных судов, основной 

задачей которых было рассмотрение дел о 

преступлениях с участием несовершенно-

летних. Необходимость защиты прав 

несовершеннолетних в ходе осуществле-

ния правосудия, а также предварительного 

расследования понималась давно. Так, 

например, отмечается, что первые упоми-

нания об особых требованиях к осуществ-

лению правосудия в отношении несовер-

шеннолетних можно найти уже в Уставе 

Ярослава Мудрого о земских делах [1]. 

При Иване Грозном (1533–1584) Поста-

новлением Стоглавого Собора «забота о 

детях была признана всеобщей и осу-

ществлялась на общественные средства» 

[6, с. 172].  

Впервые попытки учредить систему 

так называемых «детских судов» был 

предприняты при Екатерине II. Именно в 

период ее правления была учреждена си-

стема совестных судов (1775 г.), к подсуд-

ности которых относились, в частности, 

дела о малолетних преступниках, под ко-

торыми понимались дети в возрасте от 6 

до 12 лет [6, с. 172]. Позднее совестные 

суды были упразднены в 1866 г. [1] 

В 1910 году в России был учреждён 

суд по делам несовершеннолетних. Это 

событие стало первой по-настоящему се-

рьёзной попыткой создания системы спе-

циализированных судов для несовершен-

нолетних. Первый подобный судебный 
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орган начал свою работу в Санкт-

Петербурге, а спустя некоторое время – в 

Москве, а также других городах страны. 

Однако, система ювенальных судов про-

существовала недолго и была в связи с 

революционными событиями 1917 года, 

после которых на смену ювенальным су-

дам пришли комиссии по делам несовер-

шеннолетних, которые являлись, по своей 

сути, административными органами. 

Необходимо отметить, что в целом резуль-

таты работы ювенальных судов России в 

период с 1910 по 1917 год оценивались 

современниками положительно [3, с. 20].  

В состав комиссий по делам несовер-

шеннолетних, как правило, входили пред-

ставители различных комиссариатов, в 

частности, просвещения, призрения и юс-

тиции. В соответствии с инструкциями 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них разрешался вопрос о передаче дела в 

суд. Сами же дела же о правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, рас-

сматривались судами общей юрисдикции, 

т. е. системы так называемых ювенальных 

судов в СССР не было.  

На сегодняшний систему органов юве-

нальной юстиции в России так же состав-

ляют комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. В этой связи в 

настоящее время остается открытой про-

блема создания системы специализиро-

ванных ювенальных судов вместо отдель-

ных составов судей по делам несовершен-

нолетних, расположенных в весьма не-

многочисленных регионах страны [2]. 

Проектом Федерального конституционно-

го закона «О ювенальных судах в Россий-

ской Федерации» предлагается учрежде-

ние системы федеральных ювенальных 

судей и ювенальных судебных коллегий 

при Верховном Суде РФ, а также при об-

ластных, краевых судах, судах автоном-

ных округов и автономной области, при 

верховных судах республик. Согласно 

указанному законопроекту к подсудности 

ювенальных судов должны будут отно-

ситься уголовные и административные 

дела, в которых несовершеннолетний вы-

ступает обвиняемым или потерпевшим, а 

при рассмотрении гражданских дел – в 

качестве заинтересованной стороны [5]. 

Однако до настоящего времени данный 

законопроект не был одобрен Государ-

ственной думой.  

С одной стороны, в пользу создания 

ювенальных судов говорит то, что поло-

жение несовершеннолетних в обществе 

обладает рядом особенностей, в силу 

наличия которых необходима их дополни-

тельная правовая защита. С другой сторо-

ны, нельзя забывать и о негативном опыте 

внедрения ювенальной юстиции в ряде 

стран Европы, где это повлекло чрезмер-

ное вмешательство государственных 

структур в семейную жизнь и воспитание 

детей, а также вселило в родителей страх 

того, что ребенок в случае малейшего 

нарушения может быть изъят из семьи [2].  

Кроме того, к решению вопроса созда-

ния системы ювенальных судов в России 

следует подходить осторожно, так как 

учреждение ювенальных судов создаст не 

только дополнительную нагрузку на бюд-

жетную систему Российской Федерации, 

но и повлечет необходимость переподго-

товки судей для разрешения данного вида 

споров. Идея создания ювенальных судов 

является одной из тех, по которой вряд ли 

когда-нибудь будет достигнуто согласие в 

обществе. Однако, на мой взгляд, рас-

смотрение дел с участием несовершенно-

летних вполне возможно и судах общей 

юрисдикции, тем более что в законода-

тельстве предусмотрен ряд дополнитель-

ных гарантий, способных обеспечить пра-

ва и законные интересы несовершенно-

летних. По моему мнению, уместнее го-

ворить о необходимости специализации 

судей.  
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Современное общество предъявляет 

новые требования к подготовке учителей 

иностранных языков (ИЯ). Открытость 

мирового образовательного пространства 

предполагает перемены в процессе подго-

товки бакалавров педагогического обра-

зования, к тенденциям развития которого 

помимо прочих относятся академическая 

мобильность студентов и преподавателей, 

повышение требований к качеству препо-

давания и внедрение в образовательный 

процесс новых образовательных техноло-

гий. Модернизация российского педаго-

гического образования, проводимая с уче-

том изменяющихся требований и запросов 

общества и работодателей по отношению 

к педагогическим кадрам, подразумевает 

обновление содержания образования, 

усложнение форм организации занятий и 

обеспечение профессионально-

методической подготовки будущих учи-

телей ИЯ, определяющей профессиональ-

ную направленность личности студента в 

процессе интеграции его теоретической и 

практической подготовки [1; 6].  

Согласно положениям «Национальной 

доктрины образования до 2025 года», яв-

ляющейся основополагающим докумен-

том, устанавливающим приоритет образо-

вания в государственной политике, стра-

тегию и основные направления его мо-

дернизации, система высшего образова-

ния призвана обеспечить подготовку вы-

сокообразованных и высококвалифициро-

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Novokuznetsk_Branch_Kemerovo_State_University&action=edit&redlink=1
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ванных учителей ИЯ, способных к про-

фессиональному росту, формирование у 

них навыков самообразования и самореа-

лизации личности [4]. Данные навыки от-

ражают содержание личностного компо-

нента методической компетенции бака-

лавров, под которой мы понимаем инте-

гративное свойство личности, ее способ-

ность и готовность организовывать и 

осуществлять процесс обучения ИЯ по-

средством решения профессиональных 

методических задач в ходе реализации це-

лей обучения ИЯ.  

Личностный (мотивационно-

ценностный) компонент методической 

компетенции бакалавра связан с само-

оценкой и саморегуляцией. Рефлексивная 

оценка будущего педагога включает как 

самооценку управления образовательным 

процессом, так и самооценку процесса 

изучения ИЯ. Важность личностного ком-

понента методической компетенции опре-

деляется тем, что рефлексия и самооценка 

как свойства личности свидетельствуют о 

сформированности студента как субъекта 

учебной деятельности. Стратегии ре-

флексии и самооценки позволяют обуча-

ющемуся определить и сформулировать 

учебную задачу, исходя из той или иной 

учебной ситуации, соотнести и оценить 

учебную задачу с потребностями и инте-

ресами бакалавров в области изучения 

ИЯ, обосновать выбор релевантных 

средств для решения учебной задачи, 

спрогнозировать ожидаемый результат, 

использовать наиболее эффективные 

приемы учебной деятельности, выбрать 

оптимальные стратегии и приёмы рабо-

ты, адекватные поставленной задаче и 

соответствующие индивидуальному сти-

лю будущего педагога [5]. 

В федеральном государственном обра-

зовательном стандарте высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) подготовки 

«Иностранный язык и Иностранный язык» 

требования к сформированности личност-

ного компонента методической компетен-

ции обучающихся представлены в виде 

компетенций, отражающих способность и 

готовность бакалавров к осуществлению 

профессионально-методической деятель-

ности. В ходе изучения компетенций 

ФГОС ВО мы выявили, что содержание 

рассматриваемого нами компонента мето-

дической компетенции будущих учителей 

ИЯ соответствует следующим общепро-

фессиональным и профессиональным 

компетенциям:  

 общепрофессиональные компетенции: 

готовность к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; го-

товность к профессиональной дея-

тельности в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере обра-

зования; 

 профессиональные компетенции: го-

товность реализовывать образователь-

ные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; способ-

ность использовать современные ме-

тоды и технологии обучения и диагно-

стики; способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, под-

держивать их активность, инициатив-

ность и самостоятельность, развивать 

творческие способности [7]. 

Владение данными общепрофессио-

нальными и профессиональными компе-

тенциями ФГОС ВО предполагает готов-

ность бакалавра к решению профессио-

нально-методических задач в основных 

видах педагогической деятельности, в том 

числе педагогической деятельности (фор-

мирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования) и про-

ектной деятельности (проектирование со-

держания образовательных программ и 

современных педагогических технологий 

с учетом особенностей образовательного 

процесса, моделирование индивидуаль-

ных маршрутов обучения, воспитания и 
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развития обучающихся и собственного 

образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры) [7]. Формирование дан-

ных компетенций у студентов факультета 

филологии Новокузнецкого института 

(филиала) Кемеровского государственно-

го университета (НФИ КемГУ) происхо-

дит на протяжении всего периода обуче-

ния в вузе в ходе освоения таких дисци-

плин, как «Социальная психология», «Пе-

дагогическая психология», «Методика 

обучения иностранному языку», «Органи-

зация внеклассной работы по иностран-

ному языку», «Стратегии учения» и др. 

Согласно учебному плану вуза наиболее 

интенсивно данный процесс происходит 

на 3 курсе, когда вводится профильная 

дисциплина «Методика обучения ино-

странному языку».  

Для формирования личностного ком-

понента методической компетенции бака-

лавров 3 курса на практических занятиях 

по методике обучения ИЯ применяются 

игровые технологии, характеризующиеся 

высоким уровнем активности и включен-

ности обучающихся в учебный процесс и 

направленные на стимулирование их са-

мостоятельной познавательной деятель-

ности при решении поставленных учеб-

ных задач. Данные технологии представ-

ляют собой учебную модель межличност-

ного общения, основанную на коммуни-

кативном принципе обучения. При ис-

пользовании игровых технологий на прак-

тических занятиях происходит не только 

активизация ЗНУ обучающихся в области 

методики обучения ИЯ, но и воздействие 

на их эмоциональную сферу, именно по-

этому мы предлагаем использовать дан-

ную группу технологий для формирова-

ния личностного компонента методиче-

ской компетенции.  

Организация работы по формирова-

нию личностного компонента методиче-

ской компетенции будущего учителя ИЯ с 

использованием игровых технологий 

предполагает подчинение содержания 

обучения содержанию и условиям реали-

зации будущей профессиональной дея-

тельности обучающихся, в результате че-

го обучение приобретает контекстный ха-

рактер, способствуя ускорению последу-

ющей профессиональной адаптации сту-

дентов [1–3; 9]. Данная ситуация становит-

ся возможной благодаря тому, что сама 

игровая тема носит профессиональный ха-

рактер: во время игр имитируется ситуация 

будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. Таким образом, студент 

имеет возможность попробовать себя в ро-

ли учителя и решить задачи профессио-

нального характера, демонстрируя свой 

уровень профессионально-методической 

готовности к осуществлению будущей 

профессиональной деятельности.  

Обязательным условием реализации 

игровых технологий является то, что иг-

ровая деятельность предполагает решение 

проблемной ситуации. В результате бака-

лавры приобретают определенный опыт 

решения профессиональных задач (хотя 

бы теоретически), особенно если игра не-

подготовленная, что может помочь буду-

щим учителям ИЯ во время прохождения 

педагогической практики и в будущей 

профессии. Последующий совмест-

ный/групповой анализ решения ситуации 

по плану способствует формированию 

навыков самоанализа, входящих в состав 

личностного компонента методической 

компетенции. Обучающиеся включаются 

в рефлексивный процесс, предоставляю-

щий им возможность всестороннего ана-

лиза, интерпретации информации и 

осмысления полученных результатов. При 

этом предполагается создание преподава-

телем системы многоуровневой подготов-

ки специалистов за счет учета индивиду-

альных особенностей студентов и предо-

ставления каждому из них возможности 

раскрытия способностей для получения 

соответствующего этим способностям пе-

дагогического образования [1–3].  

При использовании игровых техноло-

гий для решения профессиональных задач 

происходит самостоятельная творческая 
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выработка решений, повышается степень 

мотивации и эмоциональности обучаю-

щихся. Интерактивный характер игр поз-

воляет осуществлять постоянное взаимо-

действие субъектов учебной деятельности 

(студентов и преподавателя) посредством 

прямых и обратных связей, а также сво-

бодный обмен мнениями о путях разре-

шения той или иной игровой проблемы. 

Иными словами, игровые технологии поз-

воляют обеспечить ширину, глубину и 

многоаспектность осмысления проблем-

ной ситуации.  

Игровые технологии способствуют 

развитию отношений доверия, взаимопо-

мощи, взаимной ответственности обуча-

ющихся и преподавателя, а также разви-

тию уважения, доверия к личности сту-

дента с предоставлением ему возможно-

сти проявления самостоятельности, ини-

циативы и индивидуальной ответственно-

сти за результат. В связи с этим можно 

отметить, что отличительной особенно-

стью практических занятий с использова-

нием игровых технологий является дли-

тельный период вовлеченности бакалав-

ров в учебный процесс, поскольку их ак-

тивность является не кратковременной 

или эпизодической, а в значительной сте-

пени устойчивой и длительной (т. е. в те-

чение всего занятия). 

Успех реализации игровой технологии 

на практических занятиях по методике 

обучения ИЯ зависит от разных условий: 

продуманности ролей, подготовительной 

работы со студентами, активности и опы-

та участников, актуальности темы игры и 

т. д. В играх предполагается наличие раз-

ных ролей, что позволяет студентам вы-

брать роли, которым им привычнее, или 

наоборот – попробовать себя в новом ка-

честве. Работая с одногруппниками, сту-

дент учится общению с разными катего-

риями людей, выступая то простым 

участником, то организатором. При этом 

усвоение знаний, овладение практически-

ми приемами работы и выработка профес-

сиональных навыков осуществляется од-

новременно, в одном процессе решения 

задач, анализа ситуаций или игры. Часть 

информации/знаний по методике обуче-

ния ИЯ может быть заложена в задания 

для подготовки к игре (самостоятельный 

сбор информации по наводке преподава-

теля), а сама игра может быть неподго-

товленной и посвященной решению кон-

кретной методической (профессиональ-

ной) задачи будущего учителя [1–3; 8]. 

Таким образом, раскрытие личностного 

потенциала помогает будущему учителю в 

поиске предпочтительных методов и форм 

работы.  

На основании вышеизложенного, сто-

ит отметить, что в начале курса методики 

обучения ИЯ для формирования личност-

ного компонента методической компетен-

ции бакалавров на практических занятиях 

целесообразно проведение ролевых и де-

ловых игр по профессиональной тематике 

(«Конфликт на уроке», «Проблемный 

ученик», «Выбор профессии» и т. д.), поз-

воляющих студентам освоить основные 

принципы реализации игровых техноло-

гий. Наличие профессиональной пробле-

мы в основе игры, определенных ролей, 

имеющих разное отношение к обсуждае-

мой проблеме, и проблемной ситуации, 

содержащей в себе условия возможного 

конфликта в будущей профессиональной 

деятельности бакалавров, способствует 

тому, что в ходе игры происходит форми-

рование комплекса профессионально-

методических ЗНУ для выработки страте-

гии и тактики профессионального обще-

ния будущего педагога, отражающих со-

держание личностного компонента мето-

дической компетенции обучающихся. 

Усложненной разновидностью ролевых и 

деловых игр является игровая технология 

«Аквариум», реализация которой предпо-

лагает, что на практическом занятии часть 

студентов становится «актерами» и пока-

зывает ролевую игру («спектакль»), а 

остальные обучающиеся являются «зри-

телями/критиками» и оценивают работу 

«актеров». По окончании работы «акте-
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ров» и обсуждения ее «зрителями» груп-

пы студентов меняются местами, и быв-

шие «зрители» разыгрывают аналогичную 

ситуацию с учетом ими же сделанных за-

мечаний и выводов. Как и в случае с роле-

выми и деловыми играми игровое задание 

(ситуация) «Аквариума» связана с про-

фессиональной деятельностью учителя 

ИЯ, которую студентам необходимо 

разыграть, разрешить и проанализировать, 

иными словами, совершенствовать ЗНУ 

личностного компонента методической 

компетенции.  

Более сложной с точки зрения органи-

зации и проведения игровой технологией 

является игровое проектирование, целью 

которого является разработка профессио-

нально значимых проектов в игровом ре-

жиме. По аналогии с предыдущей техно-

логией бакалавры работают в группах, за-

нимая определенные функционально-

ролевые позиции. Работа над игровым 

проектом, как и над любым другим проек-

том, начинается с этапа планирования 

(сбор, обработка и презентация информа-

ции). Для этого студенты должны не 

только найти надежные информационные 

источники, но и интерпретировать имею-

щуюся информацию. Иными словами, 

студенты учатся планировать свою про-

фессиональную деятельность с учетом 

своих функционально-ролевых позиций. 

На этапе реализации проекта бакалаврам 

может быть предложена серия заданий и 

дополнительные материалы, подготов-

ленные преподавателем и помогающие 

организовать/облегчить деятельность 

обучающихся. На основании целей и ин-

тересов участников, обусловленных дан-

ными позициями, на заключительном эта-

пе работы над проектом обучающиеся 

представляют визуально оформленный 

образовательный «продукт», связанный с 

их будущей профессиональной деятель-

ностью. Студенты презентуют результаты 

и осуществляют рефлексию работы дру-

гих студентов и саморефлексию, таким 

образом, совершенствуя методические 

умения, отражающие содержание лич-

ностного компонента методической ком-

петенции [1]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о 

том, что формирование личностного ком-

понента методической компетенции буду-

щих учителей на практических занятиях по 

методике обучения ИЯ на 3 курсе с исполь-

зованием игровых технологий становится 

возможным при следующих условиях: 

 предполагаемые результаты имеют 

практическую значимость, чему спо-

собствует реализация практико-

ориентированных игр по профессио-

нально-методической тематике; 

 игра носит проблемный характер, ими-

тируя будущую профессиональную де-

ятельность студента и требуя особого 

интегрированного знания и целена-

правленного исследовательского поис-

ка информации для ее решения; 

 обучающиеся ориентированы препо-

давателем на осуществление рефлек-

сии и саморефлексии, позволяющей 

им осуществлять анализ, интерпрета-

цию и осмысление полученных ре-

зультатов; 

 преподавателем в достаточной степени 

организована самостоятельная дея-

тельность обучающихся, позволяющая 

обучающимся проявить самостоятель-

ность и инициативу и осуществлять 

индивидуальную ответственность за 

результаты своей деятельности; 

 информация, необходимая студентам 

для полноценного участия в игре, за-

ложена в заданиях игры и помогает 

раскрыть личностный потенциал обу-

чающихся как будущих педагогов в 

поиске предпочтительных методов и 

форм работы.  
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Abstract. This article outlines the early manifestation of historical thinking in primary school pupils and its di-

agnosis. Historical thinking is a concept that expresses the essence of man and his world as a historical being. 

Development of pupils’ historical thinking is determined by an integrated characteristics of interconnected his-

torical consciousness, historical knowledge, historical memory and historical worldview. In the development of 

pupils’ historical thinking, the main didactic parameter is paying particular attention to strengthening coopera-

tion between the “teacher - pupil”, “pupil - pupil”, “pupil - historical object”, as well as integration of possibili-

ties of courses like “Reading”, “The ABC of Ethics” and additional courses like “The ABC of History” and 

“Journey to the World of History”. It is advisable to organize pupils’ independent learning activities as the main 

criterion for developing primary school pupils’ historical thinking, assessing its results, identifying possible dif-

ficulties and ways to eliminate them, developing the ability to realize the sphere of their interests and associating 

them with achievements in learning activities and personal qualities. 

Keywords: history; thinking; historical thinking; technology; pupil. 

 
 

Анализ современного состояния 

проблемы. Широкое применение педаго-

гических инноваций в образовательно-

воспитательном процессе является гло-

бальной тенденцией мирового развития. В 

настоящее время наиболее значимым ста-

ло создание интерактивного образова-

тельного пространства, совершенствова-

ние инновационных методов и технологий 

развития мышления и мировоззрения 

учащихся. 

После обретения независимости в 

стране особое внимание стали уделять со-

зданию новой демократической образова-

тельной концепции. «Духовности народа 

Узбекистана созидательную активность 

придает образование. В нем раскрываются 

все наилучшие возможности подрастаю-

щего поколения, непрерывно совершен-

ствуется профессиональное мастерство, 

осмысляется и передается младшим муд-

рый опыт старших поколений. Молодежь 

с ее талантами и жаждой знаний – вот с 

кого начинается образование и постиже-

ние духовности» [5, с. 73] – c этой пози-

ции пришли к такому твердому выводу. 

Последовательно развивая эти идеи, 

приступили к организации на совершенно 

новой основе системы образования и вос-

питания, подготовки кадров как важного 

фактора, обеспечивающего великое бу-

дущее нашей независимой страны. На ос-

mailto:yaxshifarzand@mail.ru
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нове закона Республики Узбекистан «Об 

образовании», Национальной программы 

по подготовке кадров особое внимание 

уделено задачам ориентации образования 

на личность учащегося, осознания самого 

себя, постижения богатого исторического 

наследия, мобилизации всех сил и воз-

можностей для процветания независимой 

страны.  

Для решения этих задач обновлены 

система и содержание общего среднего 

образования, то есть разработаны и 

внедрены в практику оптимизированные 

Государственные образовательные стан-

дарты (ГОС) и учебные программы по 

всем дисциплинам, изучаемым в I–IX 

классах. В целях повышения эффектив-

ности использования передовых педаго-

гических и информационных технологий 

созданы современные учебно-

методические комплексы. 

Развитие исторического мышления у 

учащейся молодежи, составляя основу 

«узбекской модели» национальной неза-

висимости и развития, в это неспокойное 

время, когда все более углубляются гло-

бальные проблемы, оказывающие серьез-

ное воздействие на историю и судьбу че-

ловечества, также определяется очень 

важными идеями, подчеркнутыми главой 

нашего государства: «Если сегодня меня 

спросят о том, что нужно сделать для со-

хранения духовности и как бороться про-

тив нападения, угрожающего ему, то я 

отметил бы, прежде всего, необходимость 

того, чтобы каждый человек, живущий на 

этой Родине, осознал свою личность, 

древнюю историю и богатую культуру 

путем углубленного изучения наследия 

великих предков, сознательно посмотрев 

на быстро меняющуюся жизненную ре-

альность сегодня, современно размышляя, 

жить с чувством сопричастности ко всем 

изменениям, происходящим в нашей 

стране» [6, с. 17]. 

В развитии исторического мышления у 

учащихся общеобразовательных школ 

средствами модернизованного дидактиче-

ского обеспечения как важного фактора 

обеспечения непрерывности и преем-

ственности, а также межпредметной свя-

зи, внедрения в этот процесс компетент-

ностного подхода, защиты от информаци-

онной атаки, оказывающей негативное 

влияние на историческое мышление и ми-

ровоззрение учащихся в условиях глоба-

лизации, важное научно-практическое 

значение приобретает разработка элек-

тронных программных средств по уста-

новлению у детей культуры потребления 

информаций, эффективным образователь-

ным технологиям, а также глубокому и 

полному постижению учащимися нацио-

нального исторического наследия.  

Развитие исторического мышления у 

учащихся в основном связано с представ-

лением исторической действительности, 

осознанием ее сущности. Успех данного 

процесса в начальном образовании отра-

жается в формировании у учеников зна-

ний о материально-духовном наследии, 

национальных и общечеловеческих цен-

ностях, об исторических личностях, а 

также в развитии их ценностных пред-

ставлений. В младшем школьном возрасте 

развитие исторического мышления опира-

ется на взаимосвязанности и единстве 

освоения исторических понятий с форми-

рованием исторического представления.  

Методология и теоретическая часть. 

Известно, что облик каждой нации или 

народности, несмотря на то большая она 

или малая, во-первых, ярко выражается в 

её национальном сознании и психологии. 

Национальное сознание – основная форма 

этнического сознания, являющаяся со-

ставной частью общественного сознания. 

В тот же время необходимо иметь ввиду 

что, «Общественное сознание – это объек-

тивный мир и отражение общественного 

бытия в сознании людей» [8, с. 19]. Таким 

образом, каждый народ, народность и 

нация имеет этническое сознание отра-

жающее свою общественную жизнь. Со-

ставной частью упомянутого этнического 
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сознания является сознание рода, племе-

ни, народности и нации.  

Изучение постепенного развития ис-

торического сознания показывает, что 

корни таких взглядов упираются в дале-

кое прошлое. Особенно, как писал Фараби 

«Представления каждого народа или 

населения какого-либо города о явлениях, 

событиях, являются знакомыми им самим 

представлениями. Даже в самых распро-

страненных представлениях, некоторых 

народов о конкретном создании мира 

имеются в той или иной степени разли-

чия. Потому, что каждый народ по своему 

воспринимает то или иное явление – со-

бытие, и по своему отражает их в своем 

сознании» [1, с. 168]. В данной мысли от-

дельно показано как необходимое условие 

то, что у каждого народа историческая 

память должна иметь своеобразные осо-

бенности присущие только ему, а также 

чтобы они были связаны с известными 

общечеловеческими ценностями.  

В решении теоретико-

методологических воспросов, связанных с 

национальной исторической памятью, 

взгляды Бируни тоже имеют важные зна-

чения. Ученый останавливается на неко-

торых отрицательных ситуациях в разви-

тии национальной исторической памяти, 

говоря языком современнойттерминоло-

гии, т.е. этноцентризма, «Это дурость, не-

излечимая болезнь, это таково, что по их 

убеждению на свете не существует других 

земель кроме их земель, кроме их людей 

нет другого народа, ... кроме их знаний и 

науки не существует других, кроме их ре-

лигии нет другой религии» [2, с. 35]. Из 

этих слов ученого можно понять, каково 

его резкое критическое отношение к ситу-

ациям унижения других народов, ставить 

свою нацию выше другой и т.д. 

По мнению Алишера Навои, основу 

исторического мышления народа состав-

ляет хорошее знание народом своей исто-

рии. Посредством знания прошлого 

«можно понять из-за чего страна процве-

тает, а из-за чего народ разорен» делая 

правильные выводы из исторического 

опыта, необходимо брать положительные 

примеры и использовать их с пользой [3, 

с. 82].  

Историческое мышление, будучи важ-

ным фактором прогресса гражданского 

общества, путём осознания прошлого и 

правильного его понимания, вносит серь-

ёзные изменения в составные части со-

знания и души учеников, посредством че-

го можно добиться духовной реформы в 

жизни и образе жизни граждан. 

Историческое мышление образует ос-

нову «узбекской модели» национальной 

независимости и прогресса, усвоение уче-

ником целого исторического мира и его 

реалий, посредством обобщения их сов-

местных отношений и связей, понимание 

основной сущности истрических процес-

сов, это способность делать разумные вы-

воды из уроков истории. 

Историческое мышление, это понятие, 

выражающее собой сущность человека, 

его мир в качестве истрического суще-

ства. Действительно, человек в качестве 

истрического существа по своей социаль-

ной природе не только объективная ре-

альность, в тоже время, он через очень 

большие духовно-моральные измерения 

также является ценностью, ответственной 

перед будущим, перед исторической про-

должительностью и истрической наслед-

ственностью. Только через историческое 

мышление человек выполняет задачу по-

средника, связника, мостика между про-

шлым и будущим. Вот эта общественная 

реалность демонстрирует себя в качестве 

явления, непосредственно связанного с 

прогрессом человеческого общества. 

Имея сложное строение, историческое 

мышление демонстрирует себя связанны-

ми друг с другом и имеющими взаимные 

отношения составными частями: истриче-

ское сознание, истрическое знания, 

истрическая память, истрическое миро-

воззрение. 

Историческое сознание, будучи одной 

из важных форм общественного сознания, 
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проявляется как результат процесса осо-

знавания человека. Историческому созна-

нию даны различные описания: историче-

ское сознание – это осознание того, что 

все было и прошло, т.е. так бывает в каж-

дой науке, все предметы и даже духовный 

мир был и теперь его нет. (Философия: 

энциклопедический словарь) [11, с. 190]; 

историческое сознание – это истрические 

события, происшедшие в прошлом и от-

раженные в различных источниках, пред-

метах, переходя в качестве наследия от 

поколения в поколение, обеспечивают не-

прерывность нашей истории и культуры 

[10, с. 7]; историческое сознание – это 

также оценка прошлого с учетом всей 

разноцветности и разнообразия в общем 

присущих обществу, особенно к различ-

ным социально-демографическим, соци-

ально-профессиональным, этносоциаль-

ным, этноконфессиональным группам, а 

также отдельным индивидам. Историче-

ское сознание – это собранные вместе по-

нятия о прошлом общества, его социаль-

ных группах и индивидах, а также всем 

человечестве. В историческом сознании 

отражается в гармонии прошлое, настоя-

щее и будущее [8, с. 12]. 

В историческом сознании имеется 

внутренняя противоположность, которая 

состоит из «вчера-сегодня-завтра». При-

знавая эту особенность А. Х. Самиев, вы-

сказывает следующую мысль: «Историче-

ское сознание – это усвоение человеком 

(социальной группой, обществом) своего 

места во времени, связи и отношения 

прошлого с сегодняшним днем и буду-

щим. Это очень важно для будущего об-

ращения в прошлое» [9, с. 34].  

Таким образом, историческое сознание 

считается отражением понимания учени-

ком места конкретного индивида во вре-

мени, социальной группы и этносов, а 

также связи между прошлым, настоящим 

и будущим. Историческое сознание появ-

ляется на основе представлений, и в дан-

ном процессе важную роль имеют исто-

рические доказательства. Категория исто-

рического доказательства считается для 

исследователей предмета истрии важным 

мерилом, научным измерением. Действи-

тельно, без доказательств, представления 

об истории абстрактны и расплывчаты, а 

мысли не аргументрированы. 

Историческая память возникает в ре-

зультате исторического осознания и явля-

ется своеобразным кодированием истори-

ческой реальности в сознании ученика и 

повторным её проявлением. По мнению 

ученого-философа А. Маврулова, знание 

истории вместе с её яркими и радостными 

днями, знание периодов угнетения, уни-

жения и колониальной зависимости, по-

терь и разлук, оберегает нас от различных 

бедствий и напасти, призывает нас к бди-

тельности. Недостаточно только вспоми-

нать и гордиться достигнутыми успехами 

и радостными днями. В тоже самое время 

для исторической памяти крайне необхо-

димо не забывать о темных, беспросвет-

ных днях нашей истории [7, с. 56]. 

Обобщенный вид исторического созна-

ния и исторической памяти, проявляется в 

виде исторических знаний. По мнению Н. 

Жураева, завершившего фундаментальное 

исследование, связанное с исторической 

философией, осознание истории начинает-

ся с интереса к источникам истрических 

знаний и её изучения [4, с. 193].  

Когда говорим – историческое знание, 

это понимается как система впечатлений, 

представлений и понятий, связанных с 

прошлым человечества. Историческое 

значение, по своей природе будучи свя-

занным с самым древним, первым появле-

нием человека, формированием человече-

ского общества, появлением методов 

управления этими группами, племенами, 

коллективами, требует изучения этой все 

еще продолжающейся огромной родо-

словной ветви человечества. С развитием 

исторического мышления учеников, свя-

занным с усвоением исторических знаний, 

необходимость в этом проявляется в сле-

дующих аспектах. 
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Через компановку исторического со-

знания, исторической памяти и историче-

ских знаний в единое целое у ученика 

формируется историческое мировоззрение. 

В свою очередь, историческое мировоззре-

ние образует у ученика в широком объеме 

возможность мыслить исторически.  

Историческое мировоззрение же явля-

ется системой взглядов, связанных с чело-

веческим прошлым и возникших в про-

цессе его изучения. Историческое миро-

воззрение возникает через общественную 

мысль, основываясь на представлении об 

этапах общественной жизни и историче-

ского прогресса общества. 

Реализация (практическая часть). 

Во время проведения формирующего экс-

периментального опыта были разработа-

ны педагогические предпосылки для пре-

подавания в начальных классах предметов 

«Чтение» и «Азбука этики», а также веде-

ния дополнительных курсов «Азбука ис-

тории» и «Путешествие в мир истории» 

(рисунок № 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Педагогические предпосылки развития исторического мышления  

у учащихся начальных классов 

 
 

В экспериментальных школах занятия 

по предмету «Азбука этики» были органи-

зованы на основе единой программы Рес-

публиканского центра образования. До-

полнительные курсы «Азбука истории» и 

«Путешествие в мир истории» состоялись 

на основе авторских программ и с учетом 

условий общеобразовательных учрежде-

ний: в 1-м классе «Азбука истории», во 2-

3-4-классах прошли курсы «Путешествие 

в мир истории». 

В процессе обучения предметам «Чте-

ние», «Азбука этики» и дополнительным 

курсам «Азбука истории» и «Путешествие 

Развитие исторического мышления учеников младшего школьного 

возраста 

Предметы и 

дополнительные курсы  

Чтение, Азбука этики Азбука истории,  

Путешествие в мир истории  
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нравственная, эстетическая, 

акмеологическая,  

аксиологическая 

Учебная и  
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деятельность  

Урок-игра, 

интегрированное 

занятие, викторина, 

экскурсия, праздники 

музеев, беседы, кружок  

Интерактивное занятие,  

урок-инсценировка, “Что? 

Где? Когда?”, игра 

“Заковат” (“Проница-

тельность”), виртуальное 

путешествие  
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в мир истории» были эффективно исполь-

зованы дидактические параметры и прак-

тико-технологические аспекты развития 

исторического мышления, разработанные 

в рамках эксперимента. Наряду с этим, 

исходя из особенностей начального обра-

зования, разработана педагогическая си-

стема, обеспечивающая взаимообогаще-

ние и взаимодействие и направленная на 

формирование исторического представле-

ния и сознания учеников младшего 

школьного возраста. Данная педагогиче-

ская система включает в себя установле-

ние занятий, нацеленных на формирова-

ние исторического представления и со-

знания, выяснение его задач, а также 

определение методов, применяемых в 

каждом этапе урока.  

На основе педагогической системы по 

формированию исторического представ-

ления и сознания у учащихся начальных 

классов разработан алгоритм изложения 

учителем и освоения учащимися истори-

ческой действительности в созвучности 

времени и места.  

После того как была разработана диа-

гностическая система педагогического 

эксперимента по формированию истори-

ческого представления и сознания учени-

ков начальных классов, начата практиче-

ская деятельность учителей начальной 

школы совместно с преподавателями 

предметов «История» и дисциплин, вхо-

дящих в цикл «Идея национальной неза-

висимости и основы духовности». В экс-

периментальных школах занятия по до-

полнительным курсам «Путешествие в 

мир истории» велись ведущими специа-

листами. 

Анализ и оценка разработки. Экспе-

риментальная работа по формированию 

представлений и сознания в качестве 

уровня раннего проявления исторического 

мышления учеников младшего школьного 

возраста, была проведена в двух этапах:  

В первом – обосновывающем этапе 

утверждения на основе критериев, выяв-

ленных в рамках исследования, были изу-

чены проявления исторического пред-

ставления и сознания выпускников 

начальной школы. В работу эксперимен-

тального опыта привлечены 811 учащихся 

начальных классов из общеобразователь-

ных школ № 266, № 277, № 300 Сергелий-

ского района города Ташкента, № 34 

Юкори-Чирчикского района Ташкентской 

области, № 14 Кумкурганского района и 

№ 13 города Термеза Сурхандарьинской 

области, № 3, № 100 Шахрисабзского 

района Кашкадарьинской области. С це-

лью реализации данной работы и рас-

смотрения вероятных сложностей в ее 

выполнении было проведено анкетирова-

ние среди 85 учителей по предметам 

(«Чтение» и «Азбука этики») начальных 

классов, в которых в основном заклады-

ваются историческое представление и со-

знание. Также, наблюдались учебная и 

внеклассная деятельность педагогов 

начального образования, имеющих пере-

довой опыт в формировании и развитии 

исторического представления и сознания 

у учащихся.  

Оценивание эффективности развития 

исторического мышления у учащихся 

начальных классов основывалось на сле-

дующих критериях: I. Мотивационно-

когнитивный: интерес и потребность в 

знании исторических событий; освоение 

исторических понятий и терминов; осо-

знание содержания исторических собы-

тий; постижение исторической действи-

тельности; II. Творческий: творческий 

подход к исторической действительности; 

логическое и аналитическое мышление; 

самостоятельный анализ оснований собы-

тий; собственные взгляды на события; III. 

Деятельностный: демонстрация историче-

ских событий в устной, письменной и 

практической формах; принятие самосто-

ятельных решений, учет мнения осталь-

ных, обоснование своего взгляда и внесе-

ние изменений в его суть.    

В обосновывающем этапе среди уча-

щихся начальных классов были проведе-

ны анкетирование и творческий тест. 
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Учителя начальной школы в организации 

стандартных обязательных контрольных 

работ и уроках повторения регулярно 

применяли тесты с открытыми ответами. 

Но так как развитие исторического мыш-

ления требует от учеников логического, 

аналитического мышления и их самостоя-

тельных решений педагоги использовали 

творческие тесты. На основе результатов 

обосновывающей экспериментальной ра-

боты сделаны следующие выводы: уровни 

формирования исторического представле-

ния и сознания у учащихся начальных 

классов имеют свои различия. Только 

71 % ученика правильно выполнил зада-

ния по знанию исторических фактов, 

64 % – по историческим представлениям 

определенного периода; 43 % ученика 

справились с заданиями по историческим 

представлениям, связанным с творческим 

мышлением; необходимо для учителей 

начальных классов организовать целевые 

курсы повышения квалификации по 

предметам «История» и дисциплинам, 

входящих в цикл «Идея национальной не-

зависимости и основы духовности». По-

тому что некоторые педагоги начальной 

школы полностью не освоили теоретиче-

ские и практико-технологические аспекты 

формирования исторического мышления 

учеников. Подобно этому в начальных 

классах общеобразовательных школ в 

рамках факультативных часов нужно 

наладить работу по преподаванию курсов 

«Азбука истории» и «Путешествие в мир 

истории»; в развитии исторического 

мышления учащихся начальных классов 

имеет также большое значение примене-

ние на практике стратегий инновационно-

го образования. 

После того, как предмет «Азбука эти-

ки» и дополнительные курсы «Азбука ис-

тории» и «Путешествие в мир истории» 

были проведены посредством модернизи-

рованного дидактического обеспечения, 

для диагностирования знаний и навыков 

учеников начальных классов применены 

фасилитационные образовательные стра-

тегии. До начала испытаний учащимся 

контрольных и экспериментальных клас-

сов была дана информация о применяе-

мых фасилитационных образовательных 

стратегий, показан порядок выполнения.  

Выполненные на основе фасилитаци-

онных образовательных стратегий задания 

прошли проверку по следующим критери-

ям: I. Периоду, связанному с происхожде-

нием исторического события: время исто-

рического события, временные единицы 

измерения (век, год, месяц); постижение 

знаний о последовательности и продол-

жительности исторических событий, 

обоснование временем происходившего; 

сравнение исторических событий мира и 

нашей Родины с временной точки зрения; 

оценивание действительности с точки 

зрения исторической эпохи. II. Месту, 

связанному с происхождением историче-

ского события: знание названий мест, где 

произошли исторические события и как 

они сейчас именуются; понимание причин 

исторических событий данной местности; 

оценивание событий с точки зрения взаи-

мосвязанности с историей нашей страны. 

III. Фактам, связанным с историческими 

событиями: разъяснение причин истори-

ческого события; информированность об 

участниках события; оценивание значи-

мости события.  

На основе этих критериев, определе-

ние развитости исторического мышления 

учеников было проанализировано по сле-

дующим параметрам: высший – учащийся 

имеет прочные знания о последовательно-

сти и продолжительности исторических 

событий, обосновываясь временем проис-

ходившего; может сравнивать историче-

ские события мира и нашей Родины с 

временной точки зрения; владеет проч-

ными знаниями о названиях мест, где 

произошли исторические события, знает 

причины исторических событий данной 

местности; может дать оценку событиям с 

точки зрения взаимосвязанности с исто-

рией нашей страны; полностью знаком с 

причинами исторического события и его 
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участниками, может целиком оценивать 

важность события; средний – учащийся 

имеет знания о последовательности и 

продолжительности исторических собы-

тий, обосновываясь временем происхо-

дившего; может сравнивать исторические 

события мира и нашей Родины с времен-

ной точки зрения; владеет знаниями о 

названиях мест, где произошли историче-

ские события, знает причины историче-

ских событий данной местности; может 

дать оценку событиям с точки зрения вза-

имосвязанности с историей нашей страны; 

знаком с причинами исторического собы-

тия и его участниками; может оценивать 

важность события; низкий – учащийся 

осведомлен о времени происхождения ис-

торических событий; знает название ме-

ста, где произошло историческое событие; 

имеет информацию об участниках собы-

тия, но затрудняется в объяснении причин 

и значимости исторического события. 

На основе данных критериев и пара-

метров были проанализированы результа-

ты заданий, выполненных учениками по 

фасилитационным образовательным стра-

тегиям (таблица № 1). 

 

 
 

Таблица № 1 

Результаты заданий, выполненных учениками начальных классов  

по фасилитационным образовательным стратегиям 
 

Классы 1-2-е классы (105/101) 3-й класс (102/98) 4-й класс (103/105) 

Этап В начале экс-

перимента 

В конце экс-

перимента 

В начале 

эксперимен-

та 

В конце экс-

перимента 
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По заданию “Свободное письмо” 

КГ 24 33 48 29 36 40 25 35 42 2

9 

38 35 28 38 37 31 42 30 

ЭГ 22 36 43 40 36 25 31 37 30 4

1 

40 17 30 42 33 49 41 15 

“Где они жили?” – по заданию работы с исторической картой 

КГ 22 35 48 28 38 39 25 35 42 3

0 

40 32 28 38 37 33 38 32 

ЭГ 22 36 43 39 39 23 31 37 30 4

4 

39 15 30 42 33 50 37 18 

По заданию “Составление текста на основе понятий” 

КГ 26 39 40 31 39 35 27 33 42 2

9 

35 38 28 38 37 34 34 35 

ЭГ 25 38 38 41 40 20 30 32 36 4

3 

36 19 27 37 41 52 34 19 

 

 
 

В результате исследования изменений 

в уровне развития исторического мышле-

ния учеников экспериментальной группы 

было выявлено следующее: определена 

устойчивость тенденции динамического 

роста показателей развития исторического 
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мышления учеников в экспериментальных 

классов; в развитии исторического мыш-

ления сохранены индивидуальные разли-

чия по кругу взаимоотношений.   

Заключение с изложением перспек-

тив. На основе полученных результатов 

сделан ряд выводов: достигнуто форми-

рование исторического представления и 

сознания у учащихся начальных классов, 

выступающего в качестве основных эле-

ментов развития исторического мышле-

ния; интеграция возможностей предметов 

по «Чтению», «Азбуке этики» и дополни-

тельных курсов «Азбука истории» и «Пу-

тешествие в мир истории» гарантирующая 

ожидаемую эффективность развития ис-

торического мышления учащихся; в раз-

витии исторического мышления учащихся 

начальных классов поддерживание триа-

ды «Время-место-факт» служит обеспече-

нию систематичности и последовательно-

сти; в развитии исторического мышления 

учеников начальных классов особое место 

нужно уделить проведению занятий по 

введению, повторению и обобщению те-

мы, а также контролю знаний, умений и 

навыков. Также в изучении исторических 

событий нужно усилить сотрудничества 

«учитель-ученик», «ученик-ученик», 

«ученик-исторический объект».   
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Проблема воспитания личности явля-

ется одной из наиболее актуальных про-

блем в современной системе образования. 

В условиях перехода воспитании детей 

от парадигмы педагогического воздействия 

на парадигму создания условий для само-

развития ребенка, особое значение в орга-

низации воспитательного процесса приоб-

ретает специально формируемая воспита-

тельная среда или пространство как ком-

плекс условий, необходимых для самореа-

лизации ребенка [1]. 

Л. И. Новикова под воспитательным 

пространством понимает:  педагогически 

целесообразно организованную среду, 

окружающую отдельного ребенка или 

определенное множество детей [3]. 

Воспитательное пространство становит-

ся важным фактором гуманизации совре-

менного общества. Создание воспитатель-
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ного пространства включает в себя внут-

ренние процессы, связанные с выбором 

приоритетов педагогической деятельности, 

и внешние, которые включают освоение 

сообществом детей и взрослых культуры 

отношений в окружающей среде [4]. 

Анализ психолого-педагогической ли-

тературы позволили выделить обобщен-

ное определение основополагающего по-

нятия исследования: воспитательная сре-

да – это совокупность возможностей, 

средств, источников образовательной сре-

ды, которые способствуют совершенство-

ванию показателей данной среды и могут 

быть приведены в соответствующие ме-

ханизмы для достижения поставленных 

воспитательных целей. 

Для изучения воспитательной среды 

мы использовали методику «Диагностика 

психологических условий школьной обра-

зовательной среды» авторов Н. П. Бадьи-

ной и В. Н. Афтенко. Согласно данной 

методике выделены следующие факторы: 

интенсивность; эмоционально-

психологический климат; удовлетворен-

ность средой; демократичность; содей-

ствие формированию мотивации к позна-

нию, развитию познавательной активно-

сти; удовлетворенность качеством образо-

вательных услуг, которые предоставляет 

образовательное учреждение [1, с. 3]. 

Диагностика показателя «интенсив-

ность учебно-воспитательной среды» по-

казала, что для большего количества ре-

спондентов всех категорий (учащиеся, 

учителя, родители) степень учебной 

нагрузки представляется недостаточной. 

Больший процент неудовлетворенности 

составил: у учащихся – 50 %, у родите-

лей – 51,1 % по сравнению с категорией 

респондентов «учителя», что соответствует 

30,8 %. Вместе с тем, 11 % учащихся счи-

тают, что объем и уровень знаний, а также 

требований, которые предъявляют к ним, 

высокие. Такого же мнения придержива-

ются 8 % опрошенных преподавателей. 

Это говорит о том, что притязания и воз-

можности получателей образовательных 

услуг удовлетворены не в полной мере.  

Далее нами был диагностирован соци-

ально-психологический климат учебно-

воспитательной среды. Учащиеся – 72 %, 

родители – 71,4 %, педагоги – 69,2 % от-

мечают оптимальную степень эмоцио-

нально-психологического комфорта в 

школе. Этот фактор находится на опти-

мальном уровне, что является показателем 

удовлетворенности сложившихся комму-

никативных отношений между субъекта-

ми образовательного процесса. 

Диагностирование на выявление пока-

зателя «удовлетворенность учебно-

воспитательной средой» дало следующие 

результаты: большинство участников об-

разовательного процесса не удовлетворе-

ны данным показателем. В процентном 

отношении это составило соответственно: 

учащиеся – 61 %, родители – 66,7 %. учи-

теля – 30,8 %. Однако по 15,4 % учителей 

придерживаются мнения о высоком 

уровне создания учебно-воспитательной 

среды в системе ценностей его субъектов.  

Определение показателя «содействие 

формированию мотивации познания и ро-

сту познавательного интереса» – по мне-

нию 17 % учащихся, проводится на высо-

ком уровне, при этом 66 % считают сфор-

мированность данного показателя недо-

статочным. Мнение родителей практиче-

ски совпадает с мнением детей: 14 % ро-

дителей считают, что данный показатель 

реализуется на высоком уровне, 29 % – на 

оптимальном уровне и 57 % – недоста-

точном уровне.  

Мнение учителей распределилось сле-

дующим образом: 31 % – высокий уро-

вень, 61 % – оптимальный уровень и 8 % – 

недостаточный уровень. В действительно-

сти в условиях образовательного учре-

ждения осуществляется поддержка педа-

гогов в профессиональном росте. Получа-

ется, что педагоги повышают свой про-

фессиональный уровень, обогащаются 

опытом инноваций, но родители и учащи-

еся не ощущают такого содействия в раз-
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витии познавательной активности. Таким 

образом, можно заключить, что данная 

поддержка расценивается как вклад в 

личностный рост педагогов. 

Показатель «демократичность учебно-

воспитательной среды» и у учащихся, и у 

родителей на высоком уровне не выражен. 

Преобладает недостаточный уровень со-

ответственно у учащихся 83 % и у роди-

телей 69 %. В данном показателе резуль-

таты анкетирования учителей в сравнении 

с родителями и учащихся вновь резко от-

личаются. Данные респонденты убеждены 

в том, что воспитание у подростков само-

стоятельности, предоставление им свобо-

ды выбора (кружков, секций и т.п.) и вос-

питания на этой основе чувства ответ-

ственности за свои действия, микросоци-

ума, в котором они учатся и живут, слабо 

осуществляется. 

Проведенный анализ позволяет заклю-

чить, что на начальном этапе эксперимен-

та показатели воспитательной среды име-

ют разный уровень выраженности. Лучше 

всех проявляется показатель «социально-

психологический климат учебно-

воспитательной среды». Все участники 

констатирующего эксперимента отметили 

оптимальный уровень.  

Однако, такие показатели как: «удо-

влетворенность учебно-воспитательной 

средой», «интенсивность учебно-

воспитательной среды», «демократич-

ность учебно-воспитательной среды», 

«содействие формированию мотивации 

познания» выражены не достаточно. 

Главное назначение учебно-

воспитательной среды – формирование 

личности, ее постоянное развитие, дина-

мический рост. Это свидетельствует о 

необходимости специально построенной 

работы по созданию учебно-

воспитательной среды по формированию 

и развитию исследуемого аспекта. 

Нами была разработана программа со-

вершенствования условий учебно-

воспитательной среды с целью эффектив-

ного формирования и развития личности 

подростка. 

Основой содержания программы яви-

лись документы, определяющие вектор 

развития образования в частности и госу-

дарства в целом. Это: 

- Программа «100 конкретных 

шагов» – стратегия развития государства; 

- Программа «Рухани жаңғыру». 

Таким образом, в программе нашли от-

ражения проект духовного возрождения 

«Туған жер», «Туған өлке тарихы», «Менің 

Отаным – Қазақстан», «Тарих мұрасы», 

«Табиғат бесігі», «Жас ұлан», «Алау», «Бір 

апта ауылда», «Алтын қазына».  

Любовь к родине, верность народным 

традициям, знание истории и культуры 

Казахстана, приверженности единству и 

согласию в обществе, знание о людях – 

героях нашей страны – качества личности 

подростка, которые будут сформированы 

в рамках программы в условиях учебно-

воспитательной среды образовательного 

учреждения. 
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Глобализация и интеграция всех сфер 

человеческой деятельности привела к пе-

реходу к компетентностной образователь-

ной парадигме, которая ориентирована 

прежде всего на личность. Такие процес-

сы возможны только в тех сообществах, 

которым свойственна поликультурность 

среды. Данное явление меняет характери-

стики и условия образовательного про-

странства и формирует социальный заказ 

на компетентных специалистов, которые 

должны обладать рядом необходимых ка-

честв: навыками конструктивного диалога 

и построения содержательных компро-
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миссов, способных уважать чужое мне-

ние, добиться взаимопонимания и постро-

ить сотрудничество. 

«Национальная доктрина образования 

в Российской Федерации» одной из ос-

новных целей образования и воспитания 

называет следующее: «Формирование 

национальной и религиозной терпимости, 

уважительное отношение к языкам, тра-

дициям и культуре других народов, куль-

туры мира и межличностных отношений, 

развитие культуры межэтнических отно-

шений» [4]. Это говорит о том, что мо-

дернизация образования, духовно-

нравственное развитие гражданина в со-

временном мире невозможно без поисков 

решения проблемы поликультурного об-

разования и воспитания подрастающего 

поколения. 

Профессиональный стандарт педагога 

ФГОС ВО предполагает наличие у бака-

лавра «умения формировать и развивать 

навыки поликультурного общения и толе-

рантность» [5], причем это умение должно 

реализовываться в реальном социокуль-

турном контексте. Очевидно, что в ходе 

вузовской подготовки специалиста мы 

должны заложить базовые основы этого 

умения. 

Сложившиеся отношения в социуме и 

расширение масштабов межкультурного 

взаимодействия в настоящее время тре-

буют особого внимания к формированию 

ключевых компетенций будущего педаго-

га, которые бы способствовали развитию 

его готовности к профессиональному ста-

новлению, терпимости к различиям куль-

тур и религий, поскольку в своей профес-

сиональной деятельности все чаще стано-

вится участником межкультурного диало-

га, с помощью которого он лучше осваи-

вает новые модели жизнедеятельности. 

Компетентность педагога – это синтез 

профессионализма (специальная, методи-

ческая, психолого-педагогическая подго-

товка), творчества (творчество отноше-

ний, самого процесса обучения, опти-

мальное использование средств, приёмов, 

методов обучения) и искусства (актёрство 

и ораторство).  

В рамках личностно ориентированной 

парадигмы человек учится всю жизнь, а 

учитель ему оказывает помощь, но лишь 

частично, в пределах целесообразности и 

его личной заинтересованности.  

Следует отметить, что формированию 

компетентности в области интеркультур-

ного воспитания обучающихся посвящено 

большое количество исследований. 

О. В. Гукаленко [29], Г. Д. Дмитриев [32], 

Ю. С. Давыдов, Л. Л. Супрунова [87] по-

святили труды поликультурному образо-

ванию подрастающего поколения. Авторы 

исследований сходятся на общем мнении: 

главной целью подготовки будущих педа-

гогов должна быть не просто сформиро-

ванная система знаний, умений и навыков, 

но и формирование качеств личности, ко-

торые позволят успешно осуществлять 

профессиональную деятельность в поли-

культурной среде.  

Именно в дошкольном возрасте про-

исходит формирование представлений о 

многообразии культур и их взаимосвязи; 

воспитание позитивного отношения к 

культурным различиям; развитие умений 

и навыков общения с носителями разных 

культур на основе толерантности и взаи-

мопонимания. Культура определяет 

взгляд личности на мир, влияет на по-

ступки в любой сфере деятельности.  

По нашему мнению, профессиональ-

ная компетентность педагога в области 

интеркультурного воспитания детей до-

школьного возраста должна осуществ-

ляться на принципах системности, науч-

ности, целостности, коммуникативной 

направленности, профессиональной со-

знательности, субъектной активности, мо-

дульности обучения; формировании зна-

ний о современных тенденциях развития 

общества, таких как глобализация, поли-

культурность, основных типологиях куль-

тур и особенностях существования от-

дельных культурных групп (ценностная 
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система, традиции); формировании готов-

ности к межкультурному диалогу. 

Одним из основных положений поли-

культурного воспитания является содей-

ствие национальной личностной само-

идентификации детей средствами этнопе-

дагогики и формирование их культуры на 

основе общечеловеческих нравственных 

ценностей. Поликультурная личность 

владеет знаниями о родной и иной куль-

туре, умениями и навыками практическо-

го применения своих знаний, а также со-

вокупностью качеств, способствующих 

реализации этих знаний, умений и навы-

ков, и, наконец, практическим опытом их 

использования в ходе взаимодействия с 

представителями иной культуры. 

Именно в культуре межнационального 

общения заключается идея многообразия 

культур, специфика экономического, по-

литического и социального развития, 

принятие этих особенностей как данно-

сти, уважение к культуре других народов, 

сопричастность и сотрудничество. 

Особое место интеркультурного обра-

зования в общей образовательной системе 

Российской Федерации определяется ее 

полиэтническим составом, поликультур-

ностью российского общества. Все мы 

живем в особое время, когда смешение 

языков, народов, культур достигло неви-

данного размаха. Поэтому воспитание 

национальной толерантности у дошколь-

ников в условиях детского сада приобре-

тает особую остроту и необходимость. 

Мы считаем, что исходным моментом ин-

теркультурного воспитания должно стать 

формирование у детей эмоционально – 

положительного отношения к националь-

ному многообразию нашей страны в це-

лом и нашего края в частности. 

Целью поликультурного воспитания 

является формирование творческой лич-

ности, способной к активности и эффек-

тивной жизнедеятельности в многонацио-

нальной среде, обладающей развитым 

чувством понимания и уважения других 

культур, умеющих жить в мире и согласии 

с людьми других национальностей. Для ее 

реализации в дошкольных учреждениях 

образуют поликультурную образователь-

ную среду, которая создает благоприят-

ные условия для полной личностной са-

мореализации представителя любой куль-

туры и национальности. Поликультурная 

среда создает благоприятные условия для 

обучения ребенка в процессе его самосто-

ятельной деятельности.  

Образовательно-воспитательная рабо-

та в данном направлении основывается на 

аспектах, наиболее значимых для разви-

тия воспитанника как гражданина России, 

как представителя своего народа, толе-

рантно относящегося к культуре, ценно-

стям и традициям других народов и куль-

тур. В процессе освоения поликультурно-

го образования используются разнообраз-

ные формы работы с детьми: интегриро-

ванная непосредственно-образовательная 

деятельность (объединяющая различные 

виды деятельности - познавательную, ху-

дожественно-изобразительную, игровую и 

др.), проектная деятельность, познава-

тельные беседы, презентации, слайд-шоу, 

целевые прогулки, экскурсии в историко-

краеведческий музей, библиотеку-клуб, 

развлечения, праздники, театрализован-

ные представления. 

При этом в педагогическом плане при-

оритетным направлением образовательно-

воспитательной деятельности становится 

поликультурное воспитание, которое яв-

ляется условием межкультурного диалога 

различных поколений и народов.  

Задачи интеркультурного воспитания 

включают в себя: систематичное и плано-

мерное овладение дошкольниками эле-

ментарных представлений о культуре сво-

его народа; формирование первоначаль-

ных представлений о многообразии куль-

тур в Республике Адыгея и воспитание 

интернациональных чувств у дошкольни-

ков; приобщение к восприятию людей 

другой культуры, других традиций, про-

живающих в данной местности, одновре-

менно находя в них общечеловеческие 
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ценности (доброту, дружбу, честность, 

любовь, справедливость, взаимопомощь); 

создание предметно-игровой среды и 

включение ребенка в игровую деятель-

ность поликультурной направленности; 

профессиональную подготовку будущих 

педагогов системы дошкольного образо-

вания к интеркультурному воспитанию 

ребенка-дошкольника.  
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Abstract. In the orientation of innovating education in general and teaching of Natural Science in particular, 

educators determined that organizing teaching by experience method is the main way to realize goals of capacity 

development for students. The paper presents the research results on the awareness of teachers and students, the 

level and effectiveness of using Natural Science teaching methods according to the experience method in some 

secondary school in Ho Chi Minh City, Vietnam, thereby proposing recommendations to improve the effective-

ness of natural science teaching by the experience method. 
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1. Overview 

In teaching Natural Science (physics, 

chemistry, biology) according to the experi-

ential method, teachers could use the follow-

ing teaching methods: Group work; Problem 

solving; Plays; Game; Teaching by project; 

Participate in scientific research; Situation; 

Teaching by stations; Teaching by contracts; 

Practice; Experiment; Observation; Visual 

presentation. In fact, in the process of teach-

ing Natural Science according to the experi-

ence method requires teachers to use multiple 

methods and assess the effectiveness of each 

method to adjust to improve teaching results. 

2. Object and method of survey 

We conducted a survey of 41 managers 

and teachers of Natural Sciences subjects and 

346 students of 8th and 9th grade at second-

ary schools in Ho Chi Minh City, in term 2 of 

the school year 2018–2019, specific infor-

mation is in the following Table 1: 

 
 

Table 1: List of secondary schools conducting surveys 
 

No Schools 

1 Phú Thọ Secondary school – District 11 – Ho Chi Minh city 

2 Trần Quốc Toản Secondary school – District 9 – Ho Chi Minh city 

3 Phan Văn Trị Secondary school – District Gò Vấp – Ho Chi Minh city 

4 Ngôi Sao Secondary – High school – District Bình Tân – Ho Chi Minh city 

5 Nguyễn Hồng Đào Secondary school – District Hóc Môn – Ho Chi Minh city 
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The process of studying situation, ob-

tained data and information are processed by 

the following ways:  

- For close questionnaire 

The survey questions about the status of 

organizing experience activities in teaching 

natural science subjects at secondary schools 

are designed according to 5 levels, the lowest 

score is 1 and the highest point is 5. The re-

search data is processed by calculating the 

average, significance level, and T-Tests test 

[3]. 

 
 

Table 2 

Convention on the processing of information  

on the status of teaching natural science subjects at secondary schools  

according to experimental methods 
 

Important 

level 
Implemented level Effective level 

Encoding 

convention 

Average score 

( X ) 

Unimportant Never/ Not implement Least 1 
From 1.00 to 

1.80 

Less important Sometimes Weak 2 
From 1.81 to 

2.60 

Normal Normal Medium 3 
From 2.61 to 

3.40 

Important Usually Good 4 
From 3.41 to 

4.20 

Very im-

portant 
Always Very good 5 

From 4.21 to 

5.00 

 
 

- For in-depth interview questions 

Processing collected information through 

the process of analyzing each opinion, syn-

thesizing, classifying the same and different 

responses, deeply analyzing the contents of 

the responses to prove the situation to with-

draw the best results.  

- For observation 

Attending and recording comments about 

the information collected through observa-

tion, supplement information to assess the 

situation of organizing activities of experi-

ence in teaching Natural Sciences subjects 

more fully. 

3. Results of the survey on the status 

of using natural science teaching meth-

ods according to experiential methods in 

secondary schools in Ho Chi Minh City, 

Vietnam. 

3.1. Awareness of teachers and students 

about the role of organizing experience ac-

tivities in the teaching of natural science at 

secondary schools 

Awareness is a particularly important fac-

tor that orients human activities. During the 

survey with a close questionnaire about the 

role of organizing experience in teaching 

Natural Science at secondary schools for 

teachers and students, the results are shown 

in Table 3 and table and displayed via the 

following figure 1. 
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Table 3 

Awareness of teachers and students on the role of organizing experience activities  

in the teaching of Natural Science at secondary schools 
 

No Important level 

Teachers and students 

Quantity Rate (%) 
Average score  

( X ) 

1 Unimportant 6 1.6 

4.21 

2 Less important 13 3.4 

3 Normal 42 10.9 

4 Important 158 40.8 

5 Very important 168 43.4 

Total 387 100  

 

 
 

 
 

Figure 1. Awareness of teachers and students about in secondary schools  

about the role of natural science teaching by the experience method 

 
 

Statistical results show that: With average 

score = 4.21, it could be concluded that most 

teachers and students highly appreciate the 

importance of organizing experience activi-

ties in the teaching of natural science subjects 

at secondary schools currently. Specifically, 

43.4 % of teachers and students believe that 

the organization of experience in the teaching 

of natural science subjects at secondary 

schools today is "Very important" and 

40.8 % considered "Important" [2]. This re-

sult is a positive signal, demonstrating posi-

tive awareness of teachers and students in 

organizing experience activities in the teach-

ing of natural science subjects. However, 

there are still 06 teachers or students as-

sessing the level of "Unimportant" and 13 

managers and teachers assess the "Less im-

portant" level. This is an insignificant 

amount but shows that teachers and students 

still lack interest in the role of organizing ex-

perience in the teaching of natural sciences in 

a small part of the school. 

Interviewing many natural science teach-

ers, “Teaching in the recent experience 

method has been interested by researchers in 
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the world and Vietnam and given out many 

specific instructions for teachers who directly 

stand class could be easily applied. Through 

the research of teaching according to the ex-

perience method and the reality of the natu-

ral science teaching program, teachers found 

that teaching this subject according to expe-

rience method is an essential and important 

way to form and develop capacity as well as 

promoting positive student learning”. On the 

other hand, when interviewed, many students 

also assessed that "teaching by experience 

method helps us have the opportunity to in-

teract with things, close phenomena, and dis-

cover scientific knowledge. learn the connec-

tion between learning and practice, emotions 

that are much more interesting and attractive 

than the traditional way of learning, as 

teachers present and students only listen, 

take notes, so that when teachers experien-

tially use teaching, students find that there 

are lots of new and exciting new things”. 

Thus, in general, the awareness of teachers 

and students about the role of natural science 

teaching according to the experience method 

is very good. This is an important foundation 

for teachers to use teaching methods aimed at 

giving students experiences in natural science 

teaching [6]. 

3.2. Current status of implementation 

and effectiveness using the experience 

methods in the teaching of natural science 

subjects 

The survey results of the questionnaire on 

teachers 'and students' evaluation of the level 

of performance and the effectiveness of using 

the experience methods in the teaching of 

natural science subjects are shown in the fol-

lowing Table 4. 

 

 
 

Table 4.  

Performance and effectiveness level of user experience methods  

in the teaching of natural science subjects 
 

N

o 

Organiza-

tional meth-

ods for stu-

dents 

Implementation level 
Level 

of signific

ance 

Effective level 

Level of signifi-

cance 
Average score Average score 

Teachers Students Teachers HS 

1 Group work 4.00 3.58 0.00 3.95 3.91 0.77 

2 

Problem-

solving 3.95 3.47 

0.00 

3.85 3.73 

0.27 

3 
Plays 

3.00 2.34 
0.00 

3.25 2.79 
0.00 

4 Game 3.46 2.99 0.01 3.54 3.32 0.14 

5 
Teaching by 

project 3.22 3.39 
0.30 

3.32 3.51 
0.27 

6 

Participating 

in scientific 

research 
3.05 2.89 

0.40 

3.20 3.14 

0.76 

7 
Cases 

3.51 2.94 
0.07 

3.51 3.19 
0.03 

8 

Teaching by 

station 2.54 2.62 

0.64 

2.66 2.78 

0.47 
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9 

Teaching by 

contract 2.54 2.60 

0.71 

2.63 2.82 

0.24 

10 Practice 4.02 3.88 0.30 3.95 3.95 0.97 

11 
Experiment 

4.15 3.20 
0.00 

4.15 3.44 
0.00 

12 Observation 4.22 3.17 0.00 4.05 3.33 0.00 

13 
Visual presen-

tation 4.12 2.96 
0.00 

3.93 3.11 
0.00 

Average score  3.52 3.08  3.54 3.31  

 

 
 

Analysis of statistical results shows that: 

Experimental methods in the teaching of nat-

ural sciences are evaluated by teachers, 

"Regularly" (3.5BC) and achieving "Fair" 

effectiveness (Average score is 3.54). Mean-

while, students commented on the level of 

implementation of the above experience 

methods taking place at the level "Normal" 

(Average score is 3.08) and achieving the 

"Average" effect (Average score is 3.31).  

Using the test of T-test shows: 

- There is no significant difference in the 

evaluation of teachers and students at both per-

formance level and effectiveness level (Values 

are greater than 0.05) for the following meth-

ods: Teaching by project, participating in sci-

entific research, teaching by the station, teach-

ing by contract, practice. Specifically: 

+ For the method of "Teaching by the 

project": At the implementation level, with 

GPA of 3.22 and 3.39 respectively, showing 

the agreement in the evaluation of teachers 

and students, the method takes place at the 

level "Normal ". At the level of efficiency, 

teachers said that this method achieves "av-

erage" efficiency (GPA: 3.32) and students 

evaluate the effectiveness at "Fair" level 

(GPA: 3.95). Through interviews about the 

causes of this result, most teachers said: 

"Teaching by project is very suitable for the 

contents of natural science that needs to be 

taught to students, however, this is the meth-

od to proceed highly effective, requiring 

teachers and students to invest a lot of time, 

effort and even finance, so using this method 

in the current school conditions is only mod-

erate”. Through observations and project 

hours, we all found that students love and 

actively participate in learning with this 

method. 

+ For the method of "Participating in sci-

entific research": Teachers and students all 

said that the implementation level of this 

method reached "Normal" level (GPA of 

3.05, 2.89 respectively) and the level of ef-

fectiveness reached "Average" (GPA is 3.2, 

3.14 respectively). The method of organizing 

for students to participate in scientific re-

search has been interested and used by high 

schools in Vietnam in recent years [5]. Inter-

viewing students in grades 8 and 9, who are 

taught by this method, the students mostly 

focus on: "Learning through scientific re-

search helps them develop good thinking, 

explore, discover and develop creativity. 

However, now this method takes too much 

time and effort, while the study program is 

heavy, students have limited time and must 

solve many learning tasks, so the implemen-

tation results are not good. Besides, not eve-

ry lesson can hold scientific research, so 

teachers also use it at a moderate level”. 

+ For the method of "Teaching by sta-

tion" and "Teaching by contract": Regarding 

theory, teaching by the station is a teaching 

method whereby students perform different 

tasks at specific positions in the classroom 

space, but the same direction to occupy a 
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learning content in different learning styles. 

In the current teaching conditions, we can 

understand the teaching method under con-

tract is a learning activity in which each stu-

dent group is assigned a package contract that 

includes different mandatory and optional 

tasks in one certain period. The active and in-

dependent student groups decide on the time 

for each task and the order of implementing 

those tasks according to the ability of the stu-

dent group and the contract with the teacher. 

Both of these methods are unanimously eval-

uated by teachers and students at "Less im-

plementation" (GPA ranges from 2.54 to 2.62) 

and achieve efficiency only at "Medium" level 

(GPA ranges from 2.63 to 2.82). In-depth in-

terviews with teachers all said that to imple-

ment contractual teaching, teachers are the 

ones who design and build learning tasks in 

contracts and instruct students to study con-

tracts, sign contracts and implement present 

the contract according to the capacity, level, 

and pace of learning of each individual to 

achieve teaching objectives. 

+ For the "Practice" method: Teachers 

and students agree to evaluate this method 

occurring at "Regular" level (GPA of 4.02, 

3.88 respectively) and efficiency achieved at 

"Pretty" level (GPA of Teachers and students 

are 3.95). 

There are significant differences in the 

evaluation of teachers and students on the lev-

el of performance and effectiveness (P values 

of 0.05 or less) for the following methods: 

Experiment, observation, visual presentation. 

Teachers assess the performance and effec-

tiveness of these methods higher than the stu-

dents' assessment. Specifically: 

+ For the "Experiment" method: Teacher 

said that this method is used "Regularly" 

(GPA: 4.15) and achieved a "Fair" effect 

(GPA: 4.15). Meanwhile, students think that 

the implementation level of this method is at 

"Normal" (GPA: 3.20) and achieved a "Fair" 

effect (GPA: 3.44). For natural science sub-

jects such as Physical, Chemistry, Biology, 

the experiment is a method that can be used a 

lot in the teaching process. It can be said that 

the performance frequency of teachers and 

students is different, but the effectiveness of 

this method is unanimously evaluated at 

"quite good" level. This shows that teachers 

need to practice to be able to use the method 

in the best way, bringing the most effective 

experience teaching. Discussing with teach-

ers who teach natural science about the rea-

son for low use of laboratories, the main 

opinion is that: there is a shortage of materi-

als, chemicals, technical facilities, safety, lost 

time to prepare... These are the main reasons 

that teachers are reluctant to choose experi-

mental methods for students to experience. 

+ For the method of "Observation": 

Teacher said that this method is used "Very 

often" (GPA: 4.22) and achieved "Quite 

good" effect (GPA: 4.05). Meanwhile, stu-

dents believe that teachers use this method at 

the level of "Normal" (GPA: 3.17) and the 

effect is achieved at the "Average" level 

(GPA: 3.33). Observation is also a method 

commonly used in natural science, the way 

that teachers organize and guide students to 

independently observe things, phenomena, 

thereby drawing lessons and form new 

knowledge for students. Surveying data 

shows that students have not felt the presence 

and effectiveness of this method as teachers 

have evaluated. 

+ For the method "Visual presentation": 

This is a method of the group of visual teach-

ing methods, has a close relationship, is sepa-

rated from the "Observation" method. "Visual 

presentation" is also one of the methods that 

teachers often use in organizing teaching and 

learning of natural science subjects. The visu-

al presentation is the way that teachers present 

lesson content based on visual means. If 

teachers assess this method to take place at the 

"Regular" level and achieve the "Fair" effect 

(GPA is 4.12, 3.93 respectively), then the stu-

dents think that this method takes place at 

"Normal" and achieving an "average" effect 

(GPA is 2.96, 3.4 respectively) [3]. 

To understand the correlation between 

the performance level and the effectiveness 

of user experience methods in the teaching of 
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natural science subjects at secondary schools, 

the team used the Pearson Correlation Coef-

ficient. Results are presented in Table 5 

According to Table 5, there is a correlation 

between the level of performance and the level 

of effectiveness of user experience methods in 

the teaching of natural science subjects at sec-

ondary schools at the significance level of 0.01. 

This proves that if the method of experience in 

the teaching of natural science subjects occurs, 

the results will be higher. The correlation val-

ues show a high, very reliable relationship 

(0.80 <r = 0.834 ≤ 1). 

 
 

Table 5  

Correlation coefficients between performance levels and the effectiveness  

of user experience methods in the teaching of Natural Sciences subjects  

at secondary schools 
 

Organizational methods for students 
Significance 

level (p) 

Correlation Pearson 

(r) 

Performance level 
0.000 0.834

** 

Effectiveness level 
**

. The correlation has the significance level of 0.01  

 
 

4. Conclusion 

Teaching in the way of experiencing in 

Natural Science Subjects at the secondary 

level of Vietnam in general and Ho Chi Minh 

City, in particular, is becoming a problem 

that researchers, educational managers, 

teachers, students, and parents pay attention 

and focus on investment. This is a trend of 

teaching though not new in the world but in 

the context of educational innovation in Vi-

etnam is a step forward in changing aware-

ness as well as the attitude and behavior of 

teachers about teaching. Through the process 

of studying the status of implementation and 

effectiveness using teaching methods of ex-

perience in Natural Sciences Subjects, we 

found that this is a problem that teachers 

have used at a relatively good and high effec-

tive level. However, there are still many is-

sues that need to be resolved to bring about 

the expected results. The survey results are 

an important and special basis with high sig-

nificance to help managers and teachers have 

investment to overcome the limitations and at 

the same time have a plan to foster teachers.  

To teach natural science subjects according 

to the method of experience, especially when 

applying the new general education program 

approved on December 26, 2018, is officially 

deployed.  
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Abstract. The article mentions the organization of tests to detect the level of conservation ability of the quantity, 

material, length, and volume of objects of children 5 to 6 years old based on Piaget's arguments. The test results 

showed that about 26 % of the test subjects were able to preserve at different levels, of which about 10 % was 

sustainable and stable, especially in terms of conserving quantity and the length of objects. The level of conser-

vation is significantly increased for children 5–6 years’ old who live in urban environment and families with 

civil servants. Therefore, it means that they operate in the environment with advantages of family and school 

education. 

Keywords: conservation; types of conservation; conservation ability; children of 5–6 years old; Vietnam. 

 
 

1. Introduction 

In psychology there are many studies on 

the ability of children’s conservation, in 

which Piaget's studies are outstanding. Ac-

cording to Piaget, the capability of children's 

conservation is the ability to recognize the 

invariant of an object and phenomenon when 

its external manifestations change. Conserva-

tion is the key factor for children to move 

from the intellectual structure stage of pre-

manipulation to the specific operation stage 

[1; 2; 3; 4; 5; 8]. According to Piaget, the de-

velopment of conservation is a natural, inner 

process of the child follows in order and 

must reach a certain age [8].  

2. Research methods, evaluation crite-

ria, and research samples 

Content of the study: surveying and eval-

uating 4 types of conservation of the experi-

ment: Quantity conservation; Material con-

servation; Conservation of the length and 

volume of objects – are the conservations 

that are mentioned in Piaget's theory. 

2.1. Research Methods 

The used method is a multiple-choice test 

combine with in-depth interviews with par-

ents/children and preschool teachers. 

The used tests are the tests that were used 

by Piaget and his colleagues in the study of 

children's conservation: Testing of the flow-

ers (conservation the quantity); Test of pour-

ing water into different shaped cups (conser-

vation the material); Experiment with the 

length of the piece of stringed wool (main-

taining the length of the object) and testing of 

the cakes (conservation weight). 

The tests were conducted according to 

the way of Piaget and his colleague’s imple-

mentation [1; 6]. 

2.2. Criteria for determining the level of 

conservation ability and scale 

* Criteria for determining the level of 

preservation 

The determination of the level of conser-

vation ability of the testing’s object could be 

based on three criteria: The level of correct-

ness of the answer about conservation; ex-

plaining the answer and protecting the an-

swer when the participant asks and turns over 

mailto:ngotamly@gmail.com
mailto:nttrang1201@yahoo.com
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the answer or when they are asked repeated-

ly; the independence of the answer does not 

need (or at least) the suggestion and support 

of the experimenter. 

* Scale assesses the level of preservation 

From the above criteria, the ability to 

preserve for one type of conservation is clas-

sified into 3 levels: 

Level 1: Able to conserve really, stably 

and firmly: Children answer the right ques-

tion of conservation; explaining and protect-

ing the answer when the participant turns 

over the answer or when they are asked re-

peatedly. Children respond to questions that 

do not need the suggestion and support of the 

testers.  

Level 2: Able to conserve, but unstable, 

uncertain: Children answer correctly and ex-

plain the result of conservation, but when the 

tester asks back or repeat, the child does not 

acknowledge or hesitates; or the child can 

only answer when there is a suggestion of the 

tester.  

Level 3: Unable to conserve. Children an-

swer incorrectly, do not acknowledge the con-

servation, and do not answer even when they 

received the suggestions from the testers, or 

the children answered correctly without ex-

plaining their answers; when the experimenter 

turns over the problem, the child answers in-

correctly or denies his previous result. 

To facilitate the examination of differ-

ences in conservation capacity between ex-

perimental groups by gender, by location of 

residence and by the parent's occupation, the 

conservative result of the treatments is at-

tributed to the score. On a 3-level scale: 

- Level 1: Able to conserve really, stable 

and firm: 3 points 

- Level 2: Able to conserve, but not sta-

ble, uncertain: 2 points 

- Level 3: Unable to conserve: 1 point  

+ Samples examine the conservation 

ability of children 6 years old. 

The group of samples that participates in 

the survey is 280 children from 5–6 years old 

who are studying at 10 kindergartens (each 

school is 28 children) in two areas, 5 schools 

for the urban area and 5 schools for the rural 

area belong to the Hanoi, Hai Duong, and 

Son La province. The structure of sample 

group: Female children are 141 (50.35 %), 

male children are 139 (49.65 %); Family’s 

location: there are 137 families (48.92 %) in 

urban area, and there are 143 families 

(51.08 %) in rural area; Parents’ occupation: 

Civil servants and officials: 80 (28.57 %), 

workers, armed forces: 89 (31.78 %), and 

farmers and unstable workers: 111 

(39.64 %). 

2.2. Research results 

2.2.1. Results of surveying the conserva-

tion ability of children 5–6 years old through 

testing 

The task for children 5- 6 years old who 

involved in this study is that they observe 

testers who conduct actions on conservation 

on certain materials; Answering the questions 

of the testers and explaining the answers. 

Thereby, the experimenter determines the 

conservation ability of the participants accord-

ing to the prescribed levels. Test results are 

compiled in Table 1. 

 
 

Table 1 

Conservation ability of surveyed children of 5–6 years’ old 
 

No Types of conservation Level of sample’s preservation (n=280) 

Level 1 Level 2 Level 3 

Quantity Rate % Quantity Rate % Quantity Rate % 

1 Quantity 62 22,14 72 25,71 146 52,15 

2 Material 24 8,57 43 15,36 213 76,07 

3 Length 37 13,21 52 18,57 191 68,22 
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4 Mass 10 3,57 15 5,35 255 91,08 

Summary of preserving types Level I Level II Level III 

30 10,71 47 16,79 203 72,50 

 
 

There is a certain percentage of children 

aged 5–6 years who can preserve one or sev-

eral types of protection that are surveyed at a 

certain and stable level. In particular, up to 

22.14 % of children at level 1, that is at a sta-

ble and certain level of conservation ability 

of quantity; More than 13.21 % of conserv-

ing ability of the length at level 1 and 8.57 % 

of conserving ability of the material at level 

1. Meanwhile, almost children 5–6 years old, 

who are tested about the volume conserva-

tion, seem difficult. There are only 10/280 

children who got at level 1, accounting for 

3.57 %. 

Comparing with the conservation ability 

at level 1, the number of children 5–6 years 

old can be preserved at level 2 much more 

than in all three types of preservation: Con-

serving the quantity (25.71 %); preserving 

the material (15.36 %) and preserving the 

length of the object (18.57 %). These are 

children who can preserve but not yet really 

sure and stable. They answered correctly and 

explained the conservative results, but when 

the experimenter asked back or repeated, they 

often hesitate; they only answer when there is 

a suggestion of the testers. 

A large number of children 5–6 years old 

have not been able to preserve the volume 

(91.08 %), preserve the material (76.07 %) 

and the length of the object (68.22 %), and 

especially preserve the volume of the object. 

Most of these subjects did not respond cor-

rectly to the request of the experimenter. 

Some correct answers are by chance, not 

based on understanding the problem. Many 

children answered incorrectly even having 

the suggestion of the tester. Many children in 

this group are shy, passive, limited language, 

hesitate to discuss with testers during the test. 

On the other hand, among tests, the re-

sults are not the same. The test preserves the 

number of flowers with many possible tests 

reaching the level 1 (22.14 %); then preserv-

ing the length of the rulers (13.21 %); pre-

serving the materials (8.57 %); lastly, pre-

serving the volume of cakes with the lowest 

rate (only 3.57 %). This was also predicted in 

Piaget's studies (1950). Mass conservation 

occurs when children reach 9–10 years old. 

If all four types of conservation of each 

object are synthesized, it is generally seen 

that about 10 % of children 5–6 years old are 

able to secure at a stable and certain level 

from 2 to 3 types of quantity, length or mate-

rial conservation of the object (level I) and 

about 17% are capable of conservation but at 

an uncertain, unstable level (Level II). The 

rest, about 72.5 %, cannot be preserved. This 

shows that children 5-6 years old are not able 

to preserve the types of conservation corre-

sponding to the age of 7–8 years old accord-

ing to the research of Piaget and colleagues 

(Piaget, 1950). And, the types of conserva-

tion are difficult as preserving the mass, that 

almost does not appear in the almost of chil-

dren aged 5–6 years old. However, with the 

rate of about 27 % of 5–6-year-olds having 

the conservation ability at an uncertain and 

stable level (Level I and Level II), showing 

potential for early emergence of conservation 

ability children's versus ages in Piaget's theo-

ry. This is a positive signal. 

2.2.2. Preserving the ability of children 

5–6 years old is analyzed by some compara-

tive parameters. 

The analysis of the conserving ability of 

object follows to some comparative parame-

ters: gender, habitat and occupational com-

position of the parents to determine the dif-

ference in the conservation ability between 

objects, thereby assessing the relevance of 

cultural, social and educational factors to the 

conservation of children. 

a) Conservation ability of children 5–6 

years old is analyzed by the gender of the object. 
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Table 2 

The level of conservation ability of the samples that were analyzed by gender 
 

Type of 

conserva-

tion 

Conservation ability of samples (n = 280) 

P 

Male children (139) Female children (141) 

Score Rate of levels Score Rate of levels 

Av-

erage 

score 

Stand

ard 

devi-

ation 

Level 

1 

Lev

el 2 

Level 

3 

Aver

er-

age 

scor

e 

Stand

ard 

devi-

ation 

Lev

el 1 

Lev

el 2 

Lev-

el 3 

Quantity 1,79 0,84 23,7 24, 51,8 1,76 0,80 20,6 26,8 52,6 0,95 

Material 1,28 0,73 10,8 12, 76,9 1.30 0,67 6,4 18,4 75,2 0,84 

Length  1,58 0,82 15,8 20, 63,3 1,38 0,75 10,6 16,3 73,1 0,055 

Volume  1,03 0,40 3,6 5,0 91,4 1,03 0,39 3,6 5,7 90,7 0,81 

Total  1,42 0,41 11,5 8,0 70,5 1,37 0,38 9,9 15,6 74,5 0,40 

 
 

The determination of the level of conser-

vation ability by gender was done through 

the percentage of achieved subjects at differ-

ent levels and the average of the conservation 

capacity. In terms of the percentage of con-

servation capacity, the group of male subjects 

achieved level 1 and level 2 more than fe-

male subjects in the same level; the number 

of male subjects without conservation is 

slightly lower than the number of female sub-

jects. In terms of the average score of con-

servation ability, the male subject group had 

a higher average score in the tests as well as 

in the combination of the tests compared to 

the female subject group (1.42 points/3 and 

1.37 points/3), proving that male children 

have a higher conservation ability than fe-

male children. However, the test results show 

that the P values are large (P> 0.05). This 

proves that the difference in average scores is 

not statistically significant. In other words, 

although there is a difference in the level of 

sex preservation in the sample of children 

aged 5–6 years of age, it is unclear, not large. 

Sex factors are not related to the level of con-

servation ability of children 5–6 years old, 

expressed through tests. 

b) Preserving the ability of children 5–6 

years old according to the location of chil-

dren living. 

The living area of the family is the social 

and cultural environment in which children 

live and operate. At the same time, children 

also enjoy the care and education in kinder-

gartens with different conditions. The differ-

ence from such habitat may be related to a 

child's ability to preservation. 

 

 
 

Table 3 

Conservation capacity of the 5–6-year-old experiment was analyzed by the living area 
 

Types of 

preserva-

tion 

Conservation level of objects (n = 280) 
P 

Urban (137) Rural (143) 

Score Rate of levels Score Rate of levels  
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Av

er-

age 

sco

re 

Stand

ard 

devi-

ation 

Lev

el 1 

Lev

el 2 

Level 

3 

Av-

er-

age 

scor

e 

Stan

dard 

de-

via-

tion 

Lev

el 1 

Lev

el 2 

Lev

el 3 
 

Quantity 1,9

0 

0,84 26,3 24,8 48,9 1,66 0,80 18,2 26,6 55,2 0,04 

Material 1,4

3 

0,78 11,7 17,5 70,8 1,16 0,60 5,6 13,3 81,1 0,00 

Length  1,6

4 

0,83 16,8 16,1 67,3 1,32 0,74 9,8 20,9 69,3 0,00 

Volume 1,0

9 

0,44 4,1 6,1 89,8 1,01 0,35 3,1 4,6 92,3 0,11 

Total 1,5

1 

0,40 13,9 19,0 67,1 1,30 0,38 7,7 14,7 77,6 0,00 

 

 
 

Considering both indicators: Average 

score of conservation ability and percentage 

of subjects at conservative levels, 5–6-years-

old experimental groups living in urban areas 

have superior conservation ability compared 

to children same age living in rural areas. 

The average score for conservation in each 

test, as well as the combination of tests of 

living conditions in urban areas, is higher 

than in rural areas. Excluding the average 

score for conserving the mass of both groups 

of samples, the difference is not statistically 

significant, but in other types of conservation 

and the combination of conservation types, 

the average point of conservation of experi-

mental subjects who live in urban area, it was 

significantly higher (P<0.05) than in the rural 

experimental subject. The rate of percentages 

of conservation levels for both groups of the 

sample also showed this difference. The ur-

ban living group is more likely to preserve at 

level I than that of the rural experimental 

group (13.9 % compared to 7.7 %); the num-

ber of experimental objects, who have able to 

preserve but they are not yet stable (level II) 

in urban areas is higher than in the rural areas 

(19.0 % compared to 14.7 %); The number of 

experimental subjects who are not able to 

preserve in urban areas is lower (67.1 % and 

77.6 %). 

c) Conservation ability of children 5–6 

years old according to the career of parents 

The determination of the career of the 

parent examines the relationship between the 

specific occupational characteristics of the 

parent to the development of the child. In this 

study, the occupation of the probable parent 

is defined by occupational groups: officials, 

civil servants and public officials (collective-

ly referred to as civil servants); Workers, 

services, armed forces (collectively referred 

to as workers) and farmers and workers who 

are free and unstable (collectively referred to 

as farmers). In families, where the father and 

mother work not in the same profession, the 

career determination of the parent is followed 

by the mother's occupation, due to the domi-

nant influence of the mother in childcare and 

education before school. The problem is that 

children 5-6 years old with different parents 

whether do the conservation ability different 

or not? 
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Table 4 

Conservation potential of analytical tests according to the profession of the parent 
 

Type

s of 

prese

rva-

tion 

Conservation level of objects (n= 280) 

Officials (n= 80) Workers (n= 89) Farmers (n= 111) 

Score Rate of levels Score Rate of levels Score Rate of levels 

Av

er-

ag

e 

sco

re 

Stan

dard 

de-

via-

tion 

Lev

el 1 

Le

vel  

2 

Lev

el  3 

Av

er-

ag

e 

sco

re 

Stan

dard 

de-

via-

tion 

Lev-

el 1 

Lev

el 2 

Lev

el 3 

Av-

er-

age 

scor

e 

Sta

nda

rd 

de-

via-

tion 

Lev

el1 

Lev

el 2 

Lev

el 3 

Quan

tity 

1,9

4 

0,81 30,0 25,

0 

45,0 1,7

2 

0,84 20,2 21,

3 

58,

5 

1,70 0,8

0 

18,

0 

29,7 52,

3 

Mate-

rial 

1,4

1 

0,80 13,8 17,

5 

68,7 1,2

3 

0,67 6,7 11,

2 

82,

1 

1,26 0,6

6 

6,3 17,1 76,

6 

Lengt

h  

1,6

0 

0,86 21,2 17,

5 

61,3 1,4

2 

0,79 11,2 14,

6 

74,

2 

1,41 0,7

3 

9,0 22,5 68,

5 

Vol-

ume 

1,0

6 

0,43 3,2 8,7 91,2 1,0

1 

0,33 2,2 3,4 95,

5 

1,02 0,4

1 

3,6 4,5 92,

8 

Total 1,5

2 

0,40 16,2 30,

0 

53,8 1,3

3 

0,37 8,9 10,

1 

81,

0 

1,36 0,3

9 

8,1 12,6 79,

3 

 
 

Analysis of the conservation capacity of 

children 5-6 years old according to the pro-

fessional of parents shows that the experi-

mental group has a parent who is a civil serv-

ant, who has better conservation ability than 

the other two groups. Expression of the aver-

age score of the preserving ability in each 

type of conservation as well as in the synthe-

sis of the types of conservation of the exper-

imental group with a parent who is a civil 

servant, a higher officer than the average of 

the two test groups can remain. Meanwhile, 

the average score of the conservation ability 

of the experimental group who has parents 

who are workers and farmers is nearly equal.  

 

 
 

Table 5 

Results of testing the difference of average score  

in conservation ability between experimental groups 
 

Parents’ occupation 
P 

Quantity Material Length Volume Summary 

Civil serv-

ants and of-

ficials 

Workers 0,26 0,27 0,39 1,00 0,02** 

Farmers 0,15 0,40 0,31 1,00 0,03** 

Workers 
Civil servants  0,26 0,27 0,39 1,00 0,02** 

Farmers 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 

Farmers 
Civil servants 0,15 0,40 0,31 1,00 0,03** 

Workers 1,0 0,98 1,00 1,00 1,00 
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One-way ANOVA test values for the dif-

ference in mean score of the preserving abil-

ity between a parent group with a different 

occupation show that, in each test, there is no 

significant difference The statistical meaning 

of the average point of conservation of chil-

dren with a parent who is a civil servant or an 

employee compared to a group of workers 

with a parent is a worker and a farmer. How-

ever, the average score of the conservation 

capabilities of children with a parent who is a 

civil servant or a civil servant is statistically 

significantly different from that of the exper-

imental group of workers and farmers. The 

average difference between the experimental 

group with workers and farmers is negligible. 

This shows that there is a certain correlation 

between the professional conditions of the 

parents to the conservation ability of children 

5–6-year-olds participating in the test.  

3. Conclusion 

In this study, with tests of Piaget's repeat-

ed materials, over 280 children 5–6 years old, 

discovered about 26 % of the subjects were 

able to preserve at different levels, in which 

there are about 10 % at a steady, stable level, 

especially in terms of quantity and length 

conservations of objects. The conservation 

ability is significantly increased for objects 

that are living in the urban environment and 

in families with parents who are civil serv-

ants and officials. It means that they are be-

ing life and operate in the environment with 

advantages of family and school education. 

This contributes to confirming the early 

emergence of conservation in children 5–6 

years old; at the same time forecasting the 

relationship between the factors of the cul-

tural and social environment and the positive 

impact of family education, the school to the 

appearance rate and the level of conservation 

ability of children. These are also good sug-

gestions for effective educational measures in 

developing cognitive and intellectual struc-

tures of preschool children.  
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Abstract. The social value of the family and family lifestyle was and still is very significant for society. In the 

history of its development, the family as a social phenomenon has always been exposed to external influ-

ences.The transformation of modern society has led to a trend of institutional dysfunctionality, which is ex-

plained by the growing contradictions between traditional and innovative social phenomena in society and had a 

negative effect on family relations, on the status of the family and the individual. Opinions of modern sociolo-

gists on the situation with the institution of the family are divided. Some consider the family dysfunctionality to 

be a negative phenomenon, which can still be fought. Others on this issue see positive trends that activate pro-

cesses, give rise to development, competition, motivate youth mobility and labor activity of citizens. In this pa-

per, the author’s own observations and conclusions on family dysfunction are reflected, the constructive signifi-

cance of conflict situations in personality motivation is substantiated, the role of the state in developing priority 

directions to strengthen the family and personality status, contributing to the degree of family and individual 

survival in modern society is noted. 

Keywords: family; family dysfunction; social institutions; social transformation; social crisis; ambivalence.  

 
 

Современные социально-

экономические условия кыргызского об-

щества, порождающие дисфункциональ-

ность семьи, несут за собой свои характер-

ные социальные риски для семьи и лично-

сти в целом. В данном случае безработица, 

утрата доходов, отъезд родителей (отец, 

мать), распад семьи, массовый выезд эко-

номически активного населения в мигра-

цию, отъезд молодежи, нарушение баланса 

трудового населения внутри страны бо-

лезнь, утеря кормильца, продление брач-

ного возраста, возраста рождаемости, де-

виантное поведение (наркомания, алкого-

лизм, преступность и др.), тенденция по-

ложения семей и детей в трудной жизнен-

ной ситуации и т.д. Под социальным 

риском (Этимологический словарь русско-

го языка) следует понимать вероятность 

наступления неблагоприятных для кон-

кретного индивида последствий, опреде-

ляющихся социальными условиями, не за-

висящими от него. В этом случае может 

измениться материальное положение се-

мьи, семейный статус, рождаемость, род 

занятий, квалификация, место жительства, 

образование, общественное положение, 

знание языков и т.д. Тенденция 

ослабевания социального статуса 

института семьи на современном этапе 

влечет за собой неблагоприятные 

последствия, которые явно влияют на 

социально-демографический, 

экономический потенциал страны, 

стабильность общества и рейтинг 

государства на мировом уровне. Эти по-

следствия заметно влияют на качество со-

циализации личности, которые порождают 

конфликты поколений, дезорганизацию 

социальной жизни, распад общества и вы-

рождение культуры. В социологии выде-

ляют ряд социальных рисков (экономиче-
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ские, физиологические, производственные, 

демографические, социальные), порожден-

ные кризисом общественных явлений, и, 

которые негативно влияют на стабиль-

ность семьи и личности. Эту картину мы 

наблюдаем на примере кыргызской семьи 

в период рыночных отношений и трудовой 

миграции населения (см. в табл. ниже). 

 
 

Таблица 1 

Виды рисков современного кыргызского общества 
 

№ Риски Причина 

1. Экономические Безработица, утрата доходов, утеря кормильца 

2. Физиологические Рождение, старость, смертность, беременность, роды, утрата 

трудоспособности 

3. Производственные Трудовые увечья, профессиональные заболевания 

4. Демографические Малодетность, неполная семья, социальное сиротство, мигра-

ция, нарушение трудового и этнического баланса 

5. Социальные Распад семьи, изменение материального и общественного по-

ложения семьи, изменение статуса, изменение рода занятий, 

тенденция семейного насилия, безнадзорность детей, продле-

ние брачного и репродуктивного возраста, неспособность се-

мьи противостоять экстремальным ситуациям 

 
 

По данным анализа Национального 

института стратегических исследований 

КР (2010–2015 г. НСК КР) за пять лет 

уровень бедности населения колеблется, 

доля бедного населения существенно раз-

нится по регионам, наибольшая доля бед-

ных проживает в сельской местности 

нежели в городской (Баткен, Джалал-

Абад, Ош). Согласно данным за 2017 г. 

категория бедных граждан составляла 25,6 

% или 1,6 млн. кыргызстанцев, из которых 

41 тыс. проживала за чертой бедности. И 

большинство из них – это (72 %) жители 

сельской местности. А это значит, что под 

угрозой находится благополучие семейно-

го положения многих кыргызстанцев, в 

результате нарушения которого, может 

возникнуть потеря определенных благ, в 

том числе моральных и материальных, 

вызываемых определенными внешними и 

внутренними воздействиями. Непредви-

денные риски, неспособность семьи про-

тивостоять к экстремальным ситуациям, 

могут негативно повлиять на социальное, 

материальное и духовное состояние чело-

века и семьи (социальный статус человека 

и статус семьи), которые рассматриваются 

как отдельная единица социума.  

Сегодняшняя ситуация на рынке труда 

Кыргызстана приводит к выезду молодё-

жи в экономически более развитые госу-

дарства. Во внешние миграционные про-

цессы вовлечена молодежь в возрасте от 

14 до 28 лет. По данным Государственной 

службы миграции при правительстве КР 

около 700000 граждан Кыргызстана рабо-

тают за пределами страны, при общей 

численности населения более 6 млн 140 

тыс. человек и причем около 40 % ми-

грантов составляют женщины. 

По итогам исследований Фонда наро-

донаселения ООН трудовые мигранты 

едут в Российскую Федерацию (25,5 %), В 

Германию (14 %), в США (11,5 %), в Тур-

цию (7,7 %), а также Южную Корею 

(2,6 %). Семейный статус трудовых ми-

грантов на сегодня составил: женаты или 

замужем (56 %), не женаты и не замужем 

(32 %),в гражданском браке (3%), разве-

дены (6 %),вдовцы или вдовы (3 %). Ос-

новными причинами отъезда из Кыргыз-

стана стали: получить качественное обра-

зование (39 %), трудоустройство-бизнес 

(38 %), брак (7 %), воссоединение с семь-

ей (5,6 %), политические мотивы (5,6 %). 

Развитие масштабов миграции внутри 
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страны связано в первую очередь с эко-

номическими причинами: безработица, 

отсутствие возможности трудоустроится 

на местах, низкий уровень доходов граж-

дан и т.д. Бесконтрольная миграция насе-

ления внутри страны приводит к появле-

нию межрегиональных, внутриэтнических 

и межклановых противоречий. Значитель-

ная масса трудовых мигрантов оседает в 

областных центрах Бишкек, Ош, Джалал-

Абад. В обмене граждан внутри страны в 

последнее время приток населения проис-

ходил за счет жителей села. 

Тем самым сельская местность страны 

теряет наиболее активную, образованную, 

работоспособную часть населения, которая 

приводит к изменению и ее социальной и 

профессионально-квалифицированной и 

этнической структуры. Особенно следует 

отметить выезд жителей высокогорных 

районов. По данным Министерства труда и 

социального развития Кыргызстана за 1 

апреля 2018 года показатель экономически 

активного населения Кыргызстана соста-

вил: количество работающих – 2 363 700 

человек, трудовых мигрантов – 640 000 

человек, безработных – 183700 человек 

(см. рис. 1). 

 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Показатель экономически активного населения Кыргызстана 

 
 

Исходя из этого, следует сделать выво-

ды, что массовый выезд граждан репро-

дуктивного и активного трудового возрас-

та за пределы республики приведет к упад-

ку демографического, трудового и интел-

лектуального потенциала страны. А внут-

ренняя миграция, где в основном граждане 

кыргызской национальности, приводит к 

нарушению трудового баланса села, что 

приводит к изменению ее социальной и 

профессионально-квалифицированной и 

этнической структуры. Все это заметно 

отражается на семье, на стабильности об-

щества в целом. Зачастую уезжают из 

страны сформировавшиеся, трудоспособ-

ные и образованные мужчины и женщины 

репродуктивного возраста, многие увозят с 

собой детей. Тем не менее, у некоторых 

соотечественников в Кыргызстане оста-

лись дети (без родительского присмотра, 

воспитания и ухода, что сопряжено риска-

ми для детей и родителей в последующие 

годы). Треть опрошенных не женаты и не 

замужем, в связи с этим существует веро-

ятность заключения браков за пределами 

Кыргызстана. 

Ситуация в стране, приобщение к ры-

ночным отношениям, изменили систему 

традиционных человеческих идеалов, вы-

нудило кыргызское общество отдать при-

оритеты материальным ценностям. Моло-

дежь на современном этапе отдает пред-

Работающие в КР-74,16% 

Трудовые мигранты-20,08% 

Безработные- 5,76% 
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почтение образованию и карьере, по их 

мнению получение образования – это путь 

к бизнесу и благосостоянию, семья уходит 

на второй план. Дисфункциональность 

семьи и общества в целом, приводит к по-

тере контроля над соблюдением традици-

онных семейных обязанностей. Традици-

онное лидерство в семье и статус кор-

мильца заметно переходит от отца к до-

бытчикам благосостояния независимо от 

пола и возраста. Молодежь не торопиться 

создавать семью. Среди них появилось 

понятие новой, свободной модели семей-

ных отношений, их не пугает позднее 

рождение ребенка, развод, жизнь без се-

мьи. Отмечается рост числа родов у жен-

щин добрачного возраста. Намечается 

четкая тенденция увеличения граждан-

ских браков и внебрачной рождаемости. 

Так, в 1992 году внебрачные дети состав-

ляли 13 % от общего количества, сегодня 

эта цифра увеличилась до 32 % (2019 г.). 

Заметно продлевается брачный возраст и 

время рождения ребенка. Если раньше 

приемлемым считался брачный возраст 

22–25 лет, то в настоящее время этот воз-

раст продлился до 30 лет.  

Социальный индекс устойчивости 

кыргызской семьи. Основной показатель 

семейно-брачных отношений в современ-

ной социологической науке оценивается 

по системе двух показателей: количества 

разводов и браков. Согласно данным 

(http://protown.ru портала) коэффициенты 

брачности и разводимости, рассчитанные 

на 1000 человек числа зарегистрирован-

ных браков и разводов к средней числен-

ности населения, за период с 1995 – 2006 

годы (по формуле: b – общий коэффици-

ент брачности за период времени; B – аб-

солютное число браков за период време-

ни; Sср – средняя за период времени об-

щая численность населения; T – число 

лет, входящих в рассматриваемый период 

времени), показал следующее. 

 

 
 

Таблица 2 

Коэффициент брачности и разводов населения Кыргызстана 
 

Годы 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

Брачности 5,9 4,9 6,3 6,8 6,8 7,3 8,4 

Разводов 1,3 1,1 1,2 1,1 1,0 1,2 1,3 

 
 

Эти показатели свидетельствуют о ди-

намике брачности и разводимости в 

стране за семь лет постсоветского перио-

да. На конец 1995 года население Кыр-

гызстана составляло 4 млн. 567869 чело-

век, на конец 2006 года – составило 5 млн. 

141057 чел. Следует отметить, что этот 

период времени знаменателен ростом ко-

личества населения, тенденцией роста 

брачности и разводов среди населения по 

сравнению с 1995 годом. Динамика брач-

ности наблюдается в Кыргызстане и в 

2016 году, когда по определенным причи-

нам снизилось количество браков и уве-

личилось количество разводов.  

Наблюдения показали, что трансфор-

мация кыргызского социума в XXI веке 

связана с коренными изменениями обще-

ственных явлений социальной структуры 

и систем семейных ценностей. Результа-

том этих процессов считается рост кри-

зисных ситуаций как в ценностном плане 

кыргызского общества в целом, так и в 

сфере семейных ценностей. Кризис со-

временной семьи – это результат дей-

ствия неблагоприятных внешних воздей-

ствий, социально-экономических условий 

современного общества, который порож-

дает противоречия и ведет к конфликт-

ным ситуациям. 
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Амбивалентный подход к дисфунк-

ции современной семьи 

Амбивалентность – это противоречи-

вое [двойственное] отношение субъекта к 

объекту, характеризующееся одновремен-

ной направленностью на один и тот же 

объект противоположных чувств, мыслей 

и установок, обладающих равной силой и 

объёмом (Словарь социокультурных 

терминов). Термин «амбивалентность» 

был введён в научный оборот в начале XX 

века швейцарским психоаналитиком 

Э. Блейлером, использовавшим его для 

обозначения и характеристики особенно-

стей эмоциональной, волевой и интеллек-

туальной жизни людей, страдающих ши-

зофренией (раздвоением личности). Су-

щественное расширение смысла, содер-

жания и области применения понятия ам-

бивалентности было осуществлено в пси-

хоаналитическом учении З. Фрейда. Со-

гласно Фрейду, амбивалентность является 

естественным, атрибутивным свойством 

психики человека и одной из наиболее 

важных характеристик душевной жизни 

людей. Социальная амбивалентность ос-

новывается на конфликте между различ-

ными культурными ценностями, социаль-

ными нормами или ролью человека на ра-

боте и его социальным статусом [11].  

Мнения современных социологов о 

ситуации с институтом семьи раздели-

лись. Одни считают дисфункциональ-

ность семьи негативным явлением, с ко-

торым, все-таки можно бороться. Другие в 

данном вопросе видят позитивные тен-

денции и воспринимают ее как, развитие 

семейных отношений. Они считают, что 

именно в процессе конфликтных ситуаций 

и трений социум подвержен развитию. 

Научные доводы, восходящие еще к Ари-

стотелю, Т. Гоббсу, Г. Гегелю, К. Марксу, 

М. Веберу, рассматривают конфликт не 

как отклонение от нормы, а как необхо-

димый, полезный компонент социальных 

отношений. Он активизирует процессы, 

зарождает развитие, конкуренцию. Разре-

шение противоречий является объектив-

ной функцией социального конфликта, 

который носит конструктивный (позитив-

ный) и диструктивный (разрушающий) 

характер. Некоторые социологии марк-

систкой и не марксисткой ориентации 

придерживаются мнения, что конфликт-

это не дисфункция, не аномалия, а норма 

отношений между людьми, неизбежный 

элемент социальной жизни, который дает 

выход социальной напряженности, энер-

гия деятельности, порождающая социаль-

ные изменения различного масштаба. Эта 

позиция представлена в работах немецких 

социологов Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа и 

американского социолога Л. Козера. По 

мнению Л. Козеря, конфликт хотя и явля-

ется одной из форм разногласия, в то же 

время представляет социализирующую 

силу, которая объединяет противобор-

ствующие стороны и способствует стаби-

лизации конфликта. Конфликт несет не 

только деструктивную функцию, в нем 

заложен позитивный потенциал, который 

способствует развитию общества [3]. 

«Для реального мира, – писал Р. Дарен-

дорф, – необходимо пересечение различных 

взглядов, конфликтов, изменений. Именно 

конфликт и изменения дают людям свобо-

ду; без них свобода невозможна» [1]. 

Марксисткая концепция конфликта ис-

ходит из учения об общественном противо-

речии как главной движущей силе социаль-

ных изменений, которая в условиях классо-

во-антогонистических формаций реализу-

ются в формах классовой борьбы [4]. 

Психоаналитическая концепция амби-

валентности получила определённое под-

крепление в аналитической психологии 

К. Г. Юнга, в которой понятие амбива-

лентности использовалось для характери-

стики противоположных чувств, обозна-

чения множественности психического, 

фиксации диалектического характера пси-

хической жизни, прояснения сути отно-

шений к родительским образам и других 

проблем. По мнению К. Г. Юнга сама 

жизнь – это вечное "добро и зло, успех и 
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поражение, надежда и отчаяние, которые 

уравновешивают друг друга" [12].  

Социологическая интерпретация ам-

бивалентности дана в работах Р. К. Мер-

тона, который истолковывает её с помо-

щью таких понятий как «социальная 

роль», «статус», «конфликт ролей». Счи-

тая источником психической амбивалент-

ности социальную амбивалентность, Мер-

тон вычленяет ряд её социальных типов: 

 амбивалентность, связанную с множе-

ством функций, придаваемых статусу 

личности (например, экспрессивной и 

инструментальной); 

 амбивалентность, обусловленную 

конфликтом между статусами (напри-

мер, конфликт статусов мужчины и 

женщины в семье и в обществе); 

 амбивалентность, обусловленную 

конфликтом между отдельными соци-

альными ролями; 

 амбивалентность, обусловленную су-

ществованием в обществе противопо-

ложных ценностей культуры; 

 амбивалентность, обусловленную 

конфликтом между социальной струк-

турой и системой культурных ценно-

стей, то есть конфликтом между пред-

писываемыми культурой стремления-

ми и предоставляемыми социальной 

системой средствами для их осу-

ществления; 

 амбивалентность, обусловленную су-

ществованием определённого круга 

людей, живущих одновременно в не-

скольких обществах (например, имми-

гранты) и ориентированных на раз-

личные культурные ценности" [5].  

Для нынешнего поколения исследова-

телей они стали сложно обретаемыми, по-

стоянно изменяемыми состояниями инди-

видуального жизненного выбора, связан-

ными с формированием новых гендерных 

идентичностей (муж., жен.). Показатель-

ными в этом плане являются труды из-

вестной британской исследовательницы 

Т. Миллер. Уже в названиях ее работ “Со-

здание чувства материнства: нарративный 

подход” и “Создание чувства отцовства: 

гендер, забота и работа” [6].  

В трудах социолога А. В. Носковой 

рассмотрены новые подходы к деструк-

тивным отношениям семейных отноше-

ний – плюрализация сексуальных парт-

нерств, распространение новых видов ре-

продуктивного и родительского поведе-

ния, переформатирование гендерных ро-

лей [8]. 

По мнению европейских социологов, 

рост разводов и изменившаяся роль детей 

для супружеской пары обусловили разви-

тие двух амбивалентных тенденций: от-

чуждения мужчины от семейной деятель-

ности по воспитанию детей и, наоборот, 

активное вовлечение отцов в процессе 

взросления детей. Первая тенденция была 

вызвана увеличением числа неполных се-

мей, в которых дети воспитываются оди-

нокими матерями. Вторая тенденция обу-

словлена новой ролью детей для супруже-

ской пары. Современные дети потеряли 

экономическую полезность для семьи, но 

при этом они стали иметь большое эмо-

ционально-психологическое значение для 

родителей.  

Согласно исследований тенденция ин-

ституциональной дисфункциональности 

объясняется нарастающими противоречи-

ями между традиционными и инноваци-

онными социальными явлениями кыргыз-

ского общества, которые ведут к смене 

биологических, физических, эмоциональ-

но-психологических, экономических по-

требностей личности и т.д. (см. в табл. 3). 
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Таблица 3 

Противоречия социальных явлений 
 

Традиционные социальные явления 

кыргызского общества: 
- авториторизм; 

- семейное управление, управление тради-

циями и обычаями; 

- преобладание аграрного уклада жизни; 

- стабильность структуры; 

- сословная организация; 

- коллективизм; 

- низкая мобильность;  

- традиционный человек воспринимает 

мир и заведенный порядок жизни как не-

что неразрывно-целостное, священное и не 

подлежащее изменению; 

- место человека в обществе и его статус 

определяются традицией и социальным 

происхождением; 

  Инновационные социальные явле-

ния общества: 

- крушение традиционных семейных 

отношений; 

- мобильность, свобода и индивидуали-

зация личности, эгалитарные семейные 

отношения. 

- предпочтение материального благосо-

стояния духовным ценностям; 

- политическая и экономическая неза-

висимость женщин; 

- смена статуса «кормильца» в семье;  

- потеря преемственности духовных 

ценностей поколений, ослабление се-

мейного контроля; 

- динамика семейных отношений, 

ослабление посреднической роли се-

мьи; 

- продлевание брачного и репродуктив-

ного возраста; 

- резкая смена статуса, статус 

определяется социальным и 

материальным положением. 

 

 
 

Противоречия современного кыргыз-

ского общества заключаются в следую-

щем: с одной стороны кризис института 

семьи приводит к крушению традицион-

ной системы патриархальной семьи, кон-

фликту семейных отношений, смене «ста-

туса кормильца» в семье, росту разводов, 

девиантному поведению, усугублению 

проблемы детей (социальные сироты, 

беспризорные, детское насилие, детский 

суицид), росту числа семей в трудной 

жизненной ситуации, продлению брачно-

го и репродуктивного возраста (феномен 

чайлдфри), смене приоритетов – предпо-

чтение материального благосостояния: на 

первых порах образование, карьера ради 

благосостояния, затем семья, дисфункции 

института родительства, отцовства и ма-

теринства. Ослабевание функции кон-

троля со стороны семьи приводит к нару-

шению структуры семьи, к свободе се-

мейных отношений молодежи. С другой 

стороны – повышение статуса женщины в 

обществе, развитие гендерных прав жен-

щин на образование, развитие, досуг, ка-

рьеру, участие в принятии политических 

решений. У молодежи появляется высокая 

мобильность, мотивация к развитию, полу-

чению образования, карьерного роста, 

укрепления благосостояния, повышения 

социального статуса в обществе. Продле-

вание брачного возраста приводит к тому, 

что молодежь подходит к семейному во-

просу с течением времени уже подготов-

ленными и духовно и материально (см. 

табл. 4). 
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Таблица 4 

Амбивалентный подход к дисфункции современной семьи 

 
№ Проблемы Причина Отрицательный 

аспект 

Положительный аспект 

1. Социально-

ролевой конфликт 

Эмансипация женщин Смена статуса 

«кормильца» в се-

мье 

Повышение статуса женщин, 

развитие экономической само-

стоятельности и выживаемо-

сти женщин. 

2. Крушение тради-

ционных семей-

ных ценностей  

Смена приориетов и 

потребностей  

Крушение тради-

ционных семейных 

отношений, ослаб-

ление посредниче-

ской роли семьи 

Сохранение патриархальных 

отношений семьи в модифи-

цированном виде как основной 

форме цивилизованного обра-

за жизни, развитие эгалитар-

ных семейных отношений 

3. Конфликт эконо-

мических и соци-

альных ценностей 

Рыночные отноше-

ния, материальная 

потребность 

Предпочтение ма-

териального благо-

состояния духов-

ным ценностям 

Укрепление благосостояния, 

повышения социального ста-

туса в обществе 

4. Конфликт поко-

лений 

Свобода, 

индивидуализация 

личности 

 

Потеря преем-

ственности духов-

ных ценностей 

поколений, ослаб-

ление функций 

контроля со 

стороны семьи 

Мотивация к развитию незави-

симости, индивидуализации 

личности, повышение мобиль-

ности молодежи, мобильность 

способствует развитию выжи-

ваемости личности и семьи. 

5. Рост числа рзво-

дов 

Конфликт социаль-

ных ролей, ослабле-

ние функций кон-

троля со стороны се-

мьи  

Рост семей в труд-

ной жизненной 

ситуации, рост 

детских проблем 

Прекращение негативных от-

ношений в семье, предотвра-

щение домашнего насилия. 

6. Продлевание 

брачного и репро-

дуктивного воз-

раста. 

Социально-

экономические 

Сокращение рож-

даемости 

Мотивация развития образова-

ния, карьерного роста, разви-

тия бизнеса, повышения бла-

госостояния, повышения соци-

ального статуса в обществе, 

создания семьи с уже доста-

точной материальной и про-

фессиональной подготовкой 

 

 
 

Впервые в науке понятие «социальной 

мобильности» было введено П. А. Соро-

киным [11]. Оно подразумевается пере-

движением личности из одной социальной 

ячейки в другую и классифицируется на 

вертикальную и горизонтальную, межпо-

коленную и внутрипоколенную, группо-

вую и индивидуальную. В процессе ис-

следования на примере кыргызской семьи 

мы видим динамику социального статуса, 

смену профессии, смену места житель-

ства, профессиональную мобильность, 

мобильность по престижу профессии и 

карьеры, мобильность по уровню доходов, 

миграцию за пределы и внутри страны. 

Пребывая в определенном статусе, лич-

ность общается с другими индивидами, 

совершает определенные поступки, вы-

полняет свою социальную роль (отца, ма-

тери, сына, дочери, брата, бабушки, де-

душки, друга и др.). Несмотря на то,что 

эти явления сопряжены различными кон-
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фликтными ситуациями и рисками, они 

приносят как негативные, так и позитив-

ные результаты, в процессе которых лич-

ность может менять место жительства, 

место работы, свою профессию, специ-

альность, социальное положение, семей-

ный статус и статус личности (см. рис. 2). 

 

 
 

Мобильность семейных отношений 

    
 дочка выходит замуж, становится семейной, 

меняет свой статус 

 
 

отец служащий  

 сын безработный  
 статус отца выше статуса 

сына 

 

 

Межпоко-

ленная мобиль-

ность  

 

 

  сын служащий 

  отец рабочий 
статус отца ниже статуса 

сына 

 

Рис. 2. Мобильность статуса 

 
 

Выводы. Современная молодежь – 

молодое поколение, располагающее 

улучшенным доступом и возможностями 

к знаниям и инновационным технологиям, 

опыту и ресурсам, это наиболее мобиль-

ная категория социума, которая настроена 

к активному поиску своего места в жизни, 

легкому овладению новых профессий для 

того, чтобы направить экономическое 

развитие общества по рациональному и 

эффективному пути. Вместе с тем, она не 

обладает потенциалом прочных экономи-

ческих и социальных связей, производ-

ственного опыта, квалификации, не имеет 

собственного жилья и имущества, в боль-

шем случае и ответственности за семью. 

Следовательно, следует сделать выводы, 

что положение современной кыргызской 

молодежи считается острым и требует к 

себе особого внимания. Укрепление соци-

ального потенциала и ценностных ориен-

таций молодежи имеет большую значи-

мость для развития общества, и требует к 

себе особого подхода и отдельного рас-

смотрения. Неподготовленность значи-

тельной части молодежи к социальной де-

ятельности, отсутствие долгосрочных 

государственных программ поддержки 

семьи и молодежи способствуют разви-

тию определенных проблем в обществе. 

Современное поколение кыргызской мо-

лодёжи в большинстве своём может быть 

охарактеризовано как маргинальное (по-

падающее под влияние), поскольку не 

усвоило прежней системы ценностей и 

нравственных норм и направлено на дез-

организацию в выборе новой системы 

ценностных идей. Ситуация нестабильно-
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сти в кыргызском социуме, создает осо-

бую психологическую атмосферу пред-

расположенности к переменам в жизни, 

которые дают надежду на лучшее [9]. Со 

стороны современной молодежи привет-

ствуется реализация возможностей само-

развития. Высокая мобильность молодежи 

имеет большую экономическую ценность 

для общества, в процессе которого проис-

ходит социализация личности, приобрета-

ется социальный статус индивида, 

укрепляется статус семьи. Дети выраста-

ют и занимают статусы родителей, при-

нимают на себя те или иные роли. 

На современном этапе сложилась бла-

гоприятная ситуация для построения но-

вых подходов к активизации значимого 

потенциала молодёжи, так как на всех 

уровнях государственной власти она рас-

сматривается как важнейший фактор 

устойчивого развития кыргызского обще-

ства, которая требует разработки новой 

государственной стратегии семейной по-

литики, укрепления статуса семьи и лич-

ности в современных условиях. Исходя из 

этого, необходимо видеть в деструктив-

ных явлениях общества полезные тенден-

ции, в позитивном плане использовать 

инновационные подходы молодежи к се-

мейно-брачным отношениям, рациональ-

но использовать экономический и поли-

тический потенциал женщин, развивать 

приемлемые формы и методы семейного 

воспитания, соответствующие формиро-

ванию ценностных идеалов молодого по-

коления, и условий их социализации в со-

циум. И в эффективной реализации госу-

дарственной семейной политики активи-

зировать социальное партнерство соответ-

ствующих государственных структур (об-

разование, здравоохранение, социальная 

защита, органы внутренних дел), органы 

местного самоуправления, гражданское 

общество. 
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Непрерывность имперской истории, 

географии, экологии – поразительна. Рос-

сия появилась на международной арене в 

то же время, что Португальская и Испан-

ская империи. Она расширялась в сопер-

ничестве с имперскими континентальны-

ми государствами – Австрийской и 

Османской империями на западе, Китаем 

и Северо-Американскими Штатами на во-

стоке. Зрелости она достигла, конкурируя 

с морскими империями Нового времени – 

Британской, Французской и Японской. 

Выигрывая и проигрывая, она пережила 

почти всех. Если посчитать площадь тер-

ритории, которую империи контролиро-

вали год за годом в течение столетий, то 

по числу квадратных километро-лет полу-

чится, что Российская империя была са-

мой большой и самой долговечной импе-

рией в истории. Превосходя размерами 

Советский Союз и нынешнюю Россий-

скую Федерацию, империя царей прости-

ралась от Польши, Финляндии и Кавказа 

до Средней Азии, Маньчжурии и Аляски 

[6, с. 9].  

Таким образом, колонизация оставила 

глубокий след в истории нашего 

многонационального государства. В связи 

с этим можно утверждать, что ее изучение 

и объективная оценка имеют как научную, 

так и общественную значимость и 

актуальность. 



POLITOLOGY 

 
 

  110 
 
 

SOCIOSPHERE  № 3  2019 

На начальном этапе освоения земель 

русский народ соприкасался с чужими 

племенами – финнами на севере и северо-

востоке, литовцами на западе и тюрками 

на востоке. На протяжении всей русской 

истории наблюдались постепенное распро-

странение русских племен, занятие ими 

земель, заселенных иными народами, и ас-

симиляция этих народов. На севере коло-

низация брала начало с земель ильменских 

славян, из Новгорода. Промышляя зверя, 

новгородские выходцы шли все далее и 

далее на север, покоряя при случае тузем-

ные племена и облагая их данью.  

Известный историк А. Эткинд в своей 

книги «Внутренняя колонизация» очень 

подробно описывает историю колониза-

ции Севера. Главной причиной тому бы-

ла – пушнина. Используя бартер и при-

нуждение, русские промышленники за-

гнали народы арктического Севера в тор-

говую систему, которая уничтожала и жи-

вотных, и людей. Новгородцы думали, что 

такая торговля будет продолжаться до 

конца света, и на самом деле ее прекра-

щение означало конец Великого Новгоро-

да. Пушнина, составлявшая «главный экс-

портный товар Новгорода ХIV–XV веков» 

[6, с. 51–57], требовала колонизации во-

сточных земель. Московское государство 

продолжило эту колонизацию и распро-

странило ее намного дальше, что привело 

к накоплению огромных богатств и уни-

чтожению малых народов. Пушнина была 

конвертируемой валютой северных стран, 

главной статьей их экспорта и источником 

дохода. В отличие от других доступных 

ресурсов, например древесины или зерна, 

«мягкая рухлядь» была легким и ценным 

грузом, который можно было вывозить по 

суше и морю, обменивая на жизненно 

важные товары и технологии. Именно ме-

ха были в средневековой Руси символами 

богатства и власти. Первым у восточных 

славян словом, обозначавшим денежную 

единицу, было «куна», куница. Символом 

власти московских царей стала шапка 

Мономаха, отороченная соболем. 

Путь в Сибирь, страну соболей, лежал 

через Казань. Московские войска захвати-

ли ее в 1552 году, что стало поворотным 

моментом в истории российской колони-

зации. В 1581 году Ермак с 800 казаками 

добрались до владений сибирского хана, 

перетаскивая лодки между реками и под-

нимаясь на веслах вверх по течению, как 

это когда-то варяги делали в Европе. На 

третьем году своего сибирского промысла 

Ермак погиб, но 24 тысячи соболиных, 2 

тысячи бобровых шкур и 800 шкур черно-

бурой лисы были отосланы в Москву 

Прямая связь открытия и освоения Сиби-

ри с пушным промыслом не вызывает со-

мнений, пишет Эткинд. Охотясь на зве-

рей, завоеватели встречали серьезное со-

противление со стороны многих племен, 

таких как чукчи, камчадалы и коряки. 

Сталкиваясь с сопротивлением, русские 

отвечали на него все более жестокими ме-

тодами, от публичной порки до массовых 

убийств.   
Добыча меха была налогом, и местное 

население понимало это как вид рабства, 

поскольку каждый мужчина в Югре в 

1557 году должен был сдать одну соболи-

ную шкуру в год, в 1609 году – уже семь. 

По данным, которые приводит историк 

сибирской пушной торговли Олег Вилков, 

всего в Сибири за 1621–1690 годы было 

добыто более 7 миллионов соболей. 

Таким образом, пушнина делала рос-

сийскую колонизацию очень прибыльным 

предприятием. Местные племена уничто-

жались с размахом, который был просто 

невозможен; потери коренного населения 

были огромны. Но даже после истощения 

ключевого ресурса, пушнины, Российская 

империя сохранила контроль над Сибирью 

и другими восточными владениями, за ис-

ключением Аляски. Деколонизация, кото-

рая лишила европейские метрополии их 

сырьевых колоний, не коснулась Сибири. 

После того, как соболь был практиче-

ски уничтожен, белка вышла из моды, а 

государство нуждалось в доходах, госу-

дарство вспомнило о каланах (хищное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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морское млекопитающее семейства кунь-

их, вид, близкий к выдрам), торговую 

ценность которых открыла экспедиция 

капитана Кука. Его моряки обменяли не-

сколько шкур на восточном побережье 

Австралии за пару стеклянных бус и про-

дали их в Кантоне за 2 тысячи фунтов. 

После того как эта история была опубли-

кована в 1784 году, британцы и французы 

послали новые экспедиции на Аляску. 

Екатерина поручила молодому россий-

скому капитану – Григорию Муловскому, 

повести к Аляске российскую экспеди-

цию. В ней согласился принять участие 

Джордж Форстер, один из спутников Кука 

и автор знаменитого отчета о его экспеди-

ции. Но тут началась очередная война со 

Швецией, и плавание пришлось отменить, 

а Муловский погиб в сражении. Последу-

ющие плавания обнаружили изобилие ка-

ланов на Аляске и неистощимый спрос на 

их мех в Китае. В 1802 году Иван Кру-

зенштерн стал первым российским капи-

таном, совершившим кругосветное путе-

шествие; повод для него был все тот же – 

меха. Основанная в 1799 году Русско-

Американская компания торговала пуш-

ниной следующие полвека, что привело к 

депопуляции каланов и восстаниям ту-

земцев. Из-за непосильных расстояний 

компания так и не стала прибыльной. Ни-

чего, кроме пушнины, не привлекало рос-

сийское правительство на Аляске и в Ка-

лифорнии, и в 1867 году компания была 

ликвидирована, а имперские владения в 

Америке проданы Соединенным Штатам 

[6, с. 60]. 

В петровский период всему, что было 

связано с экономическим положением 

страны, уделялось особенно большое 

внимание. В именном указе 1701 г. Петра 

I говорится о том, что было велено при-

гласить греков Цареградских и живущих в 

Малороссийских городах для торга в Азов 

на ярмарку, а к Москве и иные города не 

ездить и не торговать. В то время греки 

создали самостоятельную корпорацию 

«Нежинское греческое купеческое брат-

ство», имевшую собственную церковь и 

суд. Официальной датой основания кор-

порации является 1696 г., но фактически 

она возникла, по-видимому, несколько 

раньше. Предприимчивые греческие пере-

селенцы сумели добиться у малороссий-

ских гетманов значительных привилегий. 

Грамотами и указами 1710 г., 1734 г., за-

тем 1749 г. и 1769 г. права греков под-

тверждались. Им разрешался свободный 

въезд и выезд из Нежина, предоставлялась 

«свобода вероисповедания», «дозволялось 

им иметь свою церковь и священника с 

подчинением. Митрополии Киевской», 

дворы нежинских греков освобождались 

от подворной повинности и солдатских 

постоев. Так, в течение длительного вре-

мени государство накапливало опыт ис-

пользования иностранцев в своих интере-

сах, нарабатывало опыт правового регу-

лирования их положения в России. 

То есть можно утверждать, что в пери-

од правления Петра I Россия накопила бо-

гатый опыт сотрудничества с иностран-

цами, многие из которых обрели в ней 

вторую родину. На территории страны 

сложился ряд иностранных колоний, не-

которые из которых существовали на про-

тяжении десятков лет. Компактное про-

живание эмигрантов и особые виды на 

них правительства побудили власти к 

специальному законотворчеству, опыт ко-

торого пришелся как нельзя, кстати, во 

второй половине ХVIII – начале ХIХ вв. 

Восемнадцатый век для России – вре-

мя уникальное в разных отношениях. Рос-

сийское правительство стремилось ре-

шить ряд внутренних проблем за счет 

привлечения извне колонистов. Историче-

ски сложилось так, что императоры и им-

ператрицы, ведя умелую внешнюю поли-

тику, превратили столетие в «золотой 

век». В состав империи вошли ряд об-

ширных, но подчас мало заселенных тер-

риторий на севере, юге и юго-западе. От-

сюда появилась необходимость их благо-

устройства, защиты и заселения. Плано-

вое заселение территории – это не просто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D1%80%D1%8B
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последовательное увеличение численно-

сти населения, а многогранный процесс, в 

ходе которого переселенцы создают мате-

риальные ценности. 

На долю 34-летнего правления Екате-

рины II выпало осуществление масштабно-

го и претенциозного замысла Елизаветы 

Петровны по привлечению иностранцев. 

Будучи ещё великой княгиней, женой 

императора Петра III, Екатерина писала: 

«Мы нуждаемся в населении. Заставьте, 

если возможно, кишмя кишеть народ в 

наших пространных пустырях. Я не ду-

маю, чтобы для достижения этого было 

бы полезно принуждать наших инородцев 

не христиан принимать нашу веру, мно-

жество ещё более полезно для умножения 

населения». Ради достижения этой цели 

Екатерина была готова на все, даже по-

жертвовать распространением среди ино-

родцев православия. Став императрицей, 

Екатерина подтвердила свое желание в 

«Наказе», где писала о том, что Россия 

«не только не имеет довольно жителей», 

но и обладает ещё «чрезмерным про-

странством» [3, с. 182] земель, которые не 

населены. Естественным выходом из это-

го положения, стало привлечение ино-

странных колонистов в Россию. 

Возникает вопрос, почему же прави-

тельство не обратилось к содействию 

внутренних сил, почему понадобились 

именно иностранцы? Ответ очевиден: 

мешало крепостное право, мешала вся 

правовая система Российской империи, 

делавшая практически невозможным сво-

бодное перемещение людей. К южным 

границам отовсюду стекались крестьяне, 

мелкие дворяне, монахи, сектанты и др. 

Одни бежали от кабалы крепостничества, 

другие – от царской службы, третьи же 

скрывались от правосудия. Следо-

вательно, все они являлись элементами, 

неугодными и даже враждебными прави-

тельству. В такой ситуации сложно было 

достичь желаемых результатов. Как пола-

гал Клаус, причина состояла в том, что 

«не доставало у нас людей» [1, с. 10] не 

было «надёжных колонизаторов». Поло-

жение крестьян, особенно крепостных, 

общеизвестно, «крестьянство наше было 

тогда слишком принижено и обессилено» 

[1, с. 11] чтобы представлять собой само-

достаточный элемент для успешной коло-

низации в тех размерах, как того требова-

ли государственные интересы. Во всяком 

случае, колонизация исключительно рус-

скими силами тогдашних окраин России 

потребовала бы слишком длительного 

времени, что ни в коей мере не устраивало 

правительство. Действительно, импера-

трица не видела в крестьянстве силу, спо-

собную добиться позитивного результата 

в разрешении этой задачи [3, с. 192]. 

Окружение Екатерины пришло к мнению, 

что крестьянам лучше пока не доверять 

решения столь важной проблемы, а оста-

вить их на прежних условиях, т.е. в поло-

жении крепостных. Оно было убеждено, 

что российское крестьянство даже по сво-

им внутренним качествам просто не спо-

собно помочь правительству. Напротив, 

иностранных колонистов идеализировали, 

ожидали от них только пользы. Исходя из 

этого, рассчитывали, что российские кре-

стьяне смогут перенять от иностранных 

колонистов прогрессивные приемы агро-

техники, трудолюбие, честность и, как 

следствие, улучшат своё положение. Сле-

довательно, от привлечения иностранцев, 

помимо увеличения количества населе-

ния, ожидали больших выгод для казны 

России, ее экономики в целом и благо-

творного влияния на её коренных поддан-

ных. Предполагалось, что колонисты сво-

им трудом в короткое время смогут при-

нести весьма ощутимую пользу; дадут 

импульс развитию торговли, обогащению 

государства. 

Уже вскоре после вступления на пре-

стол, она издала ряд манифестов, разре-

шающих заселять плодородные, богатые, 

но пустующие земли. Манифест от 4 де-

кабря 1762 г. и Манифест от 22 июля 

1763 г. объявляли Европе о том, что в 

России можно заселять свободно пусту-
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ющие земли. Подобными распоряжения-

ми правительство показало, что военно-

земледельческие поселения в целом с 

проблемой на юге и юго-западе не спра-

вились. Екатерина II считала, что дей-

ствовать нужно иначе, другими способами 

и всеобъемлюще. Это были практические 

меры по привлечению иностранцев.  

Правительство императрицы затрачи-

вало колоссальные средства, вкладыва-

лись огромные силы, к реализации поли-

тики по привлечению иностранцев при-

влекались тысячи людей, предоставлялись 

льготы, неслыханные для коренного насе-

ления страны. Правительство было готово 

пойти на крайние меры ради достижения 

намеченной цели. 

Все без исключения переселенцы по-

лучали многообразие прав и льгот, неслы-

ханные для российского христианства. 

Это были права на свободу вероисповеда-

ния, свободу от податей, повинностей и 

налогов на 30 лет, свободу от обязатель-

ной военной службы с правом службы для 

тех, кто пожелает, право на получение 

земли с правом беспошлинного экспорта 

продукции, право покупать на свои деньги 

крепостных крестьян для тех, кто пожелал 

бы строить заводы и фабрики, право на 

беспроцентную казенную ссуду на по-

стройку домов, покупку скота, право на 

свободный ввоз в Россию товаров на сум-

му до 300 рублей на семью с условием, 

если проживёт в России 10 лет, с правом 

свободы эмиграции, право внутренней 

юрисдикции общин, без вмешательства 

русских властей, право устраивать ярмар-

ки внутри колоний и взимать беспошлин-

но сборы. 

Кроме того, переселенцам выдавались 

кормовые деньги и подводы на переезд. 

Наконец, помимо всех перечисленных 

прав и льгот, последним пунктом Мани-

феста предоставлялось право «выговари-

вать себе особые преимущества», обраща-

ясь с просьбами в Канцелярию опекун-

ства. Также к Манифесту от 22 июля 

1763 г. был приложен реестр свободных и 

удобных к заселению земель. 

Что касается Кавказской области, то 

ей в данный период уделялось особое 

внимание. В 1785 г Екатерина II издала 

специальный манифест, который обнаро-

довали в иностранных газетах за рубежом. 

Она приглашала желающих селиться в 

Кавказской губернии, также предоставляя 

многочисленные льготы. Сравнение с ба-

зовым манифестом показывает, что коло-

нисты на Кавказе наделялись всеми теми 

правами и выгодами, что и предыдущие 

колонисты, разница наблюдалась лишь в 

льготе от уплаты налогов, она составляла 

6 лет. Как и предшествующие, Манифест 

отпечатали в сенатской типографии 

Санкт-Петербурга 25 июля 1763 г. на не-

скольких языках. Воплощать его в жизнь 

предстояло Коллегии иностранных дел и 

Канцелярии опекунства. 

В целом, как считают историки XVIII–

XIX вв. [5, с. 45] внутренняя политика 

Екатерины II была противоречива. Рос-

сийская императрица желала соединить в 

своих руках нити мировой политики, что-

бы величие России ощущалось везде, на 

суше и на море. «Я хочу сама управлять, и 

пусть знает это Европа», – говорила она 

[4, с. 361]. Сразу после вступления на пре-

стол Екатерины II чётко определились её 

подходы в дипломатии: жить в дружбе со 

всеми державами, чтобы всегда иметь 

возможность стать на сторону слабейшего 

и сохранять «руки свободными и ни за 

кем хвостом не тащиться» [4, с. 232–233].  

В связи с вышесказанным нельзя не 

согласиться с одним из влиятельнейших 

историков нашей страны – Василием 

Ключевским, который повторил девиз 

своего учителя Соловьева, пересмотрев 

его в одном важном отношении: «История 

России есть история страны, которая ко-

лонизуется. То падая, то поднимаясь, это 

вековое движение продолжается до наших 

дней» [2, с. 2]. И как следствие колониза-

ции, которая стала важнейшим предметом 

всей внутренней политики и экономики 
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империи – коренное население, чувство-

вало себя в собственной стране гостем, и 

часто «нежелательным гостем».  
 

Библиографический список 

 

1. Клаус А. А. Наши колонии: Опыты и материа-

лы по истории и статистике иностранной ко-

лонизации в России. Вып. 1.  – СПб. : Тип. 

В. В. Нусвальта, 1869. – 102 с. 

2. Ключевский В. О. «Русская история. Полный 

курс лекций» Лекция 2. 

3. Наказ императрицы Екатерины II, о сочинении 

проекта нового уложения. / под ред. [и с пре-

дисл. Н. Д. Чечулина]. – СПб, 1907. – 175 с. 

4. Соловьёв С. М. История России. – T. 26. – 

СПб., 1851–1879. – 871 с. 

5. Трачевский А. С. Союз князей и немецкая по-

литика Екатерины II, Фридриха II и Иосифа II. 

1780–1790 гг. – М. : Книга по Требованию, 

2012. – 532 с. 

6. Эткинд А. Внутренняя колонизация. Импер-

ский опыт России / Александр Эткинд; авто-

риз. пер. с англ. В. Макарова. – М. : Новое ли-

тературное обозрение, 2013. – 448 с. 

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Klaus A. A. Nashi kolonii: Opy`ty` i materialy` 

po istorii i statistike inostrannoj kolonizacii v 

Rossii. Vy`p. 1.  – SPb. : Tip. V. V. Nusval`ta, 

1869. – 102 s. 

2. Klyuchevskij V. O. «Russkaya istoriya. Polny`j 

kurs lekcij» Lekciya 2. 

3. Nakaz imperatricy Ekateriny` II, o sochinenii 

proekta novogo ulozheniya. / pod red. [i s predisl. 

N. D. Chechulina]. – SPb, 1907. – 175 s. 

4. Solov`yov S. M. Istoriya Rossii. – T. 26. – SPb., 

1851–1879. – 871 s. 

5. Trachevskij A. S. Soyuz knyazej i nemeczkaya 

politika Ekateriny` II, Fridrixa II i Iosifa II. 1780–

1790 gg. – M. : Kniga po Trebovaniyu, 2012. – 

532 s. 

6. E`tkind A. Vnutrennyaya kolonizaciya. Imperskij 

opy`t Rossii / Aleksandr E`tkind; avtoriz. per. s 

angl. V. Makarova. – M. : Novoe literaturnoe 

obozrenie, 2013. – 448 s. 

 

© Смирнова А. В., 2019. 

 

 

  



ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 

  115 

 
 

СОЦИОСФЕРА   № 3   2019 

UDC 32 

 

THE ACTIVITY OF RA DIPLOMATIC MISSION IN THE SOLUTION  

OF SOME PROBLEMS CONNECTED WITH THE TRANSFER  

OF THE MILITARY PROPERTY, DELIVERY OF WEAPONS  

AND AMMUNITION FROM GEORGIA TO ARMENIA 

 
A. Ghazaryan Ph.D. in chair of Armenian history,  

ORCID 0000-0001-2222-3333,  

e-mail: artakghazaryan@rambler.ru,  

Armenian State University, 

Yerevan, Armenia  
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The activity of RA diplomatic mission 

connected with the delivery of the military 

property, ammunition, transfer of Armenian 

soldiers in Tbilisi and the solution of other 

problems hasn't been investigated up today 

yet. 

On behalf of Georgia the manipulation of 

this problem was very vital for RA has truly 

noticed Djamalyan in his report " ... After the 

declaration of Independence of their country 

and also when Tbilisi became the capital of 

the new formulated state Georgian leaders 

drastically refused to recognize the rights of 

their neighbors on the existing general state 

property ...". 

The activity of diplomatic mission was 

diverse. Since the declaration of Independ-

ence a lot of efforts were made to solve the 

existing problems, but the tactics of Georgian 

authorities was quite different. 

In the applications which were addressed 

to the Ministry of foreign affairs by 

A. Djamalyan on July 26, 1918 (N 47, 51) 

those questions were initial. "The defense of 

Armenian warehouses of the National coun-

cil is in the first place. On the first day, after 

the departure of Armenian council, the local 

authorities partially involuntary and by the 

order of the center appointed a guard in one 

place and sealed the warehouse in another 

place". 

In the questions raised by Djamalyan the 

most essential problem was the liquidation of 

nearly 1000s of officers and soldiers. On July 

26, 1918 (N61) Djamalyan sent a message of 

protest to the Ministry of foreign affairs of 

Georgia, emphasizing the facts of systematic 

exploitations and frequent occupations of the 

Armenian properties by different officials. 

He also pointed out the fact that such 

kind of trespasses on Armenian property 

weapons and kit can make a pressure on the 

Armenian society. In his request he demand-

ed to inform the authorities to refer to all the 

property of RA indisputably inviolable thus 

mentioning that such arguable questions 

should be informed the Armenian diplomatic 

mission by the Ministry of foreign affairs of 

Georgia beforehand. 

There were also facts that the head of 

transportation vehicle service Odishelidze 

had occupied the train- bathroom- hairdress-

er’s belonging to Armenian national council 

which once was serving the Armenian army 

was almost ruined by the order of General 

Chief of the Georgian army. It was said that 

the property of Armenian army which was 

kept in in Kakheti Street was transferred to 
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Georgian unit-stores; guards were appointed 

in vehicle garages belonging to Armenian 

national council. 

By the order of Tbilisi garrison chief they 

forbade to hand the unit-stores, weapons and 

clothing belonging to Armenian junior of-

ficer school to RA. It was a violation of 

rights of the national Armenian establish-

ments. Djamalyan considered that the steps 

of Georgian government were illegal and 

hostile. Informing the Minister of FA about it 

he initially thought that those facts were ra-

ther the results of will fullness of the lower 

rings of authorities than the activities of up-

per authorial bodies. He asked for the order, 

saying that all the property belonging to RA 

must be considered Armenian and undoubt-

edly all the arguable problems should be 

agreed upon beforehand. 

Considering all these to be illegal he de-

manded to avoid all the trespasses connected 

with RA property. (5) But Georgian authori-

ties continued these extremities thus intensi-

fying the situation. From the report (N 157) 

November 1, 1918 given by the separate 

commander of guardian companionship at 

diplomatic mission on November 25 in Man-

tashyan district, the Georgian criminal mili-

tary detachment arrested several soldiers of 

Armenian army by the leadership of ensign 

Djordana. They arrested junior officers Melik 

Avetisyants and Kh. Karapetyan presenting 

false accusations. They informed about the 

fact that there were permanent robberies and 

thefts in Mantashyan's warehouse adding that 

the guardians who had been appointed there 

by the commander of Armenian corpus were 

disarmed. 

Using this advantage the Georgian au-

thorities either took rough steps in managing 

RA property or permanently delayed the res-

olution of the problem. In the note (N 1555) 

sent to the Minister of FA of Georgia on No-

vember 4, 1918 Djamalyan showed his strict 

dissatisfaction. From General Dolukhanyan's 

report he was informed about Akhmetelov's 

visit to Mantashyan's warehouse and his de-

mand to hand him the whole property. He 

witnessed as if it was the decision of the gov-

ernment. In response to this Dolukhanyan 

was ordered to declare that that the Ministry 

of FA of Georgia had no relationship with 

Armenian representatives connected with this 

problem. In response to Armenian protest 

Akhmetelov had an announcement about the 

categorical notification of the government to 

receive the warehouse. He was obliged to do 

it despite the mission’s awareness of that 

problem. Unknown of the fact that the Geor-

gian government had ignored numerous an-

nouncements about the inviolability of RA 

property; it was decided to manage the prop-

erty without mission’s agreement. Djamalyan 

made a request to take urgent measures thus 

canceling the order of the chief of garrison. 

He also warned that no seals and locks from 

RA warehouses could be broken without his 

permission and awareness; otherwise his 

government would immediately be informed 

about that hostile step. (7) In the note (N 

1580) directed to Yevgeni Gegechkori on 

November 6, 1919, the attorney asked for the 

support immediately to transfer the whole 

warehouse property to Yerevan. He asked to 

provide a special commodity rolling stock, to 

send a representative from the military minis-

try from the warehouses to the station in or-

der to organize the transfer and uploading of 

the carriages. He added that Armenian mis-

sion himself would take all the expenses of 

the train transfer. 

In the note (N 4740) on November 7, 

1918 in response to November 6th applica-

tion Djamalyan was informed that it was im-

possible for the government to transfer the 

military property and clothing of Armenian 

units to Yerevan in a short time as the mili-

tary situation in Borchali province was 

tensed. Gegechkori also stated that the trans-

fer of Armenian military property and am-

munition which was stored in Mantashyan's 

warehouses and other places of the town 

were very urgent. He asked RA government 

to send a representative to Tbilisi curfew de-

partment for a negotiation with the chief of 

garrison General-major Akhmetelov. (9) In 
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the notification (N 1612) directed to Yev. 

Gegechkori on November 8, 1918 Djamalyan 

informed about his awareness of November 

7th note, connected with the transfer of am-

munition, bullets, hand grenades and explo-

sives to the special separated territory which 

was given by Georgian military ministry. He 

asked for an approval and permission to 

transfer the rest of property to Armenia. (10) 

In another note written by Djamalyan on No-

vember 15, 1918 directed to the Minister of 

FA of Georgia there was again a discontent 

connected with the RA property in the ware-

houses. They demanded to establish rules in 

the actions of Georgian garrison, to abstain 

from the searches, to permit Armenian offi-

cials and authorities to realize reviews and 

enlisting in the warehouses. (11). In the note 

(N116) written on February 20, 1919 directed 

to Minister of FA Djamalyan again showed 

his discontent connected with some cases 

which had happened in Mantashyan's ware-

houses on February 19. At that time some 

unknown people invoked the official orders 

of the government and transferred a part of 

property belonging to RA, thus violating the 

agreement which was gained during the con-

ference held in January according to which 

the problem of RA property should have 

been immediately solved on behalf of two 

sides’ jurisdiction. 

Djamalyan demanded the removal of the 

RA property at once from Mantashyan’s 

warehouses asking the military and political 

representatives of French and other countries 

for the support. R. Hovhannisyan truly no-

ticed that despite all the efforts which were 

made by the diplomatic mission in Tbilisi 

and RA government the Georgian authorities 

refused the compensation for everything to 

Armenia 5 million fund Sterling kept in the 

banks, technical equipment, spare parts and 

trains, the part of general property of Trans-

caucasia former federal republic and also for 

the armament of the former Armenian corpus 

which was stored in Mantashyan’s ware-

houses in Tbilisi. During the discussions with 

milita Ramishvili’s moderation as the Minis-

ter of internal affairs didn't disrupt him to 

continue the confiscation of Armenian prop-

erty. Newly born political passions were 

aroused to occupy the Union building, 

Shahkhatuni’s library, Topchyan’s workers 

club and the reading- hall of the Alliance 

students' union in order to allocate it to Ital-

ian representation. 

In order to expel the indignant people sit-

uated in the building they needed the assis-

tance of armed military unit. (14) 

Nevertheless the work of diplomatic mis-

sion was hard as often the top problems were 

connected with calling up Armenians, Arme-

nian military officers and also disagreements 

between Armenians and Georgians. 

On the half of 1920s Armenia was in a 

difficult military-political situation and the 

mission of diplomatic corpus in Tbilisi was 

to obtain necessary weapons, ammunition 

and clothing for RA army as the creation of 

the army was very essential in that particular 

situation. It was clear from the telegram on 

May 11, 1920 sent by the Minister of FA 

Ohanjanyan to Bekzandyan who was a repre-

sentative in Tbilisi at that and according to 

the information from their local representa-

tive in Gharakilisia, Georgian government 

began new bumps thus blocking the delivery 

of flour and oil. They said that Bolsheviks 

would do everything to organize the delivery 

of oil and flour themselves. In his response 

(N 611c) on April 17, 1920 directed to the 

Minister of FA of RA and RA diplomatic 

representation in Tbilisi, the chief of General 

headquarters Baghdasaryan was interested in 

the process of negotiations with Georgia to 

fasten the transit of military loads. All the 

possible methods were used. From the tele-

gram of Poti council Turkyan written on Sep-

tember 5, 1920 directed to Bekzandyan and 

the military Minister was clear that the 

French steamship was arriving to the port 

loaded with bullets and guns. Also they gave 

information about the arrival of a French rep-

resentative from Tbilisi to start the upload-

ing. The consult asked Bekzandyan to give 

an order so that Georgian paths could accept 
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their carriages. He stated that they were 

blocked in Poti until the roads would open. 

In another note a General-lieutenant 

Gamazov and Ter- Hakobyan demanded 

Bekzandyan to report Turkyan about the 

loaded goods. (17) As it became clear from 

the report (N 204) on May 18, 1920, written 

by General- Major H.A. Kishmishyan di-

rected to the Military Minister on behalf of 

the assistant of Military Minister General 

Gedevanov, they had already investigated the 

suggestion of the Georgian government con-

nected with a definite sum of money to ob-

tain 10 million trident bullets in the Crimea. 

At the same time it was said that the or-

ganization of that bargain should be done on 

behalf of Armenian side and the whole job 

must be realized under Armenian flag. They 

suggested supplying with necessary ships in 

Batumi and providing their transportation 

through the Georgian territory without any 

obstacles, on condition that the bullets which 

had been obtained in Poti should be equally 

shared between the two sides. General H.A. 

Kishmishyan reported T. Bekzandyan about 

it. (18) It was obvious that the RA diplomatic 

representation in Tbilisi was interested in 

both RA property and the transfer of the mili-

tary loads. It's important to empathize that 

the latter had made efforts to involve Arme-

nian soldiers and officers in the creation of 

the army in Tbilisi and elsewhere and to 

overcome the disagreements with Georgian 

authorities in that sphere. There were prob-

lems which never received their justified so-

lution connected with some circumstances 

and also hostile actions of the neighbor state. 
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Abstract. Up to now, despite going through many ups and downs and temporarily falling into recession, social-

ism in many countries is still making effort to find the path of reform and renewal in order to keep moving for-

ward. In theory, socialism does not change but in reality its expression has gone through many transformations. 

The emergence of models and paths to socialism is essential for countries to successfully build socialism. In oth-

er words, the general laws of socialism in specific cases need to be implemented in different ways depending on 

location and time and on the basis of history and the existence of various ethnicities in promoting the develop-

ment of socialism in each country. This is a characteristic of socialism in this era. It can be said that socialism is 

moving and developing with more vigour, diversity, and uniqueness than ever, more in line with realistic devel-

opments. Under the leadership of the Communist Party of Vietnam, Vietnam is in the process of building social-

ism. Since its inception up to now, the Communist Party of Vietnam has consistently combined the basic princi-

ples of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh Ideology with the reality of the country, leading the country to a suc-

cessful implementation of national revolution, people's democracy and advancing to socialism. Since the begin-

ning of socialism construction, especially in the context of the renewal of our country, we have increasingly de-

termined the development path to suit the situation of the country and the trend of the era, forming a model of 

socialism with Vietnamese identity. 

Keywords: socialism; the Communist Party of Vietnam; development; renewal of the country. 

 
 

Marxism-Leninism maps out the most 

general and synoptic characteristics of the fu-

ture socialism, but it fails to map out a clear 

and detailed path, not to mention details of the 

model to socialism for nations and ethnicities, 

especially for a country that has not gone 

through capitalism, an obsolete Eastern nation 

like Vietnam. Therefore, building a model of 

socialism is a difficult task, and it is even 

more difficult for Vietnam. 

The process of formation and develop-

ment of the path to socialism as well as the 

identification of the socialist model in our 

country is a process of hardship with research, 

innovating theoretical thinking, summarizing 

rich practices and creativity of the people. 

Sometimes we have to conduct experiments 

over and over again, learning and making in-

evitable mistakes in the process. 

From the construction of Soviet-style 

socialist model in the pre-renovation period 

Acquiring and applying Marxism-

Leninism in Vietnam right at the moment it 

was founded, in the Brief Political Platform 

and Brief Policy by Nguyen Ai Quoc, the 

Communist Party of Vietnam affirmed its 

intention of conducting a bourgeois civil 

rights revolution and land revolution to ad-

vance towards socialism [6], which means 

that it would start from the anti-imperial and 

feudal civil rights revolution in order to re-

gain independence for the people, land for 

plowers, and then move to socialist revolu-

tion, bypassing the phase of Capitalism. The 

goal of Vietnamese revolution is the national 

independence and socialism. The affirmation 

of the socialism goal is an objective inevita-

bility which is at the same time completely 
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mailto:Lemai2809@gmail.com


POLITOLOGY 

 
 

  120 
 
 

SOCIOSPHERE  № 3  2019 

consistent with the advancing movement of 

our country's revolution and the world revo-

lution’s trend. On the other hand, it is also 

derived from the specific conditions of a 

semi-feudal colony and the heartfelt aspira-

tions of Vietnamese working class.  

After the August Revolution (1945), in 

the difficult context of the resistence war 

against French colonial rule, our Party under-

stands that the path to socialism would be a 

long-term cause full of difficulties and chal-

lenges. With the motto "resistance along with 

national construction" aiming to bring the 

democratic national revolution forward, our 

Party remains consistent with the goal of so-

cialism: "The Vietnamese Labor Party aims 

to complete the mission to make our nation 

liberated, abolish feudal and semi-feudal ru-

ins, develop the people's democratic regime 

and make Vietnam become an independent 

and unified, democratic and free, prosperous 

nation advancing to socialism” [8]. 

After the victory of the resistance war 

against French colonialism (1954), the North 

was completely liberated. Based on the anal-

ysis of reality and the characteristics of revo-

lution and referring to the experience of 

brotherhood socialist countries, our Party 

gradually formed the path and the model of 

socialism, which was established at the 3rd 

National Congress of the Party (1960), sup-

plemented and developed through the subse-

quent Central Conferences. The 3rd Congress 

marked the formation of the basic line of so-

cialist revolution in the North, the struggle to 

liberate the South and reunify the country. 

The highlight was the notion that the North 

would bypass the stage of capitalism and 

move on directly to socialism while backing 

up the South. The North would carry out 

simultaneously the reform of socialism and 

the construction of socialism. 

All in all, over the period from 1930 to 

1975, our Party made efforts to explore and 

formulate the conception in a fundamental 

and systematical way about socialism in half 

of the country in the context of war over the 

whole country. For a long time, people often 

conceived that socialism could only be built 

in peaceful conditions, but in Vietnam, so-

cialism was built in parallel with the libera-

tion war, which is a very specific feature of 

our country. 

The 4th National Congress of the Party 

(1976) mapped out the line to build socialism 

across the country: "Mastering proletariat 

specialized, promoting collective ownership 

of the working class and conducting three 

revolutions simultaneously: production rela-

tions revolution, scientific – technical revolu-

tion, ideological and cultural revolution, in 

which scientific – technical revolution is the 

key and promoting Socialist industrialization 

is the central task of the transition period to 

socialism, building a socialist mastery re-

gime, building a new culture and a new 

commune socialism" [6]. 

However, during this time, Vietnam also 

made some mistakes when it came to the con-

ception and organization of implementing the 

path to socialism. The biggest drawback is the 

lack of creative use of experiences from the 

Soviet Union and other socialist countries in 

building socialist models, overemphasis on 

"speeding up", "advancing" the socialism 

without fully calculating the form, steps, rela-

tionship between the reform and the construc-

tion of socialism in the fields, overemphasis-

ing production relations while neglecting the 

need to match with the development of pro-

duction forces. These are the consequences of 

the outdated thinking which based on the 

physical economy, absolute state and collec-

tive ownership; management based on central-

ized, bureaucratic, subsidized, economic plan-

ning models; the political system focusing on 

the administrative management of orders, ap-

plying the model of socialism and the perspec-

tive of people from Eastern Europe and the 

Soviet Union countries. 

During the organizing process, we again 

expressed the subjective feeling, impatience, 

ignored the "initial step" and did not imple-

ment beforehand the policy to maintain "mul-

tiple economic components". We did not 

consider accurately the domestic and interna-
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tional real situation, did not create a driving 

force for development, which led to many 

incomplete socio-economic objectives and 

difficulties in people's lives along with the 

decreasing beliefs in socialism, especially in 

the early 80s of the twentieth century. 

Well-aware of this, our Party continued 

to adjust a step in the line of Vietnam's lead-

ership towards socialism in the following 

years. The Party defined that our country was 

at the beginning of a transition period; estab-

lished the details of the transition period; ad-

justed one step in the economic structure, 

emphasized agriculture as the leading front, 

etc. However, due to not being fully aware of 

systemmatic issues, such adjustment of eco-

nomic structure, investment structure and 

economic forms did not include necessary 

and strong enough innovations. In particular, 

due to the oversight of the objective law, the 

perception of socialism that was not true with 

Vietnam’s reality, we were not fully aware 

that the transition period to socialism would 

be a relatively long history process and go 

through many stages. Due to the subjective 

and impetuous guidance, we made serious 

and prolonged mistakes concerning the 

guidelines, big policies, wrong strategic di-

rection and the organizing implementation 

that made our country fall into status of so-

cio-economic crisis. 

To define the model of a socialist socie-

ty with Vietnamese identity from conduct-

ing the renewal of the country till now 

The 6th National Congress of the Party 

(in 1986) set out the path of renewing the 

country, which was a milestone marking the 

turning point in the development of the con-

struction path to socialism, marking an im-

portant transition in awareness and the organ-

izing implementation of the accurate road to 

socialism, in accordance with the law and the 

heart of the people. 

The country's development in practice 

has confirmed the correctness and effective-

ness of the Party's exploration and exploita-

tion of success. By the end of 1990, our 

country had not yet escaped from the socio-

economic crisis but had achieved certain im-

portant initial achievements. 

In the complex and challenging context 

of exploring and developing the theory of 

socialism, inheriting the lessons (both suc-

cessful and unsuccessful lessons) of the 

cause of socialist construction and the de-

fence of our country in many decades, in 

1991, the 7th National Congress of the Party 

defined a rather new concept and system of 

socialist society. This is an objective premise 

of theory and practice for the proposal of the 

Platform on national construction from the 

transitional period to socialism, identifying 

the six characteristics of the socialist society 

our people are building. This platform has 

become a guiding ideology which led to 

achievements helping our country overcome 

socio-economic crisis. This is the model of 

socialism, the nature and appearance of so-

cialism, the process of shaping socialism in 

Vietnam. Our Party clearly defined: "The 

socialist society that we are building is a so-

ciety owned by working class; a highly de-

veloped economy based on modern produc-

tion forces and a public regime of major pro-

duction materials, a society with an advanced 

culture imbued with national identity. People 

are liberated from oppression, exploitation, 

injustice, they work based on their capacity 

and distribute in accordance to labour per-

formance. People lead a free, plentiful and 

happy life, can develop comprehensively and 

have conditions for personal development. 

Ethnic groups in the country live in equality, 

solidarity and mutual support and have 

friendly and cooperative ties with all coun-

tries in the world” [6]. 

These six characteristics display the de-

velopment in our Party’s theory concerning 

the construction of a socialist social model: 

Firstly, it defines that the ownership of so-

cialist society belongs to the working class. 

Secondly, a highly developed production 

force is the condition, the premise in order to 

increase labor productivity, create a material 

basis for socialism, and to improve people's 

lives. However, in order to help people enjoy 
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the results in accordance to labour perfor-

mance, it is imperative that a public regime 

of primary means of production should be 

implemented. It is the condition and means to 

implement basic economic benefits. The pub-

lic regime of primary means of production is 

the economic nature of socialism, which is 

the basis for ensuring the economic owner-

ship of the working class. Thirdly, people 

should be put at the center of development. 

In theory, culture is creative people’s activi-

ties towards humanity and human values, the 

aspiration towards the true, the good and the 

beautiful to develop people and society. It is 

the basis for planning the sustainable devel-

opment strategy of the country. Fourthly, the 

Party attributes great importance on building 

a great national unity, because only by soli-

darity can we gather people with intellectual 

strength, creativity, self-dependence, self-

reliance, beautiful personality, etc. to focus 

on the country development process.  

It can be said that the characteristics of 

socialism stated in the Platform of national 

construction in the transition period to so-

cialism are the essential characteristics using 

to identify socialism. These characteristics in 

some ways also state clearly the motivation 

and the goal of the process of socialist con-

struction. 

At the 10th National Congress of the Par-

ty which summed up more than 20 years of 

the country’s renewal, the Communist Party 

of Vietnam gained a deeper understanding of 

the nature of socialism with eight characteris-

tics. Eight characteristics are: "Prosperous 

people, a strong and democratic nation; a fair 

and civilised society; owned by the people; a 

society with an advanced economy based on 

modern production forces and production 

relations in accordance with the development 

level of production forces. It is a society with 

advanced culture imbued with national iden-

tity; a society where people are free from op-

pression and injustice, enjoy a life of plenty, 

freedom and happiness, and could develop 

comprehensively, where all ethnic groups in 

the Vietnamese community live in equality, 

solidarity and mutual support. It is a society 

with a socialist law-governed state of the 

people, by the people and for the people un-

der the leadership of the Communist Party; 

having friendly and cooperative ties with all 

countries in the world” [6]. 

Compared to the Platform on national 

construction from the transitional period to 

socialism in 1991, in the 10th National Con-

gress, the awareness of the nature and char-

acteristics of socialism have new develop-

ments. The purpose of socialism is stated 

clearer, more specific and more defined. The 

socialist society model has a new feature, 

which is the establishment of a socialist law-

governed State of the people, by the people 

and for the people, under the leadership of 

the Communist Party. This is an important 

addition to the nature of the socialist society 

that our Party and people are building. It is 

appropriate to identify the people as the own-

ers instead of the working class. Our Party 

also puts the general goal system "Prosperous 

people, a strong and democratic nation; a fair 

and civilised society" as the first of 8 charac-

teristics. 

Inheriting the 10th National Congress, 

Platform on national construction from the 

transitional period to socialism (supplements 

and amendments in 2011) identifies: The so-

cialist society that our people are building is 

a society with: Prosperous people, a strong 

and democratic nation; a fair and civilised 

society; owned by the people. It is a society 

with an advanced economy based on modern 

production forces and a public regime of ma-

jor production materials; an advanced culture 

imbued with national identity. It is a society 

where people are free from oppression and 

injustice, enjoy a life of plenty, freedom and 

happiness, and could develop comprehen-

sively, where all ethnic groups live in equali-

ty, solidarity and mutual support. It is a soci-

ety having a socialist law-governed State of 

the people, by the people and for the people 

under the leadership of the Communist Party; 

having friendly relations and cooperation 

with countries around the world" [6]. 
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Compared to the 1991 Platform, the Plat-

form (supplements and amendments in 2011) 

indicates some new points:  
Firstly, two features are added: The over-

arching, general characteristic: "Prosperous 

people, a strong and democratic nation; a fair 

and civilised society" and the characteristic 

"a socialist law-governed State of the people, 

by the people and for the people under the 

leadership of the Communist Party". These 

two characteristics are added in 10th Con-

gress. A new point compared to 10
th

 Con-

gress is that the word "democratic" is put be-

fore the word "fair" in the general character-

istic, because both theory and practices show 

that democracy is a condition, the premise of 

equity, civilization; and emphasize that our 

society’s nature is a democratic society in 

accordance with Ho Chi Minh's Thought.  

Secondly, a number of suitable features 

are added and developed, such as: "owned by 

people" is stated instead of "owned by the 

working class" from the Platform in 1991. In 

terms of people, the Platform in 1991 de-

fines: People are liberated from oppression, 

exploitation, injustice, working based on 

their capacities, distribution in accordance to 

labour performance, living a free, plentiful 

and happy life and being able to develop 

comprehensively. The platform (supplements 

and amendments in 2011) identifies: “People 

live a free, plentiful and happy life and are 

able to develop comprehensively". Regarding 

the ethnic characteristics, the 1991 Platform 

identifies: the ethnic groups in the country 

live in equality, solidarity and mutual sup-

port. The platform (supplements and 

amendments in 2011) defines: "The ethnic 

groups of the Vietnamese community live in 

equality, solidarity and mutual support". 

With regards to the international coopera-

tion’s feature, the 1991 Platform defines: 

"having friendly and cooperative ties with all 

countries over the world". The platform 

(supplements and amendments in 2011) ex-

pands to "having friendly and cooperative 

ties with countries around the world". 

Thirdly, in terms of economic character-

istics, the 1991 Platform states: "There is a 

highly developed economy based on modern 

production forces and a public regime of 

primary production materials". Regarding 

this, 10
th

 Congress indicates: "There is a 

highly developed economy, based on modern 

production forces and production relations in 

accordance with the development level of 

production forces". The platform (supple-

mented and developed in 2011) affirms: 

"There is a highly developed economy based 

on modern forces of production and progres-

sive relations of production." (adding the 

word "progressive" and removing the phrase 

"with the development level of production 

forces" compared to the 10th Congress). 

The characteristics of the socialist society 

model that our Party defines indicate that so-

cialism in Vietnam is the brilliant and pro-

found embodiment of Ho Chi Minh's 

thought, is the essential and creative reality 

of the Marxism-Leninism in line with the 

country's reality. This is the combination of 

"theoretical model of socialism" and "social-

ism model" which vividly expresses the na-

ture of socialism. In other words, Vietnam on 

the one hand follows basic principles, on the 

other hand bases on the country’s reality, 

thoroughly grasps and applies those princi-

ples in an active, independent and creative 

way. While having difficulties in finding and 

developing the theory of socialism, the 

Communist Party of Vietnam clearly demon-

strates the theoretical thinking, political 

bravery and the notion of socialist society in 

accordance with Vietnam and the world con-

text. Socialism with Vietnamese identity is a 

discovery, creation of a socialist path and 

model that is in accordance with Vietnam's 

specific historical conditions. The model of 

socialism in Vietnam is a diverse and vivid 

manifestation of the vitality of scientific so-

cialism’s common principles in specific his-

torical context of Vietnam. 

The construction process and the charac-

teristics of the socialist model in Vietnam 

also show that socialism in Vietnam stems 
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from its reality and contains the Vietnamese 

identity. Socialism with Vietnamese identity 

today is the socialism that has been renovated 

in model and the way of building based on 

specific conditions, and the key condition is 

the reality of Vietnam. During that process, 

Vietnam affirms its outlook on socialism, 

methods and measures to build socialism 

have changed considerably and become 

clearer. The career of building socialism in 

Vietnam marks a turning point of socialism 

from traditional model to a dynamic one, 

containing both common rules and unique 

characteristics of Vietnam and characteristics 

suitable to the era. Indeed, that model still 

inherits the logical elements of the traditional 

model. There is no change in the goal of so-

cialism but there are important innovations in 

the model, which contributes to marking a 

new historical period in the development of 

socialism. Comrade I. Stoilov, Vice Chair-

man of the Bulgarian Socialist Party said: "... 

Vietnam's impressive achievements are 

mainly based on the construction of its own 

model and the combination of reforms and 

the country's historical traditions” [7]. Vi-

etnam's renewal "is a creative process based 

on Marxist-Leninist theory while adjusting in 

accordance with national features" [11]. 

The socialism model in Vietnam is also a 

model containing and expressing the features 

of today's era. As a part of the global move-

ment, socialism is inevitably unable to be 

separated from the path of human civiliza-

tion, unable to develop in a closed and isolat-

ed state. If socialism want to be strengthened, 

unquestionably it must accumulate, acquire 

and convert the values created by mankind in 

order to enrich, develop strongly and sustain-

ably. The feature which is also the major dis-

advantage of the traditional socialist model is 

that it is not aware of the importance of this 

factor. Learning from history, our Party has 

defined and recognized clearly that new 

characteristics and trends of the world situa-

tion in the context of international relations 

today are important basis to set the right 

goals and directions for the construction of a 

socialist society in Vietnam.  

The characteristics of the socialist society 

we are building have formed socialism with 

Vietnamese identity. However, Vietnamese 

identity is not simply or merely "unique Vi-

etnam" or “Vietnamese characteristics". This 

way of thinking would deteriorate the way of 

understanding Vietnamese identity. It must 

be seen that the meaning of the socialist 

model with Vietnamese identity is the vivid 

embodiment of the relationship between the 

unity and the diversity of socialism in this 

era. Although the construction of socialism 

of the world still faces difficulties, if the his-

torical lessons are properly summarized, the 

basic principles of Marxism-Leninism are 

combined with specific situation of the coun-

try and the new situation of the era’s trends, 

socialism will overcome the difficulties when 

moving forward, through the practice of each 

country, and will constantly strengthen and 

develop, expressing vitality, creating a strong 

and bright future. 

Vietnam's achievements in constructing 

and actualizing the socialist society model 

are important initial steps, but there are still 

many difficulties and challenges. These 

achievements not only have created great 

confidence in the building socialism career 

for Vietnamese people but also encouraged 

people of other countries to follow the path 

to socialism. That achievement of Vietnam is 

highly appreciated by public opinion and in-

ternational friends. In the opening of the 8th 

Congress of the Communist Party of Vi-

etnam, international delegates said: "The 

comrades’ consistency of with the ideals of 

socialist civilization and the comrades’ 

achievements in socio-economic develop-

ment today is an encouraging example for us 

in the struggle to restore socialism, etc. The 

temporary failure of socialism in the Soviet 

Union and Eastern Europe cannot reverse 

history. Evidence of that is the success of so-

cialist countries, including the success of So-

cialist Republic of Vietnam in economic con-

struction and cultural development. Evidence 
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of that is also the desire of the working class 

in former Soviet Union countries to return to 

the path of socialist development, to re-

establish Soviet government of peoples and 

alliances of peoples” [7]. The achievements 

in concretizing an appropriate path to social-

ism are not only invaluable assets of Viet-

namese communists but is also a source of 

inspiration and confidence to the com-

munists, revolutionaries and working class 

worldwide. 
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После пропущенной строки печатается 

текст статьи. Графики, рисунки, таблицы 

вставляются, как внедренный объект 

должны входить в общий объем тезисов. 

Номера библиографических ссылок в тек-

сте даются в квадратных скобках, а их спи-

сок – в конце текста со сплошной нумера-

цией. Источники и литература в списке 

перечисляются в алфавитном порядке, од-

ному номеру соответствует 1 источник. 

Ссылки расставляются вручную. При 

необходимости допускают подстрочные 

сноски. Они должны быть оформлены та-

ким же шрифтом, как и основной текст. 

Объем статьи может составлять 6–15 стра-

ниц. Сведения об авторе располагаются 

после текста статьи и не учитывается при 

подсчете объема публикации. Авторы, не 

имеющие ученой степени, предоставляют 

отзыв научного руководителя или выпис-

ку заседания кафедры о рекомендации 

статьи к публикации. 

Материалы должны быть подго-

товлены в текстовом редакторе Microsoft 

Word, тщательно выверены и отредакти-

рованы. Имя файла, отправляемого по е-

mail, иметь вид СФ-ФИО, например: СФ-

Петров ИВ или SF-German P. Файл со 

статьей должен быть с расширением doc 

или docx.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

ORCID 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печатных 

экземпляров 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2019 ГОДУ 

 
Дата Название 

10–11 сентября 2019 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2019 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2019 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2019 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2019 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2019 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2019 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2019 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2019 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2019 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2019 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2019 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2019 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

28–29 октября 2019 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2019 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2019 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования 

5–6 ноября 2019 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2019 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2019 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2019 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2019 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2019 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2019 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2019 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитраных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,107. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

 

  

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

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

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

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

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

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  

 

 

  



 

 
 

  130 
 
 

SOCIOSPHERE  № 3  2019 

 
 

 

PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

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

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

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

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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