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ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 81`27

ВЕКТОР СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕПРЕТАЦИИ ЯЗЫКА –  
ТЕКСТА – ДИСКУРСА В ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКЕ

Е. А. Погорелая

Рассматриваются возможности использования синергетического подхода к описанию языка –  
текста – дискурса как сложной динамической открытой системы. 

Ключевые слова: синергетика, лингвосинергетика, система, язык, дискурс, самоорганизация, 
интеграция, междисциплинарность.

VECTOR OF MODERN INTERPRETATION OF LANGUAGE – TEXT – 
DISCOURSE IN LINGUOSYNERGETICS

E. A. Pogorelaya

The possibilities of using a synergetic approach to the description of language - text - discourse as 
a complex dynamic open system are considered.

Keywords: synergetics, linguosynergetics, system, language, discourse, self-organization, 
integration, interdisciplinarity.

В 60–70 гг. ХХ в. получает свое 
оформление одно из новейших направле-
ний современной науки, названное синер-
гетикой. Ее возникновение обусловлено 
насущной необходимостью объяснить 
рост междисциплинарных связей в сфере 
не только естественных, но и гуманитар-
ных наук, понять, на каких основаниях 
базируется современная научная меж-
дисциплинарная картина мира. Избегая 
фрагментарности в современной научной 
реальности, связанной с формированием 
специальных картин мира, у каждой из 

которых своя онтология, исследователи 
стали искать ту методологическую плат-
форму в виде связующего подхода, ис-
пользование которой и призвано обеспе-
чить междисциплинарную взаимосвязь 
между различными научными дисципли-
нами. Сегодня большинство специали-
стов признают, что на роль такого под-
хода, такого метода может претендовать 
именно синергетика как наука, которая 
занимается изучением эволюции и само-
организации сложных систем, состо-
ящих из однородных элементов-подси-
стем. При этом необходимо специально 
подчеркнуть, что к сложным саморазви-
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вающимся системам относятся не толь-
ко естественные системы, но и системы 
гуманитарные, социальные, технические, 
информационные.

Основной концепт синергетики – по-
нятие системы, а базовый основополага-
ющий принцип – взаимодействие, поэтому 
только синергетический подход к описа-
нию любой системы дает возможность 
исследователю увидеть самый широкий 
спектр ее междисциплинарных связей и 
получить многомерное синтезированное 
знание. 

Необходимость понимания сущности 
процессов самоорганизации подсистем в 
систему стимулирует формирование новой 
познавательной эволюционной парадигмы, 
в рамках которой и происходит объедине-
ние достижений различных наук в области 
изучения сложных самоорганизующихся 
систем. В контексте этого обоснованного 
утверждения исследователи приходят к 
пониманию того, почему синергетика не 
только начала, но и продолжает свою экс-
пансию в сферу гуманитарных наук. Более 
того, она заметно укрепляет свои пози-
ции в различных гуманитарных областях 
знаний. Так, уже к концу 80-х гг. ХХ в.  
синергетическая парадигма закрепилась 
в целом комплексе наук, в том числе и в 
лингвистике. 

Актуальность исследования. На 
рубеже XX–XXI вв. ученые отмечают за-
метный рост активности синергетиче-
ского осмысления целого ряда явлений, 
связывая этот процесс с изменением тех-
нологического уклада жизни, радикально 
меняющего общую систему подходов к 
пониманию мира в условиях глобальной 
информатизации, ведь новый уклад в со-
временном мире зависит от роста сете-
вых коммуникаций в условиях цифровой 
экономики, развивающейся на основе 
искусственного интеллекта. Вот почему 
со временем все сферы жизни, как пред-
ставляется, будут подчинены принципам 

антропоцентризма и социальной самоор-
ганизации. Более того, сегодня уже стало 
аксиомой положение о том, что принципы 
синергетики востребованы и активно ра-
ботают как в естественных, так и в гума-
нитарных науках, ведь современный мир 
предъявляет очень высокие требования к 
системе компетенций личности, которые 
невозможно формировать без интенсив-
ной адаптации к новым условиям проте-
кания ее профессиональной деятельности. 
Синергетика только потому и обладает 
значительным адаптивным ресурсом, что 
ее генезис был всегда связан с поиском 
путей приспособления к новым реалиям, 
одной из которых в условиях открытых 
границ выступает проблема диалога двух 
культур, рост эффективности которого во 
много предопределен возможностями си-
нергетики. Академик В.С. Степин не слу-
чайно квалифицировал сущность синерге-
тики как ядро постнеклассической науки 
XXI в. [1, с. 78]. 

Феномен синергетики по определе-
нию многослоен и четко структурирован. 
Остановимся подробнее на том, как же 
проявляет себя в современном социуме 
каждый из уровней синергетики.

Во-первых, это базовый уровень функ-
ционирования синергетики. Его можно 
определить как уровень мировоззрения, 
свойственный обыденному сознанию, 
благодаря которому происходит освоение 
человеком мира действительности. Если 
не происходит дальнейшего углубления в 
проблематику синергетики, то представле-
ния о ней остаются на уровне массового 
представления о науке. Когда знание соот-
ветствует здравому смыслу, оно наглядно 
и потому способно увлечь человека в бо-
лее глубокое познание истинно научного 
устройства мира. 

Второй и третий уровни синергети-
ки признаются как более высокие уровни 
методологии и науки. Для них характерны 
глубинные обобщения представлений, все 
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возрастающий уровень формализации на-
учного описания мира и, главное, более 
глубокая рефлексия понимания человеком 
реальности. Благодаря синергетическому 
видению мира на уровне этих научных вы-
сот человек постигает свое эволюционное 
единство с миром природы, постигает 
самого себя только в процессе органич-
ного единения своей естественной и со-
циальной эволюции. И этот новый диалог 
с природой, с принципами организации 
собственного мышления на основе соеди-
нения междисциплинарных достижений 
частных наук ведет его к возможности 
формирования общей научной картины 
мира.

Синергетика – это универсальное 
поле для диалога наук, она призвана ас-
социировать культурные традиции разных 
эпох, и в этом проявляется ее диахрониче-
ская сущность; что же касается синхрони-
ческого аспекта ее бытия, то здесь четко 
выделяется целая система иерархически 
связанных ее слоев: поддисциплинарный, 
дисциплинарный, междисциплинарный, 
трансдисциплинарный, наддисциплинар-
ный.

Эти представления об уровневой ор-
ганизации синергетики позволяют совре-
менным исследователям утверждать, что 
XXI век будет временем междисципли-
нарных исследований, потому что такие 
принципы синергетики, как нелинейность, 
незамкнутость, неустойчивость, динами-
ческая иерархичность, гомеостатичность, 
и выступают коммуникативным ключом 
к решению проблемы междисциплинар-
ности. 

Дисциплинарная методология, как 
известно, задействует прежде всего вер-
тикальные причинно-следственные связи, 
благодаря изучению которых решается 
конкретная задача, возникшая в истори-
ческом контексте эволюции изучаемого 
объекта. Методология междисциплинар-
ных исследований, напротив, передается 

как горизонтальная трансдисциплинар-
ная связь реальности; она метафорична, 
ассоциативна, обладает холистическим 
стилем упорядочивания действительно-
сти.

Традиции интегрального рассмотре-
ния сложных систем пока, к сожалению, 
не сформированы, поэтому синергети-
ческая парадигма лишь начинает свое 
вхождение в научную реальность XXI в. 
Однако подчеркнем, что лингвистика как 
одна из важнейших областей гуманитар-
ного знания уже со второй половины ХХ 
в. активно привлекала внимание языко-
ведов к проблеме изучения процессов 
формирования и интерпретации общего 
смыслового пространства с помощью 
текстов. Появление лингвистики текста, 
а затем и многочисленных дискурсивных 
исследований стали доказательной базой 
эффективности использования синерге-
тической платформы в науке о языке.

Новые аспекты обсуждения много-
численных проблем современного язы-
кознания предполагают использование 
нетривиальных подходов, среди которых 
все более заметное место занимает экстра-
поляция на язык исходного тезиса синер-
гетики, который сформулировал академик 
А. П. Назаретян: «…все новое в мире воз-
никает в критических условиях…, поэто-
му синергетика как наука о самоорганиза-
ции развивается как наука об устойчивом 
неравновесии» [2, с. 17]. На рубеже веков 
заметно возросло число научных иссле-
дований, интерпретирующих этот основ-
ной принцип синергетического подхода 
к анализу проблем и процессов развития 
всех аспектов не только естественных, но 
и гуманитарных наук. Назовем ведущих 
специалистов в сфере синергетики, идеи 
которых, в частности, востребованы линг-
вистами: В. И. Аршинов, В. Г. Буданов, 
В. В. Василькова, В. С. Егоров, Е. Н. Кня-
зева, С. Д. Пожарский, И. Н. Трофимова 
и др.
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Рожденная в естественных науках, 

синергетическая парадигма отличается 
своей универсальностью, и потому она 
оказалась востребованной как новая па-
радигма при описании языка/текста/дис-
курса в современной лингвистике. Эта 
парадигма имеет междисциплинарный 
характер, она выступает методологиче-
ской основой изучения процессов взаи-
модействия элементов в любых сложных 
системах. Значит, и лингвистам синерге-
тика способна предложить новый специ-
фический взгляд на язык, а использование 
принципов синергетики в преломлении к 
языку может обеспечить современным те-
оретикам возможность внести свой вклад 
в теорию эволюции языка как сложной 
динамической открытой системы. Более 
того, синергетическая парадигма впервые 
предоставляет лингвистам уникальную 
возможность уже сегодня рассматривать 
самоорганизацию языка в его коммуника-
тивной динамике, а значит, найти новые 
стратегии обучения языкам, обеспечива-
ющие закрепление полиязычия в образо-
вательной культуре. 

Цель настоящей статьи состоит в 
попытке показать на основе принципов 
современной лингвосинергетики возмож-
ности новой интерпретации сложного кон-
цепта язык – текст – дискурс. 

Основная задача автора статьи за-
ключается в том, чтобы оценить потенци-
альные возможности новой парадигмы в 
целях перспективного изучения основного 
концепта лингвистики – языка – текста –
дискурса.

Материалом описания выступают 
теоретические результаты, получившие 
отражение в трудах ведущих специали-
стов по лингвосинергетике. 

Методы исследования разработаны 
специалистами в рамках филологического 
анализа с привлечением сопоставительно-
го, таксономического и описательного ме-
тодов с их многочисленными методиками. 

Глобализация, глокализация, цифро-
визация, информатизация и другие со-
циокультурные процессы в современном 
мире закладывают новые контуры куль-
турной парадигмы развития общества, от-
личительным признаком которой высту-
пает неустойчивость. Основное свойство 
формирующейся культуры современно-
го информационного общества – это его 
переходное состояние. В условиях такой 
неустойчивости происходит взаимовлия-
ние, взаимопересечение культур, что при-
ходит в противоречие с образовательными 
стандартами, имеющими тенденцию к 
унификации. Новые культурные и образо-
вательные парадигмы не появляются сами 
по себе, они и есть синергетический эф-
фект наследования и развития культуры 
в процессе рождения и функционирова-
ния новых культурных и образовательных 
практик. Синергетический подход, к со-
жалению, практически до сих пор почти 
не используется при описании процессов 
формирования языковой образовательной 
структуры как сверхсложной саморазвива-
ющейся системы.

Новая парадигма анализа опирается 
на понимание системности, без которой 
невозможно моделирование мысле- и 
речепорождения. Работы многих вы-
дающихся российских языковедов – от  
И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. А. Потеб-
ни и Ф. Ф. Фортунатова до Н. Д. Арутю-
новой, М. М. Бахтина, Е. С. Кубряковой, 
Ю. М. Лотмана, Ю. С. Степанова и др. – 
апеллируют к идее внедрения принципа 
системности в изучение языка. Но новое 
звучание она получила в контексте иссле-
дования языковой системы в рамках опи-
сания процесса самоорганизации дискур-
са. Благодаря такому подходу становится 
возможным формирование интеграль-
ной концепции развития языка в триаде 
язык – текст – дискурс, в рамках кото-
рой только и возможно увидеть эффект 
взаимодействия смысловых элементов на 
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семантическом и когнитивном уровнях. 
Исследования В. И. Аршинова [3], И. А. 
Герман [4], С. К. Гураль [5], В. Л. Ма-
лаховой [6], Ю. В. Мироновой [7], Н. Л. 
Мышкиной [8], Е. Ф. Пономаренко [9], 
Л. В. Кушниной [10] опираются на синер-
гетическую платформу, эффект которой 
становится все более наглядным в кон-
тексте так называемого лингвистического 
поворота в философии XX в.

Аналитические возможности синер-
гетики позволяют переосмыслить уже 
традиционные представления в каждой из 
наук и найти новый вектор их современ-
ной интерпретации. Синергетический ак-
цент в трактовке сложного интегрального 
концепта лингвистической науки – язык –  
текст – дискурс – обусловил формирова-
ние целого направления в лингвистике –  
лингвосинергетики. Идея синергетическо-
го понимания сущности этого концепта 
принадлежит С. К. Гураль, обратившейся 
к его анализу [5, с. 7]. 

Язык – это открытая саморазвиваю-
щаяся сложная система, поэтому в целях 
эффективного изучения и функциони-
рования аспектов его структуры в раз-
личных неустойчивых коммуникативных 
средах лингвистам необходимо исполь-
зовать синергетический подход, обеспе-
чивающий описание единства языка в 
его многообразии. Новая системная ме-
тодология приобретает особую ценность 
в современном языкознании, потому что 
коммуникация сегодня может рассматри-
ваться только комплексно, в контексте 
утверждающейся в философии коммуни-
кативной теории социальности. Комму-
никация не только сохраняет свой преж-
ний инструментальный, функциональный 
характер, но и приобретает все более и 
более онтологический характер, выра-
женный в емкой формуле «язык – дом 
бытия». Использованная ранее методоло-
гия была обращена к изучению языка как 
системы в статике. Изучение же системы 

языка в динамике активирует лингвисти-
ческие описания языковой системы на 
основе синергетики для полноценного 
выявления процессов самоорганизации 
дискурса, который в таком контексте 
предстает как процесс, развивающийся 
нелинейно. 

В открывающейся новой перспекти-
ве язык получает текстовую трактов-
ку; понятие текста в герменевтике обре-
тает онтологический смысл; более того, 
не только язык, культура, но и весь мир 
начинает восприниматься и интерпре-
тироваться сегодня как текст. Процессы 
моделирования мыслепорождения и ре-
черождения отражают самоорганизацию 
языка как целостной коммуникативной 
системы. 

Теория речевых актов в современной 
лингвистике – яркий пример внедрения 
элементов синергетики в понимание про-
цессов речевой деятельности, ведь сово-
купность взаимодействия людей пред-
ставлена в ней как сеть, сплетенная из 
отдельных коммуникативных актов. Это 
и есть не что иное, как синергетическая 
трактовка функционально-коммуника-
тивной теории языка. Именно синерге-
тический подход обнаруживает спон-
танность в речепорождении, позволяет 
проследить влияние коммуникативной 
среды на содержание речевых произве-
дений. В терминах синергетики комму-
никативная среда языка – текста – дис-
курса выступает не внешним фактором, 
а непосредственным участником такого 
коммуникативного процесса, где смыс-
лообразование организуется диалектикой 
контекста и всего текста. Если язык рас-
сматривать с позиций функциональной 
лингвистики, то единственной средой его 
существования становится непрерывная 
контекстная система взаимодействий, в 
которую включены и психика, и мышле-
ние, и ценностная ткань культуры обще-
ства. 
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Таким образом, интегрированное 

описание языка – текста – дискурса в 
рамках синергетической парадигмы дает 
возможность отчетливо увидеть сложный 
процесс формирования функциональной 
лингвосинергетики как нового направле-
ния в современной науке о языке. Вектор 
развития лингвосинергетики, направлен-
ной на понимание языка как сложнейшей 
самоорганизующейся синергийной мега-
системы с огромным количеством иерар-
хически взаимосвязанных подсистем и 
компонентов, безусловно, указывает пер-
спективные сферы его дальнейшего иссле-
дования, потому что язык был и остается 
единственным источником смысла в по-
стоянно меняющихся контекстах челове-
ческого взаимодействия.
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Н. А. Пузов

Определены сущность и основные направления изучения взаимоотношений морфологиче-
ских и синтаксических явлений в высшей школе. Выявлены особенности изучения наиболее 
значимых и сложных явлений морфологии и синтаксиса. Сформулированы общие выводы о 
необходимости изучения морфологических и синтаксических явлений во взаимосвязи и взаимо-
обусловленности.

Ключевые слова: морфология, синтаксис, части речи, члены предложения, словосочетание, 
предложение, контекст. 

THE PROBLEM OF STUDYING THE RELATIONSHIP 
OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC PHENOMENA 

IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE

N. A. Puzov

The essence and main directions of studying the relationship of morphological and syntactic 
phenomena in higher education are determined. The features of the study of the most significant and 
complex phenomena of morphology and syntax are revealed. General conclusions are formulated 
regarding the need to study morphological and syntactic phenomena in interrelation and interdependence.

Keywords: morphology, syntax, parts of speech, part of sentence, phrase, sentence, context. 

В настоящее время весьма актуальным 
представляется обращение к проблеме изу-
чения современного русского языка в выс-
шей школе с использованием традиционных 
и инновационных технологий. Предлагаем 
интерпретацию решения проблемы изуче-
ния взаимоотношений морфологических и 
синтаксических явлений в современном 
русском языке с опорой на собственный 
опыт работы в вузе. При изучении морфоло-
гии и синтаксиса в высшей школе мы актив-
но используем следующие традиционные и 
инновационные технологии преподавания: 

• изучение классической и новейшей 
учебно-методической литературы (конспек-
тирование, подготовка рефератов, обсуж-
дение в аудиториях проблемных вопросов 
курса);

• обращение к современным интер-
нет-ресурсам;

• использование контекста разных 
стилей;

• применение обобщающих схем и таб-
лиц;

• изучение морфологических явлений 
на синтаксической основе.

Проблема изучения морфологии и 
синтаксиса с учетом их взаимосвязей и 
взаимоотношений – одна из актуальных 
проблем изучения современного русского 
языка в высшей школе. Истоки такого под-
хода – в научных и методических трудах 
отечественных лингвистов и методистов 
XX века, среди которых А. Н. Гвоздев,  
В. В. Виноградов, В. П. Озерская. А. Н. Гвоз - 
дев отмечает: «Морфология и синтаксис 
служат достижению одной цели языково-
го выражения мыслей, в связи с чем эти 
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разделы грамматики в равной мере важ-
ны и теснейшим образом связаны между 
собой» [1, c. 109]. По мнению академика 
В. В. Виноградова, «морфология и син-
таксис как составные части грамматики 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Морфологические формы – это отстояв-
шиеся синтаксические формы. Нет ниче-
го в морфологии, чего нет или прежде не 
было в синтаксисе и в лексике» [2, с. 10]. 
В. П. Озерская полагает, что «морфология 
в современном курсе русского языка изу-
чается на синтаксической основе. Систе-
ма работы, построенная на учете связей 
категорий морфологии и синтаксиса, обе-
спечивает более глубокое усвоение соб-
ственно морфологического материала пу-
тем раскрытия синтаксической специфики 
частей речи» [3, c. 4].

В многообразной деятельности из-
вестного методиста русского языка док-
тора педагогических наук В. П. Озерской 
центральное место занимает проблема по-
строения системы непрерывного изучения 
синтаксиса, которая непосредственно свя-
зана с развитием мышления и речи уча-
щихся. Для решения этой проблемы В. П. 
Озерской была выдвинута, обоснована и 
разработана идея изучения морфологии на 
синтаксической основе, которая позднее 
получила свое развитие и продолжение в 
аспекте изучения синтаксиса на морфо-
логической основе. Тем самым подчерки-
вается тесная взаимосвязь морфологии и 
синтаксиса как двух разделов грамматики. 
Такой подход к изучению морфологиче-
ских и синтаксических явлений, на наш 
взгляд, позволяет, опираясь на органиче-
ские связи, существующие в самом языке, 
создать систему полного, детального и ос-
мысленного изучения в высшей школе как 
морфологических явлений языка, так и его 
синтаксических ресурсов. 

Морфология и синтаксис в вузовском 
курсе изучаются во взаимосвязи и взаимо-
обусловленности. Для реализации такого 

подхода необходимо четко определить, ка-
кие именно морфологические и синтакси-
ческие явления и каким образом взаимо-
действуют друг с другом. Система работы, 
построенная на основе учета органиче-
ских связей явлений и категорий морфоло-
гии и синтаксиса, обеспечивает более глу-
бокое и качественное усвоение учебного 
языкового материала в морфологическом 
и синтаксическом аспектах. Особенно 
важно рассмотреть проблему взаимоотно-
шений частей речи (морфология) и членов 
предложения (синтаксис), а также вопро-
сы о классификации словосочетаний по 
морфологическому выражению главного 
слова, о разграничении подчинительных 
союзов и союзных слов, о соотношении 
понятий «модальные слова» (морфология) 
и «вводные слова» (синтаксис), которые 
представляют определенную сложность в 
процессе изучения морфологии и синтак-
сиса. Существенную роль играет также 
контекст (языковое окружение), способ-
ствующий правильной квалификации и 
определению специфики морфологиче-
ских и синтаксических явлений. 

При изучении морфологии части речи 
рассматриваются в совокупности трех при-
знаков: лексического значения, морфоло-
гических свойств и синтаксического функ-
ционирования в предложении. Последний 
признак вызывает наибольшие трудности, 
поэтому усиление внимания к синтакси-
ческому аспекту частей речи необходимо 
для полноценного усвоения морфологии. 
Решению этой проблемы способствует 
рассмотрение и анализ взаимоотношений 
между частями речи и членами предложе-
ния. Знаменательные части речи в предло-
жении выполняют определенные синтакси-
ческие функции. Так, имя существительное 
в именительном падеже обычно выполняет 
функцию подлежащего, а в косвенных па-
дежах – функцию дополнения; глагол вы-
ступает в роли сказуемого; наречие выпол-
няет функцию обстоятельства. 
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 наречие студенты И.п. сущ. анали-

зируют личн. ф. глагола новый прил. текст В.п. сущ. 
При изучении синтаксиса в центре 

внимания постоянно находятся две син-
таксические единицы: словосочетание и 
предложение. Они рассматриваются с точ-
ки зрения их структуры и грамматических 
значений: например, типология словосоче-
таний по морфологическому выражению 
главного слова. Согласно данному крите-
рию в современном русском языке выде-
ляются следующие типы словосочетаний: 

• именные, в которых главное слово 
выражено именем (субстантивные – глав-
ное слово – существительное: интересная 
книга; адъективные ‒ главное слово – 
прилагательное: полезный людям; кванти-
тативные – главное слово – числительное: 
второй слева); 

• глагольные, в которых главное слово 
выражено глаголом в разных формах: чи-
тать книгу; 

• местоименные, в которых главное 
слово выражено местоимением: некто в 
сером; 

• наречные, в которых главное слово 
выражено наречием: вдали от дома; 

• статуальные, в которых главное сло-
во выражено категорией состояния: стыд-
но за промах.     

В процессе изучения предложения как 
коммуникативной синтаксической единицы 
работа ведется главным образом над поня-
тиями «грамматическая основа», «главные 
члены предложения», «подлежащее», «ска-
зуемое», а также «второстепенные члены 
предложения», «определение», «дополне-
ние», «обстоятельство». Рассматриваются 
способы морфологического выражения 
главных и второстепенных членов пред-
ложения. Сложным является вопрос о мор-
фологизованных и неморфологизованных 
членах предложения. 

Морфологизованные – это члены пред-
ложения, морфологическое выражение ко-
торых соответствует их синтаксической 

функции (подлежащее, выраженное су-
ществительным в именительном падеже; 
сказуемое, выраженное личной формой 
глагола; определение, выраженное прила-
гательным и причастием; дополнение, вы-
раженное существительным в косвенном 
падеже; обстоятельство, выраженное наре-
чием и деепричастием). 

Неморфологизованные – это члены 
предложения, морфологическое выражение 
которых не соответствует их синтаксиче-
ской функции (подлежащее, выраженное 
инфинитивом глагола; сказуемое, выражен-
ное существительным в именительном па-
деже или кратким прилагательным; опре-
деление, выраженное существительным в 
косвенном падеже; дополнение, выражен-
ное объектным инфинитивом; обстоятель-
ство, выраженное существительным в кос-
венном падеже). 

Определенные трудности представ-
ляют разграничение модальных (морфо-
логия) и вводных слов (синтаксис), под-
чинительных союзов и союзных слов в 
сложноподчиненном предложении, а так-
же проблема разграничения грамматиче-
ских омонимов с учетом их морфологи-
ческих и синтаксических особенностей, 
которые обусловлены контекстом, т. е. 
языковым окружением. Именно благодаря 
контексту разграничиваются внешне сход-
ные слова и словоформы (т. е. граммати-
ческие омонимы) в следующих случаях: 

1. Нам интересно слушать рассказы 
брата.  В данном случае слово интерес-
но – это категория состояния в функции 
части сложного смешанного сказуемого в 
односоставном безличном предложении. 

2. Нам интересно ваше сообщение. 
В данном примере слово интересно явля-
ется кратким прилагательным, выступаю-
щим в функции именной части составно-
го именного сказуемого в двусоставном 
предложении. 

3. Нам  рассказали об этом 
в школе. В данном предложении слово ин-
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тересно – наречие, которое выполняет 
функцию обстоятельства образа действия.   

Таким образом, как свидетельствует 
многолетняя практика, успешное решение 
указанных выше проблем при изучении 
морфологии и синтаксиса современного 
русского языка в высшей школе возможно 
только при использовании принципа изу-
чения морфологии и синтаксиса во взаи-
мосвязи и взаимообусловленности, т. е. 
при изучении морфологии на синтаксиче-
ской основе и синтаксиса на морфологи-
ческой основе с учетом особенностей кон-
текста (языкового окружения).
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Сегодня языковые единицы, отража-

ющие мир человека, активно изучаются в 
рамках антропоцентрического принципа, 
частным проявлением которого стало об-
ращение исследователей к проблемам кон-
цептуализации и номинации человеческих 
эмоций [1]. Внимание к данному аспекту 
обусловлено тем, что «в целом создание 
лексики и грамматики чувств есть резуль-
тат великого усилия человека познать са-
мого себя» [2, с. 163]. Необходимостью 
изучать отражение человеческих эмоций в 
языке, а именно механизмы их формирова-
ния в сознании человека и закономерности 
их вербализации в определенных речевых 
структурах, обусловлена актуальность 
данного исследования. Научная новизна 
заключается в попытке описать семантико-
грамматические модели представления в 
русском языке эмоционального состояния / 
переживания субъекта, которое каузирова-
но намеренно / ненамеренно внутренними 
и внешними причинами. Объектом изуче-
ния служат языковые номинации эмоций 
человека, материалом исследования – 
текс ты русской художественной литерату-
ры и газетная публицистика. 

Целью является описание особенно-
стей языкового представления эмоциональ-
ного состояния / переживания человека, ко-
торое вербализовано глаголами, с позиции 
анализа намеренности / ненамеренности 
эмоции, обусловленной различными ти-
пами каузаторов. Методы исследования: 
системно-структурный, дистрибутивный, 
семантико-семасиологический и др. 

Представление в языке эмоциональ-
ного мира человека отражает разнообраз-
ные причинно-следственные (каузальные, 
каузативные) связи между фактами дей-
ствительности, между коммуникантами и 
их эмоциональным статусом в определен-
ной коммуникативной ситуации [3]. При 
анализе отраженного в языке эмоциональ-
ного состояния / переживания субъекта 
одним из важных факторов установления 

его специфики является характер причин-
ного компонента – Каузатора как одного 
из участников коммуникативной ситуа-
ции, описываемой эмотивным глаголом.

В лингвистической науке семантика 
эмотивных глаголов изучается через приз-
му каузативности, которая понимается как 
«причинение через побуждение» [4–7]. 
При анализе специфики каузативных эмо-
тивных глаголов учитывается их отноше-
ние не только к субъекту и объекту эмоции, 
но и к причине появления эмоции у субъ-
екта. Причина (Каузатор как участник ком-
муникативной ситуации) при эмотивном 
глаголе – это многоролевой участник ситу-
ации. Характер его семантической роли и 
«местоположение» в определенном комму-
никативном фокусе высказывания зависят 
от способа представления Каузатора и типа 
каузации (семантические роли участников 
ситуации, в том числе семантические роли 
Каузатора отражены в [8–10]). 

В данной статье представлена по-
пытка описать семантическую структуру 
эмотивных глаголов, называющих эмоци-
ональное состояние / переживание субъек-
та, которое он вызывает у себя намеренно 
либо которое возникает у него необъясни-
мо даже для него самого, ненамеренно. 

Научная гипотеза: мы полагаем, что 
обозначенные две разновидности появле-
ния эмоционального состояния субъекта 
(намеренное и ненамеренное) определя-
ются рядом причин, одна из которых – ха-
рактер (семантический тип) Каузатора.

В русской языковой картине мира од-
ним из типичных является такое представ-
ление субъектом своего эмоционального 
переживания, причина и характер кото-
рого самим субъектом не осознаются или 
не вполне осознаются, т. е. необъяснимое 
переживание. Ср. типичный иллюстратив-
ный пример из речевого узуса: Я сама не 
понимала, что со мной происходит, поче-
му я злюсь (сержусь, обижаюсь) на этого 
человека. Особенностью такого рода кон-
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текстов является то, что эмоциональное 
переживание формируется у субъекта как 
бы без его участия, без его желания, оно 
«поселяется» в нем само по себе. Об этом 
свидетельствуют лексемы типа почему-то, 
как-то не по себе и подобные. 

Анализ иллюстративных фрагментов 
с предикатами внутреннего состояния, взя-
тых из произведений русской художествен-
ной литературы и газетной публицистики, 
свидетельствует о том, что источник не 
объяснимого самим субъектом его эмоци-
онального состояния находится в нем са-
мом, он связан с его личностными характе-
ристиками, свойствами души. Семантика и 
контекстные распространители эмотивного 
предиката позволяют выделить два типа 
эмоционального состояния / переживания 
субъекта: ненамеренное и намеренное. 

Эмоциональное состояние / пережи-
вание субъекта нередко обусловливается 
другим чувством, т. е. «чувством из-за чув-
ства» (по аналогии с «мыслями о мыслях» 
Ф. Достоевского, ср.: «исследование …  
вербального оформления внутренних 
переживаний героя … приводит к пони-
манию наличия в глубинах смещенного 
подсознания “мыслей о мыслях”» [11,  
с. 229–231].). Такой комплекс эмоциональ-
ных переживаний можно рассматривать 
как частично накладывающиеся друг на 
друга эмоции [12, с. 537]. Ср.: Странное 
чувство волновало меня во все время мое-
го пребывания с ним в темной храмине. Я 
застал в себе к нему чувство ненависти, 
которое я тщетно стремлюсь преодо-
леть. И потому-то я желал бы истинно 
спасти его от злого и ввести его на путь 
истины, но дурные мысли о нем не остав-
ляли меня (Л. Толстой. Война и мир). В 
данном фрагменте на необъяснимое, не 
намеренно формируемое у субъекта ощу-
щение указывает ряд лексем (странное 
чувство, застал в себе, мысли не остав-
ляли меня). Вместе с тем субъект контро-
лирует это эмоциональное состояние (за-

ставал в себе, стремлюсь преодолеть), 
хотя назвать и определить его он не может. 
Показательно, что субъект осмысливает 
ситуацию и отдает себе отчет в том, что 
одновременно испытывает отрицательную 
эмоцию (ненависть) и положительное, об-
условленное разумом желание (спасти от 
злого и ввести на путь истины). 

В трактовке эмоционального состоя-
ния / переживания субъекта важным пред-
ставляется следующее: кто именно описы-
вает чувство субъекта – он сам (Носитель 
эмоции) или другое лицо, чаще всего ав-
тор (Наблюдатель). Носитель эмоции и 
Наблюдатель как участники коммуника-
тивной ситуации определены в концепции 
коммуникативной диатезы Е. В. Падуче-
вой [10]. Ср. контекст, в котором прочиты-
вается данное разграничение: Последнее 
время в дремучей душе Свинцова медленно 
просыпалось какое-то смутное чувство, 
которое угнетало его и тревожило. Чув-
ство это называлось муками совести, 
которых Свинцов, не испытав ничего по-
хожего прежде, не мог распознать (В. 
Войнович. Жизнь и необычайные приклю-
чения солдата Ивана Чонкина). Носитель 
эмоции испытывает угнетение и тревогу и 
смутно ощущает нечто, что приводит его 
в такое душевное состояние, но название 
этому нечто (муки совести) дает сам автор 
(Наблюдатель).

Как правило, комплекс чувств субъ-
екта вызван осмыслением определенных 
обстоятельств реальной действительно-
сти, ситуаций, в которых «действующим 
лицом» был он сам. Иными словами – 
внешними причинами (по терминологии  
А. Вежбицкой [12], К. А. Переверзева [13]),  
которые известны читателю либо из само-
го содержания предложения с предикатом 
внутреннего состояния субъекта, либо из 
предшествующего контекста, ср.: Долго 
она сидела, закрыв раскрасневшееся лицо 
руками, стараясь дать себе ясный отчет 
в том, что было с нею, и не могла ни по-
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нять того, что с ней было, ни того, что 
она чувствовала. …Наташа одна сама с 
собой старалась разрешить то, что ее 
мучило (Л. Толстой. Война и мир). Внеш-
ней причиной эмоционального состояния 
героини является ее встреча на балу с Ку-
рагиным, который возбудил в ее душе не-
ведомые эмоциональные ощущения. 

Такой комплекс эмоциональных пере-
живаний субъекта образуют: 1) причина 
(чаще – внешняя); 2) ключевое внутреннее 
состояние; 3) необъяснимый характер эмо-
ционального переживания. Разнородные 
эмоциональные переживания проявляются 
у субъекта, как правило, одновременно, тес-
но переплетаясь. И так же, как «возможны 
несколько не совпадающих друг с другом 
одновременных мыслительных процессов, 
различных по интенсивности и широте» 
[11, с. 228] (ср.: «…подумал “одним только 
краешком мысли”» (Ф. Достоевский. Пре-
ступление и наказание), у человека воз-
можны и несколько одновременных эмоци-
ональных процессов, порой не объяснимых 
разумом самого субъекта, испытывающего 
определенное эмоциональное состояние. 
Это является еще одним свидетельством 
обусловленности эмоционального статуса 
человека его ментальной сферой. 

Рассмотрим особенности языкового 
представления субъектом ненамеренного и 
намеренного (представленного в русском 
языке реже) своего эмоционального пере-
живания. На языковом уровне оно может 
выражаться переходными и непереходны-
ми (возвратными) эмотивными глаголами. 

1. Представление ненамеренного 
эмоционального переживания 

субъекта переходными глаголами

Как правило, внешней причиной (ис-
точником) ненамеренного эмоционально-
го переживания субъекта является другой 
человек. Ср.: И жгучее чувство зависти к 

любимцу, столь же сильное, как и тогда, 
волнует его. И он вспоминает все те сло-
ва, которые сказаны были тогда при пер-
вом свидании (Л. Толстой. Война и мир). 
В данном фрагменте внешняя причина 
эмоции – человек (любимец); ключевое 
внутреннее состояние – чувство зависти; 
ненамеренное эмоциональное пережива-
ние – волнение (зависть мучает субъекта, 
не оставляет в покое, заставляет находить-
ся в душевном волнении). 

Внешняя причина эмоционального пе-
реживания субъекта может быть выражена 
метонимически, ср.: Не то, что он прочел в 
письме, сердило его, но его сердило то, что 
эта тамошняя, чуждая для него жизнь мог-
ла волновать его. Он закрыл глаза, потер 
себе лоб рукою, как будто изгоняя всякое 
участие к тому, что он читал (Л. Толстой. 
Война и мир). В приведенном контексте 
внешняя причина чувства – «тамошняя 
жизнь» – сочетание, метонимически назы-
вающее определенный круг людей; ключе-
вое внутреннее состояние – сердитость – 
является выражением определенной оценки 
ситуации и реакции субъекта на нее; нена-
меренное эмоциональное переживание –  
то, что «тамошняя жизнь» волнует субъек-
та, не оставляет равнодушным, как бы про-
тив воли «живет» в его душе. 

Причина такого ненамеренного эмо-
ционального переживания выражается 
также лексемами ментального плана (типа 
мысль, соображение, дума), что свиде-
тельствует о внутренней каузации пережи-
вания. Ср.: Наташа была бы совершенно 
счастлива, ежели бы мысль о предстоя-
щей и приближающейся разлуке не пугала 
ее (Л. Толстой. Война и мир); Бориса вол-
новала мысль о той близости к высшей 
власти, в которой он в эту минуту чув-
ствовал себя (Л. Толстой. Война и мир). 

Вместе с тем и в случае внешней, и в 
случае внутренней каузации эмоциональ-
ное переживание передается через воспри-
ятие субъектом каузирующей ситуации. 



Лингвистика и литературоведение16
2. Представление ненамеренного 

эмоционального переживания 
субъекта непереходными глаголами

Причиной эмоционального пережи-
вания, на языковом уровне представлен-
ного непереходными глаголами, является 
восприятие субъектом своего внешнего 
вида, своих поступков, слов и т. д., ср.: 
Друг как будто подставил ему зеркало, 
и он испугался, узнав себя (И. Гончаров. 
Обломов); В цивилизованных обществах 
принято стесняться этой нечеловече-
ской черты человеческой натуры. С ней 
борются, ее прячут от окружающих. 
Стыдятся самих себя (Московский ком-
сомолец. 22.10.97); – Я боюсь, что ты по-
губишь себя, – решительно сказала Соня, 
сама испугавшись того, что она сказала 
(Л. Толстой. Война и мир). Во всех при-
веденных контекстах реализовано следу-
ющее семантическое прочтение: субъекты 
испытывают определенные переживания 
(испуга, стыда), не вызывая их намеренно.

Ненамеренное внутреннее эмоцио-
нальное переживание субъекта не обяза-
тельно может быть вызвано внешними 
источниками. Для некоторых эмоций (на-
пример, волнения, беспокойства, смуще-
ния, грусти, скуки) такие внешние «воз-
будители» могут отсутствовать, что на 
языковом уровне при возвратных и невоз-
вратных непереходных глаголах выража-
ется отсутствием причинного компонента 
или указания на него. Ср.: Илья Ильич лег 
на спину, но не вдруг заснул. Он думал,  
думал, волновался, волновался... (И. Гон-
чаров. Обломов); Он бессознательно грус
тит подчас, зачем сказка не жизнь, а 
жизнь не сказка (И. Гончаров. Обломов).

Нередко эмоциональные переживания 
могут быть обусловлены внутренним об-
ликом самого субъекта, его моральными 
качествами, свойствами характера, при-
вычкой. Ср.: Так проходили дни. Илья 
Ильич скучал, читал, ходил по улице  

(И. Гончаров. Обломов); Как бы тяжело 
это ни было для меня, но я привыкла уже 
страдать (Л. Толстой. Война и мир); О 
чем же им было задумываться и чем вол-
новаться, что узнавать, каких целей до-
биваться? Ничего не нужно: жизнь, как 
покойная река, текла мимо их (И. Гонча-
ров. Обломов). 

3. Представление намеренного 
эмоционального переживания 

субъекта переходными глаголами

Для русского языка является типич-
ным и такое представление эмоционально-
го состояния субъекта, которое он вызыва-
ет у себя намеренно. Однако по сравнению 
с ненамеренным переживанием субъекта 
оно выражено в русской языковой картине 
мира менее регулярно. По-видимому, это 
объясняется многогранностью внутрен-
него мира человека: его ментально-эмо-
циональная сфера представлена такими 
сложными чувствами, которые зачастую 
невозможно даже назвать, не то что наме-
ренно вызвать их у себя.

Наиболее регулярно семантика наме-
ренного переживания актуализируется в 
переходных эмотивных глаголах успоко-
ить и утешить, ср.:

– Должно, померещилось спьяну, –  
успокоил себя Чонкин и вошел в избу  
(В. Войнович. Жизнь и необычайные при-
ключения солдата Ивана Чонкина);

– Но, верно, это всегда так бывает и 
так надо, – утешал он себя. – И, впрочем, 
что же я сделал для этого? Когда это на-
чалось? (Л. Толстой. Война и мир).

Кроме них, эта же семантика присут-
ствует и в некоторых других эмотивных 
предикатах, например, расстроить, тре-
вожить, испугать. Характерным призна-
ком конструкций с семантикой намеренно-
го эмоционального переживания субъекта 
является расчлененное выражение смысла 
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возвратности посредством возвратного 
местоимения себя, употребленного при 
переходном глаголе. Ср.:

– Утешьтесь, не расстраивайте 
себя из-за случившегося, – продолжал он 
(Известия. 10.09.97);

– Что, тебе смешно, Ваня, что я об 
этом только теперь себя спрашиваю?

– Не тревожь себя, Наташа...
– Видишь, Ваня: ведь я решила, что 

я его не любила как ровню... (Ф. Достоев-
ский. Униженные и оскорбленные).

В представленных примерах (отме-
тим, что «отрицание не меняет таксоно-
мический тип глагола: выражения типа 
не сказал или не пришел рассматриваются 
как обозначения (несостоявшихся) дей-
ствий» [14, с. 166]) фактическая причина 
переживания, испытываемого субъектом 
(Носителем) эмоции, обусловливается 
постоянно возвращающейся мыслью об 
определенном событии, т. е. анализом си-
туации. Такое эмоциональное состояние 
можно считать намеренно формируемым 
у себя самим субъектом. 

Переходные эмотивные глаголы экс-
плицируют сложную семантику, заключа-
ющуюся в том, что сам субъект в собствен-
ных интересах вызывает желательное для 
него самого определенное эмоциональное 
состояние у другого лица, что в итоге 
обус ловливает у субъекта эмоциональное 
состояние удовлетворения. Ср.: Как ни не-
сомненен был вывод и основанное на нем 
убеждение офицера, Пьер счел нужным 
разочаровать его (Л. Толстой. Война и 
мир). В данном предложении субъект 
(Пьер) намеренно (счел нужным) вызыва-
ет эмоцию разочарования у другого лица 
(офицера). При этом сам субъект, по всей 
видимости, испытывает удовлетворение. 
Однако подобная трактовка семантики 
переходных глаголов возможна не всегда, 
ср.: Я рекомендую его как порядочного 
человека, а он спешит разочаровать на 
свой счет! (И. Гончаров. Обломов). В дан-

ном предложении профилируется двойной 
смысл: лицо, обозначенное личным место-
имением он, либо специально (намеренно) 
хотело разочаровать кого-либо, либо нена-
меренно (своими словами, поведением). 
Правильное понимание семантики данной 
фразы возможно только из расширенного 
контекста.

4. Представление намеренного 
эмоционального переживания 

субъекта непереходными глаголами

Семантика непереходных (в част-
ности, возвратных) глаголов отражает 
многообразие связей одушевленного лица 
с миром и возможность сознательного по-
мещения самого себя в центр этих отно-
шений.

Способы представления намеренно-
го переживания субъекта непереходными 
(возвратными) глаголами основаны на не-
скольких типовых ситуациях:

1) субъект вызывает определенную 
эмоцию у другого лица с тем, чтобы ис-
пытать желаемое эмоциональное пере-
живание самому. Эта семантика актуали-
зируется в некоторых возвратных глаголах 
(например, сердиться и его производных). 
Характерно, что возвратные глаголы при 
этом употребляются с отрицательной ча-
стицей не, ср.: Она не могла равнодушно 
видеть людей, чтобы не послать их ку-
да-нибудь. Она как будто пробовала, не 
рассердится ли, не надуется ли на нее 
кто из них (Л. Толстой. Война и мир). В 
данном контексте субъект (она) намерен-
но вызывает негативное эмоциональное 
переживание сердитости у других людей 
с тем, чтобы самому испытать состояние 
удовлетворения от осознания своей значи-
мости. Важно, что субъектом не предус-
матривается обязательное внешнее прояв-
ление своего желаемого эмоционального 
переживания;
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2) субъект приводит себя в жела-

тельное эмоциональное состояние, что-
бы предстать перед другими в выгодном 
для себя виде. Ср.: Когда нужно было по-
плакать, тогда предметом был покойный 
граф. Когда нужно было тревожиться, 
предлогом был Николай и его здоровье; 
когда нужно было язвительно поговорить, 
тогда предлогом была графиня (Л. Тол-
стой. Война и мир). В данной фразе субъ-
ект намеренно вызывает у себя определен-
ные эмоциональные переживания (печали, 
тревоги) для того, чтобы выгодно «подать 
себя» в нужном ему самому виде. В по-
добных примерах очевидно обязательное 
внешнее проявление желаемого физическо-
го и эмоционального состояния субъекта.

Ср. также контекст, где субъект наме-
ренно моделирует свое физическое и вну-
треннее состояние: …теперь я подожму 
немного губу и задумаюсь – я так недурна. 
Взгляну туда и испугаюсь, слегка вскрикну, 
сейчас подбегут ко мне. Сяду за форте-
пьяно и выставлю чуть-чуть кончик ноги...  
(И. Гончаров. Обломов). Возвратный глагол 
испугаюсь профилирует в данном контексте 
сему ‘внешне показать свое эмоциональное 
переживание другим лицам’; 

3) субъект намеренно подавляет в 
себе внешнее и внутреннее проявление 
эмоциональной реакции, ср.: Достойная 
игра Зденека Сверака в роли Франтише-
ка Лоуки, ни разу не позволившего себе со-
рваться и раздражиться, заслуживает всех 
высших похвал (Известия. 16.10.97). Возврат-
ный глагол раздражиться употреблен в кон-
тексте «разрешительной» семантики ни разу 
не позволившего себе, что свидетельствует о 
намеренном характере ментально-эмоцио-
нальных свойств личности человека.

Выводы

1. Определенное эмоциональное со-
стояние / переживание у субъекта может 

возникнуть спонтанно, ненамеренно с его 
стороны («ненамеренное» эмоциональ-
ное состояние). Если оно выражается 
непереходными эмотивными глаголами, 
то каузатором (причиной эмоционально-
го состояния) могут выступать языковые 
единицы следующей семантики: а) вос-
приятие субъектом своего внешнего вида, 
своих поступков, своих слов; б) внутрен-
ний облик самого субъекта, его мораль-
ные качества, свойства характера, при-
вычки. Нередко наблюдается отсутствие 
причинного компонента или указания на 
него. Если ненамеренное эмоциональное 
состояние субъекта выражается переход-
ными эмотивными глаголами, то причин-
ный компонент может быть представлен: 
а) лексемой, называющей другое лицо;  
б) лексемами ментального плана (мысль, 
соображение, дума); в) метонимически.

2. Определенное эмоциональное состо-
яние / переживание субъект может вызвать 
у себя сам намеренно («намеренное» эмо-
циональное состояние). Такой тип эмо-
ционального состояния субъекта в русской 
языковой картине мира отражен в меньшем 
количестве. Описание его непереходными 
глаголами связано с тремя разновидностя-
ми – типовыми ситуациями, которые пред-
ставляют Носителя эмоции, «погружаю-
щего» себя в определенное эмоциональное  
состояние, как лицо, заинтересованное 
именно в положительном восприятии себя 
собеседником, в «выгодной подаче себя». 
Намеренное эмоциональное состояние 
субъекта выражается переходными эмотив-
ными глаголами, среди которых наиболь-
шей частотностью отмечены успокоить, 
утешить, а также расстроить, трево-
жить, испугать в сочетании с возвратным 
местоимением себя, т. е. при переходном 
эмотивном глаголе наблюдается расчленен-
ное выражение смысла возвратности.

Таким образом, каузация эмоциональ-
ного состояния / переживания субъекта в 
аспекте ненамеренности / намеренности 
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его появления обусловлена восприятием 
этим субъектом окружающего мира, его 
анализом и оценкой. Эмотивные глаголы в 
русской языковой картине мира отражают 
связь ментальной и эмоциональной сфер 
жизни субъекта. 
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«ПРИТЧА О ЛУКОВКЕ» КАК МЕТАТЕКСТ И ЕГО МЕСТО  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗА АЛЕШИ КАРАМАЗОВА – ГЕРОЯ РОМАНА 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

Е. Г. Луговская

Показана специфика жанровых черт вставного текста романа Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы», традиционно называемого «Притча (легенда) о луковке», подтвержден его интер-
текстуальный характер. С привлечением данных собственно языкового и композиционного анали-
за данной малой прозаической формы доказывается ее метатекстовость. Особо отмечена значи-
мость данного метатекста для понимания образа Алеши Карамазова как главного героя романа.

Ключевые слова: притча, басня, интертекстуальность, метатекстовость, жанровая 
номинация, структура художественного образа.

THE "PARABLE OF THE ONION" AS THE METATEXT AND ITS PLACE  
IN THE STRUCTURE OF ALYOSHA KARAMAZOV CHARACTER,  

THE HERO OF F. M. DOSTOYEVSKY'S NOVEL  
"THE BROTHERS KARAMAZOV"

E. G. Lugovskaya

The article discusses the F.M. Dostoevsky novel ″Brothers Karamazov″ inherent text, called the 
″Parable (legend) of the onion″, describing its genre features specifics and confirming its intertextual 
character. With the involvement of the data of this small prosaic form's actual linguistic and 
compositional analysis, its metatextual essence is proved. This metatext's significance for understanding 
Alyosha Karamazov's artistic image as the novel's main character is especially noted.

Keywords: parable, fable, intertextuality, metatextual essence, genre nomination, artistic image 
structure.
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Интертекстуальность как универ-

сальное свойство текста (Ю. Кристева, 
Ю. Лотман, Р. Барт, Ж. Деррида и др.), 
обусловленное его сущностными харак-
теристиками как открытой семиотической 
системы, способной взаимодействовать с 
другими смысловыми системами и мате-
риализоваться бесконечным числом своих 
вариантов с приращением или перерас-
пределением смыслов, позволяет говорить 
о том, что «любой текст обладает метатек-
стовым (метатекстуальным) потенциалом, 
который может быть развернут полностью 
или частично» [1, с. 81].

Интертекстовость притчи о луковке 
очевидна: с одной стороны, этот вклю-
ченный в роман текст «проясняет, с 
точки зрения писателя, путь спасения 
его героев как путь соборного спасения 
<…> символизирует в романе „Братья 
Карамазовы“ обращение к Богу, спасе-
ние души и радость взаимного проще-
ния» [2, с. 90], с другой стороны, «писа-
тель объединяет в одну систему образов 
по мотиву совиновности злющую-пре-
злющую бабу из легенды, Алешу, Гру-
шеньку и Зосиму» [2, с. 90], что делает 
совокупный образ братьев Карамазовых, 
реализованный образами Ивана, Дми-
трия и Алеши (и в какой-то степени – 
Смердякова) более выпуклым и структу-
рированным. 

Подобную задачу в состоянии решить 
метатекст с его способностью «к сообще-
нию информации о связности и цельно-
сти обрамляющего текста, в котором он 
существует на правах сильной позиции» 
[3]. Этому тем более способствует такая 
идиостилевая особенность представления 
вставных историй Ф. М. Достоевским, 
как их открытость [4, с. 176.], ориентиро-
ванность «на диалог: их слушатели – ак-
тивные реципиенты (критически воспри-
нимающие получаемую информацию) и 
зачастую даже „соавторы“ этих историй» 
[5,  с. 115]. 

Метатекстовый потенциал 
вставного текста  

«Притчи о луковке»
Притча (или легенда) о луковке, как 

называют данный текстовый фрагмент 
романа Ф. М. Достоевского, по самоназва-
нию рассказчицы, из уст которой звучит 
эта история, выступает басней (Это толь-
ко басня, но она хорошая басня – здесь и 
далее цит.: по [6] – Е.Л.). И такое жанровое 
различение значимо для понимания места 
и роли этого текста в структуре романа.

Жанровая неоднозначность  
басни/притчи о луковке 

Пересказанная Грушенькой народная, 
будто сошедшая с лубка, история – на-
столько просто, лаконично и одновремен-
но экспрессивно реализован нравоучи-
тельный посыл – действительно, по своей 
жанровой специфике тяготеет к басне как 
жанру нравоучительному или сатириче-
скому, с высмеиванием человеческих по-
роков (злобы, отсутствия милосердия и 
сострадания). Однако мораль – краткое 
нравоучительное заключение – в этой 
истории формально не представлена, что 
и позволяет относить эту историю именно 
к жанру притчи, а не басни. Вместе с тем 
мораль в этой истории, безусловно, есть, 
однако она оформлена как метатекстовый 
фрагмент, связанный с основным метатек-
стом истории о злющей бабе и одновре-
менно содержащий в себе характеризацию 
материнского по отношению и к басне, и к 
морали текста всего романа. (Есть и дру-
гие метатекстовые элементы в полифонии 
романа, сопряженные с выделенными, но 
это не предмет данного рассуждения).

История о злющей-презлющей бабе 
заканчивается фразой «А ангел заплакал 
и отошел», которая представляет собой 
интертекстуальный маркер, отсылаю-
щий читателя к тексту Евангелия от Луки 
(«Сказываю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике каю-
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щемся, нежели о девяноста девяти правед-
никах, не имеющих нужды в покаянии», 
Лк. 15:7). И такая интертекстуальная связь 
очень важна, потому что именно это Еван-
гелие не менее двух раз упоминается в ро-
мане в связи с номинацией «притча», что 
может в определенном смысле объяснить 
авторское указание на жанр истории о 
злющей бабе (не притча, но басня).

В романе номинация «притча» ис-
пользуется оба раза в речах старца Зоси-
мы, записанных Алешей Карамазовым в 
виде текста «Из жития в бозе преставив-
шегося иеросхимонаха старца Зосимы, со-
ставлено с собственных слов его Алексе-
ем Федоровичем Карамазовым. Сведения 
биографические». Первый раз в разделе 
«О священном писании в жизни отца Зо-
симы» (Не забудьте тоже притчи го-
сподни, преимущественно по Евангелию 
от Луки (так я делал)), а во второй – в 
разделе «О аде и адском огне, рассужде-
ние мистическое» в связи с упоминанием 
притчи о Лазаре (как в притче о богатом 
и Лазаре нам указано). 

Для нас важно, что притча как поучи-
тельный рассказ в дидактико-аллегорич-
ном стиле, заключающий в себе морально-
религиозную премудрость, остается для 
главного героя (Алеши как составителя 
жития) и рассказчика способом передачи 
божественного откровения, в то время как 
басня (и даже хорошая басня) – формой 
передачи опыта: таким образом, эти два 
похожих жанра оказываются разведенны-
ми по полюсам трансцендентности и им-
манентности.

Грушенька рассказывает именно бас-
ню и именно потому, что рассказывает 
она ее для Алеши. Он приходит к ней в 
момент душевного кризиса, когда благо-
словленный своим почившим учителем 
на великое послушание в миру, нужда-
ется в объяснении цели его возвращения 
в мир. Алеша уверен, что такое руковод-
ство и указание он мог получить толь-

ко от своего старца и только в ставшем 
родным ему мире – монастыре, ведь даже 
отец Паисий (кому вверил его умирая быв-
ший руководитель его, бывший владыка 
сердца и ума его, возлюбленный старец 
его) остается с вопросом о решении стар-
ца относительно его послушника (Только 
как же это определил он тебе пока быть 
срок в миру? Значит, предвидит нечто в 
судьбе твоей! Пойми, Алексей, что если и 
возвратишься в мир, то как бы на возло-
женное на тя послушание старцем тво-
им, а не на суетное легкомыслие и не на 
мирское веселие…!).

Однако наставление отца Паисия так-
же ничего не разъясняет, и Алеша, выйдя 
из монастыря, сразу попадает в тот мир, 
которого раньше сторонился. В первый 
раз, когда Ракитин передает ему просьбу 
Грушеньки привести Алешу, он категори-
чески отказывается (локально – он в мо-
настыре, послушник: – Кланяйся, скажи, 
что не приду, – криво усмехнулся Алеша). 
Теперь, после смерти старца, когда Але-
ша снова оказывается в ситуации выбора 
– идти или не идти в гости к Грушеньке, 
– он соглашается ее посетить (локально 
– он за пределами монастыря, уже не по-
слушник). 

Интересную интерпретацию в этом 
смысле приобретает фраза, сказанная в 
первом разговоре о приглашении Гру-
шеньки Ракитиным (Ты сам Карамазов, 
ты Карамазов вполне – стало быть, зна-
чит же что-нибудь порода и подбор. По 
отцу сладострастник, по матери юроди-
вый). Такая двойственность, отмеченная 
Ракитиным, в первом случае реализуется 
ипостасью юродивого, в том числе и наив-
ностью его представления о Груше (– Из-
вини меня, ради бога, я никак не мог пред-
полагать, и при том какая она публичная? 
Разве она… такая? – покраснел вдруг Але-
ша. – Повторяю тебе, я так слышал, что 
родственница. Ты к ней часто ходишь 
и сам мне говорил, что ты с нею связей 
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любви не имеешь… Вот я никогда не ду-
мал, что уж ты-то ее так презираешь! 
Да неужели она достойна того?), к кото-
рой он, тем не менее еще до этого фраг-
мента их беседы с Ракитиным отказался 
пойти. А во втором случае, когда Алеша 
соглашается, по определению все того же 
Ракитина, и колбасу жрать, и к Груше 
пойти (с учетом того, что уже было ска-
зано и Ракитиным о Груше, и наговорено 
в келье у старца в перепалке Миусова с 
Федором Павловичем), реализуется дру-
гая его ипостась, которую обозначил автор 
словами Ракитина. 

Алеша идет в мир, как и завещал ему 
старец, но без понимания цели своего 
возвращения в мир. В минуту детской по 
сути обиды на своего духовного учителя и 
отца за то, что оставил его, он бросается 
в мир, как в омут, – он идет к Груше, по 
его же словам, «злую душу найти – так 
влекло меня самого к тому, потому что 
я был подл и зол, а нашел сестру искрен-
нюю, нашел сокровище – душу любящую… 
Она сейчас пощадила меня… Аграфена 
Александровна, я про тебя говорю. Ты 
мою душу сейчас восстановила».

Алеша из мира трансцендентного, 
где притча выступает способом переда-
чи знания, идет в мир имманентного, где 
опыт аллегорически свернут в басне (при-
думанной, неправдоподобной, но поучи-
тельной истории). Именно поэтому, когда 
Груша начинает рассказывать историю о 
злющей бабе, она рассказывает басню, но 
когда басня рассказана, она осознается как 
притча не только благодаря содержатель-
ной глубине и ситуативной уместности, но 
и форме морали: Ангел заплакал и отошел. 
Интертекстуальность данной концовки, 
уже отмеченная нами, словно соединяет 
мир земной и мир небесный в неразрыв-
ное целое – ведь история повествует о 
фрагменте земной жизни и содержит эле-
менты мистического, при этом реальное и 
ирреальное противопоставлены друг дру-

гу (поступки на земле – награда или на-
казание на небе), и только аллюзия к ра-
дости ангелов, которые радуются каждому 
раскаявшемуся грешнику, обнаруживает 
искусственность такого противопоставле-
ния.

Неспроста Груша подчеркивает, что 
басня хорошая (почему же басне быть 
плохой?) – басня как жанр хороша тем, 
что не просто высмеивает (иногда доста-
точно зло и беспощадно) неверные модели 
поведения, те или иные пороки и нравоу-
чительно заключает непреложную правду 
жизни. Басня о луковке хороша тем, что 
она о любви – злющая баба не вызывает 
у слушателя злорадных мыслей и чувств 
(поделом ей!), не вызывает и удовлет-
воренности торжеством справедливости 
жизни; бабу злющую слушателю жаль, 
ведь и о тех, кто горит в озере огненном, 
плачут ангелы (потому что Али может 
быть такой грех, чтобы превысил божью 
любовь? – сказал старец Зосима молодой 
крестьянке в главе «Верующие бабы»). И 
эта особенность данной истории позволя-
ет относить ее к жанру притчи (см. напр.: 
[2]).

Но вернемся к метатекстовости самой 
истории и ее заключительного фрагмента. 
Метатекстовый фрагмент Ангел заплакал 
и отошел, как мы уже упоминали, содер-
жит в себе характеризацию материнского 
текста романа, с одной стороны, в силу 
отнесенности к системе цитаций и аллю-
зий к евангелическим текстам, которые, 
будучи встроенными в текст романа, тем 
не менее реализованы как сложная струк-
тура значимых смыслов (на это, в част-
ности, указывает и эпиграф к роману из 
Евангелия от Иоанна, глава XII, стих 24). 
С другой стороны, появление ангела (лю-
бого другого мистического существа) в 
народных историях, подобных этой, как 
правило, ограничиваются необходимо-
стью чудесной помощи, счастливого слу-
чая для развития линии главного героя. 
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Дальнейшая судьба подобных носителей 
судьбы, провидения не важна – они всего 
лишь инструмент, способ. Не так в басне о 
луковке – образ ангела выступает не объ-
ектом или субъектом действия, но фоном, 
на котором разворачиваются события этой 
короткой истории. Ангел знает всю жизнь 
бабы злющей-презлющей, ангел просит за 
нее перед богом, ангел тянет ее из озера 
за луковку и, наконец, ангел плачет о ней 
(как о всех грешниках, после которых не 
осталось добродетели), когда она, закос-
невшая в злобе, остается в огненном озе-
ре. И с этой точки зрения метатекстовость 
фрагмента Ангел заплакал и отошел пре-
допределена его указательной функцией, 
реализация которой обусловлена необхо-
димостью отсылки назад к тексту истории 
и через нее ко всему роману, в результа-
те которой образ ангела переосмысляет-
ся как аллюзия к любви и милосердию, 
а не только как мифическое бесплотное 
сверхъ естественное существо, сообщаю-
щее людям волю Бога и обладающее  
сверхъестественными возможностями. 

В этом как раз и состоит другой план 
метатекстовости басни о бабе злющей-
презлющей или притчи о луковке, реали-
зованный связями между номинациями 
басня и притча, как они понимаются в 
романе, с развитием образа главного героя 
Алеши Карамазова.

Притча о луковке в структуре  
художественного образа  

Алеши Карамазова
Номинация басня по отношению к 

рассказанному встречается в романе еще 
однажды в значении «вымысел, неправ-
да, глупость» из уст Ивана (басня-то об 
этом помешанном идиоте эпилептике) 
и в речи Катерины Ивановны (Однажды 
он [Иван] пришел ко мне и говорит: если 
убил не брат, а Смердяков (потому что 
эту басню пустили здесь все, что убил 
Смердяков), то может быть виновен и 

я, потому что Смердяков знал, что я не 
люблю отца и может быть думал, что 
я желаю смерти отца), но, скорее все-
го, в ее речи данное словоупотребление 
функционирует как отсылка к их тесному 
общению с Иваном, и Катерина Иванов-
на использует готовый речевой оборот из 
речи Ивана.

Номинация притча, как было от-
мечено выше, встречается в речи старца 
Зосимы: в связи с указанием на важность 
притчи (преимущественно по Евангелию 
от Луки) в деле приобщения простолюди-
на к богу иереем и упоминанием о притче 
о богатом и Лазаре.

Басня о бабе злющей и басня о Смер-
дякове указывают на что-то невероятное с 
точки зрения фактов реальной жизни, но 
на поверку оказывается, что немыслимое 
оказывается истинным.

Притча же предстает, по словам стар-
ца Зосимы, как …малое семя, крохотное: 
брось он его в душу простолюдина, и не 
умрет оно, будет жить в душе его во всю 
жизнь, таиться в нем среди мрака, сре-
ди смрада грехов его, как светлая точка, 
как великое напоминание, и в этом смысле 
снова возвращает нас к концепту народ-
ной мудрости. В каком-то смысле истин-
ность притчи, ее мудрость оказываются 
немыслимыми для следования ей, для ру-
ководства ею. 

Соотнесение притчи о луковке с 
притчей о Лазаре позволяет увидеть не-
кий параллелизм. Богатый не захотел по-
мочь Лазарю, который лежал в струпьях 
у ворот его, и когда в аду, где богач тер-
пит мучения, ему указывают на это, он 
проявляет заботу лишь о своих братьях, 
беспокоясь о том, чтобы не повторили 
его ошибок и была у них добродетель, 
за которую воздастся им, но не о Лазаре 
или ином другом нуждающемся, кото-
рому нужна помощь. Если злющая баба 
все-таки подала нищенке луковку, то бо-
гатый из притчи о Лазаре этого не сде-
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лал даже в мыслях своих, ни на земле, ни 
после смерти (по словам старца Зосимы, 
раз, только раз, дано было ему мгнове-
ние любви деятельной, живой, а для того 
дана была земная жизнь, а с нею времена 
и сроки, и что же: отвергло сие счаст-
ливое существо дар бесценный, не оцени-
ло его, не возлюбило, взглянуло насмешли-
во и осталось бесчувственным). 

Эта мысль о важности мгновения 
любви деятельной в другой своей вариа-
ции – светлых воспоминаний детства –  
выступает мотивом развития образа нео-
пределившегося деятеля Алеши: рассказ-
чик сразу намечает ее в главе «Третий 
сын Алеша», знакомя читателя с героем 
(Кстати, я уже упоминал про него, что, 
оставшись после матери всего лишь по 
четвертому году, он запомнил ее потом 
на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, «точно 
как будто она стоит предо мной жи-
вая». Такие воспоминания могут запо-
минаться (и это всем известно) даже и 
из более раннего возраста, даже с двух-
летнего, но лишь выступая всю жизнь 
как бы светлыми точками из мрака, как 
бы вырванным уголком из огромной кар-
тины, которая вся погасла и исчезла, 
кроме этого только уголочка. Так точно 
было и с ним <…>); затем повторяется в 
его записях слов старца Зосимы (Из дома 
родительского вынес я лишь драгоцен-
ные воспоминания, ибо нет драгоценнее 
воспоминаний у человека, как от первого 
детства его в доме родительском, и это 
почти всегда так, если даже в семей-
стве хоть только чуть-чуть любовь да 
союз. Да и от самого дурного семейства 
могут сохраниться воспоминания драго-
ценные, если только сама душа твоя спо-
собна искать драгоценное); и, наконец, 
озвучивается самим Алешей в его речи 
у камня на похоронах Илюшечки (Знай-
те же, что ничего нет выше и сильнее, 
и здоровее, и полезнее впредь для жизни, 
как хорошее какое-нибудь воспоминание, 

и особенно вынесенное еще из детства, 
из родительского дома. Вам много гово-
рят про воспитание ваше, а вот какое-
нибудь этакое прекрасное, святое воспо-
минание, сохраненное с детства, может 
быть, самое лучшее воспитание и есть. 
Если много набрать таких воспоминаний 
с собою в жизнь, то спасен человек на 
всю жизнь. И даже если и одно только 
хорошее воспоминание при нас останет-
ся в нашем сердце, то и то может по-
служить когда-нибудь нам во спасение). 

Притча о луковке отмечает перелом-
ный момент в осмыслении своего пути 
Алешей, когда он растерян и уязвим. В 
ней в конденсированном виде реализована 
глубокая мудрость, которую Алеша чув-
ствовал сердцем (детские воспоминания о 
матери) и понимал разумом (наставления 
старца). Но только в тот момент, когда в 
другом человеке он видит отражение этой 
самой деятельной любви, о которой и го-
ворил его старец, свет возвращается и к 
нему:

– Так умер старец Зосима! – восклик-
нула Грушенька, – господи, а я того и не 
знала! – Она набожно перекрестилась. – 
Господи, да что же я, а я-то у него на 
коленках теперь сижу! – вскинулась она 
вдруг как в испуге, мигом соскочила с ко-
лен и пересела на диван. Алеша длинно с 
удивлением поглядел на нее, и на лице 
его как будто что засветилось (выделе-
но нами – Е. Л.). Это потом, уже в разго-
воре Алеши с Митей последний озвучит 
эту важную мысль: И кажется столько во 
мне этой силы теперь, что я всё поборю, 
все страдания, только чтобы сказать и 
говорить себе поминутно: я есмь! В ты-
сячи мук – я есмь, в пытке корчусь – но 
есмь! В столпе сижу, но и я существую, 
солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, 
что оно есть. А знать, что есть солнце, –  
это уже вся жизнь. 

Небольшой объем текста басни/
притчи, ограниченное количество пер-
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сонажей (баба, ангел, бог), линейность 
времени истории и внезапность само-
го повествовательного действия, един-
ство построения, сюжетная специфика, 
где главный герой – обычный человек, 
действующий в конкретной непродол-
жительной ситуации; емкость и лако-
ничность самого повествования (причем 
авторская позиция при этом скрыта, так 
как повествование ведется от третьего 
лица); отсутствие оценочных категорий 
(баба злющая-презлющая в большей сте-
пени опознается как имя главного героя 
текста малой формы, нежели оценочная 
характеристика) – все эти особенности 
подтверждают обоснованность отнесе-
ния притчи (легенды, басни) о луковке 
к жанру малой прозаической формы или 
даже «прозаической миниатюры»: «Она 
имеет смысл и как часть структуры ро-
мана, и как самостоятельное произведе-
ние. Эта миниатюра символична по сво-
ей сути. <…> Предельно просто, вещно, 
детально Достоевский говорит о добре 
и зле, о грехе и прощении. Конечно, 
здесь явная параллель „злющая баба“ – 
Грушенька, она и сама об этом говорит, 
но притча „вырывается“ за пределы ро-
мана, за пределы контекста. Авторская 
идея сливается с народным идеалом» [7, 
с. 109].

Вместе с тем притча о луковке высту-
пает как метатекст, обладающий «способ-
ностью к сообщению информации о связ-
ности и цельности обрамляющего текста, 
в котором он существует на правах силь-
ной позиции» [3], в нашем случае речь 
в первую очередь идет о том, что роман 
«Братья Карамазовы» представлен авто-
ром как жизнеописание героя моего (Але-
ши Карамазова).
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ТЕМА ХУДОЖНИКА И ВЛАСТИ В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА  
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»

О. В. Литвин

В 1930-е годы проблема взаимоотношений художника и власти становится главной в 
творчестве М. Булгакова, что нашло отражение во многих его произведениях и, в частности, 
в итоговом романе «Мастер и Маргарита». Образ художника в произведениях М. Булгакова 
отражает авторское понимание творческого процесса и литературного призвания. Идея 
внутренней свободы художника является организующей силой творческой личности Мастера. 
Его жизнь представляет для него значимость только тогда, когда он принадлежит процессу 
творения. Вне этого творческого контекста жизнь художника теряет смысл. 

Ключевые слова: М. Булгаков, альтер-эго, тема художника и власти, концепция творчества, 
цензура, тоталитаризм, противостояние, свобода, рефлексия, слово.

THE THEME OF THE ARTIST AND POWER  
IN M. BULGAKOV'S NOVEL "THE MASTER AND MARGARITA"

O. V. Litvin

In the 1930s, the problem of the relationship between the artist and the authorities became the main 
one in the work of M. Bulgakov, which was reflected in many of his works and, in particular, in the final 
novel The Master and Margarita. The image of the artist in M. Bulgakov's works reflects the author's 
understanding of the creative process and literary vocation. The idea of the artist's inner freedom is the 
organizing force of the creative personality of the Master. His life is of significance to him only when 
he belongs to the process of creation. Outside this creative context, the artist's life loses its meaning.

Keywords: M. Bulgakov, alter ego, the theme of the artist and power, the concept of creativity, 
censorship, totalitarianism, opposition, freedom, reflection, word.

Одной из характерных модернистских 
тем в литературе начала XX века являлась 
известная еще со времен романтизма ди-
хотомия общества и художника, противо-
стоящего мещанству и не принимаемого 
большинством. Роман о художнике можно 
назвать одним из канонических образцов 
европейского модернизма (от О. Уайльда 
до Д. Джойса), в котором конфликт между 
творцом и обывателями выражен ярко и 
многопланово. В русской литературе 1920–
30-х годов созданы произведения, пред-
ставляющие собой вариации на модернист-
ские темы и связанные образами главных 
героев-писателей, в числе которых и роман  
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» [1, с. 31]. 

© Литвин О. В., 2023

Период 1920–30-х годов был непро-
стым для русской литературы. Цензура 
ставила писателей в положение, грани-
чащее либо с уступками и послушанием, 
либо с полным неподчинением, которое 
приводило к ссылке или заключению. 
Условия, в которых находились деятели 
культуры и искусства, были очень непро-
стыми, но они продолжали по мере сил и 
возможностей работать и создавали при 
этом блестящие произведения. Образо-
ванные в начале 1930-х годов творческие 
союзы (писателей, художников, архитек-
торов, композиторов) вытеснили пестрые 
литературные и художественные группи-
ровки. Господствующим направлением в 
творчестве союзов стал метод социалисти-
ческого реализма, в основу которого был 
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положен принцип партийности, служения 
идеалам коммунизма. Союзы поощряли 
угодных и отстраняли от благ, подвергая 
критике, «чуждых» деятелей культуры. 
В разряд «чуждых» попали Ю. Олеша,  
Д. Шостакович, Б. Пастернак, И. Бабель и др. 

В 1930-е годы М. Булгаков созда-
ет блистательные произведения: «Жизнь 
господина де Мольера», «Театральный 
роман», комедию «Иван Васильевич». В 
1928 году писатель без всякой надежды на 
публикацию начинает писать свой ключе-
вой роман «Мастер и Маргарита», работа 
над которым продолжалась до самой смер-
ти М. Булгакова в 1940 году. Произведе-
ние было издано (с купюрами) только в 
1966 году в журнале «Москва» [2]. Была 
распространена версия самиздата, кото-
рая включала части, вырезанные офици-
альными цензорами, позднее они вошли 
в версию 1969 года, опубликованную во 
Франкфурте. С тех пор роман публикуется 
на многих языках мира.

В 1930-е годы проблема взаимоот-
ношений художника и власти становит-
ся главной в творчестве М. Булгакова. В 
центре его произведений оказываются ма-
стера слова. Вначале это вполне реальные 
творцы: Мольер (драма «Кабала святош», 
роман «Жизнь господина де Мольера»), 
Пушкин (пьеса «Последние дни»), а затем 
и герои, созданные воображением автора: 
Максудов (роман «Записки покойника») 
и Мастер (роман «Мастер и Маргари-
та»), образ которого приобретает симво-
лический смысл. Эти герои очень разные 
по своему характеру, привычкам, но «их 
объединяет одно общее человеческое ка-
чество – им тесно и неуютно в том обще-
стве, в котором они живут, будь то XVII 
или XIX век, будь то вчерашний день 
России» [3, с. 74]. «Михаил Афанасьевич 
Булгаков был во многих отношениях уни-
кальным писателем. Будучи по духу своих 
взглядов и произведений совершенно не-
советским и даже антисоветским автором, 

он, тем не менее, почти всю сознательную 
жизнь прожил в СССР и написал именно 
здесь свои самые яркие произведения» [4, 
с. 44] . 

Проблема творческой личности, очень 
личная и острая для писателя, отражена в 
его дневниках и письмах. Творческая лич-
ность в произведениях М. Булгакова на-
деляется автобиографическими чертами 
писателя, художник в его произведениях –  
альтер-эго самого автора. По мнению 
М. Чудаковой, булгаковский художник – 
«это личность перед лицом тяжелых или 
даже губительных обстоятельств – „юный 
врач“, уверенный в своем таланте герой 
„Записок на манжетах“, Максудов, заня-
тый только творчеством и окруженный за-
вистниками и эгоистами» [5, с. 57]. 

М. Булгаков с начала 1920-х годов 
видит себя только литератором, поэтому 
в основе авторской концепции творче-
ства лежит стремление писать вне зави-
симости от внешних обстоятельств. Его 
герои-интеллигенты наделяются этим же 
качеством – верностью своему призва-
нию. Образ художника в произведениях 
М. Булгакова отражает авторское понима-
ние творческого процесса и литературно-
го призвания. Его концепция творческой 
личности – это, с одной стороны, роман-
тическое восприятие свободы художника, 
вера в сверхъестественную силу таланта, 
а с другой – преломление в творческом со-
знании действительности в ее противоре-
чивости и абсурдности, понимание своего 
бессилия перед разрушающими обстоя-
тельствами. Максудов и Мастер, призна-
вая за собой слабость и невозможность 
борьбы с новым обществом, выбирают 
одиночество, полностью осознавая свою 
обреченность [6]. 

Герой-интеллигент, потеряв все, пы-
тается сохранить свой внутренний мир в 
творчестве, однако новая действитель-
ность ограничивает любую деятельность. 
Вторжение в творческий процесс вос-
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принимается героем М. Булгакова как 
жизненная трагедия, и тогда он начина-
ет искать спасение в образах прошлого. 
Максудов создает пьесу «Черный снег», 
в картинах которой угадываются пере-
житые автором революционные события, 
Мастер пишет роман о Понтии Пила-
те. В связи с этим одним из значимых 
качеств внутреннего мира творческой 
личности следует считать память как цен-
ностную категорию, определяющую мес-
то человека в пространстве и времени.  
М. Булгаков «создает образ рефлексиру-
ющего героя, внутренний мир которого 
направлен на осознание прошлого, срав-
нение его с настоящим, рефлексия героя –  
это результат влияния действительности 
на его внутренний мир» [5, с. 73].

Таким образом, произведения М. Бул-
гакова, посвященные проблемам творче-
ства, отражают связь образа художника 
с внутренним миром автора. В повести 
«Записки на манжетах» герой-рассказ-
чик, литератор представлен писателем 
на фоне автобиографических событий. 
В романе «Записки покойника» внутрен-
ний мир Максудова отразил авторские 
переживания, связанные с театральной 
жизнью. В романе «Жизнь господина де 
Мольера» изображен не только внутрен-
ний мир героя-художника, но и процесс 
формирования этого мира, дана авторская 
оценка судьбы художника и его взаимоот-
ношений с реальностью. Вместе с тем в 
этом произведении М. Булгаков передает 
особенности внутреннего мира рассказ-
чика-литератора, наделяя его собственны-
ми размышлениями и переживаниями. В 
романе «Мастер и Маргарита» внимание 
практически полностью сосредоточено на 
изображении творческой личности. В фи-
лософском ключе художественности она 
представлена образом Иешуа, а в драмати-
ческом – образом Мастера.

Уже в самом начале произведения ста-
вится проблема истинного предназначения 

творчества. Начитанный и тщеславный 
Берлиоз – яркий пример представителя 
популярного в Москве литературного об-
щества. Для него писательское дело – это, 
в первую очередь, слава, всеобщее при-
знание и уважение. Для Ивана Бездомного 
атеистическая поэзия – способ выделить-
ся, проявить свою «яркую» индивидуаль-
ность, что также нельзя назвать творче-
ством: оно фальшиво и неискренне, Иван 
пишет стихи неосознанно, не проникаясь 
ими, не чувствуя их.

Настоящим творцом является Мастер. 
По мнению Маргариты, он мастер своего 
дела и не самоутверждается посредством 
творчества. Она поняла это, прочитав его 
гениальный роман о Понтии Пилате. Но 
главную книгу жизни Мастера раскрити-
ковали в том самом литературном обще-
стве, где работали «талантливые» Берлиоз 
и Иван Бездомный. Беспощадная критика 
глубоко ранила чувствительное сердце 
писателя, потому что он вложил все свои 
силы в этот роман. Мастер до такой степе-
ни жил своим творением, что не выдержал 
грубой критики и пал духом, дошел до от-
чаяния. Он сжег свое творение, однако Во-
ланд уверил его, что «рукописи не горят», 
т. е. настоящие, истинные творения чело-
века живут вечно.

Организующей силой творческой лич-
ности Мастера является идея внутренней 
свободы художника, творческого покоя –  
понятия, принципиально важного для са-
мого Булгакова. Творческая личность не 
может быть стеснена социально-поли-
тическими рамками, в этом смысле тво-
рец – связующее звено между прошлым 
и будущим. Жизнь Мастера представляла 
для него самого значимость только тогда, 
когда он принадлежал процессу творения. 
Вне творческого контекста жизнь худож-
ника теряет смысл. Судьба Мастера – это 
трагическая судьба внутренне свободного 
творца, который, не желая жить обычной 
жизнью советского писателя и творить 
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на заказ, оказывается в психиатрической 
лечебнице. Когда встает выбор между 
скучной жизнью обычного советского 
человека, рядового писателя, которого и 
творцом назвать нельзя, так как невозмож-
но творить по принуждению, и жизнью 
творца, который в глазах власти выглядит 
сумасшедшим, Мастер выбирает второе. И 
Маргарита, такая же внутренне свободная, 
становится его спутницей, возлюбленной, 
понимающей его и принимающей каждое 
его решение. Вместе они разделяют и по-
кой [3]. 

Противоположной с точки зрения 
творческого пути является судьба Ива-
на Бездомного, который пишет под заказ. 
Он не творит, а пишет, выполняя пору-
чение начальства. У него нет внутренней 
свободы, он раб системы, такой же, как и 
Берлиоз. Но если Берлиоз мертв оконча-
тельно и после своей смерти растворяет-
ся в небытии, то у Ивана еще есть шанс 
все осознать и начать жить заново, стать 
свободным. В финале романа мы видим 
уже не рядового поэта, чей удел – писать 
под заказ низкосортные стихи и поэмы, а 
ученого-историка, который посвятил свою 
жизнь постижению истины.

Большинство исследователей считает 
Мастера художественным портретом са-
мого автора [2, 3]. Его история дана доста-
точно скупыми штрихами. Он историк, ра-
ботавший в музее. У него была жена. Он 
получил выигрыш в лотерее. Его роман с 
Маргаритой, о котором он так трогательно 
и в то же время так кратко рассказывает 
Ивану, дает крайне мало личных сведе-
ний о нем самом. Ко времени знакомства 
с Иваном Мастер – уже человек раненый, 
запутавшийся. Он настаивает на том, что 
сломала его не только тюрьма, что страх 
завладел им еще до ареста. Есть всего 
один источник сведений о Мастере, еще 
не искалеченном страхом,– это его роман. 
Главным событием в жизни Мастера было 
создание романа о Пилате, и если про-

честь главы о Пилате с точки зрения Ма-
стера, мы увидим героя, наиболее схожего 
с ним, в самом Пилате – в человеке, живу-
щем в страхе, хотя и не окончательно за-
хваченном им; человеке, утратившем всю 
свою веру в других людей. 

Мастер – это такой же художник, про-
тивостоящий обществу, как Мольер и Пуш-
кин. Но в отличие от них он не принимает 
своей судьбы и, не сумев полностью осу-
ществить требования своего дара, сдается, 
как только ему приходится действительно 
«страдать» за искусство. В этом контексте 
Мастера сложно назвать борцом за свобо-
ду и положительным героем в целом: на 
это указывают многочисленные детали, 
проходящие через весь роман. Подобно 
Пилату, Мастер страдает в полнолуние, и 
не случайно именно луна оказывается по-
следним пунктом его назначения. Причи-
на этого, как и в «Божественной комедии», 
заключается в том, что Мастер не испол-
нил своего долга, не смог продолжить 
свой писательский труд. «У меня больше 
нет фамилии, – говорит он, – я отказался 
от нее, как и вообще от всего в жизни. За-
будем о ней» [7, с. 138]. И подчеркивает: 
«У меня больше нет никаких мечтаний и 
вдохновений тоже нет» [7, с. 139]. К концу 
романа он замечает, что ничего больше не 
боится – его «слишком пугали и ничем бо-
лее напугать не могут» [7, с. 140]. Тем не 
менее он советует Маргарите оставить его, 
чтобы не ломать своей жизни, а та называ-
ет его в ответ «маловерным, несчастным 
человеком» [7, с. 168]. Мастер прекратил 
борьбу, он жаждет только покоя: не таков 
Пушкин, продолжавший свои труды в са-
мых печальных обстоятельствах, не таков 
и Мольер, который нередко заблуждается, 
нередко заискивает перед властью, но до 
самой смерти не отказывается от своего 
призвания.

Самым тяжким грехом для Булгакова 
был отнюдь не компромисс: на них при-
ходилось идти и Пушкину, и Мольеру, и 
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самому Булгакову. Он не прощал другого –  
предательства своего предназначения. И 
главной целью для Булгакова «был не про-
сто талант, но „дар“ в набоковском смыс-
ле, божественное слово» [3, с. 165]. Сло-
во играет ключевую роль в жизни: пока 
не произнесено слово, не может обрести 
свободы Пилат и Левий Матвей, и сам пи-
сатель. И хотя Левий Матвей неправиль-
но передает слова Иешуа, в них остается 
достаточно вдохновения, чтобы повлиять 
на Пилата в той же мере, как на многие 
следующие поколения, которые прочтут 
Новый Завет.

Итак, Булгаков писал Мастера с себя: 
как и сам автор, его герой создал великий 
роман в эпоху жесткой цензуры и крити-
ки. Он проявил мужество как творец и 
слабость как человек: сжег свое произве-
дение. Булгаков не сжигал роман, однако 
тщательно его скрывал, нигде не показы-
вал и, как говорится, писал «в стол» [2].

Уходя вместе с героем от современ-
ной политики в древнюю историю, автор 
не перестает оглядываться на современ-
ность, которая из глубины веков видится 
яснее и фатальнее. На протяжении многих 
веков повторяется один и тот же конфликт, 
который в виде парадигмы выразился в 
евангельской истории, где непримиримо 
скрестились две власти:

– государственная, религиозная (иу-
дейская), которую представляет намест-
ник Иудеи Понтий Пилат; 

– духовная власть Иешуа Га-Ноцри, 
которая еще не стала ни религиозной, ни 
государственной. 

Тема противостояния власти в «Ма-
стере и Маргарите» раскрывается через 
взаимоотношения Иешуа Га-Ноцри и 
Понтия Пилата, с одной стороны, и Ма-
стера с членами МАССОЛИТа, с другой. 
Художники – Мастер и бродячий фило-
соф Иешуа – обладают талантом (это их 
духовная сила), но лишены власти; более 
того – они вольно или невольно противо-

стоят ей. Понтий Пилат способен мыслить 
и чувствовать, но в силу ответственности 
за возложенную на него власть он несво-
боден в своем выборе и полностью зави-
сит от системы, которой служит. Члены 
МАССОЛИТа не обременены талантом, 
но в их руках сосредоточена власть над та-
кими людьми, как Мастер. Пилат – персо-
на, облеченная властью. По сути, он есть 
сама власть. Прокуратор Иудеи – облада-
тель высокой должности, он несет служ-
бу, но в то же время понимает, какая не-
справедливость присуща всем владыкам. 
Результатом внутренних терзаний, некой 
«раздвоенности» Понтия Пилата является 
невыносимая головная боль, которая не 
покидает правителя. Можно считать, что 
он уже несет наказание за то, что ради 
сохранения своей должности и авторите-
та ему приходится вершить несправедли-
вость.

Праведник Иешуа несет миру идеи 
добра, тем самым обрекая себя на гибель. 
Такие люди все время ищут справедливо-
сти, но власть заставляет их страдать, соз-
давая ограничения для их высокого духа 
и чести. К сожалению, общество еще не 
готово услышать истину, которую несут 
философы с вольными мыслями. Булгаков 
подробно описывает философский спор 
между нищим проповедником и всесиль-
ным наместником в Иудее. Суть спора – в 
отношении к человеку. Чего заслуживает 
человек – уважения, доверия или презре-
ния, ненависти? Иешуа верит в великую 
силу человеческого духа; Пилат же уве-
рен, что все люди злы и царство истины 
никогда не настанет. Поэтому Иешуа, 
признающий природную доброту людей, 
предстает перед читателем прекрасным 
человеком, а Понтий Пилат, видящий в 
людях только низменные мысли и чувства, 
изображается вполне трезвым, но зауряд-
ным чиновником [8]. С одной стороны, 
рассуждения Иешуа о всеобщей любви и 
терпимости кажутся наивными. С другой 
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стороны, рассказывая о событиях после 
казни философа, Булгаков подтверждает 
правоту своего героя-мечтателя: несмо-
тря на то, что люди из века в век воюют, 
предают, обманывают друг друга, потом-
ки ценят и с благодарностью вспоминают 
главным образом благодетелей человече-
ства – людей, подаривших миру высокую 
идею. 

В соотнесении земной иерархии с по-
тусторонней обнаруживается мистическое 
значение другой власти: есть что-то более 
могущественное, сильное и справедливое, 
нежели государственная, мирская власть. 
В этом смысле важным представляется 
могущество Воланда в наказании и по-
учении москвичей, а также необъяснимая 
сила Иешуа, способная принести проку-
ратору облегчение и даровать ему проще-
ние. 

Михаил Афанасьевич Булгаков в ро-
мане «Мастер и Маргарита» демонстри-
рует бессилие отдельной личности, жи-
вущей в своей системе ценностей, перед 
властью. Данный тезис мы видим и в 
«ершалаимской» государственной моде-
ли, и в «московской»: отдельный человек, 
несущий свою истину, будь то новая вера 
или же идея, заключенная на страницах 
романа, не может дать эту истину другим. 
Власть настолько могущественна и беспо-
щадна, что без разбора уничтожает всех, 
кто несет иную веру, не соответствующую 
государственной идеологии. И те, кто от-
важно пытались раскрыть себя, свои идеи, 
донести людям правду, встречали свою 
судьбу в печальной и трагичной концов-
ке. И только после смерти они находили 
покой: вознесся после казни Иешуа, и об-
рел свою вечную любовь и безмятежность 
Мастер. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ ПОЭМЫ Н. В. ГОГОЛЯ 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

И. А. Бавенкова

Анализируется духовно-нравственный контекст поэмы «Мертвые души». Указана близость 
взглядов писателя к святоотеческому пониманию человека, смысла жизни и главных соблазнов 
современного мира. С духовных традиций христианства рассматривается гоголевское 
понимание «мертвой души», духовно-нравственный смысл феномена «пошлость».
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SPIRITUAL AND MORAL CONTEXT  
OF THE POEM N.V. GOGOL "DEAD SOULS"

I. A. Bavenkova

The spiritual and moral context of the poem "Dead Souls" is analyzed. The closeness of the writer's 
views to the patristic understanding of man, the meaning of life and the main temptations of the modern 
world is indicated. Gogol's understanding of the "dead soul", the spiritual and moral meaning of the 
phenomenon of "pabulum" is considered from the spiritual traditions of Christianity.

Keywords: spirituality, morality, soul, holy fathers, Russian philosophy

Ты ни холоден, ни горяч;
о, если бы ты был холоден, или горяч! 
Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих.

(Откр. 3:15-16)

Константин Мочульский в книге «Ду-
ховный путь Гоголя» писал: «В нравствен-
ной области Гоголь был гениально одарен; 
ему было суждено круто повернуть всю 
русскую литературу от эстетики к рели-
гии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь 
Достоевского. Все черты, характеризую-
щие „великую русскую литературу“, став-
шую мировой, были намечены Гоголем: 
ее религиозно-нравственный строй, ее 
гражданственность и общественность, ее 
боевой и практический характер, ее про-
роческий пафос и мессианство» [1, с. 37].

Именно религиозной доминантой 
творчества Гоголя объясняется и его маги-
стральная тема (обмана, зла, «кажимости» 
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мира), и его понимание задач художествен-
ного творчества как служения (его «силь-
ное желание быть полезным», которое 
привело в итоге к «Выбранным местам из 
переписки с друзьями…»), и отказ от ху-
дожественного слова в пользу проповед-
нического и исповедального. Религиозный 
вектор творчества Гоголя отразился и на 
типе героя, который подменяет вертикаль-
ную связь с Богом чем-то недолжным (ге-
нералом, шинелью, носом и др.), а затем 
и вовсе утрачивает, забывает духовные 
смыслы своего предназначения. Такое со-
стояние человеческой души Гоголь назы-
вает «мертвым» и поясняет смысл поэмы: 
«Я изобразил тип один пошлее другого». 
Конечно, Гоголь не был первым писателем, 
затронувшим проблему деградации совре-
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менного человека, но, по словам Пушкина, 
именно Гоголь обладал даром «выставлять 
так ярко пошлость жизни, уметь очертить 
в такой силе пошлость пошлого человека, 
чтобы вся та мелочь, которая ускользает от 
глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем» 
[2, с. 300–301].

Чем же Гоголь хотел потрясти Россию 
и современного человека? Древнерусское 
слово «пошлость» означало нечто повто-
ряющееся, обычное, устойчивое, отсюда 
и слово «пошлина», но именно у Гоголя 
идея пошлости осмысляется в духовно-
религиозном смысле. Он первым в худо-
жественном слове изобразил то, что очень 
точно выразил И. Ильин: «Пошлость есть 
мера и идея религиозная» [3, с. 250]. Поэ-
тому пошлость соотносится только с чело-
веком, более того, только с вертикальными 
связями его в мире. Размышляя о состоя-
нии современного человечества в поэме 
«Мертвые души», Гоголь пишет: «Много 
свершилось в мире заблуждений <…> И 
сколько раз уже наведенные нисходившим 
с небес смыслом (выделено нами – И.Б.) 
они и тут умели отшатнуться и сбиться 
в сторону, умели среди бела дня попасть 
вновь в непроходимые захолустья, умели 
напустить вновь слепой туман друг дру-
гу в очи и, влачась вслед за болотными 
огнями, умели таки добраться до пропа-
сти, чтобы потом с ужасом спросить друг 
друга: где выход, где дорога?» [4, с.110]. 
Гоголь приходит к выводу, что пошлая 
душа – это душа, «сбившаяся в сторону». 
Феофан Затворник, один из крупнейших 
христианских антропологов, в своем тру-
де «Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться» говорит о трех основных 
уровнях устройства человека: телесном, 
душевном и духовном. Святитель ука-
зывает, что «только тогда, как все силы 
наши бывают в движении и все потребно-
сти удовлетворяются, человек живет» [5,  
с. 7–8]. Святитель подчеркивает значи-
мость каждого уровня и, главное, указы-

вает на их иерархичность. Феофан Затвор-
ник пишет о необходимости того, чтобы 
«духовность была господствующею, под-
чиняя себе и проникая собою душевность 
и телесность» [5, с. 44]. Ограниченность 
человека только телесно-душевным уров-
нем существования при направленности 
деятельности души на тело, т. е. на мате-
риальный, «хлебный» план бытия, и есть 
пошлость. В этом состоянии человек как 
бы не имеет религиозного, духовного «ор-
гана», поэтому все его жизненные акты 
религиозно мертвы. Человек живет так, 
как если бы главного, глубинного совсем 
нет и не было. Вследствие этого всякое со-
держание души становится мелким, пло-
ским, продешевленным, обесцененным, 
ничтожным, так как утрачивается то, что 
углубляет все смыслы человеческого су-
ществования. 

 В поэме автор часто подчеркива-
ет неопределенность, размытость границ 
в иерархии тело – душа – дух и, более 
того, разрыв, взаимное отталкивание тела 
и души. Так, Чичиков покупает не души, 
а лишь то, что осталось от них «относи-
тельно законной формы». Ноздрев лихо 
заявляет: «я поставлю всех умерших на 
карту, шарманку тоже», а у Собакевича 
душа пребывает «как у бессмертного ко-
щея, где-то за горами». Кульминационной 
в этом ряду является сцена смерти про-
курора, который «стал думать, думать 
и вдруг… умер», и смерть вдруг показа-
ла, что «у покойника была точно душа, 
хотя он по скромности своей никогда ее 
не показывал». Все это свидетельствует 
об утрате главного, выстраивающего все 
смыслы человеческого существования, – 
души. Знаменитые гоголевские «ни то, ни 
се», «баба или мужик», ни помещик, ни 
ключница, «ни так чтобы слишком тол-
стый, однако же и не тонкий» указывают 
на психологическую, внутреннюю неопре-
деленность «мертвых» душ. Зыбко и само 
определение души: «дрянь», «пустяк», 
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«просто прах», «вздор», вещь не имею-
щая «прока», и в тоже время «очень не 
дрянь…», «дело не от мира сего», «фу-фу» 
и т. д. Колеблется и цена за душу: мертвые 
души идут даром у Манилова, за пятнад-
цать рублей ассигнациями оптом у Коро-
бочки, даром, но с издержками по купчей 
и с прибавлением беглых душ по тридцать 
две копейки за каждую у Плюшкина, и по 
два с полтиной у Собакевича. Все это вы-
ливается в итоговую формулу пошлости: 
не мертвые, но и не живые, «ни се, ни то, 
черт знает что». В неуловимости, как 
считает автор, главная опасность пошло-
сти. В этом состоянии страсть перестает 
быть яркой и горячей, но от этого душа не 
перестает быть страстной. Гоголь сдвигает 
понимание страсти в религиозный аспект, 
толкуя ее как противоестественное движе-
ние человеческой души и как увлечение ее 
чем-либо вместо Бога.

Гоголь первый в русской литературе 
создает строй души современного чело-
века в образе Чичикова и, главное, пока-
зывает тот путь, через который пошлость 
удобно овладевает душой современного 
человека – это стремление к комфорту и 
вера в копейку. Н. В. Гоголь задолго до 
Ф. М. Достоевского показал, что желание 
сделать свою жизнь максимально ком-
фортной направляет вектор неусыпных и 
принципиально неутолимых забот челове-
ка к телесному покою, его земному благо-
получию. В письме Гоголя к родным от  
3 апреля 1849 г. эта мысль выражена прямо: 
«Заплывет телом душа – и Бог будет поза-
быт. Человек так способен оскотиниться, 
что даже страшно желать ему быть в без-
нуждии и довольствии» [6]. Опасность  
подобных забот, так сильно поглощаю-
щих современного человека, выливается в 
«теп лохладное» состояние его души, когда 
она становится «ни холодна, ни горяча» к 
духовной жизни. Теплохладность, как по-
ясняет святитель Феофан Затворник, – это 
«стояние между добром и злом, между 

жизнью безбожного мира и жизнью в ис-
тинной вере, между святостью и грехом, 
между Христом и сатаною» [7], а Гоголь 
выражает эту мысль в поэме знаменитыми 
словами, что человек «обратился наконец 
в какую-то прореху на человечестве». 

Другой чертой современного челове-
ка является его вера в копейку: «Береги и 
копи копейку: эта вещь надежнее всего 
на свете. <…> Все сделаешь и все про-
шибешь на свете копейкой». Такой девиз 
получил в наследство от отца Чичиков, и 
этот девиз является исходным постулатом, 
на котором он выстраивает свою траекто-
рию жизни. Гоголь безошибочно уловил 
зачарованность современного человека 
богатством, его веру в то, что нет других 
реальных сил, реальных точек опоры в 
жизни, иной защиты в современном мире, 
как только в копейке, только в земном 
плане бытия. Такое внутреннее душевное 
устроение современного человека рас-
ходится с заветами Спасителя, который 
говорит: «Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но со-
бирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут, ибо где со-
кровище ваше, там будет и сердце ваше» 
(Мф. 6:19–21). Поэтому главным в поэме 
является вопрос о возможности или не-
возможности религиозного преображе-
ния современного человека, до последних 
глубин связавшего себя с материальными 
ценностями. Возможно ли духовное пере-
рождение самых пустых, огрубевших, ду-
ховно одичавших душ, возможно ли пре-
вращение, как желал Гоголь, «подлеца» в 
«поэта»? Это восходящее движение чело-
веческой души от низкого, недолжного к 
высокому и духовному связано с общим 
замыслом трехчастной поэмы. Однако в 
первом томе тема пошлости человека как 
искажения, оскудения и извращения души 
является главной, и Гоголь осмысляет ее 
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через «видимый миру смех и невидимые 
ему слезы». В этом контексте очень важен 
образ Плюшкина, который выделен авто-
ром и связан с глубокими философско-
эстетическими идеями. Плюшкин венчает 
галерею помещиков (Степан – «венец») и, 
как всякий человек, парадоксально соче-
тает «собирательство» одних (Коробочка, 
Собакевич) и «расточительство» других 
(Манилов, Ноздрев). Перед нами един-
ственная глава о помещике, открывающа-
яся лирическим отступлением, главный 
мотив которого – утрата («прежде – те-
перь», «юность – старость»). Описание 
запущенного сада и колоссального ствола 
березы со сломленной грозой верхушкой 
значимо. Пошлое существование как бы 
«о-без-главлено», оно лишено вершины – 
духа, а потому религиозно мертво. «Глав-
ное же в жизни, – как пишет И. Ильин, 
размышляя на тему религиозного аспекта 
пошлости, – есть религиозный Предмет, 
Его излучения, Его атмосфера, Его при-
сутствие и соответствующее Ему отно-
шение к Нему» [3, с. 260]. Выделенность 
Плюшкина, единственного образованного 
и интеллигентного помещика, противо-
поставление красоты запущенного сада 
дикости и пошлости человека, потеряв-
шего высокое духовное начало, усиливает 
серьезность дальнейшего повествования, 
объясняет смену тона поэмы от смешно-
го к трагическому. Психологическая про-
тяженность образа связывает персонаж с 
мотивом движения, в данном случае это 
движение нисходящее, деградирующее, 
поэтому биография Плюшкина – это био-
графия утрат.

В связи с образом Плюшкина Гоголь 
обращается к разработке известного в ми-
ровой литературе типа «скупого богача», 
но осмысливает его в религиозном аспек-
те. Образ «скупого богача» переводится с 
фабульно-комического плана в философ-
ский, представляется Гоголем с духовно-
нравственных, универсальных позиций. В 

отличие от бальзаковского Гобсека и пуш-
кинского Скупого рыцаря Плюшкин соби-
рает не драгоценности, а хлам. Значение 
этой деятельности многозначно. Духовная 
запущенность еще не означает прекраще-
ния жизни, но эта жизнь строится вокруг 
ничтожных, мелких смыслов. В этих ко-
ординатах душа не «живет», а существу-
ет, прозябает. Она не творит, а засыпается 
пылью мелочей. Ее бытие целиком изли-
вается в быт. Любой человек – «богач», 
если он узрит Бога, но человек обречен на 
трагедию, если пошлость станет доминан-
той его жизни. Дырявое ведро, подошва от 
сапог и прочий мусор представляют собой 
вещи, потерявшие свою функцию, пере-
ставшие быть целыми, но по их частям 
можно определить, чем они были прежде. 
Через эту метафору Гоголь говорит о тра-
гедии человека, которому было многое 
дано (ум, образованность, крепкая семья, 
хозяйство, капитал) и который все это 
утратил, потерял. Именно поэтому Плюш-
кин самый виновный, и именно он замы-
кает, «венчает» галерею помещиков. Ведь 
согласно построению Данте, на которое 
ориентировался Гоголь, в самом послед-
нем кругу ада находятся предатели, те, кто 
обманули Доверившего. «Ибо кто имеет, 
тому дано будет, а кто не имеет, у того 
отнимется и то, что имеет» (Мк.4:25).

Гоголь размышляет не только о том, 
что современный человек забыл, запустил 
свою душу, не только о том, через какие ла-
зейки зло удобно овладевает душой совре-
менного человека, но и о том, что станет 
итогом жизни «пошлого человека». Куча 
мусора в темном углу комнаты представ-
ляет собой метафору итога человеческой 
жизни, прошедшей под знаком пошлости. 
Так Гоголь выражает мысль о том, что 
жизнь человека, ограничившего себя мате-
риально-плотским уровнем существования 
и забывшего о духовном начале в себе, не-
избежно измельчится, опошлится, обес-
смыслится и станет «хламом». Совершенно 
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все равно, мечтателен ли человек, как Ма-
нилов, хлопотлив ли, как Коробочка, кутит 
ли, как Ноздрев, хозяйственен, подобно Со-
бакевичу, скуп ли, как Плюшкин, предпри-
имчив ли, как Чичиков, – все они отдают 
свои время и силы тому, чем жить не сто-
ит. Они пытаются найти опору и смысл во 
внешней жизни, и поэтому будут они «как 
прах, возметаемый ветром с лица земли» 
(Пс.1:4). Кружась в этом пылевом вихре, 
человек не живет, а суетится. Он в тщетном 
пытается найти опору и смысл своего су-
ществования. Гоголь своей поэмой как бы 
иллюстрирует апокалипсическую мысль: 
«Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател 
и ни в чем не имею нужды“; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, 
и наг» (Откр.3:17). Именно этим состояни-
ем современного мира и человека Гоголь 
хотел «испугать» Россию, потрясти чита-
теля, чтобы, осознав это, тот ужаснулся и 
вспомнил о том, что главная его ценность, 
его сокровище – это душа.

Единственным условием духовного 
возрождения России писатель видел воцер-
ковление русской жизни. Позже эта мысль 
будет высказана им прямо в «Выбранных 
местах из переписки с друзьями…» в главе 
«Просвещение»: «Есть примиритель всего 
внутри самой земли нашей, который по-
куда еще не всеми видим, – наша Церковь. 
Уже готовится она вдруг вступить в пол-
ные права свои и засиять светом на всю 
землю. В ней заключено все, что нужно для 
жизни истинно русской, во всех ее отно-
шениях, начиная от государственного до 
простого семейственного, всему настрой, 
всему направленье, всему законная и верная 
дорога» [8, c. 126].
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PARADIGMATIC ASPECT OF THE MEANS  
OF LEXICAL EXPLICATION OF THE IMAGE OF NATURE  

IN POETRY PRIDNESTROVIAN AUTHORS

N. F. Chaikovskaya

The paradigmatic aspect of the means of lexical explication of the image of nature in the poetry 
of Pridnestrovian authors is considered,  taking into account the characteristics of the similarity of 
meanings, opposition, functional feature and similarity of origin.

Keywords: lexical explication, paradigmatic aspect, similarity of meanings, opposition, functional 
feature, similarity of origin.

Представление писателя (поэта) о 
мире, его модель мира отражается, пре-
жде всего, на лексическом уровне, т. е. 
в особенностях использования в художе-
ственном произведении различных семан-
тических групп лексики.

В данном исследовании впервые пред-
ставлен анализ лексических единиц, ре-
презентирующих образ природы в поэзии 
приднестровских авторов с точки зрения 
парадигматического аспекта, определены 
их семантические группы и выявлена их 
роль в выражении индивидуально-автор-
ской картины мира каждого из поэтов.

Целью настоящей работы является 
рассмотрение парадигматического аспек-
та средств лексической экспликации об-
раза природы в поэзии приднестровских 
авторов с учетом следующих характери-
стик: по сходству значений, по противопо-
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ставлению, функциональному признаку и 
сходству происхождения.

Обоснованность научного 
исследования

Понятие «парадигма», восходящее к 
известному постулату Ф. де Соссюра, по-
разному интерпретируется в языке при-
менительно к различным единицам опи-
сания. Получив распространение прежде 
всего в морфологии, оно трактуется там 
как «совокупность флективных измене-
ний, служащих образцом формообразо-
вания для данной части речи» [1, c. 310]. 
Как справедливо указывает И. Ю. Иевле-
ва, перенесение его в сферу лексики было 
вызвано стремлением придать четкость и 
однопорядковость лексическим классифи-
кациям [2]. В лексикологии парадигматика 
трактуется как «системное рассмотрение 
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ассоциативно связанных единиц, находя-
щихся в отношениях противопоставле-
ния», а лексико-семантическая парадигма –  
как «динамическая система взаимосвязан-
ных значений» [3, c. 55].

Ю. М. Лотман справедливо указывал, 
что всякий языковой текст упорядочен по 
парадигматической и синтагматической 
осям [4]. Однако следует отметить, что 
между языковыми и текстовыми пара-
дигмами существуют отличия. Языковые 
парадигмы систематизируют лексические 
единицы и «поставляют», по образному 
выражению Е. Г. Беляевской, языковой 
материал для формирования текста, но 
парадигматические связи в пределах тек-
ста видоизменяются [5, с. 117]. Языковые 
парадигмы могут при этом учитываться 
в двух вариантах. Во-первых, для оценки 
смысла текста и отраженной в нем кар-
тины мира информативен выбор опреде-
ленной единицы из множества возможных 
обозначений референта (т. е. из парадиг-
мы), поскольку автор выбирает элемент 
языковой системы, наиболее точно, по 
его мнению, соответствующий замыслу, и 
понять основания выбора можно, только 
зная значение остальных членов множе-
ства. Во-вторых, в тексте редко все слова 
принадлежат к разным лексическим па-
радигмам. В большинстве случаев даже 
на небольшом участке художественного 
текста встречается несколько единиц, при-
надлежащих одной тематической или лек-
сико-семантической группе. Вероятно, в 
этом плане можно говорить о частичной 
реализации языковой парадигмы в тексте.

Как указывает О. Н. Чарыкова, па-
радигматика художественного текста, от-
ражая парадигматику языковой системы, 
отличается специфическими модифика-
циями парадигм, которые обусловлены 
индивидуально-авторским восприятием 
и являются формой экспликации индиви-
дуальной модели мира в художественном 
произведении [6, c. 11].

Поскольку состав средств в структу-
ре литературного произведения, по спра-
ведливому замечанию В. В. Виноградова, 
органически связан с его «содержанием» 
и зависит от характера отношения к нему 
со стороны автора, представляется воз-
можным говорить и о лексической струк-
туре образа, или о лексической репре-
зентации художественного концепта [7,  
c. 5–24].

Лексические средства, репрезенти-
рующие образ природы, используются 
в таких стихотворениях, как «Дождь»  
В. Ахмерова, «Есенинский мотив» Н. Ан-
тонова, «Миг» Е. Баух, «На крыльях люб-
ви» А. Демина, «Как живешь, моя малая 
родина…» В. Гуляева, «Как я ждала тепла, 
весны, зеленой акварели!» Ж. Мариновой, 
«Лето» О. Молчановой, «Бабье лето» Т. Ра-
даван, «Сказочная зима», «Все ноябрь уж 
подытожил…», «Весеннее пробуждение», 
«Июньский вечер», «Утреннее чудо», 
«Весна», «Зимняя Айседора», «Осеннее 
лакримозо», «Атакующий май», «Сердца 
дождливое лето», «Грусть осенней жар-
птицы», «Раскрыты зонтики…», «Осени 
грешная страсть», «Осенняя абстракция», 
«Ноябрьско-декабрьская грусть» Н. Са-
моний, «На исходе лета» Г. Сиваковой, 
«Лето», «Снегопад» О. Соснина, «Звезд-
ный сон» Л. Зайкиной [8].

Семантическая сфера «природа» пред-
ставлена в произведениях поэтов следу-
ющими семантическими группами: «рас-
тительность», «животные», «погодные 
условия и климат», «время года», «время 
суток», «вода», «атмосферный воздух». 

Из взятых на анализ произведений в 
90 % отражена такая семантическая груп-
па, как «время года», например, у поэтов 
Ж. Мариновой, О. Молчановой, Т. Радаван, 
Н. Самоний, Г. Сиваковой, О. Соснина. 
Стоит отметить, что семантическая группа 
«время года» неразрывно связана с другой 
семантической группой – «погодные усло-
вия и климат».
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В остальных 10 % произведений 

представлены большей частью картины 
погодных условий, времени суток и со-
стояния атмосферного воздуха, напри-
мер, в стихотворениях Е. Баух, А. Демина,  
В. Гуляева. В меньшинстве использованы 
семантические группы растительности, 
животных и воды. 

Взяв за основу критерий частотно-
сти употребления лексической единицы, 
можно выделить следующие наиболее 
релевантные для мировосприятия поэтов 
Приднестровья элементы природы родно-
го края: река, ночь, ветер, трава, листья, 
птицы, цветы, кот, воздух, дождь/ливни, 
роса, осень. 

Стихотворение В. Ахмерова «Дождь» 
в семантическую группу «природа» при-
вносит лексические единицы «ветер», 
«туча», «капли», «тишина» для отображе-
ния наступающего времени года – осени 
[8]: 

Разгулялся юный ветер, (начало осени)
Прогудел неловким альтом (напомнил 

о смене времени года)
И горбушку тучи серой (летний свет-

лый день отступил)
Хулигански раскрошил.
Первых капель робкий шорох (первый 

осенний дождь)
По вспотевшему асфальту (мокрый 

от дождя)
Осторожно и несмело
Тишину разворошил. (шум дождя)
Закружилось, завертелось
Все в искрящем хороводе,
В золотисто-нежном танце (листья 

начинают желтеть)
Осень свой открыла бал. (автор от-

крывает заявленную тему)
Ничего уже не видно
На размытом небосводе...
Только лист кленовый в ранце
Между книжек тихо спал. 
Поэтесса О. Сизова представляет в 

своем стихотворении «Город» лексиче-

скую экспликацию образа природы через 
синонимическую парадигму [8]:

Он не сгорел в огне,
Бомбы его не разбили.
Только на той войне
Душу его убили.
Описан родной город автора в вос-

приятии его самого. Слово «не разбили» 
является синонимом по отношению к сло-
ву «не сгорел», так как оно сочетается с 
существительным «бомбы», и при чтении 
мы понимаем, что от бомб город также 
сгорает. Синонимы являются контексту-
альными, в другом тексте смысл был бы 
передан иначе.

Пример семантических синонимов для 
передачи лексической экспликации образа 
природы отражен в стихотворении придне-
стровского поэта Н. Сож «Разные судьбы» 
[8]:

Может, даже больше, может – 
меньше.

Лето знойное… И кто бы их считал?
Отцвели и вызрели черешни
Не для тех, шерпенских, – тем, кто 

у Кицкан.
У синонимов «отцвели» и «вызрели» 

разный оттенок значений, но все же они 
обозначают одно и то же, тем самым пока-
зывают, какое время года описывает автор.

Лексическая экспликация образа при-
роды родного края представлена у поэта 
Г. Барабаша в его стихотворении «Далеко-
далече…» [8]:

Далеко-далече,
Где светло мечталось,
Где березы в рощах
Плачут по весне, –
Там душа поэта
Навсегда осталась,
Оттого так часто
Плачется и мне.
Семантические синонимы «далеко» 

и «далече» в стихотворении употреблены 
рядом для усиления значения состояния 
тоски по родному краю. 
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Ознакомившись с понятиями парадиг-

мы в целом и рассмотрев на конкретных 
примерах лексической экспликации об-
раза природы в поэзии приднестровских 
авторов синонимическую парадигму, не-
обходимо перейти к парадигме антони-
мической, используя ту же тематическую 
базу.

Антонимическая парадигма — это 
объединение слов с противоположными 
значениями. Ее легче вычленить по про-
тивопоставленности значений.

Б. Бочагов использует антонимиче-
скую парадигму в лексической эксплика-
ции природы родного края, в частности 
реки Днестр [8]:

Днестра золотая оправа –
Стоит, деловит и непрост,
Для левого берега правый –
Бендеры – надежный форпост.
Выделенные антонимы относятся к 

типу противоположных. Так как автор 
намекает на боевые действия, он отдает 
предпочтение словам с подобным значе-
нием.

Стихотворение О. Сизовой «Письмо 
из военного лета» также содержит антони-
мическую парадигму в передаче лексиче-
ской экспликации образа природы [8]:

Мы – унесенные ветром,
Разбросанные по свету...
Смертельные километры
Легли между нами. Где ты?
Мне горе, как море, мерить,
Не зная ни ночи, ни дня.
Одно лишь осталось – верить,
Что ты еще помнишь меня.
Антонимы «ни ночи», «ни дня» упо-

треблены в значении противоположности 
для усиления чувства значимости Родины 
в трудные для всех времена войны.

Следующим подвидом парадигмы яв-
ляется стилистическая парадигма, кото-
рая в обязательном порядке представляет 
собой лексико-семантический вариант. 
Слова принадлежат к одной части речи 

(это могут быть существительные, гла-
голы, прилагательные, числительные и 
местоимения). Сигнификативное и дено-
тативное значение у них близкое, но сти-
листический слой разный.

Рассмотрим стихотворение поэта  
Н. Самоний «Заневестилась весна» [8]:

Говорила, будто лето
К ней с признаньями спешит,
Колокольчиков букетом
Сердце юноши звучит.
Мы можем наблюдать стилистиче-

скую вариативность, которая и опре-
деляет стилистическую парадигму: «с 
признанЬями» (творительный падеж, 
множественное число), возможный ва-
риант – «с признанИями». С помощью 
указанного употребления усиливается 
стилевая форма лексической экспликации 
образа природы, т. е. наступления друго-
го времени года. 

По категории падежа в стихотворе-
нии «***» Л. Стойловой мы распознаем 
стилистическую парадигму, выражающую 
лексическую экспликацию образа приро-
ды [8]:

Как черешни на прутик нанизаны дни,
Лето выстлано ломкими травами.
Воздыхают поля, утомились они,
Сад в дыму ароматном плавает…
Существительное «дым» употреблено 

в форме предложного падежа в единствен-
ном числе – «в дыму». Стилистическим 
вариантом этой формы является суще-
ствительное «в дыме».

Пример стилистической вариатив-
ности форм глаголов можно найти в сти-
хотворении «Голубка белая» Е. Триморука 
[8]:

Голубка белая! Не прячься среди крыш,
Не улетай в небесные просторы;
Мою мелодию печальную услышь:
Я гордый, грубый, но надломленный 

камыш…
Глагольная форма повелительного на-

клонения «услышь» имеет вариант «по-
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слушай». Слово «услышь» осуществляет 
передачу стилистического смысла, опре-
деляя таким образом использование сти-
листической парадигмы (высокого стиля) 
для лексической экспликации образа при-
роды.

В стихотворении поэта Н. Бондарен-
ко «Мир» отражена стилистическая па-
радигма в образе природы родного края 
[8]:

Но закат несказанно красив,
И в зените звенит самолет.
И мурлычет мне на ухо кот
Вечных истин забытый мотив…
Стилистическим вариантом прила-

гательного «красив» является полная его 
форма – «красивый». Краткая форма при-
лагательного служит средством лексиче-
ской экспликации образа природы.

Кроме того, можно заметить, что в 
представленном стихотворении природа 
описана с помощью стилистической пара-
дигмы, выраженной спрягаемыми форма-
ми глагола, например, «мурлычет» – гла-
гол, имеющий и форму «мурлыкает».

Экспликация образа родной приро-
ды осуществляется при помощи разноо-
бразных языковых средств. Поэтический 
язык – это особая функциональная систе-
ма, назначение которой определяется не 
столько собственно коммуникативными 
задачами, сколько эстетическими, связан-
ными, прежде всего, с чувственным, экс-
прессивным восприятием действительно-
сти и отражением ее в системе образов. 
Именно по этой причине поэтический 
язык приднестровских поэтов заслужива-
ет специального рассмотрения в лингви-
стическом аспекте, так как художествен-
ная система поэтов Приднестровья не в 
полной мере оказывается понятной без 
обращения к языковым образным сред-
ствам ввиду новизны и своеобразия исто-
рии и менталитета.
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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО СЦЕНАРИЯ МИРА  

В ЛИРИКЕ А. А. МЕЛЬНИЧУК

Н. В. Кривошапова

Рассматриваются основные подходы к структурированию лингвокультурного сценария 
мира в поэтическом тексте приднестровского автора, описываются основные элементы его 
структуры; характеризуются возможные особенности восприятия данного лингвокультурного 
сценария.

Ключевые слова: лингвокультурема, ассоциативные связи, лингвокультурный сценарий, 
языковая номинация, поэтический текст, языковое обеспечение, фрейм.

DESCRIPTION OF THE STRUCTURE  
OF THE LINGUOCULTURAL SCENARIO OF THE WORLD  

IN THE LYRICS OF A.  A.  MELNICHUK

N. V. Krivoshapova

The main approaches to structuring the linguocultural scenario of the world in the poetic text of the 
Pridnestrovian author, describes the main elements of its structure; characterizes the possible features 
of the perception of this linguocultural scenario.

Keywords: linguoculturema, associative links, linguocultural scenario, language nomination, 
poetic text, language support, frame.

В сфере интересов когнитивной линг-
вистики существуют лингвистические ин-
формационные системы, точнее, языковые 
формы их передачи, организации, хране-
ния, извлечения из памяти. Особое вни-
мание уделяется структуризации внутрен-
него смысла, в частности, использованию 
крупных плановых единиц, которые объ-
единяют более мелкие элементы. 

Желание изучить мыслительные про-
цессы получения, обработки и хранения 
информации привело к тому, что операци-
онный инструмент в когнитивной лингви-
стике стал единицами оперативной памяти 
(структура, сценарий), которые являются 
концептуальными моделями, структуриру-
ющими ментальное пространство.

Понятие «фрейм» и поджанр «сцена-
рий» весьма полезны для описания класса 
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стереотипных ситуаций, основанных на 
употреблении элементов национальной 
культуры. Здесь особое значение приобре-
тает понятие «сценарий», которое в линг-
вокультурологии называется лингвистиче-
ским сценарием [1, с. 66–67].

Сценарий, описывающий стандарт-
ную последовательность действий в сте-
реотипной ситуации, действует как модель 
представления внешнего мира в челове-
ческой памяти и как модель обработки 
лингвистической информации в процессах 
генерации и понимания речи, т. е. помога-
ет быстро обратиться к информации, не-
обходимой в этих процессах.

Сценарий как когнитивный инстру-
мент имеет четкую структуру, в челове-
ческом мозге он представлен в виде опре-
деленных ментальных схем. Рассмотрим 
основные подходы к представлению орга-
низации сценариев. Обращаем внимание, 
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что изначально структура сценария будет 
определяться как когнитивная структура, 
основанная на вероятностных знаниях о 
типичных ситуациях. Затем мы перейдем 
непосредственно к лингвистическому сце-
нарию, организация которого является 
неизменным примером класса ситуаций, 
типичных для национальной культуры, 
которые объективно существуют как часть 
культуры, субъективно – в коллективном 
лексиконе носителей рассматриваемой 
культуры или в исходных знаниях носите-
лей рассматриваемого языка [2].

Обратимся к описанию структуры 
сценария мира в лирике приднестровского 
автора А. А. Мельничук.

Ранее нами выявлены стилистические 
предпочтения приднестровского авто-
ра А. А. Мельничук, которые наполнены 
единым смыслом и содержанием – Роди-
на, природа, патриотизм, любовь, семья и 
жизнь во всех ее наилучших проявлениях. 
Поэт использует различные рифмовки и 
виды рифм, активно применяет эпитеты, 
сравнения, тропы и фигуры. В целом ли-
рика А. А. Мельничук интересна, своео-
бразна и разнопланова [3, с. 228].

В лирике А. А. Мельничук можно 
отметить семь основных направлений: 
любовная лирика, пейзажная, городская, 
гражданская, религиозная, философская, 
иронические стихи [4, с. 84].

Теперь подробнее остановимся на 
описании лингвокультурного сценария 
мир в произведениях А. Мельничук. По 
данным толковых словарей, вершина и 
именование сценария лексема мир – мно-
гозначная, соответственно, возможны не-
сколько вариантов лингвосценариев.

мир
1. м.
1) Вселенная в ее совокупности; си-

стема мироздания как целое;
2) отдельная часть Вселенной; планета;
3) а) земной шар, Земля со всем суще-

ствующим на ней;

б) Люди, населяющие Землю;
в) действительность, бытие с точки 

зрения порядка, строя жизни на Земле;
4) а) перен. какая-л. сфера, область 

явлений в природе;
б) совокупность явлений, предметов, 

окружающих человека;
5) перен. определенный круг явлений 

психической жизни (чувств, переживаний, 
представлений и т. п.);

6) перен. человеческое общество, объ-
единенное по социальным, культурно-исто-
рическим, этнографическим и т. п. призна-
кам;

7) перен. определенная общественная 
среда; круг людей, объединенных общно-
стью профессий, занятий, интересов и т. п.;

8) Земля как место (по религиозным 
представлениям) жизни человека до его 
смерти;

9) перен. жизнь мирян, светская жизнь 
(в отличие от монастырской жизни).

2. м.
1) а) дружеские отношения между 

кем-л., отсутствие разногласий, вражды; 
согласие;

б) отсутствие войны, вооруженных 
действий между государствами или наро-
дами;

2) тишина, покой, спокойствие;
3) соглашение между воюющими сто-

ронами о прекращении войны (Ефремова 
Т.Ф. Толковый словарь русского языка [5]).

В гражданской, пейзажной и фило-
софской лирике поэта представлены следу-
ющие сценарии мира (их номинация чаще 
всего заложена в названиях стихотворений 
или в ключевых словах), например:

«Мир, звучи и радуй!»
«Мир надолго жив...»
«Российским миротворцам...»
«Мир плачет и страдает от гор-

дынь, они – причина смерти и слезам!» 
(«Мир плачет»)

«Мой личный мир, Вселенная моя» 
(«Живу в отмеренных границах»)
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«Мир копит строенья свои» («Вы пра-

вы, великие предки?»)
«Пускай несёт заря благую весть на 

мирный день – сегодня и веками!» («Бла-
гая весть»)

«Колер неба, ласково-лазоревый, ус-
мирил вскипевший юный гнев…» («Наш 
Пушкин») [6].

Алла Мельничук использует форма-
лизованное представление сценария в виде 
сети или алгоритма. В этом случае за ос-
нову берется каркасная структура, которую 
можно представить в виде сети узлов и дуг, 
соединяющих их вместе. Сценарий как ди-
намический тип кадра также может быть 
изображен как сеть, но в отличие от кадра 
некоторые события здесь соответствуют 
вершинам (узлам), а связи между события-
ми образуют фреймовое пространство. 

Таким образом, формализованное опи-
сание сценария – это прежде всего описа-
ние фрейма. Этот элемент структуры пред-
ставляет отношения между элементами, 
включая сетевое представление данных, 
перекрестный поиск и иерархию насле-
дования. Что касается лингвистического 
сценария, сетевое представление такого 
сценария создаст некоторые трудности, по-
скольку количество его элементов является 
значительным, и это делает графическое 
представление громоздким, особенно когда 
это сеть с тройным переходом.

В контексте таких рассуждений линг-
вокультурные сценарии мира в лирике 
А. А. Мельничук можно сгруппировать 
следующим образом:

• Вселенная в ее совокупности; систе-
ма мироздания как целое.

«Мой личный мир, Вселенная моя» 
(«Живу в отмеренных границах»);

«Мир, звучи и радуй!» [6];
• Земной шар, Земля со всем суще-

ствующим на ней.
«Не развести их врозь и не исправить 

на поседевшей бедами земле» («Мысля-
щий листок») [6];

• Действительность, бытие с точки 
зрения порядка, строя жизни на Земле.

«Мир плачет и страдает от гордынь, 
они – причина смерти и слезам!» («Мир 
плачет») [6];

• перен. какая-л. сфера, область явле-
ний в природе.

«Капризным ливнем все миноры спе-
ты, победу солнца мир принять готов» 
(«Спасибо, лето»);

«Сочным взмахом зелёной кисти про-
буждая от спячки мир, пряным запахом 
клейких листьев» («Апрель») [6];

• человеческое общество, объединен-
ное по социальным, культурно-историче-
ским, этнографическим и другим призна-
кам.

«Наш мир земной – несовершенен и 
тем, по-моему, хорош» («Ругали бы...») [6];

• отсутствие войны, вооруженных дей-
ствий между государствами или народами.

«Победа! Богатырские дружины вер-
нули в мир покой и тишину» («Чтоб пом-
нили...»);

«Пускай несёт заря благую весть на 
мирный день – сегодня и веками!» («Бла-
гая весть») [6];

• тишина, покой, спокойствие.
«Колер неба, ласково-лазоревый, ус-

мирил вскипевший юный гнев…» («Наш 
Пушкин»);

«Я солнышко прошу: «Приди в проре-
хах тучи рваной!» («Мир надолго жив...») 
[6];

• соглашение между воюющими сто-
ронами о прекращении войны.

«Российским миротворцам...»: «Рос-
сия нам была веками – мать родная» [6].

Структура лингвистического сцена-
рия может быть представлена не только 
в сетевом формате, но и линейно в виде 
алгоритма и инструкций. Алгоритм опи-
сывает последовательность событий, с 
помощью которой вы можете успешно ре-
ализовать сценарий. Шаги алгоритма яв-
ляются элементами скрипта.



Лингвистика и литературоведение46
По улицам города, в зелени буйной
Каштанов, орехов, платанов густых
Иду, и любуюсь улыбками юных,
И вижу в них предков далёких черты.
<…>
Под солнцем полуденным, благосло-

венным
Безмерно и щедро отпущено нам!
И я благодарна подаркам Вселенной,
И юным глазам, и былым временам.
(«Родной Тирасполь») [6].
Действительно, культурный сценарий 

носит характер рассказа и развертывание 
происходит не одновременно, а состоит из 
серии последовательных фаз (сцен), каж-
дая из которых имеет свою особую верба-
лизацию, т. е. обладает концептуальным и 
терминологическим оснащением, харак-
терным для каждого вида деятельности.

Последовательность в сценах линг-
вистического сценария разнообразна. Не-
которые части развиваются от общего к 
частному, некоторые – в противополож-
ном направлении. Известно, что предыду-
щие результаты подготовили последовате-
лей к тому, чтобы предсказать возможные 
ситуации, которых следует ожидать. Та-
ким образом, ожидание – это объяснение 
ситуации, которая наиболее вероятна в 
ближайшем будущем:

Смешение карих, зелёных и серых,
Отмеченных дружбой, сияющих глаз
Глядит на меня и с надеждой, и с ве-

рой
Из прошлых веков человеческий клад. 

(«Родной Тирасполь») [6].
Ожидание не только подготавлива-

ет набор действий для использования, но 
и ограничивает восприятие будущих си-
туаций. Каждое ожидание связано с на-
бором действий, которые выполняются, 
если сбывается ожидание. Каждый набор 
действий представляет собой отдельную 
структуру.

Сцена – это наименьшая концептуаль-
ная структура, которая последовательно 

организует набор ожиданий, это структу-
ра памяти, которая группирует действия и 
ситуации, относящиеся к одной цели и к 
одной среде, заданной во времени и про-
странстве.

С термином «сцена» связано понятие 
«схема». Схема – это одна из концепту-
альных систем или структур, которые 
связаны друг с другом при классифика-
ции действий, институтов и объектов, а 
также в наборах контрастов, прототипах 
объектов. 

Эта схематическая организация опыта 
постоянно пополняется новой информаци-
ей. В процессе произвольного запомина-
ния прошлого эпизода сначала происхо-
дит сознательное восстановление общего 
отношения к этому эпизоду, а затем на-
чинается реконструкция и построение бо-
лее конкретных деталей с использовани-
ем прошлого опыта. Поскольку прошлый 
опыт представляет собой обширный ре-
пертуар сцен, схемы могут использоваться 
для характеристики всех видов информа-
ции.

Например, в стихотворении «Понять 
и полюбить» находим следующие схемы:

Схема 1 Я зачем-то пришла в этот 
солнечный мир,

Где апрельские вишни цветут,
Где вершины великих седых пирамид
Прокололи времён высоту.

Схема 2 Я зачем-то пришла в этот 
ветреный мир,

Что так скуп в проявленьях добра,
В нём арктический холод дыханием зим
Гасит жаркие волны костра.

Схема 3 Я зачем-то пришла в пере-
менчивый мир,

Где июльские ливни стеной,
Где издревле не ладится между 

людьми,
И планета хворает войной.



Н. В. Кривошапова 47
Схема 4 Над проблемами вечными 

бьются умы,
Чтоб надежду и веру добыть…
Я затем и пришла в беспокойный наш 

мир,
Чтоб понять его и полюбить [6].
Схема данного лингвистического сце-

нария – это структура доступа к эпизоди-
ческой памяти, ориентированная на время 
и пространство, которая состоит из списка 
сцен, упорядоченных во времени и связан-
ных друг с другом. 

Таким образом, из названных схем 
образуется единая сцена: мир солнечный, 
ветреный, переменчивый – и в итоге бес-
покойный.

Важным элементом структуры куль-
турного сценария являются сирконстанты, 
т. е. условия, место и время хода действия: 
апрельские вишни, арктический холод, 
июльские ливни. Развертывание событий 
в таких схематических структурах отно-
сительно строго определено. Причинно-
следственные связи здесь сопоставляются 
с переходами, вызванными социальными 
и ситуационными факторами. Однако свя-
зи внутри разделов точнее и прочнее, чем 
связи между разделами. 

Повествование о действиях разво-
рачивается линейно и следует основной 
повествовательной линии Я зачем-то 
пришла в этот … мир, в рамках которой 
формируется сложная система выражения 
событий, включающая языковые единицы 
различных уровней.

На наш взгляд, при разработке струк-
туры лингвистического сценария необхо-
димо полностью полагаться на линейное 
представление события как последова-
тельности взаимосвязанных сцен. 

Учитывая характер информации, 
представленной в лингвистическом сцена-
рии мира в лирике А. А. Мельничук, мы 
видим, что ее состав включает как стати-
ческое (локализация основных и дополни-
тельных компонентов), так и динамиче-

ское начало (внутренний образ мышления, 
логическое представление). 

Другими словами, лингвистический 
сценарий мира в поэтических произведе-
ниях А. А. Мельничук мы можем опре-
делить как хранилище данных о мире во 
всех спектрах понятия, относящихся к 
конкретной ситуации и отражающих всю 
информацию о ситуации. 

Наличие нескольких лингвистиче-
ских сценариев мира в лирике говорит о 
глубоком понимании автором мира как 
понятия со всем спектром значений и от-
тенков, как фрейма с линейной структу-
рой.

Предопределенное знание правил 
организации лингвистического сценария 
мира, как правило, позволяет предвидеть 
изменение объектов, то, как развиваются 
события, их содержание и внутренние от-
ношения, тем самым позволяя заметить, 
когда происходит отклонение от стан-
дартного хода событий, типизированного, 
стереотипного понимания и восприятия 
фрейма и его структуры.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ Л. В. СТРЕМЕНОВСКОЙ

Н. В. Кривошапова, А. В. Хлопова

Анализируются поэтические произведения Л. В. Стременовской, чье творчество своими корнями 
уходит в народнопоэтическую сокровищницу украинцев, наполненную благозвучием и мелодичностью 
живого украинского слова, пропитанную тонким ощущением красоты окружающего мира. 

Сейчас довольно остро стоит вопрос сохранения национальной духовной культуры, истори-
ческой памяти и идентификации человека, в свете чего возникает потребность в становлении 
и активном развитии национальной литературы края. 
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The article analyzes the poetic works of L. V. Stremenovskaya filled with the euphony and 
melodiousness of a living Ukrainian word, saturated with a subtle sense of the beauty of the surrounding 
world. 

Now the issue of preserving the national culture, historical memory and identification of a person 
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Стабильность языковой ситуации в 
Приднестровском регионе, которая обус-
ловлена дифференциальным использо-

ванием потенциала трех официальных 
языков, не только способствует толерант-
ному межэтническому общению народов, 
но и помогает сохранить их культурные 
ориентации и языковые права в рамках 
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общего формирования литературы родно-
го края.

Лингвокультурема, в нашем понима-
нии, есть совокупность формы языково-
го знака, его содержания и культурного 
смысла, сопровождающего этот знак [1,  
c. 194–201]. Символический уровень линг-
вокультуры национально специфичен. 

Поэтическое творчество Людмилы 
Стременовской многоаспектное и разно-
тематическое. Важной особенностью ее 
лирических произведений является уме-
лое использование и оригинальная ин-
терпретация фольклорных тем и мотивов. 
Влияние устной словесности заметно как 
в богатой образной системе стихов по-
этессы, в форме повествования, так и в 
поэтичности, народно-песенной ритмике 
речи.

Сквозным образом поэзии Людмилы 
Стременовской является образ родного 
дома. Согласно данным «Словника сим-
волів» О. Потапенко, «хата» – «символ 
Всесвіту; батьківщини, рідної землі; без-
перервності роду; тепла, затишку; свя-
тості; добра і надії; материнської любо-
ві; захисту і допомоги» [2]. 

По мнению А. Данилюк, наличие соб-
ственного дома для сельчанина означало 
восхождение «на певну сходинку громад-
ського визнання» и было символом его 
трудолюбия, достатка его семьи. Жилье не 
только защищало человека от непогоды, 
но и «створювала їй умови для повсякден-
ного існування, де відновлюються сили, 
визріває натхнення» [3, c. 7–8]. 

В санскрите «хата» («гата» – землян-
ка) – это «втілення ієрархії сакральних 
елементів включно з архаїчним сакраль-
ним стовпом, ритуальним вогнищем-жер-
товником, столом-вівтарем (покуттям) 
тощо» [4, с. 138].  

В народном воображении украин-
цев дом – это мировое дерево, в котором 
крыша – это верхушка, стены – стволы, 
погреб или подвал – корни.

Образ родного дома в творчестве  
Л. Стременовской созвучен образу избы 
в рассказе В. Скуративского «Берегиня» –  
это символ «добра і надії, незгасний вог-
ник […] тепл[а] маминої любові, вір[и] в 
доброту, високу людяність, одвічної споді-
ванки на чисте небо над головою і світан-
кову тишу над голубим овидом!» [5, с. 58]. 

У поэтессы находим строки: «Іду до 
хати, тієї хати, Де рай дитинства мого 
первісний», «І знову, наче малу дити-
ну, Додому кличе стара хатина» («Рідна 
хата») [6, с. 7]. 

Кроме того, автор вводит в текст час-
тичное описание интерьера своего дома, 
что соответствует элементам, присущим 
традиционному жилью украинцев: «У рід-
ній хатині в кутку образи в рушниках» 
(«Сьогодні дитинство»), «образ Спасите-
ля в краснім кутку» («Мальви над тином») 
[6, с. 7], («представництво Бога спільно-
ти в хаті людини» [4, с. 138]); «І мисник 
старий, що від бабці дістався у спадок» 
(«Сьогодні дитинство»); «Синє полум’я 
в печі» («Синь») [6, с. 7], «хліб гарячий з 
печі» («Що таке село»), а печь – извечный 
символ «материнського першопочат-
ку, непорушності родини, неперервності 
життя» [2, с. 456]. 

Также Л. В. Стременовская описывает 
экстерьер дома и то, что его окружает: «бі-
лесенька хатина чепурненька» («Спомин») 
[6, с. 7], «Блимають вікна підсліпувато, 
Вже покосилась старенька хата. І даху 
ребра стирчать у небо» («Рідна хата») 
[6, с. 7], мальвы и «жоржини червоніють 
біля тину» («Спомин») [6, с. 7], «Карто-
пля де білим цвіте у городах», «Баштан 
там у діда позлежував боки» («Мальви 
над тином») [7, с. 7], «в малиннику яго-
ди стиглі» («Сьогодні дитинство…»), где 
«місяць п’є з замріяних криниць» і «яблу-
ками гупають сади» («Незмінне») [7, с. 7].

Лейтмотивом стихотворений «Рідна 
хата», «Мальви над тином», «Спомин», 
«Сьогодні дитинство» является мысль о 
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том, что стоит всегда помнить свои кор-
ни и беречь память о родном доме как о 
самом дорогом сокровище, ведь «Звідтіль 
ми рушали в життєву дорогу, Там завжди 
турбуються і молять за нас» («Мальви 
над тином») [7, с. 7].

Важное место в поэтическом наследии 
Л. Стременовской отводится лингокульту-
реме – украинской песне. Это своеобраз-
ная духовно-нравственная сокровищница 
народа, его душа. Песня идет с человеком 
всю жизнь, сопровождает его в труде и 
во время отдыха: в различных сакрально-
ритуальных действах от рождения ребенка 
(колыбельные песни «Іду до хати, тієї хати 
[…], Де колискова забута пісня» («Рідна 
хата») [6, с. 7]), проводы в армию, свадьбы 
(«Десь музики у селі весільну виграють собі 
на всі лади» («Незмінне») [6, с. 7]), до самой 
смерти (поминальные песни).

Аллюзию на украинскую народную 
песню «Несе Галя воду…» находим в сти-
хотворении «Ходить Літо»: «З парубками 
заспіває, Як мила по воду йде» [8, c. 9].

В лирике Л. Стременовской лингво-
культурема «песня» выступает: 

• символом нетленности памяти и свя-
зи поколений, эхом детства: «Наче в дитин-
стві, хвилю збиваю І пісню мамину заспіваю, 
Проллється в ній гіркота полинна, Журба 
глибокая, журавлинна» («Рідна хата») [6,  
с. 7]; «Тут твоє коріння, твоя сила, Тут 
твої пісні і твій політ» («Обжиле»); 

• символом воли, силы и несокруши-
мости украинского народа: «Вітри лютії 
пташині Крила шматували […] А вона піс-
ні співала на гіллі калини» («Вітри лютії»); 

• символом любви к родине и тоски 
по родным, которых уже нет: «Співаю я 
про рідний свій поріг, Матусині завчасно 
білі скроні, Про кілометри сходжених до-
ріг Та огрубілі батьківські долоні» («Про 
тебе, моє Придністров’я»); 

• символом счастья, радости и 
надежды на светлое будущее: «Зачерп-
немо кварту щастя, мов води з криниці. 

Заспіваємо з тобою – душа звеселиться» 
(«Не поспішай, літечко») [8, c. 9], «Щоби 
пісні залунали За столом веселі, Щоб до-
бробут поселився У кожній оселі» («Доки 
ж тобі, ріднесенька, стоять на колінах»); 
«Про сонце я співаю, про життя, Про 
квіти та дітей, про небо синє, Про наше 
тільки світле, майбуття…» («Про тебе, 
моє Придністров’я»).

Лингвокультурема «песня» часто ре-
ализуется поэтессой сквозь призму об-
ращения к образам певчих птиц (соловья, 
жаворонка) и народных музыкальных ин-
струментов («пастушковой» свирели, дуды, 
трембиты, скрипки).

Еще одним украинским народно-
поэтическим символом и лингвокульту-
ремой в творчестве Л. Стременовской 
выступает обобщенный образ птиц. 

Во-первых, птица символизирует че-
ловеческую душу, что прилетает птичкой 
в новорожденного ребенка и ею же улета-
ет, когда человек умирает: «Матінко моя, 
мені так важко По ріллі життя свого 
брести, Ніжна моя, люба моя пташко, Ти 
мене з небес перехрести» («Обжиле»). 

Во-вторых, в украинской лингвокуль-
туре птица – символическое воплощение 
женщины: «Голубка моя, люба моя нень-
ка…» («Обжиле») или маленького ребенка 
[9, c. 489]: «Який же любий він, який ма-
ленький, Мов пташенятко, й зорі із-під вій, 
Це янголятко ніжне  і гарненьке – Хлопчик 
Олесь, онучок рідний мій» («Онучок»). 

В таком ракурсе символическое звуча-
ние приобретают строки из стихотворения 
«Обжиле»: «Де Батьківщини нездолан-
на сила, Де мати вчила стати на крило, 
Стоїть, втопаючи в садах Обжиле, Мов з 
казки, зачароване село». 

Крыло – «символ духовності, розуму; 
багатства думки; емоційного піднесення; 
могутності; незалежності; сили; впев-
неності» [9]. У греков крылья являются 
атрибутом лошади Пегаса – воплощения 
вдохновения, покровителя художников. 
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Кроме того, птицы – это предсказате-

ли, приносящие людям различные сообще-
ния («І знову ти, зозуленько-ворожко, Лі-
чиш комусь щасливії літа» («Ти пам’ятаєш 
мамину ту синь?») [10, c. 12]), преимуще-
ственно издалека («Братик в далину дивив-
ся, Хотів як лелеки, Полетіти в край казко-
вий, Далеко, далеко» («Вітри лютії») – аист 
здесь символ путешественников, любви к 
родной земле, тоски по Родине [9]). 

Чтобы передать боль потери родного 
человека, автор прибегает к образу «оси-
ротілої хати», де «не гніздиться лас-
тівка» (ласточка символизирует весну и 
возрождение, мать; лишен благословения 
тот дом, на котором не селится ласточки-
на семья), не слышно птичьего пения, «не 
зліта голубка, перебиті крила» (голубь – 
символ Святого Духа, чистоты, жертвен-
ности. По преданию, душа человека после 
смерти превращается в голубя). 

У Людмилы Васильевны птичка – это 
еще и обобщенный образ свободы, духов-
ной несокрушимости личности, стойкости 
перед лицом испытаний: «Вітри лютії 
пташині Крила шматували, А вона на зло 
негоді У небо злітала», «Хоч маленькая та 
пташка, Та велика віра» («Вітри лютії»). 

В клетке или на чужбине сердечко 
птицы разрывается от боли, ведь для него 
«Краще згинути в рідному полі» («Пташи-
на») [11, c. 46], чем предать родительские 
заветы.

Итак, у каждого народа есть свои свя-
тыни – народные символы, лингвокуль-
туремы. Отцовский дом, народная песня, 
свободолюбивая душа в виде птицы – это 
образы-символы, которые берут свои исто-
ки в фольклоре украинского народа. 

Людмила Стременовская в своем 
поэтическом творчестве умело опериру-
ет украинскими лингвокультуремами [9], 
многие из которых носят общеукраинский 
характер, например, хата, птица, сопилка, 
трембита. Но есть в ее стихотворениях 
и региональные особенности, например, 

лингвокультурема «аист», характерная 
именно для Приднестровья как символ 
виноградарства и виноделия.

Согласно классификации Г. А. Кажига-
лиевой, данные лингвокультуремы можно 
отнести к описательным, представляющим 
собой образы, которые вызывают в созна-
нии носителя языка определенный комплекс 
сведений, указывающий на логическую кон-
струкцию выражения, обусловливающий 
границы его употребления и стилистику,  
а также вносящий дополнительные смысло-
вые оттенки в контекст произведений [12,  
с. 144–146].
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ФOРМAРЯ НOЦИУНИЛOР ШТИИНЦИФИЧЕ  
ШИ ЛИТEРAРE – РEПEРE ТEOРEТИЧЕ ШИ МEТOДOЛOЖИЧЕ

В. Ф. Попова

Се aбoрдязэ прoблeмa рeпeрeлор тeoрeтиче ши мeтoдoлoжиче привинд мeкaнисмул дe 
фoрмaрe a нoциунилo штиинцифиче ши литeрaрe. Сe прeзинтэ ун шир дe прoчедee дeнoтaтивe 
ши кoнoтaтивe дe дeфинирe, пe кaрe лe кoнсидeрэм импoртaнтe пeнтру a фи луaтe ын 
кoнсидeрaциe ын прoчесул ынсуширий дe кэтрe eлeвь a нoциунилoр дe тeoриe литeрaрэ лa 
лeкциилe дe рeчептaрe a литeрaтурий.
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AND LITERARY NOTIONS-THEORETICAL  
AND METHODOLOGICAL MILESTONES
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The problem of theoretical and methodological landmarks on the mechanism of scientific and 
literary formation are studied. We present a series of denotative and connotative methods of definition, 
which we consider important to be taken into account in the process of students ' acquisition of the 
notions of literary theory at the lessons of studying literature. 
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Прoчесул дe фoрмaрe a нoциуни-
лoр, кaрaктeристик гындирий умaнe, aрe 
прoприeтaтя дe a кoнчентрa ынтр-ун кoн-
чепт/структурэ женeрaлэ, aбстрaктэ ши дe 
a eкcпримa прин кувынт, инфoрмaциилe 
ку привирe лa ынсуширилe eсeнциaлe aлe 
oбьeктeлoр ши фeнoмeнeлoр рeaлитэций. 

A. Кoсмoвич сублиния: «Пeнтру a ынцeлe-
же ын че кoнстэ o нoциунe нe путeм сeр-
ви дe o кoмпaрaциe тeхникэ мoдeрнэ. Ун 
кoнчепт eстe ун фeл дe чентрaлэ тeлeфo-
никэ, дaр ын лoк дe нумeрe aвeм кувинтe» 
[1, п. 49]. Дeши лeгaтэ индисoлубил дe 
кувынт, нoциуня, тoтушь, ну сe идeнтифи-
кэ ку aчестa, дрeпт дoвaдэ фиинд фaптул 
кэ aчеяшь нoциунe пoaтe фи eкспримaтэ 



В. Ф. Попова 53
дифeрит, кa ын кaзул синoнимeлoр, дe eк-
зeмплу. Ын литeрaтурa дe спeчиaлитaтe 
тeрмeнул дe нoциунe кунoaштe мaй мултe 
дeфиниций. Унa динтрe eлe, мaй aпрoaпe 
дe ынцeлeжеря нoaстрэ, eстe чя a луй  
П. Бoтeзaту, кaрe сусцинe кэ «нoциуня eстe 
дoaр кoнцинутул eкспримaт дe o eкспрeсиe 
кaрe, eвeнтуaл, пoaтe aвя o aнумитэ фoр-
мэ» [2, п. 270]. Мeнциoнэм, ын aчaстэ oр-
динe дe идeй, ши eкзистeнцa унoр тeoрий 
рeфeритoaрe лa структурa, кoнцинутул, 
сфeрa, oбьeктул, типoлoжия ши критeри-
илe дe клaсификaрe a нoциунилoр. Чея 
че eстe импoртaнт дe сублиният ын кaзул 
черчетэрий eстe фaптул кэ нoциунилe ин-
трэ ын нумeрoaсe рaпoртурь рeчипрoче дe 
субoрдoнaрe, кooрдoнaрe, супрaoрдoнaрe, 
прин интeрмeдиул кэрoрa eлe ышь прeчи-
зязэ тoт мaи бинe кoнцинутул, кэ типул/
кaрaктeрул нoциуний eстe дaт дe мoдул ын 
кaрe сe прeдикэ ea, eвeнтуaл дe oбьeктeлe 
aсупрa кэрoрa сe прeдикэ, ши ну дe фoрмa 
дe eкспримaрe a нoциуний ынтр-ун лимбaж 
сaу aлтул. Кыт привeштe типoлoжия нoци-
унилoр, aчестя, сe клaсификэ ын функциe 
дe aнумитe критeрий. Дупэ П. Бoтeзaту, 
eкзистэ нoциунь клaрe (oбьeктeлe кaрe aл-
кэтуeск сфeрa нoциуний пoт фи рeкунoс-
кутe ши дeoсeбитe дe aлтe oбьeктe) ши oб-
скурe (oбьeктeлe ну пoт фи рeкунoскутe), 
дистинктe (сынт кунoскутe нoтeлe лoр 
eсeнциaлe) ши кoнфузe (ну сынт кунoскутe 
нoтeлe лoр eсeнциaлe), кoнкрeтe (сe пoт 
илустрa принтр-o имaжинe, дaр ну сe рe-
дук нич oдaтэ лa ун кoнкрeт сингулaр) ши 
aбстрaктe (рeфлeктэ ынсуширилe женeрaлe 
дeспринсe дин oбьeктeлe сaу фeнoмeнeлe 
кoнкрeтe ши сынт грeу рeпрeзeнтaбилe), 
женeрaлe (мулцимя кaрe кoнституe сфeрa 
нoциуний кoнцинe чел пуцин дoуэ oбьeк-
тe) ши индивидуaлe (кoнцинe ун сингур 
oбьeкт), дистрибутивe (клaсa дe oбьeктe 
eстe кoнсидeрaтэ o симплэ aлэтурaрe, ын-
сумaрe дe oбьeктe, ын aчест кaз, прeди-
кaтeлe aтрибуитe клaсeй сынт прeдикaтe 
aлe фиeкэруи oбьeкт aл клaсeй) ши кoлeк-

тивe (клaсa дe oбьeктe eстe привитэ кa o 
тoтaлитaтe, кa ун ынтрeг, яр нoтeлe клaсeй 
ну пoт фи aтрибуитe фиeкэруй eлeмeнт), 
симплe (нoциуня ну пoaтe фи дeскoмпусэ) 
ши кoмпусe (нoциуня пoaтe фи дeскoм-
пусэ, фиинд aлкэтуитэ дин нoциунь-пэр-
ць, aдикэ пoaтe aвя женурь/спeчий), дe 
лукрурь, прoприeтэць ши рeлaций (лу-
крурилe aлкэтуeск сфeрa нoциунилoр, яр 
прoприeтэцилe лoр кoмунe фoрмязэ кoнци-
нутул лoр), пoзитивe (нoтa eсeнциaлэ инди-
кэ прeзeнцa унeй прoприeтэць: штиутoр 
дe кaртe) ши нeгaтивe (нoтa eсeнциaлэ 
индикэ aбсeнцa унeй прoприeтэць: нeшти-
утoр дe кaртe), штиинцификэ/ интрин-
сeкэ/ eсeнциaлэ (стaбилeштe трэсэтурилe 
eсeнциaлe aлe нoциуний) ши eмпирикэ/
нeштиинцификэ/ eкстринсeкэ/aкчи дeнтaлэ 
(урмэрeштe дoaр сэ дистингэ oбьeктул 
дeфинит дe aлтe oбьeктe) [2, п. 157–169]. 
Aрия прeoкупэрилoр черчетэтoрулуй прe-
супунe  ши aбoрдaря кэилoр прин кaрe сe 
aжунже лa eлaбoрaрea нoциунилoр штиин-
цифиче. Aстфeл, П. Бoтeзaту инсистэ пe ун 
шир дe oпeрaций лoжиче кoнструктивe: 

– женeрaлизaря («Oпeрaция лoжикэ 
прин кaрe кoнструим женул динтр-o спe-
чиe a сa»» – [2, п. 174] ши спeчификaря 
(«Oпeрaция лoжикэ прин кaрe кoнструим 
спeчия динтр-ун жен aл сэу» [2, п. 174];

– дивизиуня («Oпeрaция лoжикэ прин 
кaрe дeскoмпунeм женул прин спeчиилe 
сaлe» [2, п. 175] ши клaсификaря («Oпeрa-
ция лoжикэ прин кaрe aлкэтуим женул дин 
спeчиилe сaлe» [2, п. 175];

– aнaлизa («дeскoмпунeря ынтрeгу-
луй ын пэрцилe луй» [2, п. 177] ши син-
тeзa («кoмпунeря ынтрeгулуй дин пэрцилe 
луй» [2, п. 177];

– дeфиниция («Рeкoнституиря нoци-
уний прин aсoчиeря челoр дoуэ oпeрaций, 
женeрaлизaря ши дeтeрминaря, ын скoпул 
клaрификэрий ынцeлeсулуй aчестeй нoци-
унь» [2, п. 178].

Дeфиниря нoциуний сe пoaтe eфeк-
туa ын мaй мултe фeлурь. Ын лукрaря сa, 
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П. Бoтeзaту прeзинтэ ун шир дe прoчедee 
дeнoтaтивe ши кoнoтaтивe дe дeфинирe, 
пe кaрe лe кoнсидeрэм импoртaнтe пeнтру 
a фи луaтe ын кoнсидeрaциe ын прoчесул 
ынсуширий дe кэтрe eлeвь a нoциунилoр 
дe тeoриe литeрaрэ лa лeкциилe дe рe-
чептaрe a литeрaтурий. Aчестe прoчедee 
сынт урмэтoaрeлe: 

а) прoчедee дeнoтaтивe: дeфиниция 
прин eкзeмплификaрe, дeфиниция прин 
eнумeрaрe, дeфиниция прин индикaрe/
дeмoнстрaтивэ; 

б) прoчедee кoнoтaтивe: дeфиниция 
прин синoнимe, дeфиниция aристoтeликэ 
прин жен ши дифeрeнцэ [2, п. 178–179].

Тeрмeнул дe нoциунe eстe синoним ку 
чел дe кoнчепт, дифeрeнцa фиинд дe нуaн-
цэ ши цинынд дe сфeрa дe aпликaрe (дoмe-
ниул штиинцифик ын кaрe eстe фoлoсит). 
Дaкэ психoлoжий утилизязэ тeрмeнул дe 
кoнчепт, дeфинит кa фoрмэ фундaмeнтaлэ a 
гындирий oмeнeшть, кaрe рeфлeктэ тoтaли-
тaтя трэсэтурилoр нeчесaрe ши суфичиeн-
тe aлe унeй клaсe дe oбьeктe, лoжикa oпe-
рязэ ку чел дe нoциунe – «фoрмэ лoжикэ 
eлeмeнтaрэ че рeфлeктэ клaсe дe oбьeктe 
ши фeнoмeнe, прeкум ши прoприeтэцилe 
женeрaлe (унeoрь сe мaй aдaугэ ши eсeн-
циaлe) aлe aчестoрa» [2, п. 7]. Ын тeoрия 
литeрaтурий, кoнчептул унeй кaтeгoрий 
eстe нумит дe aсeмeня нoциунe. 

O прoблeмэ aбoрдaтэ дe спeчиaлиштий 
ын дoмeниу визязэ мeкaнисмул дe фoрмaрe 
a унeй нoциунь. Oр, прoчесул фoрмэрий 
нoциунилoр прeсупунe ну aтыт прeлуaря 
унoр инфoрмaций oaрeкум стрэинe пeр-
сoaнeй, чи e унул кoмплeкс ши ындeлун-
гaт, кaрe нeчеситэ, ын примул рынд, пaр-
куржеря чикликэ a мaй мултoр oпeрaций 
минтaлe (aнaлизa, синтeзa, кoмпaрaция, aб-
стрaктизaря, женeрaлизaря, кoнкрeтизaря) 
ши фaзe. 

O кoнтрибуциe eсeнциaлэ ын чея че 
привeштe прoчесул /eтaпeлe фoрмэрий 
унoр кoнчептe aу aдус-o П. И. Гaлпeрин, 
Ж. Пиaжeт. Кoнфoрм aчестoр сaвaнць, 

дe лa aкциуня ынсoцитэ дe кувынт пынэ 
лa кoнкрeт, прoчесул сe дeсфэшoaрэ ын 
мaй мултe eтaпe: eтaпa кoнтaктулуй кo-
пий-oбьeктe (куриoзитaтя кoпилулуй 
дeклaншaтэ дe нoутэць ыл фaче сэ ынтыр-
зиe пeрчептив aсупрa лoр, сэ лe oбсeрвe), 
eтaпa дe eксплoрaрe aкциoнaлэ (кoпилул 
дeскoпрэ дивeрсe aтрибутe aлe клaсeй дe 
oбьeктe, яр кунoaштeря aнaлитикэ ыл кoн-
дуче лa oбцинeря унeй систeмaтизэрь a 
кaлитэцилoр пeрчептивe aлe мулцимий), 
eтaпa eкспликaтивэ (кoпилул интуeштe 
ши нумeштe рeлaций ынтрe oбьeктe, клa-
сификэ, oрдoнязэ, сeриязэ ши oбсeрвэ 
eкивaлeнцe), eтaпa дe дoбындирe a кoн-
чептулуй прин кувынт (кувынтул кoнсти-
туe o eсeнциaлизaрe a тутурoр дaтeлoр 
сeнзoриaлe ши a рeпрeзeнтэрилoр ши aрe 
вaлoaрe дe кoнчентрaт инфoрмaциoнaл ку 
привирe лa клaсa дe oбьeктe, пe кaрe o дe-
нумeштe). Ын кaзул примeлoр трeй eтaпe, 
кoнфoрм oпиниeй сaвaнцилoр читaць, сe 
фoрмязэ aбилитэцилe дe групaрe, триeрe, 
сoртaрe, клaсификaрe, сeриeрe, aпрeчиeрe 
глoбaлэ че кoндук спрe дoбындиря кoн-
чептулуй.

Фoрмaря кoнчепциeй сoчиo-кoнстру-
ктивистe a ынвэцэрий прeсупунe импли-
кaря aктивэ a eлeвулуй ын дивeрсe aктиви-
тэць, ын кaдрул кэрoрa eл ышь кoнструeштe 
кунoштинцeлe плeкынд дe лa рeпрeзeн-
тэрилe, кoнчепциилe ши кунoштинцeлe 
луй aнтeриoaрe. Сaрчинa прoфeсoрулуй 
eстe дe a-л aдуче пe eлeв дe лa чея че штиe 
дeжa лa o кoнчепциe че визязэ нoциуня 
нoуэ. Ынсуширя унeй нoциунь трeбуe сэ сe 
oргaнизeзe цинынд кoнт дe импликaциилe 
пe кaрe Ж. Пиaжeт лe aтрибуe дeзвoлтэрий 
стaдиaлe: a) oрдиня aкизициилoр унoр кoн-
чептe сэ фиe кoнстaнтэ; б) фиeкaрe стa-
диу сэ импличе o aнумитэ структурэ, ын 
aчест кaз, кунoaштeря кoндициилoр, кaрaк-
тeристичилoр eтaпeлoр прeчедeнтe фиинд 
oблигaтoриe; в) структурилe крeaтe сэ фиe 
интeгрaтe ын aлтe структурь (вa фи прeлуaт 
ши вaлoрификaт, ын кoндиций нoй, лa ун 
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aлт нивeл, чея че a aкизициoнaт eлeвул лa 
стaдиилe прeчедeнтe. 

Дaт фиинд фaптул кэ o рeпрeзeнтaрe 
сe фoрмязэ кa o кoнструкциe че aпaрe ын 
кoндиций спeчиaлe, кэ ea рeзултэ ши дин 
имитaция кoндуитeй умaнe, прoфeсoрул 
вa урмэри eлaбoрaря унoр aстфeл дe eк-
зeрчиций, кaрe сэ-й инклудэ пe eлeвь 
ынтр-ун кoнтeкст oпeрaциoнaл пeрчеп-
тив, рeпрeзeнтaтив пeнтру eй. Ын aчaстэ 
oрдинe дe идeй, Кoнстaнтин Шкьoпу, 
кoнсидeрэ кэ прин интeрмeдиул eкзeрчи-
циилoр, жoкурилoр дe имитaрe (Тeкстул 
кaлкият, Рeфaчеря тeкстулуй, Скриeря 
унуй тeкст ын мaниeрa скриитoрулуй/ a 
фoрмулeй eстeтиче eтч.) утилизaтe ын 
прoчесул студиeрий oпeрeлoр лириче, 
«eлeвий ынсушeск дифeритe типурь дe 
структурь лириче, прoчедee дe кoмпoзи-
циe, мoдaлитэць дe eкспримaрe aртисти-
кэ» [3, п. 75]. Aчестe жoкурь имитaтивe, 
ый aжутэ пe eлeвь сэ-шь ынсушяскэ «o 
aтитудинe кaрaктeризaтэ прин динaмисм, 
куриoзитaтe интeлeктуaлэ, плэчерe a ин-
вeнциeй, вoинцэ дe виктoриe, нoнкoнфoр-
мисм» [4, п. 14]. 

Фoрмaря унoр рeпрeзeнтэрь кoнчеп-
туaлe кoрeктe, импличит, a нoциунилoр 
кoрeспунзэтoaрe aчестoрa, eстe ын рaпoрт 
дирeкт ку ынсуширя прoчедeeлoр дe aк-
тивитaтe мeнтaлэ. Oдaтэ ынсушитe, eлe 
ыл aжутэ пe eлeв сэ рeaлизeзe синтeзa 
кaрaктeристичилoр унoр aнумитe клaсe 
дe oбьeктe. Oр oпeрaциилe мeнтaлe кoрeс-
пунзэтoaрe ши структурилe кoгнитивe 
(рeпрeзeнтэрилe ши кoнчептeлe) рeзултэ 
дин aкциунилe прaктиче, сe фиксязэ ын 
кувинтe ши ын oпeрaциилe ку кувинтe. 
Aчест прoчес, aшa кум aфирмaм мaй сус, 
прeсупунe o сукчесиунe дe aктивитэць: 
oбсeрвaрe/идeнтификaрe, кoмпaрaрe, кoн-
крeтизaрe, aнaлизэ, aбстрaктизaрe eтч. 
Oрьче нoциунe дe клaсэ сe кoнсидeрэ 
дoбындитэ, дaкэ, ын плaн психoлoжик, 
eстe ынцeлясэ, ын сeнсул кэ eлeвул пoaтe 
сэ o aпличе, сэ o рaпoртeзe, сэ o рe-

кунoaскэ, сэ o eкспличе eтч. Кунoaштeря 
ши ынцeлeжеря прoчесулуй, пe eтaпe, a 
фoрмэрий рeпрeзeнтэрий ши кoнчептeлoр, 
импунe aнумитe черинцe психoпeдaгo-
жиче че сe чер рeспeктaтe ын прoчесул 
дeмeрсурилoр дидaктиче. Кoнфoрм луй 
Кoнстaнтин Пeтрoвич, aчестe кoндиций сe 
рeзумэ лa: a) oрьче aкизициe трeбуe сэ фиe 
дoбындитэ дe eлeв прин aкциунe ынсoци-
тэ дe кувынт; б) eлeвул сэ бeнeфичиeзe дe 
o eкспeриeнцэ кoнкрeтэ вaриaтэ ши oр-
дoнaтэ; в) ситуaциилe дe ынвэцaрe трeбуe 
сэ фaвoризeзe oпeрaциилe мeнтaлe, eлeвул 
aмплификынду-шь aстфeл eкспeриeнцa 
кoгнитивэ; г) рeспeктaря кaрaктeрулуй 
интeгрaтив aл структурилoр, урмэринду-
сe трaнсфeрул вeртикaл ынтрe нивeлe дe 
вырстэ ши лoжикa фoрмэрий кoнчептeлoр; 
д) жoкурилe имитaтивe сэ кoндукэ трeптaт 
спрe симбoлизaрe [5, п. 37].

Рeфeринду-сe лa eтaпeлe дe фoрмaрe 
лa eлeвь a нoциунилoр дe мaтeмaтикэ, фи-
зикэ, грaмaтикэ, Aнa Тучикoв-Бoгдaн мeн-
циoнязэ урмэтoaрeлe: a) фaмилиaризaря 
кыт мaй кoрeктэ a eлeвилoр ку aспeк-
тeлe принчипaлe aлe фeнoмeнeлoр пe 
кaрe лe студиязэ; б) aбстрaктизaря дин 
aчестe фeнoмeнe a нoтeлoр дeфинитoрий 
ку женeрaлизaря лoр ынтр-o eкспрeсиe 
вeрбaлo-нoциoнaлэ (кувынт, дeфинициe, 
принчипиу, лeже); в) стaбилиря рeлaци-
илoр рeчипрoче aлe нoулуй кoнчепт ку 
кoнчептeлe сaу нoциунилe aнтeриoaрe; г) 
инклудeря aдeквaтэ a aчестуя ын систeмул 
дe кoнчептe дин гындиря eлeвулуй; д) 
aпликaря прaктикэ a кoнчептулуй сaу a 
нoциуний нoу-фoрмaтe, фoлoсиря луй ын 
ситуaций вaриaтe ши пoсибилe [6, п. 120]. 

Прoчесул дe ынсуширe дe кэтрe eлeвь 
a нoциунилoр дe тeoриe литeрaрэ ридикэ 
нумeрoaсe прoблeмe aтыт дидaктиче, пси-
хoлoжиче, кыт ши eстeтикo-литeрaрe. Чея 
че eстe импoртaнт дe рeцинут ын aчест 
прoчес дe фoрмaрe a кoмпeтeнцeлoр eлe-
вилoр дe a oпeрa ку нoциунь литeрaрe eстe 
фaптул кэ, ын кaзул рeчептэрий литeрa-
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турий, ун рoл дeoсeбит ыл aрe имaжиня 
aртистикэ, дeфинитэ дe Иринa Пeтрaш 
кa «фoрмэ кoнкрeтэ a унeй идeй aртисти-
че» [7, п. 27], яр дe Б. Тoмaшeвски кa «o 
aбaтeрe ын рaпoрт ку узaжул, кaрe aбaтeрe 
eстe тoтушь кoнсaкрaтэ дe узaж» [8,  
п. 30]. Aбoрдынд прoблeмa лимбaжулуй,  
Т. Виaну eвидeнция дoуэ интeнций aлe 
aчестуя: рeфлeксивэ ши трaнзитивэ. «Eкс-
прeсия литeрaрэ, кoнфoрм черчетэтoру-
луй, сe oргaнизязэ пe линия дe дeмaркaциe 
a челoр дoуэ интeнций aлe лимбий. Oпeрa 
литeрaрэ рeпрeзинтэ o групaрe дe фaптe 
лингвистиче рeфлeксивe принсe ын пaстэ 
ши пуртaтe пe вaлул eкспрeсиилoр трaнзи-
тивe aлe лимбий» [9, п. 39]. Спрe дeoсeбирe 
дe кувынтул «имaжинe», кaрe ын психoлo-
жиe дeсeмнязэ o рeпрeзeнтaрe мeнтaлэ, o 
aминтирe a унeй eкспeриeнцe сeнзoриaлe 
трeкутe, спeчифик пeнтру имaжиня aр-
тистикэ eстe кaрaктeрул eй кoнкрeт сeн-
зoриaл. Пeнтру a ынцeлeже нaтурa кoм-
плeксэ a имaжиний, Жaн Бургoс инсистa 
пe aбoрдэрилe психикэ ши лингвистикэ: 
«Имaжиня прoвинe ын aчелaшь тимп дин 
пулсиунь кaрe тинд спoнтaн сэ избукняскэ 
ынтр-ун лимбaж ши дин пулсиунь кaрe сe 
рeмoдeлязэ нeынчетaт, прин жoкурилe дe 
кувинтe, сeмнификaциилe рeфeрeнциaлe, 
ши унeлe ши челeлaлтe кoнжунгынду-сe 
ынтр-o фoрцэ кaрe eстe тoкмaй рeзултaнтa 
лoр» [10, п. 142].

Ын привинцa aсимилэрий нoциунилoр 
литeрaрe, студиилe дe дидaктикэ сублини-
язэ фaптул кэ друмул чел мaй скурт спрe 
рeкунoaштeря ши ынцeлeжеря eфeктeлoр 
дe сeнс трeче прин жoкурь ши eкзeрчи-
ций дe рeдaктaрe. Aчестe aктивитэць пoт 
сeкoндa сaу кяр ынлoкуи eкзeрчициилe дe 
рeкунoaштeрe.

Прoблeмa ынсуширий дe кэтрe eлeвь 
a нoциунилoр дe тeoриe литeрaрэ eстe 
aбoрдaтэ ши дe Мaрилeнa Пaвилeску. Ын 
визиуня aутoaрeй, трaсeул ынсуширий 
нoциунилoр литeрaрe инклудe фaзa рe-
чептэрий (мoмeнтул ын кaрe aрe лoк ун 

прим кoнтaкт ку трэсэтурилe дистинкти-
вe, aтрибутeлe тeрмeнилoр литeрaрь), фaзa 
интeрoгaциeй aсупрa дeнумирий кoнчеп-
тулуй (Че eстe? Че eкспримэ? Ку че скoп 
сe фoлoсeштe? Дe кытe фeлурь eстe? eтч.), 
фaзa oбсeрвэрий (eлeвий сынт дирижaць 
дe прoфeсoр сэ-шь пунэ ынтрeбэрь ку при-
вирe лa субстaнцa нoциунилoр ын кaузэ: 
«Кaрe сынт кaрaктeристичилe?», «Прин 
че сe рeмaркэ?», «Прин че сe дeoсeбeск?» 
eтч.), фaзa дe aктуaлизaрe прин aпликaрe 
ши трaнсфeр (eлeвул вa дeмoнстрa aби-
литэць дe утилизaрe a кoнчептулуй ын 
дивeрсe ситуaций, дe рeзoлвaрe a eкзeрчи-
циилoр eтч.). Ын aчеяшь oрдинe дe идeй, 
К. Шкьoпу мeнциoнязэ урмэтoaрeлe eтaпe: 
дe рeчептaрe/дe кoнтaкт ку трэсэтурилe 
нoциуний, дe ынсуширe (eмитeря унoр 
ипoтeзe, вeрификaря лoр, фoрмулaря дeфи-
нициeй), фaзa дe стoкaрe ын мeмoриe ши 
фaзa дe aктуaлизaрe (утилизaря кoнчепту-
луй ын дифeритe ситуaций, рeкунoaштeря 
луй динтр-o сeриe дe aлтe кoнчептe) [3,  
п. 269]. Сублиниeм фaптул кэ, ын лукрaря 
сa «Мeтoдoлoжия eдукaциeй литeрaр-aр-
тистиче a eлeвилoр», Кoнстaнтин Шкьoпу 
прoпунe ши ун aлт aлгoритм дe прeдaрe/
ынсуширe/фoрмaрe a нoциунилoр дe 
тeoриe литeрaрэ, кoнструит дин пeрспeк-
тивa унoр aктивитэць ку кaрaктeр крeaтив 
ши лудик. Пaрaдигмa рeспeктивэ сe кoн-
ституe дин урмэтoaрeлe eтaпe: крeaциe – 
aутoидeнтификaрe – eмитeрe дe ипoтeзe – 
идeнтификaрe – дeфинирe – кoнсoлидaрe 
[3, п. 269].

Мeтoдистa Cтефания Злaтe eвидeн-
циязэ дe aсeмeня кытeвa eтaпe дe ынсу-
ширe a нoциунилoр дe тeoриe литeрaрэ. 
Примa сe кaрaктeризязэ прин ынсуширя 
супeрфичиaлэ, нeдифeрeнциятэ a кoн-
чептeлoр, кынд eлeвий ну дифeрeнциязэ 
нoтeлe eсeнциaлe дe челe нeeсeнциaлe ши 
ну дистинг кoнчептeлe дe aлтe нoциунь ку 
сeнс aпрoпият ши дe aич сe крeазэ кoн-
фузий (кoнфундaря скицeй ку нувeлa, дe 
пилдэ). Ын eтaпa a дoуa, eлeвий дeспринд 
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ынсуширилe, дaр мaй инклуд ши aлтeлe, 
кынд трeбуe сэ eнумeрe трэсэтурилe дe-
финитoрий aлe кoнчептулуй. Тoтoдaтэ, 
eй ну сынт ын стaрe сэ фoрмулeзe дeфи-
ниций клaрe oрь, ын лoк дe дeфиниций, 
eнумeрэ дoaр нoтeлe дeфинитoрий aлe 
нoциуний. Eтaпa a трeя мaркязэ мoмeн-
тул ын кaрe eлeвий дифeрeнциязэ кoрeкт 
нoтeлe eсeнциaлe дe челe нeeсeнциaлe, 
лe oргaнизязэ дупэ импoртaнцэ, лe унeск 
ынтр-o дeфинициe, дeмoнстрязэ пoсиби-
литaтя дe a кoнкрeтизa, мoтивынду-шь 
рeaкциилe. Ын eтaпa a пaтрa, eлeвий фoр-
мулязэ прoмт ши eкзaкт дeфиниция ку ку-
винтe прoприй, oпeрязэ ку нoциунилe ын 
мoд либeр, фиинд кaпaбили сэ eфeктуeзe 
интeгрэрь дe нoй eлeмeнтe ын сфeрa кoн-
крeтулуй, пaркург, ку aжутoрул гындирий, 
кaля дe лa дeфинициe лa кoнкрeтизaря eй 
ку дифeритe eлeмeнтe дин oпeрa литeрaрэ, 
прeкум ши кaля инвeрсэ, дe лa гэсиря 
eлeмeнтeлoр дин oпeрэ кэтрe дeфинициe, 
мaнифeстэ индeпeндeнцэ ын фoрмулaрe, 
чея че дeмoнстрязэ кэ нoциуня eстe бинe-
кунoскутэ ши кoрeкт фoрмулaтэ. Ын тoaтe 
aчестe eтaпe, сублиниязэ Cтефания Злaтe, 
eлeмeнтул aфeктив ши вaлoрификaря имa-
жинaциeй рeпрoдуктивe ынсoцeск прoче-
сул дe фoрмaрe a кoнчептeлoр. Eсeнциaл 
ын ынсуширя нoциунилoр eстe кa aчестя 
сэ ну кoнституe кунoштинцe изoлaтe ши 
дe утилитaтe умaнэ ын aний шкoлaри-
тэций, чи сэ дeвинэ aкизиций трaйни-
че, aдeвэрaтe инструмeнтe дe мункэ ин-
тeлeктуaлэ, eлeмeнтe aлe културий ши 
мижлoaче aлe лэржирий aчестeя. Eстe 
eвидeнтэ симилитудиня aчестeй фaзe ку 
принчипaлeлe клaсe кoмпoртaмeнтaлe aлe 
тaксoнoмиeй луй Блooм. Черчетэтoaря 
инсистэ тoтoдaтэ пe челe трeй трeптe aлe 
прoчесулуй дe ынсуширe a нoциунилoр 
дe тeoриe литeрaрэ: сeнзoриaл-интуити-
вэ, дe aнaлизэ, дe синтeзэ. Тряптa сeн-
зoриaл-интуитивэ рeпрeзинтэ o пeриoaдэ 
дe жестaциe, o лунгэ кумулaрe дe oбсeр-
вaций, дe пeрчепций oриeнтaтe сeлeктив, 

ынсoцитэ дe прoчесe, дe aбстрaктизaрe 
ши женeрaлизaрe пaрциaлe. Чя дe-a дoуa 
тряптэ, aнaлизa, кoнстэ ын дeскoмпунeря 
унитэций, ea фиинд ынсoцитэ мeрeу дe 
ун прoчес инвeрс – синтeзa eлeмeнтeлoр 
дeскoмпусe (a трeя тряптэ), рeaлизaтэ 
прин рaпoртaря пeрмaнeнтэ a фиeкэрeй 
пэрць лa ынтрeг, прин индикaря рoлулуй 
фиeкэрeй пэрць ын aнсaмблул oпeрeй, 
aпoй прин рeуниря пэрцилoр ын рeпрo-
дучерь курсивe ши кoeрeнтe дупэ плaн, 
прин урмэриря eвoлуциeй унуй пeрсoнaж/
фeнoмeн eтч., прин eкспримaря импрeси-
илoр пeрсoнaлe дe aнсaмблу, прин aпрe-
чиeря мeсaжулуй.

Кыт привeштe кэилe прин кaрe сe 
aжунже лa eлaбoрaря нoциунилoр шти-
инцифиче, ын литeрaтурa дe спeчиaли-
тaтe сe инсистэ прeпoндeрeнт пe aнaлизэ, 
синтeзэ, кoмпaрaциe, индукциe, дeдукциe, 
рaциoнaмeнт, aбстрaктизaрe ши пe фoр-
мaря ын eтaпe сукчесивe a нoциунилoр 
(прин интeриoризaря трeптaтэ a aкциуни-
лoр кoнкрeтe ку oбьeктeлe, фeнoмeнeлe 
ши трaнсфoрмaрea лoр ын aкциунь интeр-
нe, мeнтaлe).

Oмул, дe лa чя мaй фрaжедэ вырстэ, 
сe рaпoртязэ лa лумя кoнкрeтэ. Лa бaзa 
oрькэруй прoчес дe кунoaштeрe дe кэтрe 
eл a рeaлитэций стэ кoмпaрaря кa дeтeр-
минaрe a aсeмэнэрилoр ши дeoсeбирилoр 
динтрe oбьeктe, фeнoмeнe, пeрсoнaжe eтч. 
Дaкэ ын плaн пeрчептив кoмпaрaря сe им-
пунe дeсeoрь дe лa синe прин прeгнaнцa 
унoр ынсуширь сaу a унoр кoнтрaстe, ын 
плaн кoгнитив, ea сe дeсфэшoaрэ дупэ ун 
плaн ши aрe o aнумитэ финaлитaтe, че кoн-
стэ, дe рeгулэ, ын eвидeнциeря унoр рaпoр-
турь дe супeриoритaтe-инфeриoритaтe, a 
унoр пoзиций иeрaрхиче, кaрaктeристичь, 
кaлитэць eтч. Инструмeнт мeнтaл, кoм-
пaрaция пoaтe фи eксплoaтaтэ ку сукчес 
ши ын прoчесул ынсуширий нoциунилoр 
дe тeoриe литeрaрэ. Кoнстaнтин Шкьoпу 
прoпунe ун шир дe eкзeрчиций дe кoм-
пaрaрe ын вeдeря интeрпрeтэрий тeксту-
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луй aртистик. Динтрe aчестя фaк пaртe: 
a) кoмпaрaря дифeритoр вaриaнтe дe тит-
лурь aлe oпeрeй литeрaрe; б) кoмпaрaря 
дифeритoр рeчензий лa aчеяшь oпeрэ/ пeр-
сoнaж; в) кoмпaрaря дифeритoр трaдучерь 
aлe aчелeяшь oпeрe ши кoнфрунтaря лoр 
ку oрижинaлул; г) кoмпaрaря дифeритoр 
илустрaций лa aчеяшь oпeрэ, фрaгмeнт, 
пeрсoнaж; д) кoмпaрaря дифeритoр вaриaн-
тe дe структурэ a oпeрeй литeрaрe; е) кoм-
пaрaря дифeритoр дeтaлий дe пoртрeт фи-
зик сaу мoрaл aл пeрсoнaжулуй, кoмпaрaря 
дифeритoр рeчензий ку привирe лa унa ши 
aчеяшь oпeрэ eтч [3, п. 12].

Рeфeринду-сe лa aнaлизэ ши синтeзэ 
кa oпeрaций aлe гындирий, Миeлу Злaтe 
сусцинe кэ «прин aнaлизa ынсуширилoр 
eсeнциaлe aлe унуй oбьeкт сaу aлe унeй 
клaсe дe oбьeктe, aчестя сынт сeпaрaтe, 
oрдoнaтe – ын минтe – дупэ aнумитe кри-
тeрий, дупэ ун aнумит мoдeл ши сынт 
синтeтизaтe, рeфэкутe лa фeл сaу ын мoд 
дифeрит ын фиeкaрe дe черинцeлe aктиви-
тэций интeлeктуaлe. Ын сeнсул инвeрс, aл 
синтeзeй, сe мeнцинe aчелaшь прoeкт сaу 
сe eлaбoрязэ унул нoу кa урмaрe a рeзул-
тaтeлoр aнaлизeй. Синтeзa сe дeфинeштe 
кa рeкoмпунeря минтaлэ a oбьeктулуй дин 
ынсуширилe луй инициaлe. Финaлитaтя 
oпeрaциунилoр дe aнaлизэ ши синтeзэ eстe 
eлaбoрaря унуй мoдeл минтaл aл oбьeк-
тулуй супус aнaлизeй; eстe ун oбьeкт ин-
фoрмaциoнaл, o рeпликэ интeрнэ прoприe 
субьeктулуй [11, п. 44]. Импoртaнт дe 
сублиният eстe кэ интрoдучеря нoциуни-
лoр дe тeoриe литeрaрэ пынэ лa дeфиниря 
лoр, сe фaче индуктив, дe aчея кoрeктиту-
диня ши aкчесибилитaтя дeфинициилoр 
кoнституe o грижэ пeрмaнeнтэ. Ж. Пиaжeт 
aфирмa кэ индукция oргaнизязэ дaтeлe 
oбсeрвaциeй сaу eкспeриeнцeй ши лe клa-
сязэ ын фoрмэ дe кoнчептe, кэ индукция 
eстe супoртул лoжик aл прoчесэрий aсчен-
дeнтe, кaрe пoрнeштe дe лa бaзa дe дaтe, 
eкспeриeнцe, кoнкрeт-интуитивe ши имa-
жинь минтaлe, кэ ea aрe ун кaрaктeр прo-

фунд интуитив, групязэ o клaсэ дe oбьeктe 
дупэ критeрий oбсeрвaбилe eмпирик [12,  
п. 89]. Ултeриoр, дeфиниция сe фиксязэ, сe 
кaнaлизязэ пe тряптa прaктик-aпликaтивэ, 
ын примул рынд, прин eкзeрчиций. Aчaстa 
ынсямнэ кэ прeдaря нoциунилoр дe тeoриe 
литeрaрэ aрe дрeпт скoп ынсуширя унoр ин-
струмeнтe штиинцифиче дe интeрпрeтaрe a 
тeкстулуй литeрaр, ын вeдeря дeзвoлтэрий 
причепeрий eлeвилoр дe a aнaлизa o oпeрэ 
литeрaрэ. Сeнсул ынтoaрчерий лa кoнкрeт, 
лa прaктикэ, eстe дeч aчестa: пoрнинд дe 
лa eкспeриeнцa eлeвилoр, прoфeсoрул ин-
тeгрязэ нoциунилe прeдaтe ын вяцa лoр 
пeнтру фoрмaря ши дeзвoлтaря симцулуй 
eстeтик, пeнтру трaнсфoрмaря нoциунилoр 
ын инструмeнтe aлe eдукaциeй eстeтиче. 
Кяр дaкэ aчестe дeфиниций, лa ынчепут, 
рэмын лa супрaфaцa кoнштиинцeй eлe-
вилoр, трeптaт, дупэ o ындeлунгaтэ aпли-
кaрe прaктикэ ши рeпeтaрe a тeoриeй, дупэ 
фиксaря унуй принчипиу тeoрeтик прин 
aсoчиaциe ку aлтeлe, eлe дeвин oпциунь 
клaрe. Oдaтэ ынсушитe, нoциунилe трe-
буe aпликaтe пeрмaнeнт ын интeрпрeтaря 
тeкстулуй литeрaр. Пe мэсурэ че сe ын-
сушeск нoциунилe, сe стaбилeск рeлaции-
лe нeчесaрe динтрe aчестя ши нoциунилe 
дoбындитe aнтeриoр, пынэ лa интeгрaря 
тутурoрa ынтр-ун систeм, причепeря дe a 
aнaлизa ун тeкст литeрaр кэпэтынд кoнкo-
митeнт тoт мaй мултe пунктe дe сприжин 
сигурe. Ын aчелaшь тимп сe дeзвoлтэ сeн-
сибилитaтя eлeвулуй лa вaлoрилe eстeтиче 
aлe тeкстулуй литeрaр, лa бoгэция имaжи-
нилoр aртистиче. 
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О дификултaтe кaрe с-a aфлaт ын 

чeнтрул aтeнциeй чeрчeтэтoрилoр ли-
тeрaрь, ынчeпынд ку Aнтикитaтя ши кoн-
тинуынд пынэ aстэзь, eстe aчeя a женури-
лoр литeрaрe. Ачаста се рeфeрэ лa фaптул 
дaкэ ын литeрaтурэ eкзистэ трeй сaу мaй 
мултe женурь. Ын aчaстэ oрдинe дe идeй, 
Тзвeтaн Тoдoрoв мeнциoнa: «Oрьчe oпeрэ 
мoдификэ aнсaмблул пoсибилитэцилoр, 
фиeкaрe нoу eкзeмплaр скимбэ спeчия. Aм 
путя спунe кэ сынтeм ын прeзeнцa унeй 
лимбь ын кaрe oрьчe eнунц eстe aгрaмa-
тикaл ын мoмeнтул eнунцэрий сaлe. Мaй 
eкзaкт спус, ну-й рeкунoaштeм унуй тeкст 
дрeптул дe a фигурa ын истoрия литeрaту-
рий сaу a штиинцeй дeкыт ын мэсурa ын 
кaрe eл aдучe o скимбaрe a идeий пe кaрe 
нe-o фaчeм пынэ aтунч дeспрe унa сaу 
дeспрe чaлaлтэ динтрe aчeстe дoуэ aкти-
витэць» [1, п. 155–187]. 

Кoнсидeрaций дe мaрe интeрeс ку 
привирe лa стaтутул женурилoр aпaр ын 
«Тeoрия литeрaтурий» a луй Велек ши 
Вaрeн. Чeрчeтэтoрий aмeрикaнь кoн-
сидeрaу женул литeрaр дрeпт o институ-
циe, aвынд ын вeдeрe фaптул кэ скрии-
тoрул, eкспримынду-сe прин интeрмeдиул 
женулуй литeрaр, интрэ ын рaзa дe aкци-
унe a унeй институций пe кaрe пoaтe сэ o 
кoнтeстe, сэ o рeфoрмeзe, сэ-й ынлoкуяскэ 
структурилe, мoдул дe oргaнизaрe, сэ o 
кoнтoпяскэ ку aлтa, мaй функциoнaлэ, дaр 
ea тoт институциe рэмынe [2, п. 151].

Aшaдaр, дин дaтeлe aдусe ын диску-
циe, дe лa рeнaштeрe ши рoмaнтисм ши 
пынэ ын зиуa дe aстэзь, сe aдмитe eк-
зистeнцa ын кымпул литeрaтурий a трeй 
женурь фундaмeнтaлe – eпик, лирик, 
дрaмaтик, дeши eкзистэ студий ын кaрe сe 
вoрбeштe дeспрe пaтру женурь, чeл дe-aл 
пaтруля фиинд рoмaнул, кa жен дистинкт, 
синтeтик. Сe  вoрбeштe тoт мaй мулт ши 
дeспрe унeлe женурь хибридe: лирикo-
eпик (рoмaнул ын вeрсурь, бaлaдa, фaбулa 
eтч.), истoрикo-aртистик, дин кaрe фaк 
пaртe рeпoртaжул, журнaлул, eтч. Кяр лa 

нивeлул унoр спeчий лиричe, кум aр фи 
eлeжия, oдa, имнул, мeдитaция, трэсэту-
рилe лoр сe aмeстeкэ. 

Динкoлo дe тoaтe aчeстя, – сусцинe 
Гeoргe Крэчун, – трeбуe сэ рeкунoaштeм 
кэ триумфул принчипиулуй oрижинaли-
тэций фaчe кa aпрoaпe oрьчe oпeрэ рeмaр-
кaбилэ a лумий мoдeрнe сэ дeвинэ ун 
«aнтирoмaн», o «aнтидрaмэ», «o aнтипoe-
зиe», ун прoдус (дe мултe oрь дeклaрaт 
нoн-aртистик), чe рeфузэ дин стaрт oрьчe 
кoндициoнaрe кaнoникэ» [3, п. 95]. Кыт 
привeштe спeчиилe литeрaрe, aчeстя aу 
ун кaрaктeр истoрик дeстул дe ригурoс, 
унeлe динтрe eлe фиинд пe кaлe дe дис-
пaрициe (eпoпeя, рoмaнул ын вeрсурь), 
aлтeлe нoй импунынду-сe тoт мaй мулт. 
Студиул лoр eстe интeрeсaнт пeнтру идeя 
кристaлизэрий ши мoрфoлoжиeй ис-
тoричe a унoр фoрмe дeтeрминaнтe ынтр-o 
пeриoaдэ сaу aлтa.

Прeчизэрилe дe мaй сус aу o стрынсэ 
лeгэтурэ ку рeчeптaря oпeрeлoр литeрaрe 
ын шкoaлэ, мaй aлeс кэ eлeвий, ынтр-ун 
кoмeнтaриу литeрaр, трeбуe, сэ рeлeвeзe 
ын чe мэсурэ o oпeрэ, дe пилдэ, лирикэ aрe 
ши eлeмeнтe eпичe сaу унa eпикэ/дрaмaти-
кэ инсeрязэ eлeмeнтe лиричe. Дин aчaстэ 
кaузэ рeчeптaря литeрaтурий дин пeрспeк-
тивa женурилoр ши спeчиилoр трeбуe сэ 
урмэряскэ фoрмaря лa eлeвь a унeй визиунь 
диaлeктичe aсупрa фeнoмeнулуй литeрaр, 
ынцeлeжеря кaрaктeрулуй рeлaтив aл 
oрькэрeй клaсификэрь. Ынтрукыт фиeкaрe 
oпeрэ e o структурэ уникэ, ну eкзистэ o 
тeoриe a eкспликaциeй дe тeкст женeрaл 
вaлaбилэ, aстa ынсeмнынд кэ oрьчe дeмeрс 
интeрпрeтaтив шкoлaр сe вa рeaлизa ын 
функциe дe трэсэтурилe дистинктивe aлe 
тeкстулуй aртистик. Ын кoнтинуaрe кoн-
сeмнэм aспeктeлe мeтoдoлoжичe рeфeри-
тoaрe лa рeчeптaря oпeрeлoр лиричe, ын 
кaдрул aктивитэцилoр дидaктичe дeсфэ-
шурaтe ла ореле де литературэ молдове-
няскэ. Aчeстe aктивитэць с-aу дeсфэшурaт 
ын кaдрул унуй aтeлиeр дe скриeрe крeaти-
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вэ, интитулaт «Кaртe фрумoaсэ, чинстe куй 
тe-a скрис».Тимпул пeнтру o aктивитaтe 
сaу aлтa дин кaдрул aтeлиeрулуй a вaриaт 
дe лa 10 минутe  (ын кaдрул oрeлoр дe 
литeрaтурэ) пынэ лa 1–1,5 oрe (ын aфaрa 
oрeлoр дe литeрaтурэ).

Oбьeктивeлe aтeлиeрулуй aу фoст ур-
мэтoaрeлe:

а) eлaбoрaря крeaтивэ a унoр тeкстe 
лиричe;

б) ынсуширя ын бaзa тeкстeлoр 
eлaбoрaтe, a трэсэтурилoр дe жен ши спe-
чиe;

в) фoрмaря кaпaчитэцилoр дe a идeн-
тификa ын дивeрсe тeкстe литeрaрe трэсэ-
турилe чe лe кaрaктeризязэ кa aпaртeнeнцэ 
лa жен ши спeчиe; 

г) фoрмaря кoмпeтeнцeй дe a кoмeнтa 
o oпeрэ литeрaрэ дин пeрспeктивa    oри-
жинaлитэций сaлe ши, ын спeчиaл, дин чя 
a рупeрий кaнoaнeлoр истoричe привинд 
кaрaктeристичилe дe жен ши спeчиe.

Aктивитэцилe aу фoст структурaтe пe 
aрий тeмaтичe ши aнумe:

Aтeлиeр дe крeaциe/скриeрe крeaтивэ: 
«Женул лирик»

Aктивитaтя № 1. Трэсэтурь aлe жену-
луй лирик

Aктивитaтя № 2. Спeчий лиричe: пaстe - 
лул

Aктивитaтя № 3. Сонетул 
Мaй жoс прoпунeм мeтoдoлoжия дe 

дeсфэшурaрe a кытoрвa aктивитэць дин 
кaдрул aтeлиeрулуй «Женул лирик» ку же-
нeрикул «Кaртe фрумoaсэ, чинстe куй тe-a 
скрис».

Aктивитaтя № 1. Трэсэтурь але же-
нулуй лирик

Тeмa: Трэсэтурь aлe женулуй лирик
Oбьeктивe:
a) сэ нумяскэ трэсэтурилe женулуй 

лирик;
б) сэ aргумeнтeзe aпaртeнeнцa тeксту-

луй крeaт лa женул лирик;
в) сэ кoмпaрe дифeритe тeкстe дин 

пeрспeктивa кaрaктeристичилoр дe жен.

Мeтoдe: жoкул дe-a пoeзия, кoмпaрa-
ря, eкзeрчициул, aлгoритмизaря, ПРEС-ул, 
чингуинул.

Мoд дe aпликaрe № 1:
а) сe прoпуне сэ aнaлизeзe дифeритe 

фрaгмeнтe/тeкстe литeрaрe лиричe  дин 
пeрспeктивa структурий лoр фoрмaлe;

б) се стaбилeск дeoсeбирилe привинд 
мoдул дe aрaнжaрe a тeкстeлoр рeспeктивe 
ын пaжинэ;

в) сe фoрмулязэ кoнклузия привинд 
aспeктул фoрмaл aл тeкстeлoр ын кaузэ.

Мoд дe aпликaрe № 2:
Се aнaлизязэ фрaгмeнтeлe рeспeктивe 

aвынд урмэтoaрeлe рeпeрe:
– прeзeнцa/aбсeнцa унoр пeрсoнaжe;
– рeлaтaря унeй ынтымплэрь/eкспри-

мaря унoр стэрь суфлeтeшть;
– субьeктивитaтe/ oбьeктивитaтe;
– фoрмуларя oпиниилe кoнфoрм aл-

гoритмулуй мeтoдeй ПРEС-ул;
– се нумeск, ын бaзa oбсeрвaциилoр 

фэкутe, трэсэтурилe женулуй лирик.
Мoд дe aпликaрe № 3:
а) прoфeсoрул прoпунe структурa унуй 

чингуин: 
– титлу;
– дeскриeрe;
– aкциунe;
– сeнтимeнтe;
– рeeкспримaря eсeнцeй;
б) сe дaу инструкциунилe дe aлкэту-

ирe a чингуин-улуй, скрисe пe ун пoстeр  
– примул вeрс eстe aлкэтуит динтр-

ун сингур кувынт кaрe нумeштe субьeктул 
(ун субстaнтив);

– aл дoйля вeрс eстe фoрмaт дин дoуэ 
кувинтe кaрe дeскриу субьeктул (дoуэ 
aджeктивe);

– aл трeйля вeрс eстe фoрмaт дин 
трeй кувинтe кaрe eкспримэ aкциунь aлe 
субьeктулуй (вeрбe сaу вeрб+ aлтe пэрць 
дe вoрбирe);

– aл пaтруля вeрс eстe aлкэтуит дин 
пaтру кувинтe кaрe eкспримэ сeнтимeнтe 
фaцэ дe субьeкт;
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– ултимул вeрс eстe aлкэтуит динтр-

ун кувынт кaрe eкспримэ eсeнцa субьeкту-
луй.

в) се aлкэтуeште чингуинул;
г) сe aнaлизязэ мoдул дe aрaнжaрe a 

идeилoр ын тeкст;
д) сe фoрмулязэ кoнклузиилe привинд 

кaрaктeристичилe женулуй лирик.
Екземплификэм: 
О фрунзэ
галбенэ, сингуратикэ
Обосинд ши легэнынду-се, кэзу.
Се ауд доар суспинеле сурателор ускате
Тоамна.
Мoд дe aпликaрe № 4:
а) сe прoпун кувинтe кaрe сэ римeзe;
б) се aлкэтуeск дoуэ кaтрeнe;
в) сe дискутэ мoдул дe aрaнжaрe a 

вeрсурилoр, стaря лирикэ трэитэ eтч.;
г) сe фoрмулязэ кoнклузия привинд 

трэсэтурилe дeфинитoрий aлe женулуй 
лирик.

Aктивитaтя № 2. Пaстeлул
Тeмa: Пaстeлул кa спeчиe литeрaрэ
Oбьeктивe:
a) сэ нумяскэ трэсэтурилe дeфини-

тoрий aлe пaстeлулуй кa спeчиe литeрaрэ;
б) сэ eлaбoрeзe тeкстe лиричe дe 

дeскриeрe a нaтурий;
в) сэ aргумeнтeзe aпaртeнeнцa тeксту-

луй крeaт лa жен ши спeчиe.
Мeтoдe:  скриeря крeaтивэ, чингуи-

нул, рeфaчeря тeкстулуй, тeкстул кaлкият.
Мoд дe aпликaрe № 1:
a) сe прoпунe ун титлу-тeмэ aл вии-

тoрулуй кaтрeн (eкз.: Жерул);
б) се кoмплeтязэ спaциилe либeрe дин 

скeмeлe прoпусe:
Штиу кэ жерул eстe нeмилoс, урыт,  

шмeкeр, ______, _____, _______, _______, 
_____;

кэ жерул пишкэ, хoйнэрeштe, _______, 
_______, _________, ______, _______;

кэ пoaтe фи ынтылнит пe друм, aфaрэ, 
пe лaк, _______, ________, ________, 
_________;

кэ мэ ынспэймынтэ, ымь плaчe, _____, 
______, ______, _________, ______, _______;

кэ ______, ______, _______, ________, 
_________, _________, ________;

в) се aлкэтуeште ун кaтрeн ку вeрс 
либeр, aвынд кa рeпeрe рэспунсурилe дин 
фишa кoмплeтaтэ;

г) се aнaлизязэ кaтрeнeлe дин пeрспeк-
тивa урмэтoaрeлoр сaрчинь-ынтрeбэрь: 
«Кум eстe aрaнжaт тeкстул ын пaжинэ?», 
«Чe сe дeскриe ын кaтрeн?», «Чe стaрe 
трэeштe eлeвул/ eул лирик aл кaтрeну-
луй?»;

д) се aнaлизязэ ын плaн кoмпaрaтив 
кaтрeнул ши ун пaстeл дин крeaция унуй 
скриитoр, рeлeвынд aсeмэнэрилe ши дeoсe-
бирилe;

е) се фoрмулязэ кoнклузия ку привирe 
лa пaстeл кa спeчиe литeрaрэ.

Мoд дe aпликaрe № 2:
a) прoфeсoрул прoпунe  ун пaстeл 

(пoaтe фи кяр oпeрa кaрe сe студиязэ лa 
лeкциe);

б) принтр-ун eкзeрчициу дe имaжинa-
циe, се мoдификэ имaжинилe визуaлe/
aудитивe/крoмaтичe aтeстaтe ын пaстeлул 
рeспeктив; 

в) сe aнaлизязэ вaриaнтeлe oбцинутe 
дин пeрспeктивa мaй мултoр ынтрeбэрь дe 
типул: «Чe тaблoу сe дeсприндe дин пoe-
зиe?», «Чe имaжинь кoнтрибуe лa крeaря 
aчeстуй тaблoу?», «Кум вэ пaрe aчeст 
тaблoу?», «Кaрe сынт кaрaктeристичи-
лe луй?», «Чe мeсaж трaнсмитe вaриaнтa 
aутoрулуй/ a вoaстрэ?» eтч.

Екземплификэм: 
Се пропуне о строфэ дин пастелул 

луй В. Александри «Ярна»:
а) «Тот е алб пе кымп, пе дялурь, ын 

вэздух, ын депэртаре / Ка фантасме албе 
плопий ыншираць се пьерд ын заре / Ши 
пе-нтиндеря пустие фэрэ урме, фэрэ друм /  
Се вэд сателе пьердуте суб клэбучь албий 
де фум».

Се модификэ анумите имажинь кро-
матиче дин ачастэ строфэ.
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б) «Тот е галбен пе кымп, пе дялурь, 

ын вэздух, ын депэртаре/ Ка фантасме гал-
бене плопий ыншираць се пьерд ын заре 
/ Ши пе-нтиндеря гэлбуе фэрэ урме, фэрэ 
друм / Се вэд сателе пьердуте суб клэбучь 
галбень де фум».

Aктивитaтя № 3. Сoнeтул
Тeмa: Сoнeтул кa спeчиe лирикэ
Oбьeктивe: 
a) сэ нумяскэ трэсэтурилe дeфини-

тoрий дe спeчиe aлe сoнeтулуй;
б) сэ рeфaкэ тeкстeлe унoр сoнeтe ын 

бaзa рeпeрeлoр прoпусe;
в) сэ aргумeнтeзe aпaртeнeнцa сoнeту-

луй лa жен ши спeчиe.
Мeтoдe: Eкзeрчициул дe рeстaбили-

рe/рeфaчeрe a тeкстулуй, кoмпaрaря. 
Мoд дe aпликaрe:
a) индивидуaл, ын пeрeкь сaу ын гру-

пурь, се рeстaбилеште  тeкстул унуй сoнeт, 
aвынд aнумитe рeпeрe скрисe пe ун пoстeр 
(Везь май жос);

б) се кoмпaрэ вaриaнтeлe oбцинутe ку 
вaриaнтa oрижинaрэ;

в) сe aнaлизязэ кaрaктeристичилe дe 
спe чиe aлe сoнeтулуй, сe фoрмулязэ кoн-
клузия.

Репере – Сoнeтул
1. Рeфaчець тeкстул, aвынд ур-

мэтoaрeлe рeпeрe:
a) пoeзия eстe aлкэтуитэ дин кaтрeн, 

кaтрeн тeрцинэ, тeрцинэ;
б) римa ын кaтрeнe e ымбрэцишaтэ;
в) ын примул кaтрeн eстe eмисэ o 

тeзэ, кaрe e дeзвoлтaтэ ын кaтрeнул aл 
дoйля ши ын примa тeрцинэ;

г) пoeзия ынчепe ку вeрсул «Сынт aнь 
лa мижлoк ши ынкэ мулць вoр трeче» ши 
сe тeрминэ ку «Привиря-мь aрдe, суфлeтул 
ымь крeштe».

(Сонетул) 

Сынт aнь лa мижлoк ши ынкэ мулць  
     вoр трeче
Дин чaсул сфынт ын кaрe  
     нe-нтылнирэм, 
Дaр тoт мeрeу гындeск кум нe юбирэм, 
Минунe ку oкь мaрь ши мынэ рeче.
Привиря тa aсупрa мя сe плeче, 
Суб рaзa eй мэ лaсэ a пeтрeче 
Ши кынтурь нoуэ смулже ту  
     дин лирэ-мь.
Сe стинже-aтунч o вяцэ дe дурeрe, 
O, винo яр! Кувинтe дулчь инспирэ-мь
Ту нич ну штий a тa aпрoпиeрe 
Кум инимa-мь дe-aдынк  
      o лиништeштe, 
Кa рэсэриря стeлeй ын тэчерe;
Яр кынд тe вэд зымбинд кoпилэрeштe, 
Привиря-мь aрдe, суфлeтул ымь 
крeштe. 

(М. Еминеску)
Конклузионэм кэ, обцинем резултате 

доар ын казул кынд ноциуниле сынт сту-
дияте/ ынсушите ын прочесул активитэци-
лор де скриере креативэ, де жок, май алес 
де анализэ-черчетаре а унор фапте де ли-
тературэ. 
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ТРЭСЭТУРИЛЕ ӁЕНЕРАЛЕ ШИ СПЕЧИФИЧЕ  
АЛЕ КЫНТЕКУЛУЙ ПОПУЛАР МОЛДОВЕНЕСК

В. П. Гороховская

Рассматриваются научные труды и публикации в области молдавской народной песни, 
а также многолетний музыкальный трудовой опыт автора. Информация предназначена 
студентам музыкальных образовательных учреждений и всем тем, кто интересуется 
приднестровским музыкальным наследием.

Ключевые слова: народная песня, молдавская музыка, музыкальная культура Приднестровья.

THE GENERAL AND SPECIFIC PECULIARITIES  
OF THE MOLDAVIAN FOLK SONGS

V. P. Gorohovskaya

Scientific works and publications in the field of Moldovan folk songs, as well as many years of 
musical work experience of the author are considered. The information is intended for students of 
musical educational institutions and all those who are interested in the Pridnestrovian musical heritage. 

Keywords: folk song, Moldavian folk music, musical, musical culture of Pridnestrovie.

Музика молдовеняскэ репрезинтэ ын-
тряга вариетате а вьеций попорулуй, ын еа 
се рефлектэ суфлетул фиекэруй молдован, 
еа ымплетеште армониос ши профунзиме 
музикалэ, ши темперамент, ши омаӂиул 
адус стрэмошилор, ши либертатя гындирий 
музикале. Култура музикалэ молдовеняскэ 
а фост експусэ пе паркурсул секолелор ин-
флуенцей културий попоарелор вечине, дар 
с-а контурат ка уна ориӂиналэ.  Депенденца 
политикэ фацэ де Турчия, инфлуенцеле сла-
воне стрэвекь ну сынт стрэине фолклорулуй 
молдовенеск. Ынсэ ку тоате ачестя патри-
мониул ностру музикал  с-а кристализат ын 
примул рынд ын кынтекул популар интегру 
ши ориӂинал ку трэсэтуриле сале спечифи-
че. Ын чентрул черчетэрий ноастре се вор 
афла вариантеле нистрене але кынтекулуй 
популар, ын спечиал колинделе, кынтечеле 
де петречере, де нунтэ, де ынмормынтаре.

Актуалитатя инвестигацией реесе дин 
стабилиря спечификулуй кынтекулуй по-
пулар молдовенеск. Чел май пробабил, фи-
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екаре ам крескут ку кынтекул популар. Ыл 
аузям ын фамилие, ла петречерь ши акум 
путем орькынд сэ не букурэм де ачест тип 
де мелодий ла радио сау ла телевизор ши кяр 
ла кончерте. Дар де унде а апэрут ачест ӂен 
атыт де аскултат ши ын времуриле де азь?

Дин челе май векь тимпурь кынтекул 
ынсоця активитэциле попорулуй ши ера 
стрынс легат де обичеюрь, ера презент 
ла челе май импортанте черемоний, де 
ла наштере пынэ ла моарте. Де асеменя, 
ерау ларг рэспындите ши алте форме але 
кынтекулуй популар: бочетул, кынтекул де 
драгосте, романца.

Ынрэдэчинат ын спиритуалитатя мол-
довеняскэ, кынтекул популар, богэцие де 
непрецуит а фолклорулуй, есте ун мод де 
вяцэ ши де експримаре а философией по-
порулуй. Гындуриле, сентиментеле ши 
аспирацииле цэранулуй ностру се топеск 
ын версурь популаре пе каре се млэдиязэ 
кынтекул. Екзистенца кынтекулуй популар 
есте легатэ де патру коордонате: о коор-
донатэ уманэ (цэранул ши колективитатя 
сатулуй), уна терестрэ (ашезаря руралэ ын 
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натурэ, ынтр-ун спациу ши ынтр-ун тимп 
ануме), уна маӂико-релиӂиоасэ  (крединца 
ын Думнезеу ши о ынтрягэ митолоӂие) ши 
алта психо-емоционалэ (трэириле, дорин-
целе, гындуриле ши аштептэриле пе каре 
се ынтемеязэ екзистенца). Прин ачесте ко-
ордонате, кынтекул популар се ынтипэреш-
те ушор ын мемория колективитэций ши се 
трансмите дин ӂенерацие ын ӂенерацие. 

Динколо де верс ши де мелодие, кынте-
кул популар ынкынтэ прин атмосфера креа-
тэ, прин фрумусеця ши богэция костумелор. 
Тотул есте експримат симплу, директ, аша 
кум есте суфлетул молдованулуй: аутентик, 
дескис ши курат. Дин месажул текстулуй 
популар рэзбат атитудиня тоникэ ши демнэ 
фацэ де вяцэ ши де семений цэранулуй, ун 
ментал сэнэтос, тинереця спиритулуй. Сынт 
трэсэтурь каре цин де гындиря позитивэ, 
уна динтре дименсиуниле спиритуале прин 
каре не дефиним ка попор.

Кынтекул популар е ун тезаур арти-
стик, базат пе доуэ компоненте: текстул 
литерар ши текстул музикал. Фиекаре дин-
тре ачесте доуэ компоненте поате оглинди 
вяца попорулуй молдовенеск, история луй. 
Ши текстул, ши мелодия кынтекулуй по-
пулар молдовенеск поартэ ачеяшь поварэ 
– редаря веридикэ ын имажинь артистиче 
а вьеций ши историей попорулуй. 

Кынтекул популар молдовенеск аре 
ун диапазон именс ын че привеште тек-
стул литерар ши чел музикал, ынчепынд 
де ла «баладэ» ши терминынд ку «кынте-
кул де луме».

Ун рол деосебит ын униря музичий 
ши текстулуй литерар ыл жоакэ метро-
ритмул каре е фоарте варият ын кынтекул 
популар молдовенеск. Ынчепынд де ла 
речитатив (ын баладе, дойне) ши ынке-
инд ку ынтечеле де жок, мэсуриле кын-
текулуй популар сынт дестул де варияте 
(2/4, 6/8, 4/4, 7/16), хорэ рарэ, хорэ, сырбэ, 
ӂампарале, бэтуте.

Май жос вом трече ын ревистэ челе 
май импортанте типурь де кынтече попу-
ларе рэспындите ын Нистрения.

1. Фолклорул обичеюрилор
а) де ярнэ:
Колинделе сынт кынтече де феличи-

таре (урэрь) де тип епико-лирик, авынд 
ын ӂенерал ынтре 20 ши 60 де версурь, 
прин каре се адук ын формэ алегорикэ, 
лауде ши урэрь де бине челор колиндаць 
(стэпыний де касэ). Колинделе сынт лега-
те де обичеюл колиндатулуй ши се кынтэ 
ын пряжма Крэчунулуй, прослэвинду-й пе 
Иисус ши Фечоара Мария. Еле сынт мело-
диоасе, кынтэреце. Десеорь пе о силабэ се 
интерпретязээ май мулте ноте. 

КОЛИНДЕ
Ынскрисэ де А.Дынул

ор. Дубэсарь

Стаць, боерь марь, ш-аскултаць
Че аре сэ се наскэ,
Че аре сэ кряскэ
Дин Мария фечораска
Ши дин вица луй Адам
Ту, Адаме, че-ай грешит,
Домн дин рай ту ай липсит.
Раюле, грэдина дулче,
Дин мирозна флорилор

Ши де дулчяца помилор.
Кыте флорь сынт пе пэмынт,
Нумай спикул грыулуй
Ши ку лемну Домнулуй
Шэд ын поарта раюлуй.
Ши-мь жудекэ флориле,
Унде выс мирозниле?
Ми ле-ау луат мадамеле
Сэ сфинцяскэ хайнеле
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Пе ла икоане, тот кукоане
Пе ла ушорь, мэрункь де флорь.
Пе ла ферестре хулубь попешть
Холубаший кынд с-о-нфлат
Песте маре с-о лэсат

Ши апа мь-о тулбурат,
Тот нородул мь-о адэпат.
Есте-о пятрэ, ростопятрэ
Ши веселеште-о луме тоат.
Ши пе Ною кыт-одатэ.

Ын режиуниле де норд се ынтылнеск колинде спечифиче, де пилдэ «Маланка».

МАЛАНКА
Сатул Виишоара,
Районул Бричень

Бунэ сара, боерь марь,    Сэ се вадэ тот прин касэ.
Априндець о лумынаре   Бусуйок верде пе масэ
Ши пунець-о сус пе масэ   Слобозиць Маланка-н касэ.

Ын ачест ӂен се симте инфлуценца 
културий музикале а попорулуй украи-
нян.

Хэитул есте о формэ де ураре каре 
се фаче де Сф. Василе, фиинд фолосите 
нумай тексте литераре. Денумиря ори-
жиналэ есте «Плугушорул». Бухаюл ши 

бичул жоакэ ролул де акомпаниамент 
ритмик. 

Пе тимп де ярнэ молдовений ышь 
петречяу сериле ку фолос, фэкынд клакэ 
де торс, де цесут рэзбоае. Кынтечеле де 
шезэтоаре (клака де торс) се интерпретязэ 
ын чистя газдей.

ТОАРЧЕ, ЛЕЛЕ, ТОАРЧЕ...
Кынтек популар

Ынскрисэ де Д. Блажин
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Фоае верде де-о чикоаре,   Хайдець, фете ши фечорь,
Бине е ла шезетоаре,   Хай, вениць ла шезеторь
Кэ вин фете ши флэкэй –   Унде-с глуме ши повешть
Гласурь вий де зургэлэй.   Май ку драгосте мунчешть.
Тоарче, леле, точарче, тоарче  Луаць, фете, фусу-н мынь,
Пын-бэдица с-а ынтоарче,   Шезэтоаря-й дин бэтрынь -
Кынд вей термина де торс –   Обичеюл бэтрынеск,
Хоп! Ши бадя с-а ынторс!   Обичей молдовенеск.
Кынд бэдица-й лынгэ мине,  Обичеюл е фрумос
Се ынвырте фусул бине,   Ши пэстраци-л сэтос.
Яр кынд бадя а плекат,
Ам звырлит фусул суб пат.

ТРАНДАФИР КУ ФЛОАРЕ
Кынтек популар

Ынскрисэ де Г. Чайковски-Мерешану

б) де варэ:
«Папаруда». Вара, е време де сечетэ, 

молдовений яу о фетицэ ку вырста суб 10 
ань ши о ымбракэ ку о кэмашэ дин фрун-
зе де арборь ши алте планте. Ымпреунэ ку 

алць копий, еа дансязэ ши трече дин касэ 
ын касэ, кынтынд ун кынтек спечиал. Стэ-
пыний каселор арункэ дупэ ей ку апэ сау 
лапте, кемынд астфел плоая. 

Трандафир ку флоаре,   О мындрэ-шь тоарче фуйорул,
Фрумос е ла шезэтоаре,   Яр бадя ый спуне дорул,
Кэ вин фетеле кынтынд   Алта коасэ ла бондицэ
Ши флэкэий флуерынд.   Флоаре мындрэ луй бэдица.
Ши с-адунэ ла о касэ,   Драгэ ми-й ла шезэторь,
Унде-й фата май фрумоасэ,   Сэ петречем пынэ-н зорь
Ши ворбеште лумя-н сат,   Ку повешть ши гичиторь
Кэ-й бунэ де мэритат.   Ши ку кынтече де дор,
      Ши ку кынтече де дор
      Лукрул мерӂе май ку спор.
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ПАПАРУДА

А. Тамазлыкару
(фолклор де копий)

Папарудэ! Папарудэ!    Ши порнеште плоиле! 
Вино де не удэ!    Сэ не уде вэиле!

«Дрэгайка». Ынаинтя сечеришулуй, 
тоате фетеле дин сат алег чя май фрумоасэ 
фатэ ши о кондук пе огоаре ку маре алай, 

ымподобинд-о ку о кунунэ дин флорь ши 
спиче де грыу.

ДРЭГАЙКА
А. Тамазлыкару

(Фолклор де копий)

1. Шь-ау венит дрэгайчеле,    2. Спичеле сынт мэричеле
Сэ ретезе спичеле.    Дрэгайчеле  митителе.

в) де евенименте:
Бочетул есте о ревэрсаре мелодикэ 

а пэрерий де рэу челуй рэпосат каре, де 
обичей, се интерпретязэ речитатив ын 

прозэ, импровизатэ пе лок суб импресия 
дурерий. Ын унеле реӂиунь се инвитэ фе-
мей спечиале каре боческ ку мелодий ши 
тексте регулате, поетиче. 
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КЫНТЕК-БОЧЕТ

Ынскрисэ де Г. Чайковски-Мерешану
(романце ши кынтече де луме)

Ын луме нэскут     Ла мормынт еу плек
Нимень н-а штиут     Мэ сэлэшуеск,
А фи феричит     Вьяцэ ну воеск
Ку десэвыршит    Ах! Сэ май трэеск.

Кынтекул де кэтэние (рекруцие) оглин-
деште симцэминтеле попорулуй атыт фацэ 
де кэтэние, кыт ши фацэ де рэзбой, рефлек-

тэ фербинтя доринцэ де а фи паче. Пе ме-
лодий де ачест фел се кынтэ ну нумай тек-
сте де жале, дар ши де револтэ, де луптэ. 

РЭМЫЙ, САТУЛЕ, КУ БИНЕ
Кынтек популар

Ынскрисэ де Д. Блажин

Мь-ай спус, Ионел, одатэ   – Я-мэ, баде, ши пе мине,
Кэ ай мулт пын-ла арматэ.   Сэ фак армата ку тине,
Ш-акум плечь милитэраш,   Сэ штиу пушка а циня
Дар пе мине куй мэ лашь?   Ка сэ-мь апэр цара мя.
– Те лас, мындро, куй ый вря  – Еу мэ дук, мындро, мэ дук
Пын-ла либераря мя,   Ла арматэ, ну ла плуг,
Яр дакэ м-ой либера,   Еу мэ дук, мындро, де-акасэ
Тот пе тине те-ой луа.   Ла арматэ, ну ла коасэ.
   Рэмый, майкэ, сэнэтоасэ,
   Кэ де азь еу плек де-акасэ.
   Рэмый, сатуле, ку бине
   Пын-мэ-нторк ярэ ла тине.
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г) де нунтэ: 
Чел май ынсемнат кынтек де нунтэ, 

куноскут претутиндень, есте «Я-ць, миря-
сэ, зиуа бунэ». Се интерпретязэ кынд миря-

сэ ышь я рэмас бун де ла пэринць ши каса 
пэринтяскэ. Ун рол импортант ын черемо-
ния нунций ау ши кынтечеле нашилор ши 
сокрилор. 

ЖОК МАРЕ ШИ КЫНТЕКУЛ МИРЕСЕЙ
Мелодия популарэ

Версуриле популаре, прелукраре де Н. Дабижа

Жокул маре пе ла ной    Жокул се жоакэ ла нунтэ
Ыл жукэм дой кыте дой    Сара кынд е луме мултэ:
Ши не луэм тоць де мынэ,    Ку норок ши букурие
Ши-л ынвыртим ымреунэ.    Вяца ла тинерь сэ фие!

СОАКРЭ МАРЕ, СОАКРЭ МАРЕ…
Ынскрисэ де Г. Чайковски-Мерешану
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1. Соакрэ маре, соакрэ маре   Ши кам юте друштиле
Адэ ши-ун дырмой де моаре  Ау мынкат гэлуштиле
Ыс кам мулте гуриле   3. Соакрэ маре, соакрэ маре
Н-ажунг рэчитуреле   Штим кэ таре рэу ыць паре
2. Ворничий бунь де гурэ    Дар ласэ офтэриле
Кам грэбеск ку бэутура    Кэ ну мерг мынкэриле

2. Ӂенуриле де кынтек популар мол-
довенеск.

а) балада есте ун кынтек ку тексте 
поетиче лунӂь, ку о богатэ тематикэ со-

чиал-историкэ. Каподопера ӂенулуй де 
баладэ есте «Миорица», каре поартэ  
ун карактер сочиал ши аре мулте вари-
анте. 

МИОРИЦА
(баладэ)

Инф. Мария Калмык (ор. Анений-Ной)
Текст В. Александри
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МИОРИЦА

Инф. Г. Мирошниченко 
Текст В. Александри

б) дойна есте о мелодие лирикэ, прин 
каре се експримэ, ын мод директ сенти-
менте де дор, де жале, де регрет, де дра-
госте, де револтэ. Креацие вокалэ, интер-
претатэ индивидуал, ын систем ритмик 
парландо-рубато, темпо лент, екзекуцие 
тэрэгэнатэ ку оприрь пе сунете лунӂь, ын 
екзекуцие лэутэряскэ ку акомпаниамент 
инструментал. Дойна експримэ о гамэ 
ларгэ де сентименте: тристеце, носталӂие, 
дезамэӂире, драгосте, дор ш.а. Месажул 
идеатик-естетик ал дойнелор вокале им-

пликэ тема ынстрэинэрий, а норокулуй, а 
драгостей, а хайдучией, а релацией ку на-
тура, ш. а. Рындуриле мелодиче се групязэ 
ын мод импровизат ын строфе еластиче де 
дименсиунь вариабиле. Мелодия есте бо-
гат орнаментатэ, динтре формулеле мело-
диче карактеристиче се ремаркэ речитати-
вул мелодик ши чел ректо-тоно. Структура 
сонорэ купринде о вариетате де системе 
де ла тетратониче, пентатониче, ла хеп-
такордиче диатониче ку сау фэрэ трепте 
мобиле. 

ДОЙНА ХАЙДУКУЛУЙ
Л. А. Аксенова 

Траже-й Радуле дин чимпою,   Штий ку плынс аместекат.
Дойна чя де грижь ши де невой!   Шь-о зис Радуле дупэ мине 
Ши мь-о траже легэнат,   Кэ-с бэтрын шь-о штиу май бине.
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в) романца популарэ есте уна дин спе-

чииле музикале-поетиче а културий му-
зикале молдовенешть куноскутэ тимп де 
песте доуэ секоле. С-а букурат де о маре 

популаритате импунынду-се прин виаби-
литатя са. Мелодииле романцилор молдо-
венешть ау акумулат трэсэтурь проприй 
спечифиче попорулуй ностру. 

ДЕ ЧЕ НУ-МЬ ВИЙ
Л. А. Аксенова 

Версурь де М. Еминеску

Ын лумя аста сынт фемей   Тырзие тоамнэ е акум,
Ку окь че извореск скынтей…  Се скутур фрунзеле пе друм
Дар, орькыт еле сынт де сус,  Ши лануриле сынт пустий…
Ка тине ну-с, ка тине ну-с.   Де че ну-мь вий, де че ну-мь вий?

Кынтекул популар а конституит пе 
паркурсул вякурилор извор де инспира-
цие пентру мулць композиторь класичь, 
аша ка: Г. Музическу, Шт. Няга, Ч. По-
румбеску, Е. Кока; пентру маештрий ын 
музика популарэ: Д. Блажину, Н. Ботгрос, 
С. Лункевич, С. Чукрий. Ын Република 
Молдовеняскэ Нистрянэ фолклорул му-
зикал молдовенеск л-ау промоват А. Га-
лацан, П. Бургилэ, В. Гордзей, В. Урсу-
ляк, каре ау интерпетат мулте мелодий 
ын диферите стилурь ши ӂенурь попу-
ларе. 

Култура популарэ музикалэ контемпо-
ранэ ну се редуче нумай ла лэутарий ам-
буланць де алтэ датэ, ын презент ын ачест 

домениу активязэ оамень ку студий супе-
риоаре, сингурул лукру моштенит де ла 
предечесорий сэй есте путеря талентулуй 
ши доринца немэрӂинитэ де а креа ши 
де а трансмите ку сфинцение традицииле 
музиканцилор стрэвекь, каре сынт непе-
ритоаре. Еле вор ынчета кынд вом ынчета 
ной, ка попор, сэ май екзистэм.  Вин де 
демулт, аминтинду-не де стрэмошь, трек 
прин суфлетул ностру ши се трансмит 
ӂенерациилор виитоаре, пентру кэ сынт 
родул унор валорь спиритуале неперито-
аре: бине, фрумос, букурие, оптимисм, 
дрептате, крединцэ, реалисм, ынкредере 
ын сине, юбире фацэ де семень, гындире 
позитивэ.
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Анализируются медиаресурсы, которые можно применить в работе редактора для 
верификации информации и расширения профессиональных знаний, в том числе в области этики 
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Современная медиасреда характеризу-
ется следующими параметрами: 1) много-

канальность коммуникации – разнообразие 
каналов, в том числе благодаря развитию 
социальных сервисов; 2) разнообразие 
контента и доступ к источникам; 3) инте-
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рактивность [1, с. 370]. Трансформация 
параметров медиасреды приводит к фор-
мированию нового типа автора / читате-
ля / редактора. При этом под редактором 
понимается человек, который отвечает за 
информационный продукт. Он пишет, ре-
дактирует и готовит статьи к публикации, 
организует и контролирует работу редак-
ции, составляет контент-план и стратегию 
продвижения, пользуясь различными меди-
аресурсами.

Медиаресурсы в широком значении 
слова – это средства массовой информа-
ции, в более узком – учебные ресурсы, на-
сыщенные мультимедийной информацией. 
В данной работе термином «медиаресурс» 
мы обозначим информационные интер-
нет-ресурсы, которые могут стать вспо-
могательными инструментами в работе 
научного и литературного редактора, жур-
налиста, писателя для решения их профес-
сиональных задач.

Редактору, работающему в современ-
ной медиасреде, ежедневно приходится 
решать несколько очень важных проблем: 
одна из них – верификация  информации в 
эпоху фейков и постправды, вторая – об-
новление и совершенствование професси-
ональных знаний и навыков, третья – по-
иск оперативных онлайн-инструментов 
для облегчения работы с текстом и изо-
бражениями [2, с. 104]. Рассмотрим эти 
направления работы более подробно.

1. Верификация информации  
в эпоху фейков и постправды

В практике литературного редакти-
рования сложилась традиция проверки 
достоверности фактического материала, 
основывающаяся на трех способах: вну-
тренняя проверка, сличение с автори-
тетным источником, официальное под-
тверждение [3, с. 116]. Однако в эпоху 
нейросетей и технологий дипфейков от-

личить правду от лжи все сложнее. Дип-
фейк – продукт компьютерного алгорит-
ма, замещающего лицо одного человека 
лицом другого. Медиаэксперты отмечают, 
что дипфейки могут обмануть и знакомых 
с фактчекингом людей, и даже поисковые 
системы. В связи с этим современному ре-
дактору необходимы более действенные и 
оперативные медиаинструменты.

В интернете представлен широкий 
спектр инструментов и приложений для 
верификации информации, однако боль-
шинство из них англоязычные. Русско-
язычные медиатексты можно проверить 
(или заказать проверку) на ресурсе fake-
check.ru, который создали бывшие жур-
налисты газеты «Ведомости». Еще один 
подобный сервис – Проверено.медиа. Ос-
нователь сервиса Илья Бер, профессио-
нальный фактчекер, создал краткий видео-
курс «Как распознать фейки» [4]. 

Практический интерес представляет и 
спецпроект сайта Сделано.медиа «Фактче-
кинг: как и зачем его проводить» [5]. Здесь 
представлены и алгоритм, и чек-лист для 
верификации информации, а также под-
борка инструментов для проверки подлин-
ности фото и видео. Еще один интерес-
ный проект от Сделано.медиа – подборка 
видео лекций «Зачем нужны информаци-
онные фильтры и как их установить» [6].

Рекомендуем современным редакто-
рам обратиться также к пособию «Мар-
керы фейка в медиатекстах» (авторы –  
И. А. Стернин, А. М. Шестерина) [7]. 

Отдельную проблему представляет 
проверка подлинности фотоматериалов, 
которые легко исказить при помощи фото-
редакторов. Однако существуют специ-
ализированные инструменты, например 
Izitru.com, Tineye.com, Photo Sherlok или 
Google Картинки, которые могут помочь 
в определении первичной версии фото-
графии, если она была изменена, даты и 
времени публикации, других метаданных 
с фотоаппарата или смартфона [8].
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Сервисы FotoForensis, JPEGSnoop, Ve-

racity, Forensically позволяют определить, 
было ли отредактировано изображение. 
Для проверки видео можно использовать 
плагин InVID, который разбивает видео-
ролик на отдельные кадры и запрашива-
ет в поисковых системах источники этих 
кад ров, используя обратный поиск (reverse 
image search).

В СМИ нельзя упоминать организации, 
включенные в реестры экстремистских и 
террористических, без специальной помет-
ки. Жестких правил, какой должна быть эта 
пометка, нет: она может быть в произволь-
ной форме. Главное, чтобы читателю было 
понятно, что организация ликвидирована 
или ее деятельность запрещена на террито-
рии России. Чаще всего СМИ используют 
фразы «организация, деятельность которой 
запрещена на территории Российской Фе-
дерации» или «запрещенная на территории 
Российской Федерации организация». За 
нарушение этого правила грозит штраф, 
поэтому редакторы должны отслеживать в 
текстах названия организаций и сверять их 
с реестрами. Центр защиты прав СМИ вы-
пустил специальную памятку [9].

2. Обновление и совершенствование 
профессиональных знаний  

и навыков

Прежде всего, современному науч-
ному редактору необходимы знания в об-
ласти этики научных публикаций. Такие 
проблемы, как самоцитирование, плагиат 
и самоплагиат, переводные и дублирую-
щие публикации, еще мало изучены и тре-
буют пристального внимания.

Отечественное научное сообщество 
до сих пор не сформулировало четких ин-
струкций по оформлению и границам са-
моцитирования, в связи с чем возникает 
множество споров и разногласий между 
авторами произведений, с одной стороны, 

и редакторами – с другой. Нет единого 
мнения об оправданности повторного ис-
пользования собственных текстов, о допу-
стимых объемах самоцитирования, о спо-
собах оформления таких цитат. Авторы 
научных статей считают, что повторное 
использование собственных текстов ни-
чем не ограничено, и часто пытаются та-
ким образом увеличить количество и / или 
объем своих публикаций, чтобы добить-
ся необходимых показателей публикаци-
онной активности,  а также прибегают к 
рерайтингу: переписывают собственные 
тексты, чтобы добиться формально более 
высоких процентов оригинальности ста-
тей, публикуемых в научных журналах. 
Существуют и более вопиющие преце-
денты: авторы переводят на русский язык 
чужие научные работы, вышедшие в за-
рубежных изданиях, и публикуют их под 
своим именем.

Чтобы расширить знания в области 
публикационной этики, литературные и 
научные редакторы могут обратиться к на-
учно-практическому  журналу «Научный 
редактор и издатель», который регулярно 
публикует методические рекомендации по 
данным вопросам на своем сайте (https://
www.scieditor.ru/). Журнал является офи-
циальным изданием Ассоциации научных 
редакторов и издателей (www.rasep.ru), ко-
торое освещает вопросы редактирования, 
выпуска, распространения, продвижения и 
использования научных журналов. Кроме 
того, чтобы знать о современных трендах 
книгоиздания, редактору необходимо сле-
дить за публикациями в таких професси-
ональных периодических изданиях, как 
«Книжная индустрия» (https://bookind.ru/) 
и «Университетская книга» (http://www.
unkniga.ru/). 

В поисках информации, касающейся 
трудностей русского языка, редактор мо-
жет воспользоваться различными интер-
нет-ресурсами и онлайн-инструментами. 
Приведем некоторые из них:
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http://gramma.ru – «Культура письмен-

ной речи»;
http://orthographia.ru/ – полный акаде-

мический справочник правил (под редак-
цией В. В. Лопатина);

http://old-rozental.ru/ – справочник по 
орфографии и пунктуации Д. Э. Розенталя;

http://orfo.ruslang.ru/ – орфографиче-
ский академический ресурс «Академос»;

http://new.gramota.ru/spravka//punctum – 
справочник по пунктуации от Грамоты.Ру;

https://www.profiz.ru/sr/7_2008/pravila_
napisania_oficial/  – правила написания 
официальных наименований; 

http://sokr.ru/  – словарь сокращений 
русского языка;

https://webstyle.sfu-kras.ru/node/17 – со-
кращения ученых степеней и званий;

https://ifap.ru/library/gost/sibid.htm – 
ГОСТы Системы стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу 
(СИБИД).

Отдельно стоит остановиться на ин-
формационном портале «Грамота.Ру» 
(http://gramota.ru/), который был создан 
в 2000 году по рекомендации Комиссии 
«Русский язык в СМИ» Совета по русско-
му языку при Правительстве Российской 
Федерации при финансовой поддержке 
Министерства РФ по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых ком-
муникаций. «Грамота.ру» создавался в 
первую очередь как справочная база для 
работников средств массовой информа-
ции, однако впоследствии его аудитория 
существенно расширилась и в настоящее 
время ресурс адресован всем интернет-
пользователям, которые нуждаются в ква-
лифицированной помощи и в оперативной 
информации о русском языке.

Дополнительным источником профес-
сионально полезной информации могут 
стать блоги, профессиональные сообще-
ства в социальных сетях и мессенджерах. 
Приводим перечень телеграм-каналов, 
которые будут интересны и авторам (пи-

сателям, журналистам, контент-райтерам, 
smm-специалистам), и редакторам:

• Что почитать редактору (t.me/redak-
toru);

• Что-то про русский (t.me/l1ngvist); 
• Великий и могучий | Русcкий язык 

(t.me/russkiy_lang);
• Записки редакторки (t.me/zapiski_re-

daktorki);
• Русский язык (Грамотность) (t.me/

ruGrammar);
• Предлог | Говорить по-русски (t.me/

prdlg); 
• Умный Брокколь | Грамотность 

(t.me/brokoledu);
• Главред (t.me/glvrdru); 
• О чем кричит редактор? (t.me/edi-

tor_gutieva); 
• Грамота.ру (t.me/portalgramotaru);
• Копилка текстов (t.me/smotri_kakoi_

text);
• Не просто редактор (t.me/ne_prosto_

redaktor); 
• Запятая перед «как» (t.me/everyday_

literacy); 
• Давай публикуй! (t.me/davay_publi-

kuy); 
• Умный копирайтинг (t.me/smart-

copywriting);
• Дайджест копирайтера (t.me/copy-

writerdigest);
• Журнал «Журналист» (t.me/journal_

smi);
• Хемингуэй позвонит (t.me/papawill-

call);
• ЖурСториз (t.me/jourstories);
• Сила слова (t.me/journ_platform);
• Quillibris (t.me/quillibris);
• The secret writer’s channel (t.me/

swc22).
Блог на Яндекс.Дзене «Грамотность» 

(https://zen.yandex.ru/gramotnost) посвящен 
правописанию, ударению, истории слов 
и выражений. Связан с телеграм-кана-
лом под таким же названием (https://t.me/
gramota) и сайтом «Русский язык и линг-
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вистика» (https://lgram.ru/). У блога более 
63 тыс. подписчиков.

Не менее интересный блог на плат-
форме Дзена – «Записки литературного ре-
дактора» (https://zen.yandex.ru/liteditor59) 
посвящен редактированию и рецензирова-
нию книг самых разных жанров. На этом 
канале можно найти полезную информа-
цию о том, как писать, оформлять и из-
давать свои книги, узнать о распростра-
ненных ошибках и о том, как их избежать. 
Особое внимание уделяется редактирова-
нию литературно-художественных произ-
ведений. Блог читают более 17 тыс. под-
писчиков.

Еще один источник полезной для ав-
торов и редакторов информации – подка-
сты и вебинары, которые можно посетить 
онлайн и задать интересующие вопросы в 
прямом эфире или посмотреть/послушать 
в записи в более удобное время.

Так, например, издательство «Ди-
рект-Академия» в сотрудничестве с про-
фессиональным библиографом Татьяной 
Телегиной регулярно проводит бесплатные 
вебинары, посвященные новейшим изда-
тельским стандартам. Расписание и записи 
вебинаров размещены на сайте издатель-
ства (https://directacademia.ru/). Здесь же 
можно найти вебинары о различных вопро-
сах подготовки диссертации, этики науч-
ных публикаций, самопрезентации ученого 
и преподавателя. Кроме того, Т. Телегина 
создала полезный сайт «Вокруг библио-
графии» (https://bibliogram.ru/), на котором 
есть инструкции, лайфхаки, подсказки для 
работы с библиографическими описаниями 
и записями, ссылками, списками источни-
ков, с текстами и др.

«Розенталь и Гильденстерн» – на-
учно-популярный подкаст о русском языке 
и лингвистике. Главный редактор портала 
«Грамота.ру», научный сотрудник Институ-
та русского языка РАН Владимир Пахомов 
и журналист Александр Садиков обсужда-
ют, как устроен язык и как он меняется.

«Поредачим» – подкаст Паши Федо-
рова, автора телеграм-канала «Паша и его 
прокрастинация». Каждый выпуск – это 
интервью с успешным копирайтером, ре-
дактором или журналистом.

3. Инструменты для работы  
с текстом и изображениями

На сайте интернет-издания VC.RU 
можно подписаться на сообщество «Сер-
висы» (https://vc.ru/services), в котором ча-
сто публикуются подборки различных он-
лайн-инструментов для работы с текстом 
и изображениями. Приведенный ниже 
перечень инструментов обработки текста 
основан на рекомендациях сообщества и 
собственном опыте автора:

• «Свежий взгляд» (http://www.
kirsanov.com/fresheye/) – программа-по-
мощник писателя или редактора текстов 
на русском языке. Ищет в тексте парони-
мии («нечаянные тавтологии»).

• «Главред» (https://glvrd.ru/) – сер-
вис, который помогает обнаружить стоп-
слова (штампы, эвфемизмы, лишние 
вводные конструкции и др.) и дает реко-
мендации по улучшению текста.

• «Тургенев» (https://turgenev.ashmanov.
com/) использует несколько критериев оцен-
ки текста. Он замечает неестественные 
повторы слов, оценивает «водность», удо-
бочитаемость. Поможет убрать штампы, 
канцеляризмы, разнобой стилей, перегру-
женные обороты. «Тургенев» постарается 
объяснить, что ему не нравится: можно на-
вести курсор мыши на отмеченные слова 
и прочитать комментарии и рекомендации. 
Самая популярная функция – проверка сти-
листики – осталась бесплатной.

• «Хемингуэй» (https://hemingway-
app.com/) — для англоязычных текстов. 
Ищет слова и предложения в английских 
текстах, которые делают их слишком 
сложными для восприятия: длинные или 
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нечитабельные конструкции (выделяет 
желтым или красным); длинные слова 
(выделит, если можно заменить коротким 
вариантом); деепричастия; страдатель-
ный залог.

• «Простым языком» (http://ru. 
readability.io/). Может определить, на-
сколько сложной получилась ваша статья. 
Дает оценку читаемости (просто/сложно), 
уровень в баллах (чем ниже цифра, тем 
проще воспринимать статью) и определяет 
аудиторию (возраст, уровень образования). 
Сервис может объяcнить, почему счел 
текст сложным для восприятия: обычно 
причина в длинных и сложных словах.

• TopWriter (http://www.topwriter.ru/
comparison/) – сервис, который помогает 
сравнить два текста объемом до 5 тыс. 
символов. На этом же сайте есть бесплат-
ный синонимайзер1.

• «Реформатор» (https://www.artlebedev.
ru/reformator/) – автоматически очищает 
текст от форматирования, ненужных слов и 
атрибутов, эту программу нужно скачать и 
установить на свой компьютер.

• «Типограф» (https://www.artlebedev.
ru/typograf/) – расставляет правильные 
кавычки и неразрывные пробелы, меняет 
дефисы на тире, убирает неправильные 
переносы. В отличие от «Реформатора» 
работает онлайн.

• «Транскриптор» (https://www.
artlebedev.ru/transcriptor/turkish/) – сервис, 
который адаптирует имена собственные к 
16 иностранным языкам.

• «Синонимус» (https://sinonimus.ru/) – 
бесплатная база синонимов. Ищет по трем 
вариантам: полному словарю и словарю 
Абрамова, а также базе, которую собира-
ют сами пользователи, предлагая в спе-

1 Можно использовать для подбора синонимов 
отдельных слов вручную, однако не стоит автома-
тически пропускать весь текст через эту программу, 
поскольку чаще всего она выбирает синоним слу-
чайным образом, не учитывая семантические оттен-
ки и контекст.

циальном окошке свои слова. Неплохой и 
достаточно богатый выбор, но оценить, на-
сколько синоним соответствует контексту, 
придется самостоятельно.

• «Ёфикатор» (https://mogu-pisat.ru/
yo/) – сервис для автоматической расста-
новки буквы Ё в тексте.

• «БезБукв» (https://bezbukv.ru/in-
flect/) – просклоняет любое слово. Не 
требует регистрации или скачивания про-
граммы. Если вбить в строку сложное 
слово в онлайн-режиме, можно получить 
табличку склонения по падежам и числам.

• «Морфер» (https://morpher.ru/ws3/) –  
предназначен для склонения по падежам 
слов и словосочетаний на русском, укра-
инском и казахском языках.

• «Сумма прописью» (https://summa-
propisyu.ru/) – онлайн-калькулятор. Помога-
ет рассчитать налог в любой валюте (с уче-
том размера налога по странам), процент от 
выбранной суммы и даже количество дней 
между заданными датами. Обычно пользо-
вателей интересует автоматический пере-
вод суммы в числовом эквиваленте в бук-
венный. Удобно для тех, кто затрудняется 
при написании чисел прописью.

• «Лытдыбр» (https://skio.ru/tools/enrus.
php) – инструмент для конвертации русского 
текста, случайно набранного в английской 
раскладке. Кстати, здесь же (https://skio.ru/
tools/) есть проверка правописания онлайн, 
расширенный конвертер температур (пять 
шкал), расчет дня недели по дате и другие 
полезные инструменты.

• «Метранпаж» – платный сервис 
автоматической верстки печатных и циф-
ровых изданий (https://metranpage.com/). 
После регистрации и загрузки текста ру-
кописи сервис предоставляет рабочие 
файлы InDesign, файл предварительного 
просмотра (.pdf), файл, подготовленный к 
печати (.pdf), и электронную версию изда-
ния (.ePub). 

• Таблицы Хавкиной (http://lib.
sportedu.ru/HAVkina1.idc) применяются 
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для определения авторского знака, кото-
рый помещают на обороте титула книги. 

• Автоматическое оформление биб-
лиографической записи по ГОСТ 7.0.100-
2018 (требуется для научных статей) можно 
осуществить на сайте журнала «Молодой 
ученый»: https://moluch.ru/snoska/.

Упомянем и некоторые инструменты, 
которые предназначены для работы с изо-
бражениями и будут полезны всем изда-
тельским работникам.

UpscalePics (https://upscalepics.com/) 
улучшает качество изображения, повышает 
его разрешение, позволяет бесплатно уве-
личивать снимки до восьми раз, убирать 
шум с фотографий и сжимать изображения.

Bigjpg (https://bigjpg.com/) – онлайн-
сервис, который увеличивает изображение 
в несколько раз, сглаживает дефекты и до-
рисовывает недостающие фрагменты, уби-
рает шумы и повышает качество снимка. 
Лучше всего приложение работает с аниме-
картинками и иллюстрациями, но подходит 
и для обычных фотографий. Главное – ука-
зать тип изображения: картинка или фото-
графия. От этого зависит, какой алгоритм 
будет использовать сервис для обработки. 
Чтобы сервис обрабатывал фотографии бы-
стрее, необходима авторизация. Обработка 
фотографий происходит автоматически.

Remove.bg – очень простой сервис 
для удаления фона картинок.

Stock Up – платформа, на которой 
можно искать бесплатные изображения из 
30 разных фотостоков.

Paint.NET – это не стандартная про-
грамма из пакета Windows, а сервис, ко-
торый может заменить многие функции 
Canva и Photoshop. Здесь удобно кадриро-
вать, добавлять поля и текст, работать со 
слоями, менять формат и размер.

«Скруглитель» (www.oooo.plus) – рос-
сийский онлайн-фоторедактор, в котором 
можно быстро вырезать область любой 
формы, сделать фон прозрачным, приме-
нить фильтр, добавить текст или стикер.

Бесплатный генератор QR-кода 
(https://qr-online.ru/) отличается широким 
функционалом, например, можно выбрать 
дизайн QR-кода: цвет, форму, узор, рамку 
и др. Кьюар-коды активно используются 
в современных изданиях, чтобы выйти за 
рамки текста при помощи различного ме-
диаконтента и дополнить его видео- и ау-
диоиллюстрациями [10, с. 46]. 

Для создания оригинальных обложек 
можно обратиться к специализированным 
сервисам (VistaCreate, Envato Elements, 
Placeit,  Desygner, Canva и др.) и возмож-
ностям нейросетей [11]. Нейросеть – это 
алгоритм искусственного интеллекта, 
точнее – метод машинного обучения. На 
основе введенных пользователем данных 
алгоритм должен решить определенную 
задачу, в процессе работы он учится нахо-
дить закономерности в этих данных и ав-
томатически их обрабатывать. Например, 
нейросеть ReText.AI – это инструмент для 
генерации и перефразирования любых 
текстов. Телеграм-бот @TurboText_bot, ко-
торый может сделать рерайт, продолжить 
текст или написать его с нуля, придумать 
заголовок и проверить уникальность, тоже 
является нейросетью.

Таким образом, работа в современ-
ной медиасреде изменила задачи и ха-
рактер организации редакторского труда, 
потребовала существенного расширения 
круга обязанностей редактора, приобре-
тения новых (медиакоммуникационных) 
навыков, не входивших ранее в область 
его базовых компетенций. В настоящее 
время редактору (как, впрочем, и любому 
контент-мейкеру) необходимо оператив-
но проверять информацию и делать это 
как можно более тщательно в связи с раз-
витием нейросетей и появлением новых 
способов создания фейков. Поэтому ре-
дактор обязан регулярно обучаться, осва-
ивать новые информационные технологии 
и онлайн-инструменты, повышать уровень 
профессиональных знаний, получая сведе-
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ния из различных источников (вебинаров, 
подкастов, телеграм-каналов и др.). Пред-
ставленный выше обзор медиаресурсов, 
конечно, неполон, потому что современ-
ные медиатехнологии развиваются весьма 
стремительно, однако его можно исполь-
зовать как руководство к дальнейшему по-
иску и применению новых инструментов в 
практической деятельности редактора.
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В условиях современного общества 
стремительно меняются социальные сцена-
рии, которые ставят перед молодым поколе-
нием новые цели и задачи. Их реализация 
во многом зависит от качества образова-
тельного капитала и потенциала молодежи. 
В настоящее время система образования 

постоянно испытывает значительное давле-
ние и является объектом государственного 
реформирования. При этом, несмотря на 
принимаемые меры в рамках государствен-
ной политики, образовательная сфера не 
всегда в полной мере способна реализовать 
академический потенциал молодого поко-
ления. Важными направлениями в рамках 
данной работы становятся развитие чело-
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веческого капитала, повышение культурно-
го уровня молодого поколения и создание 
условий для его самореализации на рынке 
труда в будущем. Молодежь в итоге может 
выступать важнейшим источником соци-
ального прогресса, и от того, насколько 
реализован ее потенциал, зависит ряд по-
казателей научно-технического и экономи-
ческого роста республики.

Согласно «Стратегии развития При-
днестровской Молдавской Республики 
на 2019–2026 годы», основными целя-
ми государственной политики в области 
просвещения являются гарантирование 
гражданам права получить бесплатное до-
школьное, основное общее, среднее (пол-
ное) общее, специальное (коррекционное), 
среднее профессиональное образование, 
высшее образование (на конкурсной ос-
нове) в государственных образовательных 
учреждениях, а также развитие науки и 
научно-технической деятельности [1].

Всестороннее изучение молодежи как 
наиболее активной социальной группы и 
условий реализации ее образовательного 
потенциала является важной исследова-
тельской задачей, которая направлена на 
комплексный анализ как объективных фак-
торов функционирования образовательной 
системы, так и субъективных показателей 
готовности молодого поколения к реализа-
ции образовательных возможностей. 

С целью социологического анализа сфе-
ры образования ПМР в 2021–2022 гг. в рам-
ках работы НИЛ «Социология» по заказу 
Министерства просвещения ПМР было про-
ведено исследование показателей удовлет-
воренности полученным образованием, по-
требности в получении профессионального 
образования, доступности желаемого уровня 
образования и оценки деятельности государ-
ства в поддержке талантливой молодежи. 

Изучение сферы образования и на-
уки было осуществлено в рамках автор-
ского исследования «Индекс развития 
молодежи» (ИРМ), которое направлено 

на анализ эффективности реализации го-
сударственной молодежной политики по 
следующим направлениям: образование и 
наука, здоровье и благополучие, занятость 
и возможности, политическое и граждан-
ское участие, культура, досуг и доступ к 
инфраструктуре, безопасность. 

Методика исследования базировалась 
на широком применении экспертных оце-
нок (педагогов, политологов, экономистов, 
социологов, представителей гражданского 
общества) и результатах социологических 
исследований различных категорий моло-
дежи (школьники, студенты СПО, НПО, 
вузов и работающие).

Анкетирование проводилось методом 
интернет-интервью (CAWI), при котором 
респондент отвечал на вопросы анкеты на 
веб-сайте. В исследовании 2022 г. приняли 
участие 966 молодых приднестровцев (в 
2021 г. – 866 человек), жителей городских 
и сельских населенных пунктов.

Результаты опроса в 2021 и 2022 гг. 
позволили оценить показатели удовлет-
воренности полученным образованием, 
потребности в профессиональном образо-
вании, доступности желаемого уровня об-
разования и оценки деятельности государ-
ства в поддержке талантливой молодежи. 

В целом можно говорить о том, что оцен-
ка приднестровской молодежью возмож-
ности получения желаемого уровня образо-
вания в Приднестровье носит позитивный 
характер. В 2022 г. несколько увеличилось 
значение варианта «как везде» с 40,1 % в 
2021 г. до 48,0 %, и это говорит о том, что, 
по мнению большинства респондентов, же-
лаемый уровень образования в Приднестро-
вье можно получить на том же уровне, как 
и в других странах. Позитивное отношение 
к возможностям осталось на том же уровне 
и составило 23,3 %. Можно отметить сни-
жение негативных оценок с 36,9 до 28,7 %.

Расширение возможностей для по-
вышения качества подготовки молодых 
специалистов и их квалификации, раз-
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витие системы сертификации знаний и 
компетенций, системы дополнительного 
образования в перспективе могут стать 
основаниями для непрерывного обеспече-
ния всех потребностей на рынке труда и в 
экономической сфере Приднестровья.

По данным Россотрудничества, граж-
дане Приднестровской Молдавской Рес-
публики в 2022 г. подали 890 заявок на обу-
чение в высших учебных заведениях РФ.  
Наиболее востребованными направлени-
ями стали экономика, менеджмент, линг-
вистика, лечебное дело, реклама и связи с 
общественностью [2]. Данное количество 
заявок составляет 42 % от общего коли-
чества выпускников в учебном 2021/2022 
году. При этом Российская Федерация 
является не единственным направлением 
образовательной миграции абитуриентов. 
Постоянный отток абитуриентов из При-
днестровья создает дефицит обучающихся 
на уровне профессионального образования 
внутри республики и квалифицированных 
кадров на рынке труда, так как молодые 
специалисты не возвращаются в ПМР.

Статистика показывает, что современная 
система образования в республике нацелена 
на развитие сети организаций образования и 
обеспечение доступности образования. По 
данным Министерства просвещения ПМР, 
на первый квартал 2022 г. количество детей 
в возрасте от 0 до 18 лет в Приднестровской 
Молдавской Республике составляет 84 028 
человек, что на 155 (0,18 %) детей меньше, 
чем в 2020 г. (84 183 детей) [3].

Еще одним направлением доступно-
сти образования является предоставление 
гарантии на выбор языка обучения (рус-
ского, молдавского и украинского). На 
первое полугодие 2022 г., по данным Ми-
нистерства просвещения ПМР, в организа-
циях дошкольного образования обучаются 
на русском языке 19 161 детей (92,8 %), 
на молдавском языке – 1 404 (6,8 %), на 
украинском языке – 92 (0,4 %). Из общего 
количества организаций общего образова-

ния 76 % осуществляют образовательный 
процесс на русском языке; 15,8 % – на 
молдавском языке; 1,9 % – на украинском. 
Кроме того, в республике функционируют 
русско-молдавские школы (6,3 %).

Ориентация современной системы об-
разования ПМР на доступность проявля-
ется также в дополнительных механизмах 
создания условий для всех категорий граж-
дан вне зависимости от состояния здоро-
вья, уровня жизни и места жительства. В 
Законе Приднестровской Молдавской Ре-
спублики «Об утверждении государствен-
ной целевой программы „Равные возмож-
ности“ на 2019–2022 годы» основными 
задачами становятся обеспечение беспре-
пятственного доступа инвалидов к инфор-
мации и предоставление равного доступа 
к образованию всем инвалидам с учетом 
особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей [4].

По итогам 2021 г. из Фонда капиталь-
ных вложений средства были направлены 
на 190 объектов образования. Важным на-
правлением в обеспечении доступности 
образования стала закупка 12 школьных 
автобусов. С 2022 по 2024 г. планируется 
закупить еще 26 автобусов. Общая сумма 
программы на три года составила более  
14 млн рублей. В 2022 г. запланирована 
покупка 7 школьных автобусов: по одному 
для Слободзейского и Каменского райо-
нов, два – для Дубоссарского и три – для 
Григориопольского района [5].

Мониторинг мнений респондентов 
демонстрирует, что оценка значимости по-
лучения профессионального образования 
для успешного будущего за 2021–2022 гг. 
практически не изменилась. Для большин-
ства молодых людей (74,8 %) получение 
профессии по-прежнему является значи-
мой целью. Не придают значения данному 
фактору 15,9 %; на 3,2 % выросло коли-
чество тех, кто высказывает безразличие к 
получению профессионального образова-
ния, и их количество составило 9,2 %.



В. В. Михайлова 85
Позитивная позиция молодежи в оценке 

значимости получения высшего образова-
ния коррелирует с вопросом о возможностях 
получения желаемого уровня образования 
в Приднестровье. В целом большая часть 
респондентов настроена на получение про-
фессионального образования и признает на-
личие таких возможностей в республике.

Исследование востребованных на-
правлений государственной поддержки, в 
которых особенно нуждается молодежь, 
демонстрирует нам важность помощи при 
трудоустройстве (37,1 %), создании усло-
вий для раскрытия творческого и научно-
го потенциала, самореализации (18,4 %) 
и помощи в открытии собственного дела 
(9,1 %). Основой перечисленных направ-
лений реализации является система про-
фессионального образования, которая 
может обеспечить освоение профессии, 
условия для раскрытия творческого потен-
циала и профильной подготовки к пред-
принимательской деятельности. 

Внедрение новых технологических 
решений в сферу образования стало зако-
номерным процессом в условиях пандемии 
COVID-19 и логичным переходом системы 
образования на более современные методы 
работы с обучающимися. Переход на дис-
танционное образование показал, что ин-
формационные технологии являются стра-
тегически важной отраслью, влияющей на 
все стороны жизнедеятельности общества. 
В 2021 г. в представленной правительством 
«Концепции по интеграции IT-технологий 
в сферу образования» были обозначены 
этапы внедрения современных технологий 
в виде обеспечения доступа всех участ-
ников образовательного процесса к циф-
ровым технологиям до 2023 г. и цифровая 
трансформация сопутствующих процессов 
в электронный формат до 2024–2026 гг. [6]. 

Также немаловажное значение, по мнению 
руководства республики, имеет продолже-
ние работы по совершенствованию матери-
ально-технического обеспечения организа-

ций образования и учебного процесса, что, 
безусловно, является актуальной задачей в 
контексте включения всей системы образо-
вания в цифровое пространство.

Сравнительный анализ данных пока-
зал, что положительная оценка качества об-
разования несколько снизилась и составила 
51,4 % в 2022 г., что на 7,7 % меньше, чем 
в 2021 г. Выразили свое неудовлетворение 
33,7 %, что на 4,5 % больше, чем в про-
шлом году. На 3,3 % увеличилось количе-
ство не интересующихся данным вопросом 
и достигло 14,9 %. Рост недовольства мо-
жет быть вполне объясним возникающими 
трудностями, связанными с внедрением в 
систему образования дистанционного обу-
чения в период пандемии СOVID-19. Но-
вый формат обучения, несмотря на свои 
преимущества, требует выполнения ряда 
условий: готовность системы управления, 
техническая оснащенность и подготовлен-
ность кадров к реализации данного подхо-
да. Повышение качества обучения в новом 
формате требует времени и практики.

В отношении предпочтительности 
формата обучения респонденты в равной 
степени поддержали традиционную фор-
му обучения (37,6 %) и комбинированную 
(36,9 %). При этом 18,6 % адаптировались 
к дистанционной форме обучения и счита-
ют ее наиболее удачной. 

Данные показывают, что развитие дис-
танционного обучения требует еще значи-
тельных усилий. При исследовании возника-
ющих трудностей во время дистанционного 
обучения молодые приднестровцы в первую 
очередь выделили «сложность выполнения 
практических заданий без объяснения пре-
подавателя» (32,0 %) и «большой объем за-
даваемых материалов» (30,3 %), что может 
говорить о некоторой несогласованности 
в учебном процессе и резком переходе от 
традиционной к дистанционной форме, ко-
торая предполагает другое видение подачи 
учебного материала. На втором месте по 
значимости были отмечены причины, име-
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ющие отношение к техническим условиям 
реализации дистанционного обучения, а 
именно «проблемы с интернет-соединени-
ем» (20,0 %) и «неудобство образователь-
ных платформ» (12,8 %). Практическая 
реализация нового формата действительно 
обнаружила часть проблемных вопросов в 
техническом и программном сегменте. Ре-
зультаты опроса говорят о том, что у каждой 
группы опрошенных возникли какие-либо 
серьезные трудности в данном вопросе.

В «Концепции развития государствен-
ной молодежной политики Приднестров-
ской Молдавской Республики на 2018–2022 
годы» работа с талантливой молодежью по-
ставлена в ряд приоритетных задач: «вовле-
чение молодежи в творческую деятельность, 
поддержка молодых деятелей искусства, а 
также талантливой молодежи, занимающей-
ся современными видами творчества и не 
имеющей специального образования»; «со-
вершенствование и системы поощрения и 
мотивации талантливой молодежи» [7].

Кроме того, в Законе ПМР «Об образо-
вании» указано на то, что «государство ока-
зывает содействие в получении образования 
гражданам, обладающим выдающимися 
способностями. По критериям и в поряд-
ке, установленном действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской 
Республики, они имеют право на получение 
специальных стипендий, в том числе при 
целевом обучении за рубежом» [8].

В рамках республиканского плана ме-
роприятий по проведению Года молодежи 
в Приднестровской Молдавской Республи-
ке в 2021 г. был проведен ряд мероприя-
тий по оказанию помощи талантливой и 
активной молодежи [9]. По данным Ми-
нистерства просвещения ПМР, в 2021 г. в 
рамках поддержки и развития талантливой 
и одаренной молодежи проведено 4 респу-
бликанских мероприятия с охватом более 
36 тыс. человек [10].

Оценка молодежью деятельности го-
сударства по поддержке талантливой мо-

лодежи не претерпела значительных из-
менений за год, но в позитивной оценке 
работы государства в данном направлении 
рост все-таки наблюдается с 40,7 % в 2021 
до 47,4 % в 2022 году. Количество тех, кто 
нейтрально относится к данному вопросу, 
практически не изменилось и составило 
41,5 %. Негативно оценивают работу в 
данном направлении 11,2 % опрошенных, 
что на 3,4 % меньше, чем в прошлом году. 

Перспективы развития научного потен-
циала страны во многом зависят от участия 
талантливой молодежи и государственной 
поддержки. В настоящее время в основном 
государственном вузе Приднестровья – ПГУ 
им. Т. Г. Шевченко – в аспирантуре обучает-
ся 79 аспирантов и соискателей. Подготовка 
аспирантов ведется на 28 кафедрах по 10 на-
правлениям, 18 направленностям и 10 спе-
циальностям. Руководство аспирантами осу-
ществляют 14 докторов наук, профессоров и 
20 кандидатов наук, доцентов. За последние 
десять лет защищено 100 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук,  
11 – доктора наук; 38 сотрудников в насто-
ящее время работают над докторскими дис-
сертациями [11].

В итоге результаты социологического 
опроса на основе расчета «Индекса разви-
тия молодежи», анализ экспертных оценок 
и статистической информации позволяет 
говорить о том, что система образования 
выступает важнейшим социальным инсти-
тутом для современных молодых людей, 
обеспечивающим формирование обще-
ственного сознания и интеллектуального 
потенциала приднестровской молодежи.

Молодые приднестровцы позитивно 
оценивают уровень образования в При-
днестровье. Для большинства молодых 
людей получение профессии является зна-
чимой целью, и многие признают наличие 
таких возможностей в республике.

Тем не менее в последние годы сто-
ит отметить небольшой рост недовольства 
качеством образования, что может быть 



В. В. Михайлова 87
вполне объяснимо возникающими трудно-
стями, связанными с внедрением в систе-
му образования дистанционного обучения 
в период пандемии СOVID-19. При этом 
молодые люди считают приемлемыми как 
традиционную форму обучения, так и ком-
бинированную, однако указывают на не-
обходимость устранения ряда недочетов в 
ходе реализации дистанционного обучения.

Отношение к работе государства в 
рамках поддержки талантливой молоде-
жи у молодых людей в целом позитивное, 
наиболее высоко ее оценивают школьни-
ки. В данном направлении приднестровцы 
предлагают улучшить условия для рас-
крытия творческого и научного потенциа-
ла и ждут помощи в открытии собственно-
го дела, трудоустройства. 

Анализ удовлетворенности полученным 
образованием, потребности в получении 
профессионального образования, доступно-
сти желаемого уровня образования и оцен-
ки деятельности государства в поддержке 
талантливой молодежи продемонстрировал 
важные показатели и тенденции. Монито-
ринг ситуации в данной сфере не теряет 
своей актуальности и требует внимания со 
стороны органов государственной власти и 
местного самоуправления, образовательных 
учреждений, структур гражданского и экс-
пертного сообществ, а также всех заинте-
ресованных лиц, занимающихся вопросами 
молодежной политики в республике. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ  
НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

О. Л. Марачковская 

Рассмотрена проблема управления профессиональным развитием начинающих педагогов. 
Определена сущность профессионального развития педагога. Приведены результаты опроса 
среди педагогов по выявлению необходимости в управлении процессом профессионального 
развития начинающего педагога. Предложена технология управления профессиональным 
развитием начинающего педагога, отражающая индивидуальную траекторию его 
профессионального развития.

Ключевые слова: управление, профессиональное развитие, начинающий педагог, технология 
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MANAGEMENT OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF BEGINNING TEACHERS IN THE ORGANIZATION OF EDUCATION

O. L. Marachkovskaya

The article is devoted to the problem of managing the professional development of beginning 
teachers. The essence of the teacher's professional development is determined. The results of a survey 
among teachers to identify the need to manage the process of professional development of a beginning 
teacher are given. A technology for managing the professional development of beginning teachers is 
proposed, which reflects the individual trajectory of the teacher's professional development.

Keywords: management, professional development, beginning teacher, management technology, 
personnel management.

В современных условиях модерни-
зации системы образования и перехода 
на позиции личностно ориентированного 
образования постоянно возрастает значе-
ние профессионального развития и про-
фессиональной поддержки начинающих 
педагогов. Растет спрос на творческих 
педагогов с такими характеристиками, как 
инициативность, организованность, креа-
тивность, стремление к постоянному лич-
ностному развитию и самообразованию, 
быстрая адаптация к меняющимся образо-
вательным потребностям. Следовательно, 
основная задача образовательных органи-
заций – раскрыть потенциал начинающего 
педагога, предоставить ему возможность 
проявить свои творческие способности.

Этап профессионального становления 
начинающего педагога сложен, от него за-
висит, останется ли педагог в учреждении, 
будет ли он действовать как профессио-
нал, будут ли дети и родители довольны 
образовательной организацией.

Понятие «профессиональное разви-
тие» восходит к лат. profiteor («объявляю 
своим делом»). Это процесс, характеризу-
ющий динамику необратимых изменений 
личности, ее основных мотивационных 
потребностей, познавательного, эмоцио-
нально-волевого компонентов в процессе 
профессионализации.

Профессиональное развитие требует 
сознательного, целенаправленного и ак-
тивного обучения человека, которое от-
личается от всех других форм тем, что не 
предполагает принуждения. Человек сам 
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решает, в каком направлении ему нужно 
развиваться, каким путем получать инфор-
мацию, как ее осваивать и т. д.

Проблема профессионального разви-
тия личности находит отражение в работах 
многих отечественных и зарубежных уче-
ных, при этом возникает необходимость 
адаптации известных теоретических под-
ходов к современным условиям разработ-
ки системы психологической поддержки 
личности на всех этапах профессионали-
зации.

Термин «профессиональное разви-
тие» педагога относится к междисципли-
нарным понятиям и рассматривается в 
разных областях знаний.

Л. М. Митина указывает на отсут-
ствие какой-либо связи между возрастом 
учителя и его влиянием на профессио-
нальное развитие. В психологии «про-
фессиональное развитие» – это активное 
качественное преобразование педагога в 
его внутреннем мире, внутренняя детер-
минация педагогической деятельности, 
ведущая к принципиально новому образу 
трудовой жизни [1].

Э. Ф. Зеер придерживается противо-
положной позиции, в своей концепции 
профессионального развития он исходит 
из социального положения, уровня дости-
жений в профессии и хронологического 
возраста человека [2].

Если обратиться к педагогике, то про-
фессиональное развитие здесь рассматри-
вается как процесс решения професси-
онально важных задач: познавательных, 
коммуникативных, нравственно-этиче-
ских. В ходе этого процесса педагог при-
обретает необходимый набор деловых и 
нравственных качеств, связанных с его 
профессией.

Профессор Е. А. Климов отмечает, 
что развитие профессионала происходит 
в результате систематического совершен-
ствования, расширения и закрепления 
спектра знаний, а также формирования 

личностных качеств, необходимых для ос-
воения новых профессиональных знаний, 
навыков и умений [3].

Профессиональное развитие – это не 
обязанность, а образ мышления, полезная 
привычка. В последнее время наблюда-
ется необходимость профессионального 
развития в течение всей педагогической 
деятельности.

Современные исследователи большое 
внимание уделяют проблеме соответствия 
уровня подготовки начинающего педаго-
га его профессиональной деятельности 
согласно требованиям единого квалифи-
кационного справочника. Как показывает 
практика, профессиональные трудности 
начинающих педагогов заключаются в 
следующем: нежелание значительной ча-
сти педагогов работать с документами, 
вести учебный процесс, вносить измене-
ния в свою педагогическую деятельность 
с учетом требований администрации, ис-
пользовать полученные знания для орга-
низации учебной деятельности; учителя 
имеют низкий уровень компетентности в 
использовании ИКТ; недостаточная ква-
лификация педагогов в области знания 
психолого-педагогических особенностей 
развития современных детей; пассив-
ность в самообразовании и изучении пе-
дагогического опыта наставников; отсут-
ствие профессионально-педагогической 
рефлексии с целью определения проб-
лемного поля для дальнейшего совер-
шенствования своей профессиональной 
деятельности.

Начинающему педагогу необходимо 
дальнейшее знакомство с нормативно-
правовыми документами, научными со-
временными исследованиями в области 
педагогики, психологии, что подтвержда-
ет необходимость постоянного повыше-
ния уровня профессионального развития 
педагога. В связи с этим, по мнению Н. В. 
Минаевой, необходимо обучать учителей 
в рамках программ повышения квалифи-
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кации, стажировок или других практиче-
ских занятий в различных формах. Основ-
ной идеей подготовки и развития молодых 
педагогических кадров является необходи-
мость непрерывного обучения педагога, 
т. е. «обучения на протяжении всей жиз-
ни» [4].

Проблемы повышения квалифика-
ции начинающих педагогов организаци-
ей образования остаются без должного 
внимания. Существует практика различ-
ных форм и методов обеспечения про-
фессионального развития начинающего 
педагога, но в нее обычно не включены 
диагностические средства самооценки и 
экспертного оценивания для выявления 
профессиональных, учебных трудностей 
и индивидуальных потребностей начи-
нающего педагога. Процесс професси-
онального развития рассматривается в 
основном с психолого-педагогических то-
чек зрения, недостаточно уделяется вни-
мания возможностям управления данным 
процессом.

Все упомянутое говорит о том, что объ-
ективно существуют противоречия между 
знаниями руководителя в области управле-
ния персоналом и незнанием технологий 
управления профессиональным развитием 
начинающего педагога. 

Успех профессионального развития 
зависит от совершенства механизма управ-
ления этим процессом, престижности и 
привлекательности профессии, мотиваци-
онного настроя будущего педагога, гибко-
сти системы внутрифирменного обучения, 
социально-психологических особенно-
стей, климата в коллективе. Коллектив, 
личностные ресурсы, трудовой потенци-
ал обеспечивают возможность овладения 
профессией и осуществления профессио-
нальной деятельности.

Теоретические подходы к управлению 
профессиональным развитием педагогов 
ориентируют образовательные учрежде-
ния на работу в едином научно-методиче-

ском пространстве системы образования, 
которое постоянно меняется, на необхо-
димость разработки технологии, отража-
ющей индивидуальный путь профессио-
нального развития педагога.

Современная система управления 
профессиональным развитием педагога 
требует сочетания как фундаментальных, 
так и инновационных управленческих 
подходов. Применяя их, необходимо опи-
раться на принципы эффективной науч-
но-методической деятельности с учетом 
инновационных процессов в образовании, 
формировании кадрового потенциала, обе-
спечении условий для реализации ГОС и 
т. д.

Анализируя особенности управления  
повышением профессионализма педаго-
гов, следует отметить, что в этом про-
цессе традиционно сильны некоторые 
специфические методы, свойственные 
только системе образования: периодиче-
ские курсы повышения квалификации, 
система тьюторства, предусматриваю-
щая вовлечение учителей в работу про-
фессиональных методических объедине-
ний, а также создание кадрового резерва 
для заполнения руководящих должно-
стей.

Основные задачи управления про-
фессиональным развитием начинающего 
педагога:

– устранение причин и уменьшение 
негативных моментов, которые могут 
возникнуть при адаптации педагога к 
новым условиям внешней и внутренней 
среды;

– создание условий, в которых у на-
чинающего педагога будет формироваться 
готовность к саморазвитию и самореали-
зации.

Управление процессом профессио-
нального развития начинающего педагога 
понимается нами как целостный процесс 
планирования, организации, координа-
ции, мотивации и контроля на началь-
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ном этапе профессионального развития 
педагога с целью формирования умения 
начинающего педагога выбирать пути 
решения задач организации учебной дея-
тельности в меняющихся условиях и под-
готовки к самореализации и личностному 
развитию.

Многообразие видов менеджмента 
включает в себя управление персоналом. 
Под персоналом организации будем пони-
мать совокупность всех работников (кол-
лектив), вовлеченных в трудовую деятель-
ность.

Основой менеджмента является по-
требитель – лицо, которое пользуется 
услугами, предоставляемыми организа-
цией. Основными потребителями обра-
зовательной организации (ОО) являются 
все участники образовательных отноше-
ний, мнение которых важно для ее раз-
вития. Руководитель ОО должен выпол-
нять управленческие функции по поиску 
решений проблем в профессиональном 
развитии молодого педагога. Знания, по-
лученные менеджером в области управ-
ления персоналом, имеют большое зна-
чение, а их практическое применение 
считается источником развития образова-
тельной организации.

Для исследования по выявлению 
необходимости в управлении процес-
сом профессионального развития начи-
нающего педагога нами был проведен 
опрос среди педагогов различных ОО, 
целью которого было определить нали-
чие элементов управления (планирова-
ния, организации, мотивации, контроля) 
в процессе профессионального станов-
ления начинающего педагога в образо-
вательных организациях. В результате 
анкетирования, бесед с педагогами, а 
также с директорами школ и руководи-
телями организаций дошкольного обра-
зования (ОДО) мы получили следующие 
результаты. По программе, разработан-
ной специально для профессионального 

развития будущего учителя, работают 
10 % респондентов. В ходе беседы с 
ними было отмечено, что это не про-
грамма, а ряд мероприятий: семинары, 
педагогические консультации, подготов-
ка к участию в конкурсах педагогиче-
ской компетентности. В школах и ОДО 
других городов республики существует 
практика реализации развивающих про-
грамм с акцентом на направления рабо-
ты с будущими педагогами. Такой вывод 
мы сделали на основе изучения сайтов 
образовательных организаций.

Технология управления процессом 
профессионального развития начинаю-
щего педагога – это система знаний, спо-
собов действий и средств организации 
определенных условий в соответствии с 
этапами процесса развития профессио-
нализма педагога в условиях ОО. Данная 
технология предполагает составление 
подходящего для руководителя алгорит-
ма, который определяет формы и методы 
качественного или количественного воз-
действия, позволяющие контролировать 
процесс профессионального развития 
начинающего педагога. План професси-
онального развития представляет собой 
перечень последовательных действий для 
преодоления профессиональных трудно-
стей педагога с подробным описанием ме-
роприятия, формы, метода, исполнителя и 
сроков проведения.

Эффективность форм повышения ква-
лификации зависит от внутренней моти-
вации педагога. Поэтому при разработке 
плана профессионального развития начи-
нающего педагога необходимо:

– провести беседу или исследование 
по следующим темам: планы на будущее 
в личной и профессиональной карьере; 
предпочтительная форма организации 
учебного процесса с преподавателем (ин-
дивидуальная или коллективная); режим 
организации учебного процесса (дневной, 
еженедельный и т. д.);



Педагогика и психология92
– учитывать перспективные потреб-

ности развития образовательной органи-
зации, с одной стороны, и проблемные 
потребности начинающего педагога, с 
другой стороны;

– включить начинающего учителя в 
команду, объединенную общей целью обу-
чения (состоящую из более опытных пе-
дагогов);

– создать условия для профессиональ-
ного развития начинающего педагога, ис-
пользуя принцип нетворкинга как способа 
обмена ресурсами;

– использовать наставничество как 
метод повышения квалификации начина-
ющего педагога, адаптирующегося к про-
фессии.

Таким образом, в процессе опытно-
экспериментальной работы подтвердились 
предположения о том, что профессиональ-
ное развитие начинающих педагогов в усло-
виях организаций образования представляет 
собой управляемый процесс, эффективность 
которого может быть повышена, если реали-
зовать технологию управления этим процес-
сом, включающую: проблемно-ориентиро-
ванный и рефлексивный анализ состояния 
процесса развития; обеспечение устойчиво-
сти управляемого процесса профессиональ-
ного развития педагогов; рефлексивный мо-
ниторинг и коррекцию. 

В перспективе представляется целе-
сообразным наметить возможные пути 
совершенствования профессионального 
развития начинающего педагога в теоре-

тическом и экспериментальном планах. 
В теоретическом плане перспективы за-
ключаются в детальной разработке со-
ставляющих процесса развития. В экс-
периментальном представляет интерес 
исследование особенностей реализации 
технологии управления профессиональ-
ным развитием начинающего педагога в 
условиях сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

А. М. Курлат

Рассматриваются особенности профессионализации будущих педагогов в условиях 
высшего профессионального педагогического образования. Выделяется значение учебной 
ознакомительной практики в профессионализации будущих педагогов. Указаны особенности 
определения содержания и организации учебной ознакомительной практики для осуществления 
профессионализации обучающихся вуза.

Ключевые слова: профессионализация, ознакомительная практика, педагогическая наука, 
система высшего профессионального образования.

PROFESSIONALIZATION OF FUTURE TEACHERS  
BY MEANS OF EDUCATIONAL INTRODUCTORY PRACTICE

A. M. Kurlat

The future teachers in the conditions of higher professional pedagogical education are considered. 
The importance of educational introductory practice in the professionalization of future teachers is 
highlighted. The features of determining the content and organization of educational introductory 
practice for the professionalization of university students are indicated.

Keywords: professionalization, introductory practice, pedagogical science, system of higher 
professional education.

Обеспечение целостной, содержатель-
ной, целенаправленной профессионализа-
ции будущих педагогов является одной из 
ключевых проблем современной системы 
высшего профессионального педагогиче-
ского образования. 

Традиционно профессионализация 
рассматривается учеными в ракурсе мно-
гоступенчатого процесса, берущего начало 
в периоде дошкольного детства и протека-
ющего непрерывно на протяжении всего 
процесса профессионального становления 
и развития личности.

Феномен профессионализации лично-
сти настолько неоднозначен, что изучению 
различных ее аспектов, характеристик, 
этапов и стадий становления посвящено 
множество научных трудов, выделяющих 
ее отличительные социальные, психоло-

гические, педагогические, экономические 
аспекты и особенности формирования в 
условиях непрерывного образования.

По мнению отечественных (Е. А. Кли - 
мов, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова,  
Л. М. Митина, Н. С. Пряжников, Э. Ф. Зеер 
и др.) и зарубежных ученых (Н. Borow,  
J. О. Crites, Н. A. Hesse, J. L. Holland,  
D. E. Super и др.), сущность профессиона-
лизации личности возможно определить 
только при условии соотношения всех ее 
аспектов и рассмотрения через установки 
закрепленных сегодня научных подходов в 
образовании. 

Педагогика и психология определяют 
суть профессионализации личности через 
призму современных гуманистических под-
ходов, отраженных в психологии труда, ак-
меологии, профессиональной педагогике.  
В этом контексте ученые (А. А. Дер кач [1], 
Т. В. Зобнина [2], Ю. П. Поваренков [3],  
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В. А. Романов, В. Н. Кормакова, Е. Н. 
Мусаелян [4], В. Д. Шадриков [5] и др.) 
утверждают, что по сути профессиона-
лизация личности представляет собой 
целенаправленное вхождение человека в 
определенную сферу профессиональной 
деятельности, его развитие и саморазвитие 
как личности, его готовность к трудовой 
деятельности и определенное достижение 
профессиональной пригодности.

Исходя из этого, в качестве основных 
научных положений, составляющих мето-
дологическую основу нашего исследова-
ния, выступают утверждения о том, что:

– процесс профессионализации лич-
ности всегда связан с освоением челове-
ком определенной стороны действитель-
ности, которая влияет и определяет его 
взаимосвязь и взаимозависимость с объ-
ективной реальностью;

– профессионализация личности про-
является как форма ее активности во взаи-
мосвязи с когнитивными видами деятель-
ности;

– профессионализация личности пред-
ставляет собой обязательный, важный и 
значимый этап человеческой жизни, опре-
деляющий его профессиональную деятель-
ность, творческую самореализацию, лич-
ностное самоопределение и становление.

Для нашего исследования представля-
ет интерес педагогический аспект изучае-
мого феномена, т. е. процесс профессиона-
лизации будущих педагогов дошкольного 
образования в условиях высшего профес-
сионального педагогического образова-
ния. 

В педагогическом аспекте суть про-
фессионализации определяется как вы-
бор и овладение профессией, специализа-
ция в какой-либо области [6]. В данном 
контексте профессионализация будущих 
педагогов представляется целенаправлен-
ным процессом и результатом выбора и 
вхождения обучающихся в профессию, 
овладением определенными видами про-

фессиональной деятельности и как след-
ствие – результатом успешного усвоения 
системы профессиональных качеств (зна-
ний, умений, ценностей, мотивации, на-
выков профессионального самосознания 
и др.).

Процесс профессионализации буду-
щих педагогов дошкольного образования 
в условиях вуза реализуется на протяже-
нии образовательного процесса и в ходе 
проведения учебных и производственных 
практик через их содержание и взаимо-
связь и, следовательно, влечет за собой 
существенные изменения в личности обу-
чающегося, способствуя развитию его ин-
дивидуальных, личностных, субъектных и 
профессиональных качеств.

Однако, как показывает анализ профес-
сиональных и образовательных стандартов, 
учебных планов, программно-нормативной 
базы высшего профессионального педа-
гогического образования и опыт работы 
высшей школы последних лет, внимание 
акцентируется на усилении аспекта прак-
тической подготовки будущих педагогов 
в максимально приближенных к реальной 
профессиональной деятельности условиях 
(А. А. Вербицкий [7], Г. Н. Ильина и др.).

Поэтому цель нашего исследования 
состояла в изучении и определении роли 
учебной ознакомительной практики в про-
фессионализации обучающихся на уровне 
бакалавриата по направлению 6.44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» 
(профиль «Психология и педагогика до-
школьного образования») первых курсов 
факультета педагогики и психологии ПГУ 
им. Т. Г. Шевченко. 

Следуя логике научного исследо-
вания, на первом этапе было проведено 
пилотное исследование начального уров-
ня профессионализации обучающих-
ся первого курса, который, по мнению  
О. В. Решетниковой, должен быть сфор-
мирован еще на предыдущем этапе школь-
ного обучения и характеризуется наличи-
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ем ряда ключевых показателей (попытка 
опробовать себя в различных ролях при 
ориентации на свои реальные професси-
ональные возможности; предварительный 
профессиональный выбор, апробируемый 
в фантазии или в реальности; оценивание 
собственных качеств; попытка реализации 
Я-концепции; поиск поля деятельности в 
профессиональной жизни).

Результаты эмпирического исследова-
ния показали, что из общего числа испыту-
емых (63 человека) высокий уровень про-
явления показателей профессионализации 
характерен для 17 %, средний – для 48 %, 
низкий – для 35 %. В ходе индивидуаль-
ных бесед с отдельными респондентами 
была сделана попытка сверить получен-
ные данные с реальной действительно-
стью, однако существенных отличий не 
было выявлено. Полученные результаты 
в дальнейшем были учтены при состав-
лении рабочей программы учебной озна-
комительной практики для обучающихся 
по направлению подготовки 6.44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» 
(профиль «Психология и педагогика до-
школьного образования») очной и заочной 
форм обучения.

Согласно учебному плану и основ-
ной профессиональной образовательной 
программе (ОПОП) по указанному на-
правлению и профилю учебная ознако-
мительная практика представляет собой 
первое звено в модуле практической под-
готовки будущих педагогов дошкольно-
го образования и проходит на I курсе во 
втором семестре. Общая трудоемкость 
ознакомительной практики составляет  
9 зачетных единиц – 324 часа, длитель-
ность – 6 недель.

Цели ознакомительной практики:  
1) закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний обучающихся об особенно-
стях функционирования образовательных 
учреждений системы дошкольного об-
разования, специфике и содержании про-

фессиональной деятельности педагогов 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, нормах профессиональной этики пе-
дагогов; 2) приобретение первичных прак-
тических навыков, компетенций и опыта 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, практика предусма-
тривает ознакомление будущих педагогов 
со спецификой дошкольного воспитания 
и разными типами дошкольных учрежде-
ний, с нормативно-правовыми основами 
организации и функционирования образо-
вательных учреждений системы дошколь-
ного образования; изучение специфики, 
содержания и требований к деятельно-
сти педагогов дошкольных организаций 
образования; адаптацию обучающихся 
к условиям будущей профессиональной 
деятельности и развитие профессиональ-
но значимых качеств и компетенций. Но 
главная задача – «влюбить» обучающихся 
в выбранную профессию, стимулировать 
потребность в соответствующих знаниях 
и навыках.

Цели и задачи учебной ознакомитель-
ной практики соотносятся с видами про-
фессиональной деятельности, определен-
ными ГОС ВО по направлению 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» 
(профиль «Психология и педагогика до-
школьного образования»): педагогическая 
и проектная.

Учебная ознакомительная практика 
основывается на логических и содержа-
тельно-методических связях с дисципли-
нами базовой части и части, формируемой 
участниками образовательных отноше-
ний, и базируется на изучении таких дис-
циплин, как введение в педагогическую 
деятельность, теоретическая и практиче-
ская педагогика, профессиональное пове-
дение будущих педагогов, педагогический 
этикет педагога дошкольного образования 
и др.

Данный вид учебной практики гото-
вит обучающихся к освоению профиль-
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ных дисциплин, среди которых дошколь-
ная педагогика, теория и технологии 
физического воспитания детей, теория и 
технологии развития речи ребенка, теория 
и технологии экологического образования 
детей, теория и технологии формирования 
элементарных математических представ-
лений дошкольников и др.

Следовательно, учебная ознакомитель - 
ная практика нацелена на поддержку 
обу чающихся не только в процессе при-
обретения первичных знаний и навыков 
профессиональной деятельности, но и в 
непосредственной адаптации к профес-
сии, к новой роли в обществе. Но самое  
главное – она максимально способству-
ет профессионализации обучающихся на 
первых этапах профессионального обра-
зования. 

Как форма активности субъекта об-
разовательного процесса, профессиона-
лизация имеет своеобразную структуру и 
включает мотивы (побудительные силы) 
профессионализации, цели (достижения), 
представления о программе реализации 
данного процесса, информационную ос-
нову трудовой деятельности, принятие 
решений на каждом этапе процесса, кон-
трольные операции по проверке приня-
тых решений. Следуя этой структурной 
логике, были определены виды, содержа-
ние и формы оценки деятельности обуча-
ющегося в ходе учебной ознакомительной 
практики, нашедшие отражение в ее про-
грамме.

Реализация содержания ознакоми-
тельной практики предусматривает три 
этапа работы (подготовительный, основ-
ной, итоговый) и включает такие виды 
работы, как ознакомление с организацией 
дошкольного образования, администраци-
ей, примерной образовательной програм-
мой, основной образовательной програм-
мой учреждения, трудовыми функциями 
и обязанностями педагога, основами про-
фессионального этикета и поведения, осо-

бенностями профессиональной деятель-
ности в первую и вторую половину дня, 
требованиями к предметно-развивающей 
среде организации и др.

Содержание видов деятельности рас-
считано на то, что выполнение определен-
ных заданий позволит обучающимся ос-
мыслить усвоенные теоретические знания 
в первом семестре, проследить практиче-
ский аспект их реализации и совершить 
таким образом еще один шаг вперед на 
пути успешной профессионализации. 

Необходимо отметить, что решение 
каждой задачи практики было обуслов-
лено четким определением их перечня, 
места, содержания, последовательности, 
преемственности, интеграцией знаний и 
опыта в процессе освоения будущей про-
фессиональной деятельности, а также за-
креплением реальных содержательных и 
процессуальных взаимосвязей между те-
оретической и практической подготовкой 
обучающихся.

Особое значение при составлении 
программы практики уделялось подбору 
и сочетанию заданий, предусматриваю-
щих индивидуальную, подгрупповую и 
коллективную форму выполнения. Также 
учитывался фактор взаимодействия с непо-
средственным руководителем практики от 
образовательного учреждения и дошколь-
ной организации образования. 

Программа практики и фонд оценоч-
ных средств по учебной ознакомительной 
практике четко определяют формы и кри-
терии текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации.

Для выделения роли учебной озна-
комительной практики в профессиона-
лизации обучающихся по направлению 
6.44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» (профиль «Психология и 
педагогика дошкольного образования») 
первого курса было проведено повтор-
ное диагностическое исследование ис-
пытуемых при помощи разработанного 
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опросника «Как я себя вижу в будущей 
профессии». Цель опросника – выявить 
динамику показателей профессионали-
зации у обучающихся в результате непо-
средственного первичного ознакомления 
с будущей профессией и осознания себя 
как субъекта будущей профессиональной 
деятельности.

Интерпретация полученных данных 
четко определяет значительную динамику 
по всем показателям, особенно по мотива-
ционному. В ходе индивидуальных бесед 
с респондентами было выявлено, что ин-
терес к профессиональной деятельности 
существенно повысился, однако в боль-
шинстве случаев он основан на первом 
впечатлении. Многие обучающиеся не 
выделяют четко содержательный и про-
цессуальный аспект предстоящей про-
фессиональной деятельности и не осоз-
нают до конца меру ответственности за 
ее результаты. Вместе с тем полученные 
результаты значительно выше, чем на пре-
дыдущем этапе, и подкрепляют оптимизм 
первокурсников в правильности выбора 
профессии.

Таким образом, резюмируя результаты 
проведенного нами исследования, можем 
убедительно утверждать, что учебная оз-
накомительная практика, являясь важным 
звеном единой цепи профессионализации 
будущих педагогов дошкольного образова-
ния, при правильном определении содер-
жания, выборе технологии и траектории 
реализации может сыграть решающую 
роль в профессионализации обучающихся 
на первых этапах вхождения в профессию 
в условиях вузовского образования и обе-
спечить ее последовательность и непре-
рывность.
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КОНДИЦИИЛЕ ПЕДАГОЖИЧЕ ДЕ ФОРМАРЕ  
А АКТИВИТЭЦИЙ ДЕ ЧЕРЧЕТАРЕ ШТИИНЦИФИКЭ  

ЫН КАДРУЛ ПРАКТИЧИЙ ИНСТРУКТИВЕ

А. А. Ткачук, Н. Н. Ушнурцева

Ын артиколул презент се абордязэ проблемела формэрий активитэций де черчетаре 
штиинцификэ ын кадрул практичий инструктиве. Сынт анализате кондицииле ши модалитэциле 
де реализаре але активитэций де черчетаре штиинцификэ а вииторилор професорь дин домениул 
инструирий примаре.

Кувинте кее: активитэтатя де черчетаре штиинцификэ, компетенца де черчетаре, 
практика инструктивэ. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS  
FOR THE FORMATION OF RESEARCH ACTIVITIES  

IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL PRACTICE

A. A. Tkachuk, N. N. Ushnurtseva

This article reveals the problem of the formation of research activities in the process of practice. In 
this aspect, the conditions and ways of carrying out research activities of future teachers in the field of 
primary education were analyzed.

Keywords: research activity; research competence, educational practice.

Проблема прегэтирий кадрелор ди-
дактиче, капабиле сэ апличе техноложий 
модерне ла нивелул анализей де черчетаре 
штиинцификэ ын конкорданца ку прогре-
саря мултиплилор факторь економичь ши 
сочиаль, конституе уна дин кондицииле 
принчипале але дезволтэрий системулуй 
де ынвэцэмынт ал сочиетэций контемпо-
ране. 

Активитатя де черчетаре штиинцифи-
кэ есте о компонентэ фундаменталэ а ак-
тивитэций Институцией де ынвэцэмынт де 
стат «Университатя де стат Нистрянэ ын 
нумеле луй Т. Г. Шевченко» ши репрезин-
тэ уна динтре принчипалеле критерий де 
евалуаре а калификэрий ши де апречиере а 
перформанцелор академиче. Ын програма 
де стат «Стратежия де дезволтаре ал ИЫС 
Университатя де стат Нистрянэ „Т. Г. Шев-

ченко» ын периоада анилор 2019–2023“  
се еведенциязэ, «нечеситатя импликэрий 
студенцилор ын активитатя де черчетаре 
штиинцификэ, идентификаря интересулуй 
пентру арта штиинцей ши активитатя кре-
атоаре ын домениул уней спечиалитэць», 
деачея перфекционаря активитэций де 
черчетаре штиинцификэ а студенцилор ын 
база уней методоложий бине детерминате 
есте де о деосебитэ актуалитате» [1]. 

Нумерошь оамень де штиинцэ ау ре-
леват диферите аспекте але проблемей де 
формаре а активитэций де черчетаре шти-
инцификэ а вииторилор педагожь ка С. И. 
Архангельский, Т. А. Безусова, Г. Г. Горе-
лова, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, 
Ю. Н. Кулюткин, А. К. Маркова, Н. Д. Ни-
кандров ши алций.

Унеле аспекте але проблемей прегэ-
тирий вииторилор педагожь прин интер-
медиул практичий инструтиве сынт пре-
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кэутате де кэтре саванций А. А. Аверина,  
О. С. Гребенюк, В. П. Горленко, Н. Н. За-
грязкина, Г. М. Коджаспирова, Е. Б. Лысова,  
П. Е. Решетников, А. Б. Рогова, В. П. Си-
монов, Т. М. Сорокина, И. Ф. Харламов, 
В. Т. Чепиков ши алций.

Дупэ опиня черчетэторулуй Н. В. Мо-
скалюк «прегэтиря спечиалиштилор де 
ыналтэ калификаре есте посибилэ доар 
ын база дезволтэрий конексиуний дин-
тре штиинца академикэ а институциилор 
де ынвэцэмынт супериор ши штиинца де 
рамурэ, прин интеграря пе скарэ ларгэ а 
студенцилор ын активитатя де черчетаре 
штиинцификэ [2, п. 111]. Сусциныд ачастэ 
идее М. И. Колдина ши А. В. Трутанова 
евиденциязэ, кэ активитатя де черчетаре, 
дезволтаре ши иноваре «се реализязэ ын 
скопул продучерий де куноаштере ши ал 
формэрий професионале а спечиалишти-
лор де ыналтэ калификаре» [3].

Формаря активитэций де черчетаре 
штиинцификэ ла вииторий педагожь тре-
буе реализатэ атыт ла нивел теоретик, кыт 
ши практик. Ын ансамблул концинутури-
лор каре контрибуе ла формаря компетен-
целор де черчетаре, активитатя де прак-
тикэ инструктивэ конституе дименсиуня 
чентралэ ын каре сынт антренате тоате 
челелалте концинутурь теоретиче. 

Ун рол деосебит де импортант ын до-
бындиря де кэтре вииторий педагожь ай 
школий примаре а компетенцелор де чер-
четаре ый ревине практичий инструктиве. 
Кум менционязэ М. С. Пашоликов, «прак-
тика есте бинефичиар ал резултателор 
черчетэрий, дар ши фурнизор ал мултора 
динтре проблемеле пе каре ачаста есте ке-
матэ сэ ле резолве» [4, п. 40].

Черчетаря штиинцификэ апаре ка ун 
жен де интеракциуне ынтре теорие ши 
практикэ, еа се базязэ пе о бунэ теорие, 
де ла каре се инспирэ, ымпрумутэ ши фо-
лосеште кончепте, регуль, прочедее сау 
инструменте пентру а куноаште май бине 
реалитатя, а кэута ши гэси солуций, рэ-

спунсурь сау експликаций ла проблемеле 
теоретиче сау апликативе. Т. А. Безусо-
ва ши Т. В. Рихтер пропуне ка практика 
инструктивэ сэ фие прекэутатэ «ка ун 
фактор че асигурэ прегэтиря ла нивел де 
систем ши мултиаспектуалэ а студенци-
лор пентру активитатя професионалэ» [5,  
п. 92].

Дупэ пэреря луй Г. Д. Очиров, практи-
ка инструктивэ есте прекэутатэ ка «дрепт 
ун прочес де трансформаре а експериен-
цей де ынвэцаре ши персонале ын експе-
риенцэ де резолваре а сарчинилор про-
фесионале прин интермедиул акумулэрий 
експериенцей де резолваре а проблемелор 
инструктиве, креативе, де лаборатор, ын-
суширя проектэрий ши моделэрий педаго-
жиче» [6, п. 59].

Практика инструктивэ конституе о 
парте компонентэ а прочесулуй инструк-
тив-едукатив, каре асигурэ корелация дин-
тре прегэтиря теоретикэ а виитоарелор ка-
дре дидактиче ши асигураря лор практикэ 
ла институцииле преуниверситаре, фиинд 
тотодатэ ши верига принчипалэ де фини-
заре а прегэтирий профессионале а виито-
рилор педагожь.

Кум менционязэ черчетэторий  
С. А. Арефьева, О. В. Арефьева «практи-
ка инструктивэ репрезинтэ чел май бун 
прилеж ши мод де активитате ын каре 
есте импликат студентул стажиар, каре 
ый пермите сэ конштиентизезе ши сэ ва-
лорифиче утилизаря куноштинцелор ши 
компетенцелор ынсушите ла факултате 
прин интермедиул дисчиплинилор обли-
гаторий ши опционале. Ануме ын кадрул 
практичий инструктиве се реализазэ ун 
спектру ларг де обьективе че цин де ын-
кадраря вииторилор педагожь ын медиул 
де вяцэ ши активитате а школий примаре, 
де фамилиаризаре ку партикуларитэциле 
активитэций професионале а педагогулуй 
чиклулуй примар, де формаре ла вииторий 
спечиалишть а уней позиций активе ын 
ынсуширя професией сале» [7, п. 10–11].
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Вариетатя формелор де практикэ, 

ефектуате ын кондицииле реале де функ-
ционаре а школий примаре, ле пермите 
студенцилор сэ апличе куноштинцеле, 
перчепериле ши деприндериле добындите 
ын курсул прегэтирий теоретиче ын акти-
витатя практикэ, сэ-шь формезе проприя 
визиуне асупра виитоарей професий, мо-
тивация професионалэ, нечеситатя де а се 
аутореализа ын мунка педагожикэ, де а до-
бынди ун багаж непрецуит де абилитэць 
де черчетаре штиинцификэ.

Ын литература де спечиалитате, прин 
кончептул де кондицие се десемнязэ «то-
талитатя елементелор медиулуй екстерн 
ши интерн, каре инфлуенцязэ ла дезволта-
ря феноменулуй психик конкрет, ын казул 
дат, а атитудинилор. Терменул «кондицие» 
есте ши о категорие психопедагожикэ ын 
кадрул кэруя сынт репрезентаць факторий 
психоложичь ши педагожичь, каре детер-
минэ реализаря апликативэ а прочесулуй 
де формаре а атитудинилор де ынвэцаре 
[8, п. 127]. Аша дар, прин кондиций педа-
гожиче ынцележем резултатул селектэрий 
де кэтре педагожь а унор методе, прочедее 
ши форме де организаре а ынвэцэрий, ку 
ун скоп анумит, пентру атинжеря ачестуй 
ансамблу де контексте ши мэсурь нечеса-
ре, че контрибуе ла формаря компетенце-
лор де черчетаре штиинцифиче.

Унул дин факторий импортанць ын 
формаря активитэций де черчетаре шти-
инцификэ ын кадрул практичий инструк-
тиве есте идентификаря кондициилор 
педагожиче, че детерминэ ефикачитатя 
прочесулуй едукационал. 

Пентру формаря активитэций де чер-
четаре штиинцификэ ын кадрул практичий 
инструктиве ам идентификат урмэтоареле 
кондиций педагожиче: 

– кондиций де диагностик (дискуций, 
прекум ши дискуций пе интернет деспре 
контрадикцииле ши греутэциле дин акти-
витэциле професионале ши педагожиче 
але студенцилор практиканць, евиденцие-

ря типурилор релевате, карактеристичеле 
ачестора);

– кондиций де проектаре (елабора-
ря скопурилор, обьективелор практичий 
кончентрате пе формаря компетенцилор 
де базэ але уний професор, жустификаря 
штиинцификэ а ачестора, организаря ба-
зей практиче, елабораря критериилор де 
ефикачитате а проектулуй ши кондицииле 
де имплементаре ын практикэ);

– кондиций де аутоедукацие професи-
оналэ (асигураря уней крештерь професио-
нале реале а студенцилор прин интермеди-
ул методелор, техничилор ши мижлоачелор 
индивидуализате де аутоедукацие, ка фор-
мэ де аутоперфекционаре а унуй професор, 
колабораря динтре тоць факторий импли-
каць ын организаря ши десфэшураря ачес-
тея ши ануме: ынвэцэторий, методиштий, 
коордонаторий де практикэ, професорий де 
педагожие, психоложие).

Дупэ пэреря Т. А. Парфенова, С. А. Се- 
 венюк, активитатя де черчетаре штиин ци-
фикэ требуе сэ инклудэ урмэтоареле карак-
теристичь: 

– асимиларя унор методе ши техничь 
де черчетаре а феноменулуй едукационал 
конкрет; 

– а ведя ной посибилитэць ын ситуа-
ций експериментале креате; 

– капачитатя де а дефени перманент 
обьективеле черчетэрий; 

– капачитатя де а организа кондиции-
ле верификэрий уней ипотезе:

– елабораря унор моделе експликати-
ве орь де амелиораре а практичий; 

– селектаря ши утилизаря инструмен-
телор спечиале; 

– диспонибилитатя де а лукра ын еки-
пэ ши де а коордана акциунь;

– имплементаря иновациилор; интер-
претаря флексибилэ ши релативэ а дате-
лор, солуциилор гэсите; 

– капачитатя де а стабили ши респек-
та критерий, де а реализа женерализэрь 
ши алтеле [9].
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Ын литература де спечиалитате сынт 

евиденцияте капачитэцииле ши абилитэ-
цииле каре ау визибилитате, атыт пентру 
черчетэтор кыт ши пентру чей каре орга-
низязэ черчетаря ши ануме: 

– капачитатя де мобилизаре ши кон-
чентраре; 

– рэбдаря ши техничитатя ын депэши-
ря дификултэцилор апэруте;

– капачитатя де а лукра сингур сау ын 
екипэ;

– интересул пентру черчетаре ын ра-
порт ку обьективеле дезволтэрий ын месе-
рие, карьерэ, сочиетате (мотиваря профе-
сионалэ ши сочиалэ); 

– дескидеря фацэ де опинииле алто-
ра, фацэ де скимбул де идей, де контро-
верселе штиинцифиче (орьче идее ноуэ 
есте обьект ал дезбатерилор ши ну есте 
акчептатэ имедиат кяр атунч кынд есте 
жустэ); 

– капачитатя де организаре а уней ак-
тивитэць де черчетаре; 

– обишнуинца ордонэрий идеилор, 
май алес а ачелора проприй; 

– експериенца акумулатэ ын скриеря 
кларэ ши редактаря унуй документ ку ка-
рактер штиинцифик [10].

Черчетэторий Д. В. Василенко ши 
И. П. Яковлева карактеризязэ позиция де 
черчетаре прин урмэтаореле дирекций:

– активизмул студентулуй ын ситу-
аций де недетерминаре, кондиционат де 
требуинце когнитиве алтруисте ши де тен-
динца кэтре куноаштеря индепендентэ а 
адевэрурилор, ноулуй;

– капачитатя де а деспуне ефортурь 
ментале ши физиче ынтр-ун прочес де 
черчетаре, кондиционатэ де требуинца де 
активитате интелектуалэ;

– преферинце а унор модалитэць про-
дуктиве де куноаштере [11].

Прин активитатя де черчетаре штиин-
цификэ се евалуязэ ла студенць урмэтоа-
реле компетенцеле: компетенце де анализэ 
ши елабораре а стратежией де черчетаре, 

пе база анализей диагностиче; компетенце 
де имплементаре, мониторизаре ши евалу-
аре а стратежией де черчетаре; компетен-
це легате де утилизаря унор меканизме де 
крештере а визибилитэций национале ши 
интернационале а резултателор черчетэ-
рий. Ын ачястэ ордине де идей динамика 
дезволтэрий компетенцелор педагожиче 
есте детерминатэ де скимбаря нивелу-
луй репродуктив екзекутынд акциунь ши 
операций креатив, армонизынд ши ком-
плектынд компонентеле де активитате, де 
комуникаре ши мотивационале але компе-
тенцелор дате [11].

А. А. Ткачук афирмэ, кэ «ын про-
чесул практичий педагожиче аре лок, 
ынтродучеря пе студенций практиканць 
ын атмосфера ынвэцэмынтулуй преуни-
верситар прин фамиализаря ку програмеле 
школаре, ординя ши дисчиплина школарэ, 
прекум ши ку модул де органзаре ши 
функционаре а уней унитэць школаре. Ей 
сынт пушь ын ситуаций де а конфрун-
та аспектеле теоретиче але педагожией, 
психоложией ши методичий де спечиали-
тате ку ситуаций реале дин класэ ши дин 
шкоалэ» [12, п. 125].

Ын кадрул примелор ынтылнирь 
де практикэ инструктивэ студенций вор 
визита унитатя школарэ, класа/класеле 
унде ышь вор дерула активитатя, се вор 
фамилиариза ку спечификул програмей 
школаре. Ла ачастэ етапэ, ли се ва форма 
ши дезволта капачитатя де а идентифика 
ын ситуаций едукативе конкрете компор-
таментеле корелате але информациилор 
примите ын кадрул прегэтирий теорети-
ко-дидактиче дин аний антериорь. Деа-
чея кондукэторий де практикэ, ынаин-
теде а трече ла обсерваря активитэций 
едукативе, вор кларифика урмэтоаре-
ле проблеме: планул кадрул ал класей, 
орарул (респектаря черинцелор педаго-
жиче), екзистенца унор дисчиплине оп-
ционале ши спечификул ачестора, фа-
милиаризаря ку мануалеле алтернативе, 
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презентаря програмелор (евиденциеря 
пэрцилор ачестора), дискутаря ши апой 
ынтокмиря документелор де проектаре 
ын перспектива ануалэ, семестриалэ ши 
курентэ. 

Ын резултатул проектэрий ши сус-
цинерий унор лекций, елаборэрий ши 
утилизэрий унор мижлоаче дидактиче 
адеквате лекциилор сусцинуте, апликэ-
рий унор методе актив-партикуларе ын 
активитатя де предаре, организаря унор 
активитэць дидактиче пе групе, студен-
тул - практикант ышь формязэ компетен-
ца де проектаре: респектаря карактерулуй 
интенционат, конштиент ши организат ал 
прочесулуй едукационал. Куноаште, ре-
спектэ ши апликэ персонализат програма 
школарэ, кореспунзэтор спечификулуй 
колективулуй де елевь; селектязэ матери-
алеле дидактиче ын конформитате ку че-
ринцеле актуале ши ле утилизязэ конформ 
капачитэцилор де ынвэцаре але елевилор; 
валорификэ методеле ши техничиле де 
куноаштере ши активизаре а елевилор; 
кончепе ши утилизвзэ материалеле/миж-
лоачеле де ынвэцаре ын корелацие ку 
обьектеле, потенциалул елевилор ши кон-
цинутул; стабилеште ши ордонязэ коерент 
ши кореспунзэтор колективулуй де елевь 
унитэциле де ынвэцаре ши алтеле [12,  
п. 126–129].

И. В. Цветкова ши Д. Н. Горбунова 
ын черчетэриле сале сублиниязэ, кэ фор-
маря атитудинилор де черчетаре штиин-
цификэ ла вииторий професорь дин до-
мениул ынвэцэмынтулуй примар ва фи 
май ефичиентэ прин респектаря урмэто-
арелор кондиций: прегэтиря студенцилор 
ын домениул черчетэрий штиинцифиче 
(прин дисчиплинеле кореспунзатоаре, 
семинаре, консултаций); десфэшураря 
перманентэ а активитэций де черчетаре 
а студенцилор прин призма профилулуй 
манажериал ал вииторулуй спечиалист 
дин домениул педагожик; мониторизаря 
калитэций кондучерий тезелор де черче-

таре прин кадре дидактиче професионал-
перформанте [13].

Дин челе афирмате антериор, сусци-
нем кэ, практика инструктивэ есте син-
гура формэ прин каре се формязэ компе-
тенца педагожикэ ши се пун базеле унуй 
стил дидактик персонал. Ануме практика 
педагожикэ контрибуе ла реализаря унуй 
спектру ларг де сарчинь че цин де ынка-
драря вииторилор педагожь ын активита-
тя де черчетаре штиинцификэ, ын медиул 
де вяцэ ши активитате а школий примаре, 
де фамилиаризаре а студенцилор ку пар-
тикуларитэциле активитэций професиона-
ле а ынвэцэторулуй класелор примаре, де 
формаре ла вииторий спечиалишть а уней 
позиций активе ын ынсуширя професией 
сале.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА

А. Л. Цынцарь

Представлено исследование профессиональной мотивации личности педагога как субъекта 
деятельности, которое включает изучение факторов, механизмов, влияющих на динамику и 
структуру профессиональной мотивации, а также краткий обзор научных работ по этой теме.

Ключевые слова: мотивация, профессионализм, квалификация, мастерство, педагог, 
направленность личности.

 PROBLEMS OF PROFESSIONAL MOTIVATION AS A PSYCHOLOGICAL 
FACTOR OF PROFESSIONALISM OF A TEACHER 

А. L. Tsyntsar 

The study of the professional motivation of the personality of the teacher, as a subject of activity, 
the study of factors, mechanisms that affect the dynamics and structure of professional motivation. The 
studies of professional motivation of modern domestic and foreign science are considered. 

Keywords: motivation, professionalism, qualification, mastery, teacher, personality orientation.

Социально-экономические преобразо-
вания общества, определяющие формиро-
вание новых экономических отношений, 
предъявляют высокие требования к си-
стеме образования и качеству професси-
ональной подготовки. В настоящее время 
подготовка специалиста любой области 
направлена не только на обеспечение вы-
сокого уровня профессиональной компе-
тентности, мобильности, но и благопри-
ятных условий для развития его личности.

Современному обществу требуется 
творческая личность, готовая к саморазви-
тию и самосовершенствованию в профес-
сиональной деятельности, принимающая 
и воплощающая инновации в жизнь. Изу-
чение механизмов, усиливающих стремле-
ние педагогов к повышению уровня ква-
лификации и компетентности, является 
актуальным.

Мотивация профессиональной дея-
тельности педагогов многосторонне изу-

чалась отечественными исследователями. 
В ряде работ (Т. И. Шамова, А. К. Мар- 
кова, В. А. Розанова, А. И. Бычкова,  
В. Э. Мильман, Т. Н. Лобанова, В. А. 
Стаханова) высказано предположение о 
специ фической зависимости мотивации 
профессиональной деятельности учителей 
от различных факторов (возраста, стажа 
работы, типа образовательного учрежде-
ния, внешнего окружения и др.). Е. Н. Бог-
данов, В. Г. Зазыкин связывают развитие 
личности профессионала с совершенство-
ванием мотивационной сферы, развитием 
самосознания и рефлексии, способности 
проявлять творчество в работе, осущест-
влять конструктивные поступки в ситуа-
циях профессиональных затруднений, с 
наличием готовности к профессиональной 
деятельности, ориентированной на высо-
кие достижения [цит. по: 1].

Мотивация к профессиональной де-
ятельности определяется сложным, по-
стоянно меняющимся соотношением раз-
личных мотивов (или побуждений) и их 
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иерархией, которые образуют мотиваци-
онный профиль личности.

Теоретические и методологические 
проблемы мотивации как центральной 
части психологии личности получили се-
рьезное освещение в работах таких из-
вестных философов и психологов, как  
Б. Г. Ананьев, В. Г. Асеев, Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, И. А. Джи - 
дарьян, В. И. Ковалев, А. Н. Леонтьев, 
Б. Ф. Ломов, B. C. Мерлин, Н. И. Меш-
ков, В. Н. Мясищев, А. Б. Орлов, С. Л. Ру - 
бинштейн, Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов,  
П. М. Якобсон и др.

Особое внимание профессиональным 
мотивам, с точки зрения комплексного пси-
холого-педагогического подхода, уделяли 
А. А. Бодалев, Е. Н. Богданов, А. А. Деркач, 
В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьмина, А. В. Ки - 
риченко, А. К. Маркова, О. В. Москаленко, 
А. А. Реан и др. [цит. по: 2].

Исследование профессиональной моти-
вации личности как субъекта деятельности, 
изучение факторов, оказывающих влияние 
на динамику и структуру профессиональной 
мотивации является относительно новой 
проблемой в современной отечественной 
науке и наиболее интегрированно и систем-
но исследуется в последнее десятилетие  
в области акмеологии профессиональной 
деятельности (К. А. Абуль ханова-Славская, 
В. Г. Асеев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, 
В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьмина, А. К. Мар-
кова и др.).

Профессиональная мотивация опреде-
ляется сложным соотношением различных 
побуждений, входящих в потребностно-
мотивационную сферу, и рассматривается 
как движущий фактор развития професси-
онализма личности, что в комплексе спо-
собствует эффективному развитию про-
фессиональной образованности и культуры 
личности (В. Э. Арутюнян, Н. Н. Демиден-
ко, Е. В. Ерофеева, И. М. Хаертдинов).

Исходя из современных психологи-
ческих представлений о мотивации (В. К. 

Вилюнас, В. И. Ковалёв, Е. С. Кузьмин, 
Н. Д. Левитов, К. К. Платонов, Е. П. Ильин, 
А. А. Реан и др.), под мотивационной сфе-
рой личности понимается совокупность 
устойчивых мотивов, имеющих определен-
ную иерархию и ярко выраженную лич-
ностную направленность.

Мотивацию профессионально-педа-
гогической деятельности учителя следует 
понимать, прежде всего, как совокупность 
мотивов профессиональной деятельности 
в их взаимозависимости и иерархической 
зависимости, как побуждение к постанов-
ке целей, действий и поступков по выпол-
нению профессиональной деятельности 
педагога.

Н. Н. Демиденко, рассматривая моти-
вационную составляющую профессиона-
лизма сотрудников, выделяет круг проблем, 
которые связаны с изучением отношения к 
избранной профессии. Он включает такие 
аспекты, как удовлетворенность профес-
сией; факторы, влияющие на ее форми-
рование (социально-психологические, пси - 
холого-педагогические, дифференциально- 
психологические); вопрос профессиональ-
ной мотивации, системы и иерархии моти-
вов, определяющих позитивное или нега-
тивное отношение к избранной профессии 
[цит. по: 3].

И. А. Зимняя рассматривает мотива-
цию как одну из важнейших составляю-
щих педагогической деятельности и отме-
чает, что в педагогической деятельности и 
обучении выделяются одни и те же моти-
вационные направленности. Она считает, 
что учебная деятельность мотивируется 
прежде всего внутренней причиной (мо-
тивом); познавательная потребность отве-
чает предмету деятельности – выработке 
обобщенного способа действия – и опред-
мечивается в нем, и в то же время она 
мотивируется разнообразными внешними 
мотивами, например, самоутверждением, 
престижем, долгом, потребностями, до-
стижениями [цит. по: 4]. Внешние мотивы 
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престижности работы педагогом в конк-
ретном учебном заведении и адекватности 
вознаграждения часто коррелируют с мо-
тивами личностного и профессионального 
роста и самореализации.

О внутреннем типе мотивации гово-
рят тогда, когда для человека важна сама 
деятельность. Если в основе мотивации 
профессиональной деятельности лежит 
стремление удовлетворить другие по-
требности, внешние по отношению к со-
держанию самой деятельности (мотивы 
социального престижа, заработной платы 
и т. д.), то принято говорить о внешней 
мотивации. Сами внешние мотивы диффе-
ренцируются на внешние положительные 
и внешние отрицательные. Внешние по-
ложительные мотивы, несомненно, более 
эффективны и более желательны со всех 
точек зрения, чем отрицательные.

Вместе с тем в педагогической дея-
тельности как специфической форме взаи-
модействия взрослого и ребенка появляет-
ся такая ориентация, как доминирование, 
или мотив власти. Н. А. Аминов считает, 
что признаками или эффектами потреб-
ности доминирования являются желания 
контролировать свое социальное окруже-
ние; воздействовать на поведение других 
людей и направлять его посредством со-
вета, обольщения, убеждения или при-
казания; побуждать других поступать в 
соответствии со своими потребностями и 
чувствами; добиваться их сотрудничества 
[цит. по: 5].

Н. А. Аминов приводит следующие 
виды мотива власти, соотносимые с педа-
гогическими действиями учителя: «власть 
вознаграждения; власть наказания; норма-
тивная власть; власть эталона; власть зна-
тока; информационная власть» [цит. по: 5].

Исследователи указывают на эффек-
тивность следующих видов мотивации:  
1) денежный заработок; 2) стремление к 
карьерному росту на работе; 3) желание 
не подвергаться критике со стороны на-

чальства и коллег; 4) желание избежать 
возможного наказания или неприятностей; 
5) ориентация на престиж и уважение со 
стороны окружающих; 6) удовлетворение 
от хорошо выполненной работы; 7) соци-
альная полезность работы [2, 6].

Было установлено, что чем оптималь-
нее мотивационный комплекс (баланс мо-
тивов), тем больше деятельность студентов 
мотивирована содержанием профессиональ-
ной подготовки, тем больше они стремятся 
достичь в ней определенных положитель-
ных результатов (В. И. Долгова, Г. Ю. Голье-
ва).

Учащиеся с экстернальной мотива-
цией, как правило, не получают удовлет-
ворения от преодоления трудностей при 
решении учебных задач. Отсутствие вну-
тренней мотивации повышает напряжен-
ность, снижает спонтанность, что оказы-
вает подавляющее влияние на творческие 
способности обучающегося, тогда как 
наличие внутренней мотивации способ-
ствует спонтанности, оригинальности, 
повышению творческой активности и кре-
ативности. Внешняя мотивация – это ис-
пользование поощрения, стимулирования, 
критики, наказания (Б. Скинер, К. Халл), 
введение соревновательных начал и т. д. 
Основными элементами при данном типе 
мотивации являются внешние стимулы – 
рычаги воздействия или носители раздра-
жений, которые вызывают действие опре-
деленных мотивов [2, 7].

Исследовав множество потребностей, 
которые могут удовлетворяться в процессе 
трудовой деятельности человека, Ш. Ричи 
и П. Мартин остановились на двенадцати:

1) потребность в высокой заработной 
плате и материальном вознаграждении;

2) потребность в хороших условиях 
работы;

3) потребность в четком структуриро-
вании работы;

4) потребность в социальных контак-
тах;
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5) потребность формировать и под-

держивать долгосрочные, стабильные вза-
имоотношения;

6) потребность в завоевании призна-
ния;

7) потребность ставить для себя дерз-
новенные, сложные цели и достигать их;

8) потребность во власти и влиятель-
ности;

9) потребность в разнообразии, пере-
менах;

10) потребность быть креативным;
11) потребность в самосовершенство-

вании;
12) потребность в интересной, обще-

ственно полезной работе.
Каждая из них у разных людей может 

быть выражена в различной степени [цит. 
по: 8].

В концепциях Н. В. Кузьминой, А. К. 
Марковой, Л. М. Митиной разрабатыва-
лись структуры педагогической деятель-
ности учителя [1]. Они заметили, что 
структура личности педагога обретает 
гармонию не на основе «измеримого», 
«пропорционального» развития всех его 
качеств, а в результате максимального раз-
вития тех умений, которые создают до-
минирующую направленность личности 
педагога, придавая смысл всей его жизни 
и деятельности. Эта гармония обеспечи-
вается педагогической направленностью 
личности, мотивационные силы которой 
подчинены единому мотиву, господствую-
щему как на сознательном, так и на бес-
сознательном уровнях. Именно педаго-
гическая направленность (ориентация на 
ребенка, принятие его личности) являет-
ся центральным базовым образованием в 
структуре личности учителя.

Выбирая профессию, человек проекти-
рует свою мотивационную структуру фак-
торов, связанных с профессией, через кото-
рую можно удовлетворить потребности.

Н. В. Кузьмина исследовала мотивы 
выбора педагогической профессии среди 

учителей с разным уровнем продуктивности 
педагогической и воспитательной работы. 
На основании распределения ответов было 
установлено, что для подавляющего боль-
шинства учителей типична истинно педаго-
гическая направленность: работа с детьми; 
молодежь; возможность заниматься люби-
мым предметом; считаю, что обладаю пе-
дагогическими способностями; привлекает 
социальная значимость труда учителя. Ве-
дущими мотивами выбора педагогической 
профессии были интерес к содержанию дея-
тельности, склонность заниматься ею, осоз-
нание своих способностей.

Н. В. Кузьмина рассматривает психо-
логический результат как системообразу-
ющий фактор личности профессиональ-
ного педагога: какую направленность он 
способен сформировать у своих учеников. 
В связи с этим она исследовала направлен-
ность педагогов, при которой достигают-
ся различные результаты деятельности –  
продуктивные, малопродуктивные и не-
продуктивные. При этом она исходила из 
того, что направленность личности – это 
совокупность устойчивых мотивов, ори-
ентирующих деятельность и относительно 
независимых от наличных ситуаций. При-
знаками направленности являются инте-
ресы, склонности, верования, убеждения, 
идеалы, в которых выражается мировоз-
зрение человека.

Работа любого преподавателя осу-
ществляется в условиях профессиональ-
ных норм и правил, которые можно рас-
сматривать как систему ограничений и 
предписаний. Поэтому каждый преподава-
тель стоит перед выбором, что первично, 
а что вторично в его деятельности: соблю-
дение норм и правил; собственная карье-
ра; престиж в глазах начальства, коллег, 
студентов; первичны ли сами студенты, 
причины, определяющие уровень их раз-
вития на момент встречи с данным препо-
давателем, их дальнейшую судьбу, степень 
их готовности самостоятельно решать за-
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дачи, которые поставит перед ними про-
изводство. Выбор основных стратегий 
деятельности определяет тип ориентации. 
В связи с этим Н. В. Кузьмина выделяет 
три типа направленности: истинно педа-
гогическую; формально педагогическую; 
ложно педагогическую [цит. по: 6].

Истинно педагогическая направлен-
ность характеризуется тем, что она ведет 
учителя к желаемому результату путем 
включения в напряженную деятельность 
самих учащихся. Заряд его поиска и на-
пряжения как бы передается ученикам, 
побуждая их преодолевать собственные 
трудности, вызывая в них радости побед 
и триумфов. Продуктивное напряжение 
связано со спокойной уверенностью учи-
теля в правильности выбранного учени-
ком пути от незнания к знанию и умени-
ем внушить эту уверенность ученикам; со 
спокойным анализом причин, приведших 
ученика к успеху или неудаче; с побужде-
нием учеников к самостоятельному поис-
ку лучших путей решения учебной задачи, 
с признанием их ума и находчивости, их 
творчества.

Формально педагогическая ориен-
тация означает необходимость следо-
вать нормам и правилам педагогической 
деятельности, зафиксированным в учеб-
ных планах, программах, учебниках, 
инструкциях. Выполнение этих правил 
отодвигает на второй план учеников, их 
возможности и потребности. Такая ори-
ентация, даже самая активная, не дости-
гает цели.

Ложно педагогическая ориентация –  
это ориентация на себя: свое благопо-
лучие, самовыражение, состояние, свою 
карьеру. Среди учителей с такой ориента-
цией много интересных, эмоциональных, 
экспрессивных, эрудированных. На пер-
вый взгляд, у них есть все, чтобы иметь 
высокие результаты в обучении и воспита-
нии учеников, но когда мы внимательнее 
присматриваемся к ученикам, их знаниям 

по предмету, умению работать самостоя-
тельно, отношению к своей будущей про-
фессии, то выясняется, что продуктивных 
учителей с таким типом ориентации очень 
мало. 

Тип ориентации связан с мотивами 
выбора педагогической профессии. Н. В. 
Кузьмина исследовала мотивы выбора пе-
дагогической профессии у учителей с раз-
ным уровнем продуктивности педагогиче-
ской и воспитательной работы. По общей 
выборке основными причинами выбора 
педагогической профессии являются: тяга 
к работе по любимому предмету, работа с 
детьми, молодежью [цит. по: 6].

Профессиональная направленность 
формируется под влия нием различных 
общественных событий в школе и в семье, 
чтения периодических изданий, художе-
ственной, политической и научно-фанта-
стической литературы, просмотра кино-
фильмов и влиянием личнос ти учителя и 
учебных предметов. Педагогические спо-
собности могут формироваться незави-
симо от педагогической направленности, 
т. е. быть развитыми у людей, желающих 
получить педагогическую профессию, и 
наоборот, недостаточно развитыми у тех, 
кто ее выбирает. Учителя, знающие инте-
ресы и склонности своих учащихся, могут 
многое сделать для того, чтобы помочь 
им найти себя, разгадать их способности 
и посредством своего примера, системой 
специальных заданий развить способно-
сти, сформировать объективную направ-
ленность [9].

Диагностика отношения к профессии 
на самом деле является психологической 
задачей. Удовлетворенность профессией –  
это интегративный показатель, отража-
ющий отношение субъекта к выбранной 
профессии. Она абсолютно необходима 
и чрезвычайно важна именно как обоб-
щенная характеристика. Низкая удовлет-
воренность профессией в большинстве 
случаев вызывает текучесть кадров, а это, 



А. Л. Цынцарь 109
в свою очередь, приводит к негативным 
экономическим последствиям. Кроме 
того, от удовлетворенности выбранной 
профессией во многом зависит психиче-
ское здоровье человека. Его сохранению 
также способствует высокий уровень 
профессионализма – один из решающих 
факторов в преодолении психологическо-
го стресса.

Таким образом, изучение удовлетво-
ренности профессией, ее влияния на про-
цесс профессионального обучения, выяв-
ление определенных закономерностей в 
этой области – все это более чем актуаль-
ные задачи для педагогики и психологии.

Общая мотивационная картина че-
ловека отражается в личностно-мотива-
ционном профиле, который включает в 
себя количественное или графическое 
представление соотношения различных 
мотивационных шкал, зафиксированных 
психодиагностически. Этот характер мо-
тивационного профиля личности, подобно 
отдельным мотивационным характери-
стикам, поддается типологизации. А. Л. 
Гройсман выделяет 5 основных типов мо-
тивационного профиля.

Прогрессивный мотивационный 
профиль характеризуется превышением 
общего уровня продуктивных мотивов над 
уровнем потребительских мотивов, по-
ложительно связан с успехом, трудовой и 
учебной деятельностью. Чаще других этот 
тип встречается у людей творчески актив-
ных, с социально направленной позицией. 
Однако прогрессивному типу свойственны 
склонность к тревожности, самонаблю-
дению и самокритике, недооценка своей 
личности, чувствительность и впечатли-
тельность, высокий уровень притязаний и 
упорство в достижении выбранных целей.

Регрессивный (антитворческий) мо-
тивационный профиль характеризуется 
превышением общего уровня потребитель-
ских мотивов над продуктивными, развива-
ющими. Наиболее ярко это проявляется в 

потребительски ориентированной лично-
сти – стремящейся к удовольствиям, эго-
истичной, безразличной к общественным 
интересам. Это определенный менталитет, 
образ жизни, который в своем развитии 
может перейти с позиции безразличия к 
обществу на позицию враждебности, пере-
растая в агрессивные, антисоциальные, де-
структивные формы поведения.

Экспрессивный мотивационный 
профиль характеризуется заметными раз-
личиями в линиях профиля, ведущих к пи-
кам. В данном случае их два – чаще всего 
на шкалах комфорта и творчества, хотя 
могут встречаться и другие сочетания. Об-
щий уровень потребительской и производ-
ственной мотиваций существенно не раз-
личается. Специфические мотивационные 
предпочтения (и отвращения) реализуют 
единство и борьбу противоположностей.

Импульсивный мотивационный 
профиль характеризуется стремлением 
педагогов к самоутверждению в обществе,  
признанию, развитому честолюбию, жи-
востью характера, хорошим контролем 
над эмоциональной сферой. Для них ха-
рактерно стремление к оригинальности, 
неординарности, лидерству, постоянное 
повышение уровня притязаний; в соци-
альных контактах они могут быть раз-
дражительны, склонны к тревожности, 
обидчивости, перепадам настроения, кон-
фликтности [9].

В уплощенном мотивационном про-
филе отражается недостаточная диффе-
ренцированность мотивационной иерар-
хии личности или ее полное отсутствие. 
Все основные мотивы в этой структуре 
практически равноценны, что создает не-
определенность в их реализации для субъ-
екта. Это может свидетельствовать о «мо-
тивационной всеядности» (субъект любит 
все, хочет всего), либо о мотивационном 
равнодушии (субъект ничего не любит, ни 
к чему не стремится). Все это, возможно, 
проистекает из недостаточной иерархиче-
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ской структурированности мотивацион-
ной сферы личности. С возрастом этот тип 
встречается реже.

Сравнивая идеальный и реальный 
профили, можно увидеть, насколько со-
трудник смог реализовать себя на рабочем 
месте, и оценить, в какой степени руковод-
ство мотивирует сотрудника на выполне-
ние своих должностных функций. Учиты-
вая, что преподавательский состав следует 
рассматривать не как источник проблем, а 
как важный ресурс с точки зрения совре-
менного менеджмента, возникает задача 
предоставления качественной услуги при 
минимально возможных затратах. Эффек-
тивная система мотивации персонала, ко-
торая должна включать как материальные, 
так и нематериальные стимулы, должна 
помочь решить эту проблему.

В связи с этим изучение мотивацион-
ной структуры деятельности К. Замфир 
позволяет установить, что профессиона-
лизм является результатом развития про-
фессиональной деятельности и формиро-
вания профессионального сознания.

Таким образом, профессионализм 
деятельности – это качественная характе-
ристика субъекта деятельности как пред-
ставителя данной профессии, которая 
определяется мерой освоения им актуаль-
ного содержания и современных средств 
решения профессиональных задач, про-
дуктивных способов их реализации.

Профессионализм учителя в контексте 
педагогической деятельности рассматри-
вается как достижение высокой результа-
тивности и профессиональной мотивации, 
система его стремлений и ценностных 
ориентаций, соответствующих существу-
ющим в обществе стандартам и объектив-
ным требованиям. Изучение мотивации 
педагогов, знание мотивов, побуждающих 
их к работе в сфере образования, позво-
лит решить многие задачи по повышению 
эффективности педагогической деятель-
ности: правильно осуществлять подбор, 

подготовку, расстановку кадров, планиро-
вать профессиональную карьеру. Профес-
сиональная компетентность – это компо-
нент профессионализма, который является 
интегральной характеристикой качества 
подготовки специалиста, потенциала эф-
фективности труда.

Цитированная литература

1. Митина, Л. М. Учитель как личность 
и профессионал / Л. М. Митина. – Москва, 
2014. – 216 с. – Текст : непосредственный.

2. Марголис, А. А. Критерии профессио-
нальной компетентности педагога-психолога / 
А. А. Марголис, И. В. Коновалова. – Текст : 
непосредственный // Психологическая наука и 
образование. – 2010. – № 1. – С. 13–19.

3. Кирдюк, А. В. Детерминанты фор-
мирования психологической компетентно-
сти педагога. – URL: https://multiurok.ru/files/
dietierminanty-formirovaniia-psikhologichieskoi-
kompietientnosti-piedagoga.html (дата обраще-
ния: 11.09.2018). – Текст : электронный.

4. Ерофеева, Е. В. Факторы профессио-
нально-педагогической успешности: специ-
альность 13.00.01 «Общая педагогика, история 
педагогики и образования»: автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук / Ерофеева Елена 
Викторовна. – Саратов, 2001. – 28 c. – Текст : 
непосредственный.

5. Кулмышева, Г. К. Мотивационная 
сфера педагога как фактор успеха педагоги-
ческой деятельности / Г. К. Кулмышева, З. К. 
Орманова, К. О. Джексенбаева. – Текст : элек-
тронный // Международный журнал экспери-
ментального образования. – 2015. – № 12–2. –  
С. 200–204. – URL: http://expeducation.ru/ru/arti-
cle/view?id=9041 (дата обращения: 11.09.2018).

6. Рогов, Е. И. Личность учителя / Е. И. 
Рогов. – Москва: Феникс, 2016. – 509 с. – Текст :  
непосредственный.

7. Манукян, С. П. Потребности лично-
сти и их место в педагогической концепции 



Е. И. Брусенская, К. Д. Ляхомская, Р. А. Хамидуллин 111
мотивов учения / С. П. Манукян. – Текст : 
непосредственный // Вопросы психологии. – 
1994. – № 4. – С. 137.

8. Малыхин, П. А. Мотивационная струк-
тура профессиональной деятельности педаго-
гов-психологов / П. А. Малыхин. – Текст : не-
посредственный // Психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов образовательного 

процесса / под общей редакцией М. Г. Ков-
тунович и С. Б. Малых. – Москва: ПЕР СЭ,  
2014.

9. Гордеева, Т. О. Мотивация достиже-
ния: теории, исследования, проблемы // Совре-
менная психология мотивации / под редакцией      
Д. А. Леонтьева. – Москва: Смысл, 2012. – 343 
с. – Текст : непосредственный.

© Брусенская Е. И., Ляхомская К. Д., Хамидул лин Р. А., 2023

УДК 51-72:530.145:378

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Е. И. Брусенская, К. Д. Ляхомская,  
Р. А. Хамидуллин

Представлена информация о том, как формируются навыки использования математического 
аппарата квантовой механики для решения задач на начальном этапе ознакомления с разделом 
у студентов инженерных специальностей ФМФ. Показано, что для освоения материала 
необходимо использовать знания, полученные при изучении математических дисциплин согласно 
образовательному стандарту и учебному плану.

Ключевые слова: математический аппарат, квантовая механика, физические задачи, 
уравнение Шредингера, оператор Гамильтона, волновая функция, линейный оператор, среднее 
значение физической величины.

FORMATION OF SKILLS  
OF USING MATHEMATICAL APPARATUS  

OF QUANTUM MECHANICS FOR SOLVING PROBLEMS

E. I. Brusenskaya, K. D. Lyakhomskaya,  
R. A. Khamidullin

The article shows how the skills of using the mathematical apparatus of quantum mechanics to 
solve problems at the initial stage of familiarization with the section among students of the engineering 
specialties of PMF are formed. It is shown that in order to master the material, it is necessary to use 
the knowledge gained in the study of mathematical disciplines according to the educational standard 
and curriculum.

Keywords: mathematical apparatus, quantum mechanics, physical problems, Schrödinger equation, 
Hamilton operator, wave function, linear operator, average value of physical quantity.
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В современных методах исследования 

разных областей науки для описания тех 
или иных явлений и процессов в приро-
де, обществе используется определенный 
математический аппарат. Самой активной 
в этом смысле наукой является теорети-
ческая физика [1, 2]. Для решения многих 
ее задач применяют различные математи-
ческие подходы и приемы, большинство 
из которых разработали сами физики [3]. 
Так, для механики абсолютно твердого 
тела, теории поля были придуманы век-
торный и тензорный анализ, а для описа-
ния объектов квантовой физики – матема-
тический аппарат квантовой механики и 
т. д. Разработка особого математического 
аппарата всегда сопряжена с трудностя-
ми применения обычных математических 
подходов для описания новых открытых 
явлений или процессов [1, 2]. Но, несо-
мненно, каждый вновь разработанный ма-
тематический аппарат в физике основан 
на известных математических понятиях и 
методах исследования. Поэтому будущему 
физику, инженеру необходимо в совершен-
стве владеть материалом математических 
дисциплин, указанных в образовательном 
стандарте и учебном плане, чтобы уметь 
решать поставленные перед ним техниче-
ские или исследовательские задачи.

Рассмотрим на конкретном примере, 
как реализуется первое знакомство студен-
тов инженерных специальностей ФМФ с 
математическим аппаратом квантовой ме-
ханики в разделе «атомная физика», какие 
задачи ребята учатся решать на начальном 
этапе ознакомления.

Первым шагом является обоснование 
необходимости создания новой теории 
для описания объектов атомной физики и 
сравнение возможностей двух подходов к 
описанию объектов классического и кван-
товомеханического.

Многие явления и процессы, имеющие 
место в атомной физике, не смогли найти 
объяснения с точки зрения квазиклассиче-

ской теории Бора. Это связано с тем, что 
она обладала рядом недостатков, обуслов-
ленных ограниченностью ее математи-
ческого аппарата. Теория Бора не давала 
возможности рассчитать интенсивности 
спектральных линий, не могла объяснить 
дублетный характер спектров щелочных 
металлов, существование обменных сил, 
отвечающих за химические связи в молеку-
лах, дифракцию частиц и т. д.

Несмотря на ряд недостатков, тео-
рия Бора позволила понять многие новые  
квантовомеханические закономерности. Она 
дала возможность качественно интерпрети-
ровать и классифицировать большую часть 
наблюдаемых на тот момент явлений и про-
цессов. Таким образом, теория Бора стала 
еще одним шагом в атомной физике, повлек-
шим за собой разработку новой теории и но-
вого математического аппарата – квантовой 
механики.

Для того чтобы описать физический 
объект с точки зрения классической меха-
ники, необходимо задать его координаты, 
импульс (или скорость) и другие величи-
ны, которые называют динамическими 
переменными. В любой фиксированный 
момент времени они должны иметь опре-
деленные числовые значения. При этом 
главным вопросом в классической меха-
нике является вопрос о временной зависи-
мости динамических переменных.

В квантовой механике невозможно 
определить точное значение всех динами-
ческих переменных в фиксированный мо-
мент времени. Однако, используя специ-
фику математического аппарата квантовой 
механики, можно найти среднее значение 
динамической переменной или (с опре-
деленной вероятностью) значения других 
динамических переменных.

После краткого вступления необходи-
мо в общих чертах познакомить студентов 
с новыми понятиями квантовомеханиче-
ского описания объектов [4–6], его мате-
матическими представлениями, отметить 
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сходство математических представлений 
квантовой теории с математическими ме-
тодами расчета, изученными ранее.

Для описания объекта с точки зрения 
квантовой механики используют следую-
щие положения (постулаты):

1. Состояние квантово-механическо-
го объекта или системы, например, атома, 
описывается волновой функцией ψ.

2. Любой динамической переменной 
ставится в соответствие определенный ли-
нейный эрмитовый оператор Â.

3. При нахождении числового значе-
ния некоторой динамической переменной, 
которой ставится в соответствие оператор 
Â, может быть получен спектр собствен-
ных значений этого оператора.

4. Волновая функция ψ, описывающая 
состояние квантовой системы или объек-
та, является решением уравнения Шре-
дингера и ее вид зависит от оператора Га-
мильтона Ĥ.

Под квантовомеханическим оператором 
понимают правило, с помощью которого 
всякой функции из некоторого множества 
ставится в соответствие некоторая функция 
из другого или того же множества. Линей-
ные операторы в квантовой механике в ос-
новном являются эрмитовыми, или самосо-
пряженными, т. е. их собственные значения 
являются действительными числами. Связь 
собственных значений и функций линейно-
го оператора определяется выражением:

,               (1) 

где   – собственное значение оператора Â ,  
а ( )x  – его собственные функции.

Основное свойство линейных опера-
торов описывается соотношением: 

( ) 22112211
ˆˆˆ  AaAaaaA +=+ , (2) 

где 21  ,  – функции, на которые дей-
ствует оператор, а 1a  и 2a  – числовые 
коэффициенты при них.

Среднее значение физической величи-
ны в случае ненормированной собствен-
ной функции можно вычислить по фор-
муле, в которой вместо значения самой 
физической величины используется соот-
ветствующий ей оператор:

.                (3)

Условие нормировки собственной 
функции записывается в виде:

.                (4)

Оператор Гамильтона в квантовой 
механике соответствует функции Гамиль-
тона (полной энергии) в классической 
механике. Однако вместо классического 
импульса и координат используются со-
ответствующие им операторы. Оператор 
Гамильтона (оператор полной энергии) в 
квантовой теории имеет вид:

)(
2
ˆˆ

2

rU
m

pH += ,             (5)

где ∆−=∇−= 2222ˆ
p  – оператор квад-

рата импульса в координатном представ-

лении, при этом 2

2

2

2

2

2

zyx ∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=∆  –   
 
оператор Лапласа в ПДСК.

Все операторы в квантовой физике 
можно поделить на две группы согласно 
принципу дополнительности. Операторы 
одной группы коммутируют друг с другом 
(например, энергия и импульс), а опера-
торы различных групп – не коммутиру-
ют друг с другом (например, координата 
и импульс, энергия и время). Операторы 
одной группы дают лишь одностороннее 
описание системы, чаще всего работают в 
координатном или импульсном представ-
лениях. В координатном представлении 
волновая функция есть функция коорди-
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нат и времени, в импульсном – импульса 
и энергии.

В квантовой механике используется 
уравнение, с помощью которого можно 
описать состояние движения квантового 
объекта – это дифференциальное уравне-
ние Шредингера. Оно может быть стацио-
нарным и нестационарным. Стационарное 
уравнение Шредингера определяется со-
отношением:

( ) ( )rErH iii


 =ˆ ,            (6)

где iE  – собственные значения оператора 
Гамильтона квантовой системы, ( )ri



  – 
его собственные функции, zkyjxir







++= .
Нестационарное уравнение Шредин-

гера имеет вид:

( ) ( )
t
r

i
rH i

i ∂
∂

−=


 
ˆ .           (7)

Под движением квантового объекта в 
квантовой механике понимают изменение 
стационарного состояния, а не его пере-
мещение в физическом пространстве, как 
в классической механике. Каждому воз-
можному состоянию системы соответству-
ет некая волновая функция ψ, отвечающая 
уравнению Шредингера. Она должна об-
ладать следующими свойствами:

– непрерывностью;
– однозначностью;
– конечностью;
– гладкостью.
Если подействовать оператором Га-

мильтона на соответствующую волновую 
функцию, то можно получить энергети-
ческий спектр, характеризующий стаци-
онарные состояния квантовой системы. 
Численные значения, соответствующие 
оператору Гамильтона, называют его 
собственными значениями Ei. Они, как 
правило, квантованы и дают дискрет-
ный спектр значений (например, у атома 
водорода). Соответствующие этим соб-
ственным значениям, собственные функ-

ции оператора Гамильтона (волновые 
функции ψi) определяют вероятность об-
наружения квантовой системы в состо-
янии с теми или иными собственными 
значениями, которая пропорциональна 
|ψi|

2.
После изложения общих основ ново-

го для студентов понятийного аппарата на 
практическом занятии предлагается ре-
шить несколько задач на использование и 
закрепление изученного материала [6, 7]. 
Рассмотрим несколько подобных задач с 
решениями.

Задача № 1. Найти собственные функ-
ции и собственные значения оператора:

, если ( ) ( )axx += , где a  – посто-
янная.

Решение. Воспользуемся соотноше-
нием, устанавливающим связь между соб-
ственными значениями и функциями ли-
нейного оператора:

.                 (8)

По условию: , следовательно:

.             (9)

Соотношение (9) является однород-
ным уравнением первого порядка с разде-
ляющимися переменными, решая которое 
по шагам

,    , 

, получим:

.               (10)

Выражение (10) является собственной 
функцией для заданного оператора.

Удовлетворим условию периодично-
сти ( ) ( )axx +=  для нахождения соб-
ственного значения  :
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 или , из 
чего следует: 

1cos ,1sincos =⇒=+= aaiae ai


 . 

Тогда: na  2= , где ...2 ,1 ,0 ±±=n , т. е.:

a
n


2

= .                 (11)

Соотношение (11) определяет соб-
ственные значения заданного оператора.

Ответ: , 
a
n


2

= .

Задача № 2. Найти среднюю кине-
тическую энергию частицы в одномер-
ной прямоугольной потенциальной яме 
с абсолютно непроницаемыми стенками  
( lx <<0 ), если частица находится в со-
стоянии .

Решение. Среднее значение оператор-
ной величины в общем случае для ненор-
мированной собственной функции опреде-
ляется соотношением:

.              (12)

По условию задача является одномер-
ной с ограниченным движением по оси 
OX, следовательно, вместо интегрирова-
ния по объему в (12) будет интеграл по x, 
а оператор кинетической энергии: 

.        (13)

Подставим (13) и волновую функцию 
в (12) и учтем пределы интегрирования, 
заданные в условии задачи:

.(14)

Проведем интегрирование в (14):

    (15)

  (16)

Подставим (15) и (16) в соотношение 
(14) и найдем искомое значение средней 
энергии:

.       (17)

Ответ: .

Таким образом, мы видим, что ре-
шение задач с использованием аппарата 
квантовой механики в итоге свелось к ре-
шению однородного дифференциального 
уравнения с разделяющимися перемен-
ными и взятию двух простых интегралов. 
Обычно с это темой студенты сталкивают-
ся в конце второго или третьего семестра, 
когда изучают основы атомной физики 
в общем курсе физики. Если уровень их 
математической подготовки является до-
статочным, то восприятие столь необыч-
ного для них материала происходит более 
осознанно.

Стоит отметить, что при глубоком 
знакомстве с квантовой механикой как 
отдельной дисциплиной, которое проис-
ходит на третьем курсе, студенты должны 
уже иметь понятия о специальных функ-
циях и их свойствах [4, 6], чтобы анали-
зировать состояния реальных квантовых 
систем, а не их упрощенных моделей. 
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При дистанционном обучении огром-

ное значение имеет демонстрация. Изуче-
ние темы «Движение заряженной частицы 
в магнитном поле» вызывает трудности у 
студентов СПО. Они плохо понимают тему 
по причине недостаточно развитой матема-
тической базы. Решение дифференциальных 
уравнений, работа с матрицами вызывают 
особые трудности у обучающихся, которые 
приводят к непониманию физики процесса. 
Поэтому наша цель – последовательно изло-
жить этот материал и наглядно представить 
интерпретацию полученных результатов: за-
висимости скорости и координат от време-
ни, а также траектории движения с исполь-
зованием иллюстраций [1–2].

Пусть в системе координат (x, y, z), 
показанной на рис. 1, находится заря-
женная частица массой m с зарядом q. В 
начальный момент времени частица на-
ходится в начале координат, имеет началь-
ную скорость  с проекциями  и 

 вдоль осей ОX и ОY соответственно. 
Вектор магнитной индукции  направлен 
вдоль оси OZ. Считаем, что электрическое 
поле отсутствует и  .

В этом случае на частицу будет дей-
ствовать сила со стороны магнитного поля 

 = . Рассматривается нереляти-
вистский случай 𝓋 « c.

Для исследования движения заряжен-
ной частицы в постоянном и однородном 
магнитном поле воспользуемся вторым за-
коном Ньютона  = m a  [3, с. 20]. 

Получаем: 

m a  = .                (1)

Записывая (1) в векторной форме, по-
лучим:

            (2)

Расписывая выражения для проекции 
сил на оси координат, получаем: 

              (3)

Так как ускорение является первой  
производной от скорости: ,  

, то тогда система уравнений,  
следующая из (1) и (3), примет вид [4,  
с. 123–185]:

             (4)

где  – это циклотронная частота 

вращения частиц в нерелятивистском слу-
чае. 

            (5)

Разделим второе уравнение системы 
на первое уравнение, получим:

Рис. 1. Расположение заряженной частицы  
и направление магнитного поля 
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.             (6)

Проинтегрируем (6), находим:

,      (7)

 ,               (8)

.                 (9)

Удовлетворяя начальным условиям 
 , получим:

.         (10)

Подставляя (10) в уравнение (9), полу-
чим:

.  (11)

Дифференцируя первое уравнение си-
стемы (4), находим: 

 – . (12)

Тогда получим однородное дифферен-
циальное уравнение второго порядка.

.           (13)

Его общее решение имеет вид:

,   (14)

где A и B – константы интегрирова-
ния. Удовлетворяя начальным условиям 

 , находим A и B:

,              (15)

Подставив A и B в уравнение (14), по-
лучим: 

 .(16)

Найденное решение подставим во 
второе уравнение системы (4) и выразим:

  (17)

Интегрируя уравнения (16) и (17) 
и удовлетворяя начальным условиям 

 , получим оконча-
тельное решение для координат частицы:

,(18)

,  (19)

где C и C1 – константы интегрирования, 
которые находим, используя начальные 
условия  : 

,     .

На рис. 2 представлена зависимость 
проекций скорости движения частицы 
(t) и (t) от времени в соответствии с 
решениями (18)–(19). Видно, что скоро-
сти являются периодическими функциями 
времени и изменяются с частотой . Чем 
больше величина индукции магнитного 
поля B0, тем больше частота . 

Подставляя значения констант в (18) 
и (19), выражаем временные зависимости 
для координат частиц в магнитном поле:

,
(20)

.(21)
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Рис. 2. Зависимость скорости движения  и  от времени t при  

Рис. 3. Зависимость координаты x от времени Рис. 4. Зависимость координаты у от времени

На рис. 3 и 4 представлена зависи-
мость координат частицы x и y от времени 
t. Видно, что координата x(t) и координата 
y(t) периодически изменяются в зависимо-
сти от времени.

В пространстве (x, y, t) на рис. 5 тра-
ектория движения представляет собой 
раскручивающуюся вдоль оси t циклои-
дальную спираль.

На рис. 6 представлена проекция 
траектории движения заряженной части-
цы на плоскости (x, y). Сама траектория 
состоит из последовательности витков 

спирали с постоянным шагом и радиу-
сом, параметры которой зависят от заря-
да и массы частицы, а также от величины 
магнитного поля [5, с. 6–10]. Движение  
в плоскости XОY представляет собой  
вращение заряда в одномерном магнит-
ном поле по окружности, радиус которой 

.
Пусть магнитное поле меняется по 

закону , где B0 – амплитуда 
изменения значения вектора магнитной 
индукции.  
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Зависимость скорости  и  от вре-
мени будет иметь вид:

. (22)    

. (23)

Рассматривая частный случай  
,  получаем следующие 

выражения для проекций скорости движе-
ния частицы:

,      (24)

.     (25)

Интегрируя уравнения (24) и (25) по 
времени, легко получить выражения для ко-
ординат частицы в зависимости от времени:

 
(26)

.   (27)

Произведем замену  и введем 
параметр .

Тогда (26) и (27) удобно представить в 
виде интегралов:

    (28)

.   (29)

Совокупность функций x(t) и y(t) дает 
возможность построить траекторию дви-
жения частицы, которая представляет со-
бой движение со сложными осцилляциями 
(рис. 7, 8), параметры которых зависят от 
заряда, массы частицы, магнитного поля, а 
также начальной скорости .

На рис. 9 представлена проекция тра-
ектории движения заряженной частицы на 
плоскости ХY. Она состоит из последова-
тельности витков спирали с переменным 

Рис. 5. Траектория движения  
в трехмерном пространстве  

при  

Рис. 6. Проекция траектории движения,  
заряженной частицы на плоскости XY  

при  
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шагом, параметры которого зависят от за-
ряда и массы частицы, а также от величи-
ны магнитного поля. 

Пространственная траектория движе-
ния представлена на рис. 10.

Таким образом, приведенные приме-
ры движения заряженной частицы в одно-
родном магнитном поле, изменяющемся во 
времени, с подробным объяснением основ  

решения однородного дифференциально-
го уравнения первого порядка и основ не-
линейной алгебры позволяет улучшить по-
нимание обучающимися физики процесса 
и решать более сложные задачи на дви-
жение заряженной частицы в магнитном  
поле.

Рассмотренная методика обучения 
студентов уровня СПО соответствует об-

Рис. 7. Зависимость координаты x  
от времени при α = 10

Рис. 8. Зависимость координаты у  
от времени при α = 10

Рис. 9. Проекция траектории движения заряженной частицы на плоскости XY при α = 10
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разовательной профессиональной про-
грамме и может быть использована в пе-
риод дистанционного обучения.
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Рис. 10. Траектория движения заряженной частицы в трехмерном пространстве при α = 10
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА  
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ В ВУЗЕ
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На основе теоретического исследования выделены функции и современные направления 
деятельности куратора академической группы в вузе. При помощи анкетирования определены 
особенности работы кураторов в период дистанционного и комбинированного форматов 
обучения и наиболее часто отмечаемые респондентами трудности. По итогам проведенного 
анализа были внесены коррективы в программу курса «Школа кураторов» и разработано 
методическое пособие для кураторов по социально-педагогическому сопровождению в области 
воспитания обучающихся академической группы.
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направления кураторской работы.
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OF THE ACADEMIC GROUP AT THE UNIVERSITY

G. V. Nikitovskaya, G. A. Kornya

Based on a theoretical study, the article highlights the functions and modern areas of activity of the 
curator of the academic group at the university. On the basis of the survey, the features of the work of 
curators during the period of distance and combined learning formats and the most frequently noted 
difficulties by the respondents were determined. Based on the results of the analysis, adjustments were 
made to the program of the course "School of curators" and a methodological manual for curators 
on social and pedagogical support in the field of education of students of the academic group was 
developed.
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curatorial work.
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В современном мире главной целью 
образования является формирование про-
фессионально и социально компетентной 
личности, способной к творчеству и само-
определению в условиях изменяющегося, 
нестабильного мира, владеющей развитым 
чувством ответственности и стремлением 
к созиданию. Профессиональные знания, 
умения и навыки сами по себе являются 
лишь инструментом, способным принести 
обществу как пользу, так и вред, в зави-
симости от того, насколько развиты нрав-
ственные качества профессионала. 

В период обострения этнических, 
религиозных и других социальных кон-

фликтов особое значение приобретает 
этическое, эстетическое и гражданско-па-
триотическое воспитание студентов [1,  
с. 82]. В этих условиях возрастает роль 
кураторов академических групп, особенно 
на первых курсах. Основная их задача в 
том, чтобы оказать грамотную квалифици-
рованную помощь студентам на всех уров-
нях учебно-воспитательного процесса. 

Слово «куратор» имеет латинское про-
исхождение и в переводе означает «попечи-
тель» – человек, который опекает кого-ли-
бо, присматривает, наблюдает. Определение 
термина «куратор» в Большом толковом 
словаре русского языка звучит как «опекун, 
попечитель». До начала XX века курато-
ром называли попечителя университета, 
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который отвечал за его работу. В словаре 
С. И. Ожегова глагол «курировать» означа-
ет «осуществлять наблюдение и помощь».

Л. М. Васильева дает следующее 
определение куратора студенческой груп-
пы: «человек, осуществляющий воспита-
тельную деятельность в вузе, являющийся 
духовным посредником между обще-
ством, профессией и студентом в освое-
нии общей и профессиональной культуры, 
организующий систему ценностных отно-
шений через разнообразные виды деятель-
ности студенческого коллектива, создаю-
щий условия развития каждой личности, 
защищающий интересы студентов» [2].

В современном мире куратор – это 
менеджер, тот, кто с помощью своих вну-
тренних возможностей и ресурсов окру-
жающих людей достигает поставленных 
целей. Он является посредником между 
администрацией факультета и вуза и уча-
щимися, занимается руководством акаде-
мической группы, организует их внеучеб-
ную деятельность. Куратор для студента 
является воспитателем, к которому можно 
обратиться за советом и помощью.

В вузе куратор осуществляет свою 
деятельность согласно Положению о кура-
торе студенческой академической группы. 
В обязанности куратора входит ознаком-
ление с личными делами подопечных, по-
иск индивидуального подхода к каждому 
студенту, помощь в адаптации к студен-
ческой жизни, знакомство обучающихся с 
особенностями учебного процесса, пропа-
ганда здорового образа жизни, при необ-
ходимости – общение с родителями обуча-
ющихся. Куратор должен быть в курсе их 
семейного положения, состояния здоровья 
и жилищно-бытовых условий [3].

Куратор должен знать об увлечениях 
и интересах своих студентов, об их персо-
нальных особенностях, обеспечивать ком-
фортный эмоционально-психологический 
климат в группе, помогать студентам, жи-
вущим в общежитиях университета, адап-

тироваться к новым социальным и жи-
лищным условиям, посещать общежитие 
по определенному графику, оказывать не-
обходимую помощь и поддержку студен-
там не только в рамках учебной деятель-
ности, но и во внеучебных направлениях 
вузовской жизни, постоянно проводить ку-
раторские часы по текущим и насущным 
вопросам, связанным с учебным процес-
сом и дисциплиной, участием студентов 
в культурно-массовых, спортивных, обще-
университетских мероприятиях и др. [4].

Куратор совместно с подопечными об-
суждает их текущую успеваемость и ито-
ги промежуточной аттестации, проверяет 
успеваемость и посещаемость студентов 
курируемой группы, контролирует их 
учебную деятельность в течение семестра 
с целью оказания необходимой помощи, 
если такая потребуется, взаимодействует с 
преподавателями и администрацией вуза, 
информирует их о достижениях студен-
тов, их нуждах, участвует в мероприятиях 
курируемой группы и всего факультета, 
устраивает культурные, просветительские 
и познавательные мероприятия (поездки, 
экскурсии, культурные походы в театр, 
кино, на выставки, турпоходы) для спло-
чения коллектива курируемой группы. 

Вместе со студенческой группой кура-
тор формирует планы по воспитательной, 
культурно-просветительской и учебно-
методической работе, ведет кураторский 
журнал, оформляет семестровые отчеты 
о проделанной работе, налаживает взаи-
моотношения со студентами курируемой 
группы, добивается взаимопонимания, 
уважения, сотрудничества с внутригруп-
повыми органами самоуправления.

В отличие от старших поколений со-
временные студенты обладают гораздо 
большей самостоятельностью, независи-
мостью и свободой. Они более образован-
ны и развиты в сфере информационных 
технологий. Но вместе с тем у нынешне-
го поколения студентов снижен интерес к 
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чтению художественной литературы и в 
целом к историко-культурному наследию, 
что, в свою очередь, приводит к снижению 
уровня культуры, а иногда и к низкому 
уровню общеобразовательной подготовки 
молодого поколения [5].

К основным функциям куратора в 
вузе Л. Ю. Фомина относит:

– административную – решение во-
просов об избрании или переизбрании 
старосты и актива группы, контроль за их 
деятельностью, за успеваемостью обучаю-
щихся, посещением занятий, что особенно 
актуально на первых курсах;

– организаторскую – планирование и 
проведение различных мероприятий в ку-
рируемой группе;

– информационную – своевременное 
информирование студентов об имеющих к 
ним отношение учебных, а также внеучеб-
ных событиях, в которых они могут при-
нять участие;

– коммуникационную – посредниче-
ство между студентами и административ-
но-преподавательским персоналом учебно-
го заведения, инициирование поощрений 
отличившихся студентов, лоббирование 
интересов своих подопечных;

– лидерскую – поддержание благо-
приятного психологического климата в 
группе, формального лидера группы, ко-
торый выстраивает структуру отношений 
внутри, участвует в жизни группы в каче-
стве одного из ее членов, в зависимости 
от желания и имеющихся способностей 
может предлагать проведение собствен-
ных мероприятий, способствующих спло-
чению студенческого коллектива;

– воспитательную: проявляется в пе-
дагогической и психологической поддерж-
ке студентов со стороны авторитетного, 
опытного наставника, в прививании пра-
вил и норм морально-нравственного об-
лика современного студента, в воспитании 
самостоятельности, ответственности за 
результаты учебной деятельности [6].

Выполняя свои функции, куратор ре-
шает следующие задачи по формирова-
нию личности обучающихся:

– выработка у студентов навыков са-
моразвития и самообразования;

– развитие активной гражданской по-
зиции;

– сплочение коллектива учащихся с 
целью создания условий для всесторонне-
го развития каждого студента в группе.

Психосоциальное развитие личности 
юношей и девушек, поступивших сразу 
после школы, еще окончательно не завер-
шено. Психологический возраст студента 
может не совпадать с физиологическим, 
отдельные качества молодой личности еще 
находятся в стадии формирования – не все 
обучающиеся способны сполна брать на 
себя ответственность за свою жизнь, неко-
торые молодые люди все еще склонны по-
падать под влияние других людей. Поэто-
му многие из них нуждаются в грамотном 
направлении со стороны педагогов. 

В современном обществе наиболее 
подходящим синонимом для определения 
сущности кураторской деятельности яв-
ляется «наставничество». На протяжении 
всего периода обучения поддержка, по-
мощь и содействие со стороны наставника 
носит разнообразный характер. На первом 
курсе важно помочь учащимся адаптиро-
ваться к новым условиям учебы и жизни. 
На старших курсах – помочь в научном са-
моопределении. Для каждого следующего 
курса особенности кураторской деятель-
ности будут меняться.

Большое количество направлений ра-
боты куратора логично вытекает из его 
функций:

1. Передавать важную информацию 
студентам, быть связующим информаци-
онным звеном. Куратор отвечает за явку 
подопечных на обязательные мероприятия 
(учебные, организационные, обществен-
ные). Сюда же относится информирова-
ние о зачетах и экзаменах, о смене распи-
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сания, об академических задолженностях. 
Он служит связующим информационным 
звеном между деканатом, администрацией 
вуза и студентами.

2. Вести административную работу. К 
этому направлению относят избрание старо-
сты, который, в свою очередь, становится 
незаменимым помощником куратора, его 
«правой рукой»; контроль за учебной дея-
тельностью студентов курируемой группы 
(прогулы, опоздания, текущая успеваемость, 
своевременная сдача учебных работ).

3. Представлять интересы своих по-
допечных перед деканатом факультета и 
администрацией вуза.

4. Организовывать вместе с группой 
различные мероприятия – спортивные, 
военно-патриотические, культурные, раз-
влекательные и т. д. с целью сплочения 
дружного коллектива, воспитания этики, 
морали, нравственности и ответственно-
сти. Здесь же стоит отметить профориен-
тационную работу: более глубокое знаком-
ство с будущей профессией, экскурсии на 
предприятия, встречи с представителями 
выбранной специальности.

5. Оказывать психолого-педагогиче-
скую и социальную поддержку подопеч-
ных, помогать в процессе адаптации к 
студенческой жизни, к новому учебному 
распорядку, к новым условиям жизни. Об-
щаться с ними в неформальной обстанов-
ке. Быть мудрым советчиком и наставни-
ком. Улаживать конфликты внутри группы 
в случае их возникновения, а также между 
преподавателями и студентами.

6. Заниматься воспитательной рабо-
той как со всей группой, устраивая те-
матические беседы во время регулярных 
собраний, так и при необходимости с от-
дельными обучающимися. Уделять внима-
ние проблемам студентов, проживающих 
в общежитии (жилищным, бытовым, ма-
териальным и др.).

7. В случае халатного отношения 
к учебе доносить до родителей инфор-

мацию, чтобы совместными усилиями 
предотвратить академическую неуспевае-
мость и отчисление [7].

Для оценки трудностей в работе ку-
ратора на базе Приднестровского госу-
дарственного университета им. Т. Г. Шев-
ченко было проведено анкетирование 
«Профессиональные дефициты кураторов 
в воспитательной работе со студентами», 
в котором приняли участие 97 респонден-
тов.

Опрос был анонимным и проводил-
ся посредством Google формы, состоял 
из 9 вопросов. В инструкции к опросни-
ку указывалось, что сотрудникам необхо-
димо выразить мнение по ряду вопросов 
для улучшения воспитательной работы со 
студентами и разработки целевых методи-
ческих материалов для кураторов. В части 
вопросов было предложено проранжиро-
вать те или иные особенности или трудно-
сти в работе куратора. 

Анализ результатов анкетирования 
позволил выявить некоторые трудности в 
работе куратора вуза, а также некоторые 
особенности кураторской деятельности. 
Необходимо отметить, что данные были 
получены путем самооценивания, поэтому 
несут долю субъективности.

Наиболее значимыми направлениями 
кураторы считают: сплочение коллектива, 
оказание помощи студентам в сложных 
ситуациях; создание благоприятного кли-
мата и комфортного состояния для каждо-
го студента.

На кураторских часах чаще всего об-
суждается учебный процесс, универси-
тетские мероприятия; информация о рас-
поряжениях администрации и вопросы 
дисциплины студентов.

Наибольшие трудности у кураторов 
вызывают такие направления, как: веде-
ние документации (35 %), создание усло-
вий для самореализации и самораскрытия 
каждого студента (31 %), организация кол-
лективных творческих дел (30 %).
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Многие кураторы считают, что мастер-

классы (57 %) и круглые столы (39 %) яв-
ляются наиболее продуктивными формами 
работы со студентами, готовы организовы-
вать и принимать участие в мастер-классах 
(56 %) и круглых столах (44 %).

Лучше всего, по мнению респонден-
тов, поставлены такие виды работ, как ин-
дивидуальная работа со студентами, вза-
имодействие куратора с преподавателями 
вуза, работа в студенческом коллективе, 
совместная деятельность и общение со 
студентами.

Хуже всего, как считают кураторы, 
организованы такие виды работ, как по-
сещение обучающихся, проживающих в 
общежитиях, и взаимодействие со студен-
ческими объединениями вуза.

Большая часть кураторов (62 %) име-
ют информацию о всех обучающихся ку-
рируемой группы (условия проживания, 
особенности здоровья, интересы, увлече-
ния и пр.).

Треть респондентов (35 %) полностью 
удовлетворена методической помощью от 
совета кураторов, при этом четверть опро-
шенных (26 %) методической помощи во-
обще не получают.

По итогам проведенного анкетиро-
вания и анализа выявленных трудностей 
было решено в рамках «Школы кураторов» 
осветить проблемные вопросы взаимодей-
ствия и путей разрешения трудностей в 
кураторской деятельности, организовать 
проведение мастер-классов и курсов по-
вышения квалификации для кураторов 
учебных групп.

Также были разработаны методи-
ческие рекомендации для кураторов по 
социально-педагогическому сопрово-
ждению в области воспитания обучаю-
щихся академической группы, которые 
включают рассмотрение основных во-
просов и проблем в адаптационный пе-
риод студентов первого курса, описание 
возрастных особенностей студентов, 

специфику социального и психолого-
педагогического сопровождения в вузе. 
В пособии представлены структура 
и содержание деятельности куратора 
академической группы, особенности 
взаимодействия куратора с обучающи-
мися, рекомендации по планированию 
кураторской работы, конструктивному 
разрешению конфликтов, оказанию по-
мощи студентам в учебной работе и 
профессиональном росте с применени-
ем технологий селф-менеджмента, пе-
дагогические техники коммуникации в 
работе куратора с группой; даны советы 
по профилактике эмоционального вы-
горания в педагогической деятельности 
куратора.

Цель методических рекомендаций –  
систематизировать и оптимизировать 
социально-педагогическую работу кура-
торов со студентами. Успех этой рабо-
ты в значительной степени обусловлен 
четким определением и выполнением 
функциональных обязанностей каждого 
из участников педагогического процесса 
в вузе – кураторами учебных групп, ко-
мендантами общежитий, специалистами 
по воспитательной работе, психологом 
университета.

Задача современного высшего образо-
вания – не только дать студентам знания, 
навыки, умения, но и направить форми-
рование личности молодого человека в 
нужное русло, в сторону самоопределения 
и раскрытия его творческого потенциала. 
Выпускники университета должны быть 
компетентными не только профессиональ-
но, но и социально: обладать развитым 
чувством ответственности перед обще-
ством.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

БУДУЩИМ УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Л. И. Васильева

Рассматриваются вопросы, связанные с методической системой  преподавания морфемики 
и словообразования будущим учителям начальных классов в Приднестровском университете, 
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LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS  

OF "WORD FORMATION" COURSE  
TO FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

L. I. Vasilyeva

The article deals with issues related to the methodological system of teaching morphemics and word 
formation to future primary school teachers at the Pridnestrovian university, highlights actual as well as 
complex topics that cause students certain difficulties. In the process of teaching these sections of the modern 
Russian language, it is important to identify effective techniques, ways of updating language material. 

Keywords: methodological system, communicative orientation, approach, word-formation system 
of the Russian language, word-formation skills, word-formation exercises.

В пояснительной записке Примерной 
рабочей программы учебного предмета 
«Русский язык» на уровне начального об-
щего образования, составленной на основе 
Требований к результатам освоения про-
граммы начального общего образования 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего об-
разования (ФГОС НОО), отмечена особая 
роль русского языка в развитии младше-
го школьника. «Предмет “Русский язык” 
обладает значительным потенциалом в 
развитии функциональной грамотности 
младших школьников, особенно таких ее 
компонентов, как языковая, коммуника-
тивная, читательская, общекультурная и 
социальная грамотность. Первичное зна-
комство с системой русского языка, богат-
ством его выразительных возможностей, 
развитие умения правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения способству-
ют успешной социализации младшего 
школьника» [1].

Среди целей изучения русского языка 
в начальной школе обозначена следую-
щая: «овладение первоначальными науч-
ными представлениями о системе русско-
го языка: фонетике, графике, лексике, 
морфемике, морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках 
и особенностях употребления в речи; ис-
пользование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грам-
матических, орфографических, пунктуа-
ционных) и речевого этикета» [1].

В учебном плане бакалавров началь-
ного образования словообразование со-
временного русского языка представлено 
отдельным разделом в блоке лингвисти-
ческих дисциплин, обеспечивающем про-
цесс формирования коммуникативно-ре-
чевой компетенции будущих учителей 
начальных классов. Коммуникативная 
направленность методической концепции 
преподавания данных дисциплин опреде-
ляет значимость знаний студентами на-
правления «Педагогическое образование» 
морфемного состава слова и основных 
способов словообразования, усвоения сло-
вообразовательных норм и правил употре-
бления языковых единиц в речи. 

Рассмотрим темы морфемики и сло-
вообразования, а также приемы их изуче-
ния, которые заслуживают пристального 
внимания при обучении данным разделам 
бакалавров профиля «Начальное образова-
ние».

Именно словообразовательный уро-
вень наиболее наглядно показывает си-
стемность языка, требуя от обучающихся 
сознательно, с опорой на смысл подходить 
к анализу морфемной структуры слова, к 
словообразовательному анализу, в отли-
чие от фонетического анализа (не требует 
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обращения к семантике, чтобы его вы-
полнить, нужны лишь навыки) и от мор-
фологического, который стандартен для 
целых классов слов, в то время как ана-
лиз морфем ного состава слова и его сло-
вообразовательной структуры индивидуа-
льны, чтобы их выполнить, необходимо 
знание и понимание морфемного уровня 
языка и формально-семантических связей 
слов. 

Именно знание морфемики и слово-
образования помогает студентам разли-
чать описательный и исторический 
аспекты изучения языка, представлять 
язык как постоянно развивающееся, ме-
няющееся явление. Кроме того, понима-
ние морфемной структуры слова, знание 
конкретных типов морфем позволяет лег-
че осваивать орфограммы, овладевать ор-
фографической грамотностью, а значит и 
методикой их формирования у младших 
школьников.

Определяя методическую концепцию 
преподавания данного раздела, нужно 
учитывать, что раздел достаточно сложен 
и вызывает определенные затруднения 
у студентов. Так, наибольшие проблемы 
связаны с темами: структурно-семантиче-
ские отношения между морфемами, слово-
образовательная производность, способы 
современного словообразования. Объясня-
ется это имеющимися   недочетами в из-
учении морфемики и словообразования в 
средней шко ле: сравнительно небольшой 
объем (по сравнению с мор фологией или 
синтаксисом), отсутствие системности и 
преемственности (например, типы мор-
фем изучаются только в начальной; другие 
темы изучаются только в 5 и 6 классах, а 
не в старшей школе, где бы этот сложный 
материал был бы уместнее); разночтения в 
формулировке понятий морфемики и сло-
вообразования не только в разных, но и в 
одном учебно-методическом комплексе; 
не совсем удачные примеры и упражнения 
для объяснения сложностей и проблемных 

зон морфемного и словообразовательного 
анализа.

Функциональный аспект языка как 
научная основа коммуникативно ориенти-
рованного обучения русскому языку пред-
полагает поиск новых подходов, методов, 
технологий отбора языкового материала и 
при изучении словообразования как раз-
дела языкознания. Вместе с тем усвоение 
языка требует знания и понимания си-
стемных взаимосвязей языковых явлений. 
Только взаимосвязь функционального и 
системного аспектов языка позволяет обо-
сновывать целостный системно-функцио-
нальный подход к его преподаванию. 

В рабочей программе дисциплины 
«Словообразование» для профиля подго-
товки «Начальное образование» указана 
цель – формирование у студентов пред-
ставления о словообразовательной систе-
ме русского языка, о функционировании 
этой системы на современном этапе его 
развития, а также формирование навыков 
морфемного и словообразовательного ана-
лизов.

Для достижения поставленной цели 
названы следующие задачи: 1) определить 
роль словообразовательного уровня в си-
стеме русского языка; 2) познакомить с 
основными понятиями словообразователь-
ной системы; научить различать произво-
дные и непроизводные слова; 3) научить 
определять слова, находящиеся в мотива-
ционных отношениях непосредственного 
и опосредованного типов; 4) научить ис-
пользовать словообразовательные средства 
с учетом ситуации общения, коммуника-
тивной задачи, адресата; 5) сформировать 
навык анализа морфемного состава и сло-
вообразовательной структуры слова.

Согласно программе лекционным за-
нятиям отводится 18 часов, практическим –  
22 часа, на самостоятельную работу сту-
дентов – 32 часа. Содержание раздела 
«Морфемика» представлено в лекционных 
темах:
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1. Понятие о словообразовании. Мор-

фемика.
2. Морфема, характеристика морфем 

русского языка.
3. Функции и свойства служебных 

морфем.
4. Основа слова, типы основ.
5. Морфонологические явления на 

стыке морфем.
Практические занятия:
1. Понятие о словообразовании, мор-

фемике, морфеме.
2. Характеристика морфем русского 

языка.
3. Функции и свойства служебных 

морфем. Асемантические части слова.
4. Структурно-семантические взаимо-

отношения между морфемами.
5. Основа слова.
6. Морфонологические особенности 

словообразования.
Содержание раздела «Словообразова-

ние» представлено в лекционных темах:
1. Словообразовательная произво-

дность. Словообразовательная пара.
2. Словообразовательный тип. Слово-

образовательная цепочка, гнездо.
3. Способы словообразования.
4. Словообразовательная система со-

временного русского языка.
Практические занятия:
1. Система синхронного словообразо-

вания.
2. Словообразовательная произво-

дность. Словообразовательная пара, тип, 
цепочка, гнездо.

3. Основные способы русского слово-
образования.

4. Словообразовательная система рус-
ского языка.

5. Словообразовательный анализ.
Тематика и вид самостоятельной ра-

боты студентов по морфемике и слово-
образованию: 

1. Законспектировать статью Н. М. 
Шанского «Как разбирать слово по со-

ставу» из книги «Занимательный русский 
язык» (Ч. 1. М., 1996. С. 269–283). В кон-
спекте отразить следующие вопросы: а) 
трудности выделения корня; б) трудности 
выделения окончаний; в) задачи морфем-
ного, словообразовательного разбора.

2. Прочитать главу «Морфонологи-
ческие явления в словообразовании», за-
конспектировать § 1041 «Основные по-
нятия» («Русская грамматика». М., 1980.  
С. 413–415).

3. Проанализировать следующие сло-
вари русского языка:

а) Шанский Н. М., Иванов В. В., 
Шанская Т. В. Краткий этимологический 
словарь русского языка. 3-е изд. М., 1975.

б) Тихонов А. Н. Словообразователь-
ный словарь русского языка: в 2 т. М., 
1990.

Анализ проводить по плану харак-
теристики словарей русского языка (см.: 
Павленко Т. Л. Лабораторные работы по 
современному русскому языку (Лексико-
логия. Фразеология. Словообразование): 
для студентов 2 курса спецотделения 
филологического факультета. Ростов-на-
Дону, 1986).  

4. Законспектировать вступительную 
статью к словарю А. Н. Тихонова «Основ-
ные понятия русского словообразования» 
(§ 8, 10, 15).

5. Ознакомиться с главой «Словообра-
зование» в «Русской грамматике», при вы-
полнении домашнего задания словообразо-
вательное значение аффиксов устанавливать 
при помощи «Русской грамматики».  

Знания, формируемые в процессе из-
учения «Морфемики»: определение по-
нятий «морфема», «морф» (алломорфы, 
варианты морфем), «морфемная структура 
слова», «морфемный анализ слова», «кор-
невая морфема», «служебные морфемы» 
(префиксы, суффиксы, постфиксы, флек-
сии), «нулевые аффиксы».

Знания, формируемые в процессе из-
учения «Словообразования»: предмет и 
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основные понятия синхронного слово-
образования («словообразовательная про-
изводность», «словообразовательная пара», 
«производящая база», «словообразователь-
ный формант», «словообразовательное 
значение», «словообразовательный тип», 
«словообразовательная цепочка», «слово-
образовательная парадигма», «словообра-
зовательное гнездо», «морфонологические 
изменения», «способы словообразования», 
«словообразовательные модели и типы», 
«словообразовательная система»).

Умения, формируемые на лекциях, 
практических занятиях и в процессе вы-
полнения самостоятельной работы: 

– различать производные и непроиз-
водные слова;

– различать разные слова и формы од-
ного слова, слова в начальной форме;

– различать разные типы морфем;
– различать морфему и морф, вариан-

ты морфем и алломорфы;
– выделять морфемы в словах и опре-

делять их значения;
– различать словообразовательные и 

формообразовательные морфемы;
– выделять нулевую морфему в слове;
– выделять асемантические части 

слова;
– различать омонимию, синонимию и 

антонимию морфем;
– различать словообразование и сло-

воизменение, основу слова и основу сло-
воформы, исходную словоформу;

– различать разные типы основ;
– определять морфонологические яв-

ления в основе производных слов;
– определять производящую основу и 

словообразовательный формант;
– определять словообразовательный 

тип и словообразовательную модель;
– строить словообразовательную це-

почку; 
– строить словообразовательное гнездо;
– определять способ словообразова-

ния;

– производить полный мотивирован-
ный морфемный и словообразовательный 
анализы слов.

Так, понимание студентами сложной 
темы «Структурно-семантические взаи-
моотношения между морфемами» (омо-
нимии, синонимии и антонимии) пред-
ставляется особенно важным в связи с 
тем, что это поможет будущим учителям 
начальных классов методически грамот-
но выстраивать работу по формированию 
у младших школьников умения различать 
сходные в звуковом отношении компо-
ненты слов и внимательно относиться к 
семантике морфем. Поэтому студенты 
должны усвоить, что одинаковые по зву-
чанию морфемные элементы очень часто 
выступают в каче стве разных морфем, 
которые представляют собой морфемные 
омо нимы, или омоморфемы. Омонимичны 
морфемы, тождественные по фонемному 
составу, но различаю щиеся по значению. 

В современном русском языке мор-
фемная омонимия затрагива ет все виды 
морфем – корни, префиксы, суф фиксы, 
постфиксы и флексии. Ср. корни в словах: 
балк-а – «деревянный или же лезный брус» 
и балк-а – «небольшой овраг с ручейком 
на дне»; ласк-а – «небольшое хищное жи-
вотное» и ласк-а – «проявление нежности, 
любви»; топ-ить – «обогревать с помо-
щью топлива» и топ-ить – «погружая в 
воду, отправлять ко дну»; префиксы, со-
четающиеся со словами разных частей 
речи: про- в существительных про-консул, 
про-ректор, про-семинарий и про- в глаго-
лах про-делать, про-нести, про-пустить; 
раз-/рас- в глаголах раз-бить, рас-сказать 
и раз-/рас- в прилага тельных или суще-
ствительных раз-веселый, рас-красавица; 
суффиксы -ин(а) у существительных со 
значением единичности и прилагательных 
со значением принадлеж ности (горош-
ин-а, хворост-ин-а и тет-ин, Наташ-ин); 
-ист у суще ствительных со значением 
лица и прилагательных со значением со-
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держания, примеси чего-либо (трактор-
ист, велосипед-ист и глин-ист-ый, смол-
ист-ый) [2].

И в вузе, и в школе определенные труд-
ности возникают при разграничении омо-
нимии и полисемии морфем. Объяснения 
требует тот факт, что омонимичными могут 
быть морфемы, не имеющие общих семан-
тических признаков (например, суффиксы: 
-ин- со значением увеличительности: доми-
на; -ин- со значением единичности: бусина; 
-ин- со значением ʻмясо животногоʼ: сви-
нина); многозначные же морфемы имеют 
тождественный признак в значении. Мно-
гозначной морфемой является, например, 
суффикс -ин- в словах льдина, картофели-
на, поскольку у них общее значение еди-
ничного предмета, принадлежащего массе 
вещества (льдина – лед) или совокупности 
однородных предметов (картофелина – кар-
тофель). Для того, чтобы студенты разобра-
лись в этом вопросе, можно предложить, к 
примеру, следующие упражнения.

Определите, сколько омонимичных 
корней в группах слов

а) взмолиться, вымаливать, измалы-
вать, малевать, маловатый, малютка, моль-
ба, помалу, перемолоть, отмаливать, раз-
малеванный, умаление;

б) бесполый, выполоть, напольный, 
переполоть, полевка, поленница, полост-
ной, полость, полынья, поляк, подполье, 
половик, поляна, полька, прополка;

в) вещать, вещевой, вещий, вещичка, 
вещный, вещун, извещение, завещание, 
навещать, овеществить, предвещание, со-
вещание, увещевать;

г) воспарить, выпаривать, выпары-
вать, испарение, надпарывать, напарен-
ный, напарник, отпарить, парильщик, по-
парно, пропаривать, распаренный.

Укажите ряды производных с сино-
нимичными и омонимичными аффик-
сами.

1. Тамбовчанин, екатеринбуржец, 
пскович, ялтинец.

2. Норка (маленькая нора), норка (зве-
рек).

3. Полка (от пола), полка (книжная), 
полка (от полоть).

4. Волчиха, волчица.
5. Аморальный, антиперестроечный, 

противозатратный.
6. Бумажник (кошелек), бумажник 

(рабочий).
7. Забрызгать (начать брызгать), за-

брызгать (запачкать).
8. Суперскоростной, сверхсекретный.
9. Бескровный (лишенный крова), 

бескровный (лишенный крови).
10. Шлифовщик, шлифовальщик.
11. Инструктирование, инструктаж.
12. Псевдоученый, лжеученый [3].
Разные морфемы могут выражать и 

значения прямо противополож ные. Анто-
нимичные отношения характерны как для 
кор невых, так и для служебных морфем. 
Ср.  корневые антонимы: зим-а и лет-о, 
друг и враг, правд-а и ложь, бел-ый и 
черн-ый, силь-ный и слаб-ый; суффиксаль-
ные антонимы: гус-ак и гус-ын-я, дом-ик и 
дом-ин-а, руч-к-а и руч-ищ-а; антонимич-
ные префиксы: в-ключить и вы-ключить, 
за-крыть и от-крыть, о-деть и раз-деть, 
при-выкнуть и от-выкнуть [2].

Важным для будущих педагогов на-
чального образования представляется 
анализ экспрессивных суффиксов со зна-
чением увеличительности (например, у 
существительных это суффиксы -ищ- (го-
лосище), -ин- (домина), у прилагательных 
– -у(ю)щ- (длиннющий), -енн- (тяжелен-
ный)) и со значением уменьшительности, 
уничижительности (к примеру, суффиксы 
существительных -онк- (ручонка), -ишк- 
(домишко)), так как подобные слова с эмо-
ционально-экспрессивной окраской харак-
терны для детской речи. 

Эффективны задания следующего 
типа.

Образовать от предложенных слов 
экспрессивные производные со значени-
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ем увеличительности и уменьшитель-
ности: девочка, старик, друг, нос, дождь, 
вода, голос, сестра, дом, книга, дорога, пла-
тье, белый, тонкий, светлый, хитрый, до-
брый, плохой. 

В теме «Способы современного сло-
вообразования» особого внимания тре-
буют аббревиация, усечение, субстан-
тивация, суффиксальная универбация, 
усечение с суффиксацией как способы, 
наиболее активные в современных СМИ и 
в разговорной речи.

При изучении аббревиации необ-
ходимо рассмотреть ее основные виды, 
приводя актуальные примеры: 1) буквен-
ная аббревиация – объединение названий 
начальных букв каждого слова: Придне-
стровский государственный университет →  
ПГУ [пэгэу], автозаправочная станция →  
АЗС [азээс], и др; 2) звуковая аббревиа-
ция – сочетание начальных звуков каж-
дого слова, например: Министерство 
иностранных дел → МИД, средства мас-
совой информации → СМИ, они читают-
ся как слова; 3) слоговая аббревиация –  
объединение начальных частей каждо-
го слова: филологический факультет → 
филфак, специальный корреспондент → 
спецкор; 4) слого-словная аббревиация – 
сочетание начальной части первого сло-
ва и целого второго слова: детский сад 
→ детсад, заработная плата → зарплата; 
5) смешанная аббревиация – объеди-
нение сокращенных элементов разных 
типов: педагогический вуз → педвуз 
(слого-звуковая); 6) телескопическая аб-
бревиация – объединение начала одного 
слова и конца другого: парашют + аква-
ланг → параланг, мотоцикл и велосипед 
→ мопед. 

После знакомства с теорией эффек-
тивны следующие упражнения.

Определите виды аббревиации: 
МЧС, СМИ, вуз, автосервис, загс, тур-
поход, мопед, главбух, ЛДПР, спецкор, 
сберкнижка, Совбез, ООН, самбо, студ-

городок, физкультура, студком, ПК, НЛО, 
детсад, военкомат, подлока, завуч, спец-
кор.

Анализ предлагаемых на практиче-
ских занятиях и в ходе самостоятельной 
работы упражнений выявил наиболее эф-
фективные, соответствующие языковому и 
лингвистическому материалу задания, на-
целенные на формирование необходимых 
словообразовательных умений. В первую 
очередь, это словообразовательные упраж-
нения по характеру мыслительных опера-
ций такого типа, как:

1. Обнаружение и нахождение изуча-
емого явления:

1) выпишите:
а) непроизводные слова; б) произво-

дные слова;
2) выделите в данных словах суффик-

сы и определите их значения.
2. Характеристика изучаемого явле-

ния:
1) определите, какие морфонологиче-

ские явления происходят в основе произ-
водных слов: чередование, усечение, на-
ложение;

2) Проанализируйте данные слова и 
определите способ их словообразования в 
аспекте диахронии.

3. Группировка ряда единиц:
1) разбейте данные ниже слова на две 

группы:
а) слова в начальной форме; б) формы 

слова (словоформы);
2) разбейте данные ниже слова на три 

группы: а) слова с материально выражен-
ными окончаниями; б) слова с нулевыми 
окончаниями; в) слова, не имеющие окон-
чаний.

4. Сопоставление явлений:
1) укажите, в каких словах приставка 

является словообразовательным элемен-
том, а в каких – формообразующим;

2) выделите в словах суффиксы, опре-
делите, регулярными или нерегулярными 
они являются. Обоснуйте свой ответ.
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5. Подбор примеров на основе разных 

уровней сложности:
1) подберите к следующим словам 

мотивирующие;
2) укажите морфонологические явле-

ния, которые сопутствуют образованию 
этих слов;

3) укажите слова, для которых харак-
терна множественность мотивации.

6. Анализ (языковой разбор):
1) выполните морфемный анализ 

слов;
2) выполните словообразовательный 

анализ слов.
7. Конструирование (по модели):
1) запишите примеры производных 

слов, построенных по следующим слово-
образовательным моделям. Определите 
словообразовательное значение произво-
дных слов (по заданию);

2) постройте словообразовательную 
цепочку;

3) постройте словообразовательное 
гнездо (разведите формо- и словообразо-
вание).

8. Подбор примеров (с указанием ис-
точника): найдите в «Кратком этимологиче-
ском словаре русского языка» Н. М. Шан- 
 ского, В. В. Иванова и Т. В. Шанской при-
меры, иллюстрирующие внешние и вну-
тренние изменения в структуре слов, свя-
занные с историей [3, 4].

Таким образом, знание и понимание 
студентами профиля «Начальное образо-
вание» основных вопросов морфемики 
и словообразования способствует дости-
жению основной задачи курса – форми-
рованию у них коммуникативно-речевой 
компетенции. Обращение к актуальным 
средствам и способам русского словоо-

бразования позволит будущим учителям 
начальных классов методически грамотно 
выстраивать собственную методическую 
систему обучения младших школьников 
морфемике и словообразованию.

Результаты исследования могут быть 
использованы в учебных курсах препо-
давания лингвистических дисциплин 
бакалаврам профиля «Начальное обра-
зование», они позволят методически це-
ленаправленно осветить в вузовском курсе 
вопросы, связанные с основными пробле-
мами морфемики и словообразования, вы-
явлением их роли и качественного своео-
бразия в системе языка. 

Цитированная литература

1. Примерная основная образовательная 
программа начального общего образования. – 
URL: https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-
obrazovatelnaia-programma-nachalnogo-
obshchego-obrazovaniia_1/ (дата обращения: 
25.10.2022). – Текст : электронный.

2. Немченко, В. Н. Современный русский 
язык. Словообразование: учебное пособие / 
В. Н. Немченко. –  Москва, 1984. – 255 с.  –  
Текст : непосредственный.

3. Сборник упражнений по современному 
русскому языку: учебное пособие для студен-
тов пединститутов / Р. Н. Попов [и др.]. – Мо-
сква : Просвещение, 1984. – 224 с. – Текст : 
непосредственный.

4. Сборник упражнений по современному 
русскому языку: учебное пособие для студен-
тов пединститутов / Н. М. Шанский [и др.]; 
под редакцией Н. М. Шанского. – Ленинград :  
Просвещение, 1989. – 288 с. – Текст : непо-
средственный.



Педагогика и психология136
УДК 37.035.6:373.2

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

В. А. Гелло, Т. А. Гелло

Рассматривается проблема проектирования и управления реализацией регионального 
компонента содержания образования в современных социокультурных условиях с целью нравственно-
патриотического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста, формирования у 
них отдельных элементов социальной позиции, выражающейся в виде гражданской идентичности. 
Представлены модель и технологии построения педагогического процесса в организации образования 
по типу «школа-комплекс», обеспечивающих реализацию этнопедагогического подхода через 
ознакомление детей с родным краем, устным народным творчеством народов Приднестровья.
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FORMATION OF CHILDREN'S CIVIC IDENTITY  
IN MODERN SOCIOCULTURAL CONDITIONS

V. A. Gello, T. A. Gello

The problem of designing and managing the implementation of the regional component of the 
content of education in modern sociocultural conditions is considered with the aim of moral and 
patriotic education of children of preschool and primary school age, the formation of individual 
elements of their social position, expressed in the form of civic identity. The model and technologies 
for building the pedagogical process in the organization of education according to the “school-
complex” type are presented, which ensure the implementation of the ethnopedagogical approach 
through familiarizing children with their native land, oral folk art of the peoples of Pridnestrovie. 
Keywords: regional component, sociocultural conditions, ethnopedagogy, civic identity, model, 
technologies, principles, conditions, «school-complex».
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В современных философских и психо-
лого-педагогических исследованиях дано 
научное обоснование понятия «граждан-
ская идентичность» как фактора консоли-
дации общества, способствующего укре-
плению государства. Данная проблема 
носит комплексный характер, о ней говорят 
на многих политических, образовательных, 
социальных площадках.

C. М. Дзидзоева, Е. В. Еремина,  
И. В. Кожанов и другие отмечают, что 
именно образование является ведущим 
фактором, участвующим в порождении 

таких системных социальных и менталь-
ных эффектов в жизни общества, как фор-
мирование гражданской, этнокультурной и 
общечеловеческой идентичности [1–3].

В государственных образовательных 
стандартах дошкольного и начального 
общего школьного образования среди на-
правлений образовательной деятельности 
выделяется формирование гражданской 
идентичности через все формы организа-
ции педагогического процесса. Данному 
виду работы в практике уделяется мало 
внимания, так как педагоги встречают 
трудности в определении содержания и 
технологии формирования у детей граж-
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данской идентичности в условиях по-
ликультурности, что характерно для на-
шего общества. Налицо противоречие 
между признанием роли регионального 
материала в гражданско-патриотическом 
воспитании детей дошкольного и младше-
го школьного возраста и его использова-
нием в практике работы. В работе органи-
заций образования разного вида и уровня 
при воспитании отношений к отдельным 
фактам и явлениям окружающего мира 
приоритетным считается формирование 
знаний. К сожалению, недостаточное вни-
мание уделяется осмыслению детьми по-
лученной информации и переносу знаний 
во внутренний план. Педагогами недооце-
нивается связь между характером пере-
даваемых детям знаний и технологиями, 
позволяющими формировать отношение 
к фактам и событиям окружающего мира, 
личностную позицию. Данные проблемы 
особо актуальны на этапе становления 
гражданской идентичности в условиях по-
ликультурного пространства.

Проблема реализации регионального 
и этнопедагогического подхода в нрав-
ственном воспитании дошкольников и 
младших школьников рассматривается 
нами в рамках общей разрабатываемой 
кафедрой проблемы проектирования и 
управления внедрением регионального 
компонента содержания образования в со-
временных социокультурных условиях. 

На разных этапах организации и про-
ведения научного исследования были 
определены его концептуальные и мето-
дологические основы, выявлены имею-
щиеся противоречия в практике работы, 
раскрыты сущность, содержание, задачи, 
методы и средства воспитания у детей 
гражданской идентичности через техноло-
гии активизации нравственного сознания, 
воздействующего на их чувства и поведе-
ние. Был проведен сравнительный анализ 
разных подходов, имеющих отношение к 
проблеме исследования, сформировано 

исходное определение гражданской иден-
тичности и выявлены особенности ее про-
явления на эмоциональном и когнитивном 
уровнях. 

Для анализа динамики становления 
гражданской идентичности у воспитанни-
ков через ознакомление их с традициями, 
историей и региональными особенностя-
ми родного края, устным народным твор-
чеством народов, живущих в современных 
социокультурных условиях, был разрабо-
тан соответствующий диагностический 
инструментарий;  определена критериаль-
но-уровневая составляющая нравствен-
но-патриотической воспитанности детей 
старшего дошкольного возраста; прове-
дена диагностика и статистическая обра-
ботка экспериментальных данных. Все это 
позволило спроектировать и реализовать 
педагогический процесс, направленный на 
воспитание у детей гражданской идентич-
ности в современных социокультурных 
условиях. 

Современные психолого-педагогиче-
ские исследования вопросов воспитания 
у подрастающего поколения патриотизма, 
гражданственности и любви к родному 
краю являются одними из важнейших. В 
настоящее время учеными разных обла-
стей знаний (историками, философами, 
социологами, педагогами, психологами) 
отмечается феномен кризиса гражданской 
идентичности как составляющей части 
патриотического воспитания человека. 
Данный феномен рассматривается в рам-
ках общей трансформации современного 
общества, связывается с его проблемами. 
Доказано, что в современном мире не 
только гражданская, но и любая другая 
идентичность затруднена. 

В Конституции ПМР, в законах ПМР 
«Об образовании», «О языках» подчер-
кивается роль и значение в образовании 
этнопедагогического наследия народов. 
Воспитание гражданина, способного то-
лерантно воспринимать факт многонаци-
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ональности республики и ощущать себя 
гражданином своей родины, – актуальная 
задача воспитания человека. 

В фундаментальных исследовани-
ях Е. С. Бабуновой, Л. М. Захаровой,  
Н. Г. Капустиной отмечено, что чувство 
национальной принадлежности зарожда-
ется к концу дошкольного возраста [4–6]. 
Благодаря пластичности нервной системы, 
открытости влиянию взрослых, ребенок в 
дошкольном возрасте интенсивно усваи-
вает различные знания о мире и способы 
его познания, начинает постигать ценно-
сти окружающего общества, знакомиться 
с социальными ролями (Ш. А. Амонаш-
вили, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец,  
Г. А. Карпова, С. А. Козлова, Н. Н. Под-
дъяков и др.). 

Для педагогов важно не упустить воз-
можности этого возрастного периода, так 
как именно на этом этапе закладываются 
основы будущего мировоззрения (А. В. За-
порожец, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Элько-
нин и др.). Л. И. Божович считала, что не-
обходимо начинать социальное воспитание 
детей как можно раньше, когда ими приоб-
ретается первичный жизненный опыт осоз-
нания своего «Я».

В фундаментальных теоретических 
работах по проблеме интернационально-
го воспитания как составной части па-
триотического воспитания дошкольников 
указывается, что все виды идентичности 
у них формируются по мере расширения 
жизненного опыта, активной деятельно-
сти, конструктивного общения с родите-
лями, педагогами, сверстниками. Данные 
исследований (Э. К. Сусловой, В. Д. Бот-
нарь) подчеркивают, что наиболее доступ-
но дошкольникам и младшим школьникам 
понимание своей гендерной принадлеж-
ности и стремление соотносить себя с 
героями художественных произведений, 
желание подражать и быть похожими на 
них [7]. Становление видов идентичности, 
в основе которых находятся представле-

ния, понятия и суждения об обществен-
ных явлениях, происходит в старшем до-
школьном возрасте и требует объединения 
усилий всех участников педагогического 
процесса (ребенка, родителей, педагогов).

Анализ исследований, имеющихся по 
проблеме, показывает, что в настоящее вре-
мя у ученых отсутствует единая точка зрения 
относительно понимания данного явления и 
зависит лишь от круга научных интересов 
исследователей. Так, Т. В. Водолажская по-
нятие «гражданская идентичность» опреде-
ляет как реализацию базисных потребно-
стей личности в принадлежности к группе, 
А. Г. Асмолов – как осознание личностью 
своей принадлежности  к сообществу граж-
дан определенного государства на обще-
культурной основе [8, 9].

Общепринята точка зрения ученых, 
что формирование гражданской идентич-
ности находится в прямой зависимости от 
этнических особенностей общества. Мно-
гообразие народных традиций, их вос-
питательная ценность нашли отражение 
в программах национального возрожде-
ния. Так, исследователи А. Г. Абсалямова,  
Р. Л. Агишева, Т. И. Бабаева, С. Д. Ки-
риенко, М. Б. Кожанова, С. Н. Федорова,  
А. Н. Фролова доказали значимость 
средств этнографической культуры в вос-
питании социально-культурного поведе-
ния детей. В Приднестровье проблема 
всесторонне изучается в исследованиях 
О. В. Гукаленко, Л. Т. Ткач, основные по-
ложения которых нашли развитие в кафе-
дральной теме исследования [10].

Вслед за Т. В. Водолажской мы рас-
сматриваем гражданскую идентичность 
как «осознание принадлежности к общ-
ности граждан конкретного государства, 
имеющее для индивида значимый смысл», 
как «феномен надындивидуального со-
знания, признак гражданской общности, 
характеризующий ее как коллективного 
субъекта». Мы считаем, что эти два по-
нятия не взаимоисключают друг друга, а 
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только демонстрируют разные аспекты 
гражданской идентичности: «со стороны 
индивида и общности» [8, с. 140].

В исследовании мы учитывали все 
факторы формирования гражданской 
идентичности: самоназвание гражданской 
общности; общая культура (политическая, 
правовая, экономическая); общий язык; 
общее историческое прошлое.

Цель исследования – разработка мо-
дели формирования гражданской иден-
тичности у воспитанников посредством 
изучения истории родного края и устного 
народного творчества в условиях школы-
комплекса.

В качестве гипотезы выступило пред-
положение о том, что формирование граж-
данской идентичности у обучающихся 
возможно при разработке модели педаго-
гического процесса, включающей:

– содержание информации о родном 
крае, обобщенной по стержневым вопро-
сам и блокам (история, важнейшие со-
бытия, природа и ландшафт, достоприме-
чательности, традиции, известные люди, 
характер взаимоотношений членов обще-
ства) и активное введение устного народ-
ного творчества во все формы организа-
ции образовательной и воспитательной 
деятельности, происходящей в поликуль-
турном пространстве; 

– использование взаимодополняю-
щих, вариативных информационных тех-
нологий ознакомления детей с историей 
родного края и устным народным творче-
ством (совместная деятельность взрослого 
и ребенка через экскурсии, дискуссии, экс-
периментирование, решение проблемных 
и творческих ситуаций, создание предмет-
но-развивающей среды, разнообразные 
проекты и т. д.);

– обеспечение преемственности дан-
ного направления работы на разных уров-
нях образования (дошкольное и начальное 
общее) в условиях поликультурного про-
странства;

– объединение и согласованность дей-
ствий всех участников педагогического 
процесса (педагогов, детей, родителей) с 
приоритетом деятельностного подхода и 
совместного сотрудничества по типу «ре-
бенок – педагог», «ребенок – ребенок», 
«ребенок – педагог – родители»;

– педагогическое просвещение роди-
телей и специальная методическая работа 
с педагогами, в том числе посредством со-
вместных образовательных проектов.

Как сложноорганизованный и про-
лонгированный во времени процесс фор-
мирования гражданской идентичности 
личности нами осуществлялся через раз-
работанную модель построения педаго-
гического процесса. Исследование фор-
мирования гражданской идентичности на 
модели позволило представить целостную 
картину изучаемой сферы и определить 
границы теоретико-экспериментального 
поиска. При этом под моделью мы пони-
мали специально спроектированный объ-
ект, обладающий необходимой степенью 
подобия исходному объекту и адекватный 
условиям исследования.

Разработанная нами модель ориен-
тирована на реализацию стратегии фор-
мирования личности как представителя 
этноса, гражданского общества (блок 
«Социальная востребованность»); от-
ражает последовательность этапов фор-
мирования гражданской идентичности 
личности посредством изучения истории 
родного края и устного народного творче-
ства в условиях школы-комплекса: пропе-
девтического (целевой, функциональный 
и методологический блоки), диагности-
ко-прогностического (оценочный блок), 
формирующе-продуктивного (содержа-
тельный блок и механизмы реализации), 
оценочно-итогового (результативный и 
оценочный блоки). 

В ходе исследования было конкре-
тизировано и расширено содержание вы-
деленных блоков. Так, блок «Социальная 
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востребованность» включал социальный 
заказ общества к системе образования по 
формированию личности как представите-
ля этноса, гражданского общества и миро-
вого сообщества, готового к эффективной 
жизнедеятельности в условиях поликуль-
турной среды.

Целевой блок (образовательные ори-
ентиры) предусматривал формирование 
основ гражданской идентичности лично-
сти (на уровне дошкольного и начального 
общего школьного образования) посред-
ством использования регионального ком-
понента истории родного края и устного 
народного творчества. 

Функциональный блок предполагал 
формирование соответствующих знаний, 
умений и навыков в объеме, учитываю-
щем уровень образования (дошкольное, 
начальное общее).

Методологический блок определял 
основы практического достижения цели 
исследования через реализацию системно-
деятельностного, личностно-ориентирован-
ного, гуманистического, компетентностного, 
аксиологического и этнокультурного подхо-
дов и соблюдения принципов историзма, гу-
манизации, дифференциации, интегративно-
сти, наглядности, развивающего обучения.

Исходя из сущности содержания граж-
данской идентичности личности, содер-
жательный блок включал когнитивный, 
эмоционально-оценочный, ценностно-ори-
ентировочный и деятельностный компо-
ненты.

Когнитивный реализовывался через 
целенаправленное усвоение обучающимися 
знаний, представлений, понятий и суждений 
об истории и культуре разных этносов, жи-
вущих в обществе, о своей этнической при-
надлежности; о государственном устройстве 
общества и институтах власти, государ-
ственной символике, правовой основе орга-
низации общества, основополагающих до-
кументах, истории и культуре республики, о 
ее народах и существующих конфессиях; об 

основах бесконфликтного взаимодействия в 
условиях поликультурной среды, основных 
принципах и правилах отношения к приро-
де, основах природопользования и охраны 
окружающей среды.

Эмоционально-оценочный блок пред-
полагал формирование позитивного отно-
шения к своей этнической принадлежно-
сти, принадлежности к приднестровскому 
обществу, формирование чувства гордости 
за свой народ, его культуру и историю.

Ценностно-ориентировочный блок 
предусматривал освоение и осознание сущ-
ности традиционных этнических и общече-
ловеческих ценностей, формирование на 
их основе личностных ценностных ориен-
таций. Обеспечение эффективного станов-
ления гражданской идентичности обуча-
ющихся происходило через все активные 
виды деятельности и было направлено на 
развитие личной активности на основе бес-
конфликтного взаимодействия в условиях 
поликультурной среды (готовности к толе-
рантному восприятию социальных и куль-
турных различий, уважительного и береж-
ного отношения к историческому наследию 
и культурным традициям), развитие соци-
ально-критического мышления. 

В соответствии с разработанной мо-
делью была создана программа форми-
рования гражданской идентичности вос-
питанников в условиях школы-комплекса. 
Она была нацелена на формирование у 
детей знаний об истории села, города, в 
котором они живут, о родной республике, 
ее символике и достопримечательностях, 
трудовых буднях, природных богатствах, 
социально-экономической значимости, на 
создание стойкого интереса к прошлому, 
настоящему и будущему родного края. 

По итогам освоения программы дети, 
участвующие в эксперименте, имели пред-
ставление о себе, собственной принадлеж-
ности и принадлежности других людей 
к определенному полу, о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвя-
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зях, распределении семейных обязанно-
стей, семейных традициях; знали свой 
домашний адрес, название села, города, 
республики; узнавали на фотографиях до-
стопримечательности места жительства, 
умели описать их, знали профессии сво-
их родителей, их достижения и как госу-
дарство поощряло и награждало их труд, 
знали краткие сведения об истории ме-
ста, где они жили, символику республики, 
знали историю создания основных соци-
альных объектов и достопримечательно-
стей республики, имели представления 
об охране природы, выражали сопричаст-
ность к социальной и окружающей среде, 
осознавали себя полноправными членами 
общества, ощущали свою защищенность, 
понимали некоторые права и обязанности.

Результаты исследования позволили 
теоретически обосновать и эксперименталь-
но апробировать механизмы и технологии 
достижения цели и решения задач форми-
рования у детей гражданской идентично-
сти. Это, прежде всего, организация, под-
держка, стимулирование, дифференциация 
и активизация всех видов детской деятель-
ности. Руководство детской деятельностью 
мы направляли на создание позитивной 
социализации и индивидуализации детей. 
Совместная деятельность строилась на 
субъективной (партнерской, равноправной) 
позиции взрослого и ребенка; на диалоги-
ческом общении взрослого с детьми; на 
продуктивном взаимодействии ребенка со 
взрослыми и сверстниками; на партнерской 
форме организации деятельности.

Высокие результаты мы получили за 
счет использования совокупности этно-
культурных педагогических технологий 
(личностно ориентированных, проектных, 
информационно-коммуникативных, про-
блемно-диалогических, игровых), позво-
ливших поэтапно формировать у детей 
гражданское самосознание и гражданскую 
позицию. С нашей точки зрения, продук-
тивным является использование системы 

взаимосвязанных и дополняющих друг 
друга технологий. Интерес у детей вызы-
вали разные формы коммуникации (дис-
путы, беседа, дебаты, круглые столы, ре-
шение проблемных задач и др.). Создание 
условий для игровой деятельности и ис-
пользование разных видов игр позволили 
поддержать интерес детей к теме, развить 
их творчество и фантазию, спроектиро-
вать разные варианты приобщения к окру-
жающему миру. Особое место занимали 
технологии из серии социальных (соци-
альная проба, коллективно-творческая де-
ятельность, социальный проект).

В исследовании мы прослеживали ста-
новление у воспитанников гражданской 
идентичности через разработанные крите-
рии и показатели: представления о своей 
этнической принадлежности, принадлеж-
ности к приднестровскому обществу; сфор-
мированность знаний, обеспечивающих 
социально-правовую и этнокультурную 
компетентность в пределах определенного 
возраста, наличие положительного эмоцио-
нального отношения к своей идентичности, 
этнокультуре, государству; деятельность, 
отражающая социально-правовую и этно-
культурную компетентность индивида. Мы 
считали, что важным показателем является 
социальная активность, которая выража-
ется в способности ребенка включаться в 
специфические для данного возраста виды 
деятельности по решению общественно 
значимых задач, проявлять такой уровень 
психической активности, который бы спо-
собствовал получению результатов, значи-
мых для себя и других (в плане становле-
ния социально значимых черт личности).

На основе результатов эмпирического 
исследования разработаны методические 
рекомендации для педагогов и психологи-
ческий тренинг для работы с родителями 
по проблеме формирования гражданской 
идентичности у обучающихся.

Национально-региональный компонент 
устанавливает обязательный минимум зна-



Педагогика и психология142
ний, обеспечивающий особые потребности 
и интересы гражданина Приднестровья. Ре-
гиональный компонент нацелен на духовно-
нравственное становление личности как на 
приоритетную цель и ценность современно-
го образования в его региональном аспекте 
и формирует гражданскую идентичность в 
современных социальных условиях.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В. А. Гелло

Проведен сравнительный анализ имеющихся определений понятия «социализация детей 
дошкольного возраста». Представлено теоретическое обоснование проблем, с которыми 
встречаются дети-сироты в условиях детского дома. Рассмотрены разнообразные формы 
депривации, затрудняющие их социализацию и общение с окружающими взрослыми в 
интернате. Выделены особенности психического развития детей, не имеющих рядом родных и 
близких людей, их отношение к обществу сверстников и особенности нарушений разного вида 
социализации, определены трудности в становлении деятельности у этих детей, раскрыта 
динамика их становления. Описаны базовые направления коррекции поведения детей-сирот в 
условиях учреждений образования интернатного типа.

Ключевые слова: детский дом, социализация, деятельность, сироты, депривация, 
интернаты.

FEATURES OF SOCIALIZATION OF CHILDREN  
LEFT WITHOUT PARENTAL CARE

V. A. Gello

The article provides a comparative analysis of the existing definitions of the essence of the concept of 
socialization of preschool children, presents a theoretical justification for the problems faced by orphans 
in an orphanage, considers various forms of deprivation that make it difficult for them to socialize and 
communicate with surrounding adults in an orphanage. It highlights the features of mental development 
of children which do not have relatives and close people nearby, their attitude to peer society and the 
characteristics of violations of various types of socialization, the difficulties in the formation of activities 
of these children are identified using the example of various types of activities, the dynamics of their 
formation is disclosed, basic directions for correcting the behavior of orphans in conditions of orphanages. 

Keywords: orphanage, socialization, activity, orphans, without care, features, deprivation, activity.
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В становлении личности человека 
дошкольное детство занимает особое ме-
сто. Именно в этот период закладывают-
ся основы будущего отношения к себе, 
миру людей и вещей. Насколько это будет 
успешным, зависит от того, как ребенок 
адаптируется к окружающему миру, каким 
окажется его ранний социальный опыт, 
найдет ли он достойное место в жизни, 
сумеет ли реализовать собственный по-
тенциал. Успешная социализация лично-
сти в дошкольном возрасте обеспечивает 
безболезненный переход от дошкольного 

к школьному периоду развития. Именно с 
наличием социального опыта связано ком-
фортное положение ребенка в коллективе 
сверстников и окружающих его взрослых. 
Важность такого подхода подчеркивается 
в образовательном стандарте дошкольного 
образования, где введены новые термины 
и понятия: «амплификация детского раз-
вития», «социальная ситуация развития», 
«самоценность детства», «ребенок как 
субъект отношений». По мнению А. Г. Ас-
молова, руководителя рабочей группы по 
разработке стандарта дошкольного обра-
зования, «задача стандарта – позитивная 
социализация и индивидуализация лично-
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сти. Стандарт – поддержка разнообразия 
детства» [цит. по: 1]. В современных пси-
холого-педагогических исследованиях по-
нятие «социализация личности» определя-
ется как двусторонний процесс усвоения 
индивидом социального опыта того обще-
ства, к которому он принадлежит. Понятие 
социализации конкретизируется уточнени-
ем, что это процесс интеграции индивида 
в социальную систему, овладение ее нор-
мами, правилами поведения, ценностями, 
знаниями и навыками, психологическими 
установками.

В современных социологических и 
психолого-педагогических исследованиях 
важным компонентом социализации че-
ловека считается активное воспроизвод-
ство и наращивание систем социальных 
связей и отношений, в которых он раз-
вивается. Общепризнан подход ученых, 
что социализация по своему содержанию 
– это процесс становления личности. При 
социализации у детей уже дошкольно-
го возраста вырабатываются ценности и 
нормы этого общества. Признаками их 
успешной социализации являются актив-
ная деятельность и разнообразное взаи-
модействие с окружающим миром. Лица 
с высокой и нормальной социализацией 
достаточно легко приспосабливаются к 
новым условиям деятельности, быстро 
интегрируются в группу сверстников, до-
статочно просто и адекватно ориентиру-
ются в ситуации, быстро вырабатывают 
стратегию поведения. 

В современных исследованиях выде-
ляют три сферы, в которых формируется и 
проявляется социализация: деятельность, 
общение, самосознание. Общей характе-
ристикой всех этих сфер является процесс 
расширения, умножения социальных свя-
зей индивида с внешним миром. 

В организациях образования интер-
натного типа наблюдаются отклонения в 
процессе социализации воспитанников. 
Причиной является отсутствие или непол-

ноценное воздействие на них микросреды 
в виде семьи, которая является основным 
институтом социализации. Микросреда за-
меняется макросредой, и все воздействие 
на детей осуществляется образовательным 
учреждением. Меняется направленность 
воздействия и его эмоционально-позитив-
ная насыщенность, которая свойственна 
общению между ребенком и любящими 
его родными людьми. Как следствие, про-
исходит деформация процесса социализа-
ции. Это наблюдается у детей с раннего 
возраста. Наблюдение и диагностика раз-
вития детей, воспитывающихся вне семьи, 
показывают, что у них своеобразное вос-
приятие мира, ограниченные представле-
ния о явлениях и фактах, с которыми не 
часто сталкиваются, сниженная познава-
тельная и социальная активность. Даже 
при наличии широкого кругозора они за-
трудняются оперировать знаниями: срав-
нивать, анализировать, делать обобщения, 
абстрагироваться (А. В. Крутецкий) [2].

В исследованиях Я. Л. Коломинского, 
М. А. Гулиной глубокий анализ особен-
ностей умственного развития дошколь-
ников в детском доме показывает, что у 
детей отсутствуют познавательная иници-
атива и целеустремленность, имеет место 
ситуативность мыслительных действий, 
которая определяется либо предметным 
окружением, либо прямыми указаниями 
взрослого, слабо развито воображение [3, 
4]. Это накладывает отпечаток на все дей-
ствия детей.

Исследуя область коммуникации, 
Ю. А. Александровский доказывает, что 
ребенок, выросший в условиях детского 
дома, как правило, не овладевает навы-
ками продуктивного общения. Контакты с 
окружающими и отсутствие склонности к 
сотрудничеству являются следствием на-
рушения эмоционального состояния детей 
и формируются достаточно поздно. Это 
относится к общению как со сверстника-
ми, так и со взрослыми [5].
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При таком своеобразии становления 

разных сторон развития личности детей 
становится очевиден факт, что их соци-
ализация также приобретает определен-
ные особенности. В настоящее время к 
числу наиболее актуальных проблем раз-
вития детей в детских домах относятся 
трудности социализации. Исследователи  
Л. В. Бай бородова, Л. Г. Жедунова,  
О. Н. Посысоев считают, что этот ком-
плекс трудностей выражается в освоении 
дошкольниками той или иной социальной 
роли. Изучая проблему социализации де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
мы подтвердили этот вывод и считаем, 
что детская адаптация, проходящая вне 
семьи, далеко не только психолого-педа-
гогическая проблема. Ребенок ограничен 
в доверительных контактах, но стремится 
понять разнообразный материальный и 
социальный окружающий мир. В данном 
случае срабатывает рефлекс «что такое», 
и именно он дает ребенку ощущение чув-
ства ориентировки и защищенности. Со-
циализация – многогранный и длительный 
процесс. В условиях детского дома для 
детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей он имеет субъективные и объ-
ективные признаки.

Объект исследования – процесс со-
циализации детей дошкольного возраста, 
оставшихся без попечения родителей, в 
условиях детского дома.

Мы выделили концептуальные поло-
жения, определяющие сущность социаль-
но-педагогической адаптации (Р. И. Жу-
ковская, Г. Я. Лэндрей, А. А. Реан и др.). 
Концепции социализации И. А. Дядюнова, 
Л. С. Попова, Н. Н. Поддъякова, Н. Я. Ми-
хайленко, Е. О. Смирновой были взяты за 
основу при определении критериев и по-
казателей ее становления у детей разного 
возраста. Данные научных исследований, 
посвященные проблемам социализации 
и адаптации воспитанников детских до-
мов (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина,  

С. Ф. Егоров, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эль- 
конин), изучались нами с целью опреде-
ления направлений возможной коррекции 
и преодоления трудностей детей в обще-
нии и поведении. Анализ исследований и 
практики показал, что процесс социализа-
ции воспитанников интерната усложнен, 
имеют место асоциальные срывы, прояв-
ляется агрессивность и повышенная кон-
фликтность. Функциональное состояние в 
начальные этапы социализации значитель-
но нарушено.

Мы разделяем мнение Л. Н. Собчик 
о том, что характеристику личностного 
потенциала социализации возможно по-
лучить, оценив уровень поведенческой 
регуляции, коммуникативных способно-
стей и степень моральной нормативно-
сти [6].

Поведенческая регуляция – это по-
нятие, определяющее умение человека 
корректировать свое взаимодействие со 
средой деятельности. Главными компонен-
тами поведенческой регуляции считается: 
самооценка, степень нервно-психической 
стабильности, а также наличие социаль-
ного одобрения (социальной поддержки) 
со стороны окружающих людей.

Коммуникативные качества влияют 
на эффективность процесса социализации 
и являются одной из основных составля-
ющих социализации. Коммуникативные 
способности (или умение достигнуть кон-
такта и взаимопонимания с окружающи-
ми) у каждого человека разнообразны по 
сути и содержанию. Они формируются 
по мере приобретения опыта и появления 
потребности общения, а также снижения 
уровня настороженности и конфликтно-
сти. 

Не менее значимым является со-
блюдение моральных норм поведения, 
обеспечивающих способность адекват-
но воспринимать предлагаемую ребенку 
социальную роль и действовать согласно 
тому, как она представлена в обществе. 
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Успешность нормативного поведения воз-
можна, когда полученные о нем знания не 
оставляют ребенка равнодушным, а вы-
зывают положительное, одобряющее от-
ношение. Здесь отмечается взаимосвязь 
умственного и нравственного воспитания, 
если подобраны адекватные технологии.

Следует учитывать, что дети, остав-
шиеся без попечения родителей, владеют 
невысокой эмоциональной устойчиво-
стью. Пониженный нервно-психический 
тонус приводит их к антиобщественному 
противоправному поведению, так как от-
сутствуют адекватные самооценка и вос-
приятие действительности, наблюдается 
дезориентация в оценке собственного ме-
ста и роли в коллективе. 

В условиях частичной изоляции у 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проявляются черты характера и 
качества личности, свидетельствующие 
об их незащищенности, недоверчивости, 
болезненной настороженности. Это так-
же последствия недоразвития механиз-
мов саморегуляции, что замещается фор-
мированием различного рода «защитных 
реакций». Вместо творческого мышления 
формируется шаблонное, взамен  произ-
вольности поведения – направленность 
на внешний контроль, вместо умения 
самому справиться с трудной ситуацией 
– тенденция к излишне бурному эмоцио-
нальному реагированию, к обиде. Недо-
статок адекватного общения приводит к 
тому, что у ребенка закрепляется и может 
длительно сохраняться отрицательная, 
агрессивная позиция по отношению к 
другим людям (Г. И. Каплан, Б. Дж. Сэ-
док) [7]. Это приводит к обособленно-
сти, чрезмерной критичности к другим, 
недоверию, страху перед людьми. Впо-
следствии все это приводит к резко ме-
няющимся, непостоянным и слабо-диф-
ференцированным взаимоотношениям. 
Проявляющиеся эмоции характеризуются 
бедностью, но имеют острую, аффектив-

ную окрашенность. При выраженном не-
доверии к окружающим отмечается на-
зойливость и постоянная потребность во 
внимании. С возрастом становятся мягче 
формы социальной депривации, но это 
происходит в случае специальной педаго-
гической и психологической работы. В то 
же время Т. А. Репина на примере поло-
ролевой социализации детей показывает, 
что практически никогда не получается 
устранить результаты социальной депри-
вации на уровне каких-то глубинных лич-
ностных структур [8]. 

Люди, пережившие социальную изо-
ляцию в раннем возрасте, продолжают 
ощущать недоверие к окружающим, за 
исключением членов своей микрогруп-
пы, которые в таких же условиях, как 
они. Налицо имеет место высокоразвитое 
«чувство соратника», так называемого 
друга по несчастью. 

На первый взгляд, подобные контакты 
формируют способность общения с ровес-
никами, умение устанавливать равноправ-
ные взаимоотношения и адекватно оцени-
вать собственные качества, необходимые 
для избирательного, доброжелательного 
общения. Однако и здесь мы сталкива-
емся с тем, что для детей свойственно 
доминирование защитного поведения в 
конфликтных ситуациях и как следствие – 
неспособность конструктивно разрешить 
разногласия через договор, умение услы-
шать другого, понять и принять его пози-
цию.

Внутри своей группы дети также от-
делены; они могут безжалостно обращать-
ся со своими сверстниками или младшими 
детьми. Подобная позиция формируется 
чаще всего из-за неразвитой и искаженной 
потребности в любви и признании, эмо-
циональной неустойчивости и отсутствия 
чувства комфорта.

Некоторые ученые считают, что в ус-
ловиях детского дома отрицательное пове-
дение детей является результатом материн-
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ской депривации, возникающей вследствие 
лишения ребенка с раннего возраста мате-
ринской заботы или ограниченного вни-
мания с ее стороны. Тип личности, кото-
рый формируется у ребенка, оказавшегося 
без материнской заботы, определяется как 
«неэмоциональный». Интеллектуальная 
отсталость, неспособность вступать в ос-
мысленные отношения с другими людьми, 
вялость эмоциональных реакций, агрессия, 
неуверенность в себе – обобщенный пор-
трет этого типа личности.

В годы создания первых приютов для 
детей раннего и дошкольного возраста 
это явление называлось «госпитализаци-
ей» и приводило к значительной задержке 
общего развития воспитанников. Однако 
данные социологических, медицинских и 
психолого-педагогических исследований 
позволили сделать вывод, что не количе-
ство воспитательных воздействий позво-
ляет достигнуть позитивных результатов 
в воспитании детей-сирот, а их содержа-
ние и направленность, духовная насыщен-
ность. Должна быть правильная организа-
ция воздействия со стороны окружающих 
ребенка людей, действенная забота о 
нем, комфортность среды его обитания. 
Обобщая имеющиеся рекомендации по 
коррекции депривации, мы считаем, что 
требуется детальное исследование усло-
вий создания социальной ситуации раз-
вития детей, соответствующих специфике 
дошкольного возраста, которые должны 
включать:

– обеспечение эмоционального благо-
получия через общение и уважительное 
отношение к каждому ребенку, его чув-
ствам и потребностям;

– поддержку индивидуальности и 
инициативы детей путем не директивной 
помощи, создания условий свободного вы-
бора, действий, аргументированных име-
ющимся жизненным опытом;

– установление правил взаимодей-
ствия в разных ситуациях с преоблада-

нием позитивных, доброжелательных от-
ношений между детьми, способствующих 
работе в группе сверстников и вместе со 
взрослыми;

– построение вариативного развиваю-
щего образования.

В современную классификацию пси-
хических расстройств относительно не-
давно было введено новое понятие – «рас-
стройство привязанности». Одной из 
главных причин этого нарушения Г. И. Ка-
план, Б. Дж. Сэдок считают частую смену 
опекунов [7].

Отечественная научная традиция име-
ет существенное сходство с интерперсо-
нальными теориями, когда центральную 
роль в развитии отводит взаимодействию 
взрослого с ребенком. При этом выделяет-
ся такая черта депривации, как нарушение 
или несформированность у ребенка спец-
ифической человеческой потребности в 
общении.

Согласно культурно-исторической кон - 
цепции Л. С. Выготского, развитие и со-
циализация происходят в процессе инте-
риоризации культурно-исторического опы-
та и социальных отношений. Адаптация 
человека как личности происходит путем 
«вращивания ребенка в цивилизацию», в 
окружающую его общественную среду. В 
процессе социализации интериоризируют-
ся (погружаются в психологическое поле) 
система отношений, ценности той группы 
(общества), в условиях которой проис-
ходит онтогенез (индивидуальное разви-
тие) человека. Взрослый выступает для 
ребенка в качестве носителя этого опыта 
и важнейшего источника развития. Имен-
но при постоянном контакте со взрослым 
интериоризация выступает основным ме-
ханизмом развития. Этот контакт способ-
ствует формированию у ребенка потреб-
ности в привязанности к заботящемуся о 
нем взрослому, а задержки развития явля-
ются результатом депривации общения и 
контактов с внешним миром [9]. 
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Причины возникновения этих труд-

ностей заключаются в несоответствии 
требований к ребенку в процессе его вза-
имоотношений с социумом и готовности 
ребенка к этим отношениям. Социальная 
ситуация развития ребенка в детском доме 
или интернате при отсутствии нормаль-
ных для него контактов (семья, друзья, 
соседи и т. п.) приводит к тому, что образ 
роли создается на основе противоречивой 
информации, получаемой ребенком-сиро-
той из различных источников. В связи с 
этим часто формируются неверные обра-
зы социальных ролей и ложное представ-
ление о собственной социальной роли как 
сироты (эта роль часто реализуется чело-
веком в течение всей его жизни).

Анализ проблем социализации де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, позволяет нам перейти к более 
глубокому исследованию особенностей 
их общего развития, а также к поис-
ку вариативных средств социализации. 
Для обеспечения успешного вхождения 
детей из детских домов в систему соци-
альных отношений необходимо прово-
дить специальную психолого-педагоги-
ческую работу, целью которой является 
социализация к новым условиям: помочь 
ребенку восполнить дефицит общения, 
естественных для детей контактов и со-
циальных ролей.

Исследования, проведенные М. А. Гу- 
линой, О. Н. Александровой, О. Н. Бо-
голюбовой, Н. Л. Васильевой и другими 
учеными, показали, что эффективность 
социализации во многом зависит как от 
генетически детерминированных свойств 
нервной системы, так и от предметно-
пространственных условий и социокуль-
турной среды воспитания, от того, на-
сколько хорошо индивид воспринимает 
себя и свои социальные связи, насколько 
хорошо он соотносит свои потребности с 
имеющимися возможностями и осознает 
мотивы своего поведения [4]. Социаль-

ная регуляция личности обусловлена ее 
длительной социализацией к условиям 
внешней среды, в ходе жизненного опы-
та которой вырабатывается набор алго-
ритмов реагирования на естественно и 
вероятностно, но относительно часто по-
вторяющиеся явления и ситуации. Таким 
образом, социальное поведение не требу-
ет ярко выраженного напряжения регу-
ляторных механизмов для поддержания 
в определенных границах психических 
процессов, обеспечивающих адекватное 
отражение действительности.

Процесс социализации чрезвычайно 
динамичен. Его успешность во многом за-
висит от ряда объективных и субъектив-
ных условий, функционального состояния, 
социального опыта, усвоения определен-
ной системы знаний, норм, ценностей, 
типичных форм поведения, жизненных 
установок и многого другого, что позво-
ляет выполнять социально закрепленные 
функции. Однако можно выделить ряд 
личностных характеристик, которые яв-
ляются относительно стабильными и во 
многом определяют успешность процесса 
социализации в различных условиях: уро-
вень нервно-психической стабильности и 
поведенческое регулирование; коммуни-
кативные свойства; уровень ориентации 
на общепринятые морально-нравственные 
нормы поведения.
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Повышение качества образования на 

всех этапах подготовки специалистов и 
при участии всех заинтересованных сто-
рон является наиболее актуальной про-
блемой для системы образования, про-
изводственной сферы и государства в 
целом.

Цель нашего исследования – оценить 
состояние проблемы повышения эффек-
тивности подготовки и удержания в про-
фессии рабочих кадров в рамках дуальной 
системы образования.

Актуальность внедрения модели ду-
альной системы образования определена 
президентом исходя из стратегического 
направления социально-экономического 
развития Приднестровской Молдавской 
Республики [1].

Несмотря на ежегодный выпуск ди-
пломированных специалистов организа-
циями профессионального образования 
республики, в последние годы наблюда-
ется дефицит рабочих кадров на предпри-
ятиях Приднестровья. Причины – старе-
ние персонала и малочисленный приток 
молодых кадров, обусловленный, в свою 
очередь, несоответствием требований ра-
ботодателя и уровня подготовки молодого 
специалиста, а также плохой адаптацией 
выпускников к реальным производствен-
ным условиям предприятий, слабой моти-
вацией к закреплению за рабочим местом.

Постановлением правительства ПМР 
№ 15 от 19.01.2018 года утверждено по-
ложение о практико-ориентированной 
(дуальной) системе образования, которое 
направлено на достижение сбалансиро-
ванности спроса и предложения рабочих 
кадров на рынке труда путем развития ме-
ханизмов взаимодействия между органи-
зациями профессионального образования 
республики и производством [2].

Практико-ориентированное (дуаль-
ное) обучение представляет собой сете-
вую форму реализации основной профес-
сиональной образовательной программы 

по специальности СПО, основанную на 
взаимодействии организации профессио-
нального образования с предприятием. 

Опыт тесной связи заводов и фабрик 
со школами, ПТУ, техникумами, вузами из-
вестен давно. С 1970-х годов ПТУ-5 (ныне 
Технический колледж им. Ю. А. Га гарина) 
являлся подшефным училищем завода 
«Литмаш» им. С. М. Кирова. Все виды 
производственных практик проводились 
на базовом предприятии под руководством 
опытных наставников. Кроме того, во вре-
мя учебных практик в мастерских училища 
изготавливались детали и изделия для про-
изводственных нужд завода. Большая часть 
выпускников направлялись на работу на 
базовое предприятие. Проблем с адаптаци-
ей в те годы не возникало. 

Однако в 1990-е годы взаимодействие 
учебных заведений и предприятий было 
практически разрушено. И вот в послед-
нее десятилетие оно постепенно восста-
навливается не только в нашем регионе.

В России с декабря 2013 года на госу-
дарственном уровне был запущен проект 
«Подготовка рабочих кадров, соответству-
ющих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности на основе ду-
ального образования» [3, 4].

По официальной информации главы 
отдела профессионального образования 
при Министерстве образования Молдовы 
Сильвиу Гынку, более 1600 учеников в 
Молдове обучаются по дуальной системе 
и получают возможность освоить профес-
сию одновременно в двух местах: в образо-
вательном учреждении и непосредственно 
на рабочем месте. Проект по внедрению 
дуальной системы заработал в Молдове в 
2014 году. Инициатором программы стала 
немецкая компания «DRÄXLMAIER», ко-
торая занимается производством электро-
оборудования для автомобилей. Сегодня 
в дуальном обучении Молдовы участвуют 
более 120 предприятий из разных секто-
ров экономики [5].
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Практика дуального образования хо-

рошо зарекомендовала себя за рубежом, 
в таких развитых странах, как Дания, Ав-
стрия, Норвегия и Швейцария. Но самой 
популярной и показавшей лучшие резуль-
таты считается немецкая дуальная система 
образования. В Германии в ней участвуют 
25 % предприятий, каждый год обучая 
около 500 тыс. студентов [6].

По информации из открытых источ-
ников, в Германии выпускники школ на 
предприятии проходят собеседование, по 
результатам которого с ними заключают 
договор. По этому договору после окон-
чания специального учебного заведения, 
на котором будут получены теоретические 
знания, предприятие обучает практиче-
ским навыкам. Работодатель участвует 
не только в формировании учебной про-
граммы, но и в ее реализации. Со стороны 
работодателя определяются квалифициро-
ванные специалисты, которые ведут обу-
чение на базе предприятия. Таким образом 
предприятие берет на себя ответствен-
ность за обучение [7].

Анализируя опыт других государств, 
можно отметить, что построение дуальной 
системы образования на региональном 
уровне требует соблюдения ряда условий:

1) модернизация системы профес-
сиональной подготовки кадров в соответ-
ствии с требованиями работодателей;

2) участие работодателя в разработке 
требований к уровню подготовки молодо-
го специалиста;

3) вовлечение работодателя в про-
цесс обучения;

4) соответствие материальной базы 
организации профессионального образова-
ния уровню оснащенности предприятий. 

Модернизация системы профессио-
нальной подготовки кадров подразумевает 
преодоление отставания содержания об-
разовательных программ от реальных тре-
бований конкретных предприятий. Ведь 
подготовка высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего 
звена – одна из тех задач, решение кото-
рых может обеспечить устойчивое эконо-
мическое развитие любой страны.

Модернизация содержания образова-
тельных программ невозможна без уча-
стия работодателя. При этом предприятие 
выступает не только в роли рецензента и 
эксперта, а совместно с организацией об-
разования определяет показатели освое-
ния основной профессиональной образо-
вательной программы [7, с. 144–150].

Ситуация современного рынка тре-
бует совместных методов работы образо-
вательных организаций и работодателей. 
Работодатели, как потенциальные заказчи-
ки, должны активно включаться в процесс 
обучения квалифицированных специали-
стов, определения профессиональных ком-
петенций, участвовать в профессиональ-
ной подготовке студента. Работодатель 
не только обеспечивает производственное 
обучение, но и направляет своих опытных 
специалистов для проведения теоретиче-
ской подготовки [8].

Без обновления материальной базы не-
возможно провести модернизацию системы 
профессиональной подготовки. Этот вопрос 
требует больших капитальных вложений, 
которые не под силу организации образова-
ния. Дуальная система позволяет использо-
вать материальную базу предприятия-пар-
тнера, не вкладывая дополнительных затрат 
в оснащение организации образования.

Изучив возможность проведения 
практических и лабораторных работ по 
профессиональному модулю для студен-
тов специальности 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудова-
ния», мы пришли к выводу, что в насто-
ящий момент материально-техническая 
база технического колледжа им. Ю. А. Га-
гарина очень устарела и не позволяет под-
готовить специалистов, владеющих пере-
довыми технологиями.
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После изучения возможностей прове-

дения лабораторных работ и практических 
занятий, учебных и производственных 
практик на различных предприятиях, было 
решено, что для специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханиче-
ского оборудования» более всего подходит 
производственное оборудование завода НП 
ЗАО «Электромаш». Электромеханическое 
оборудование, которое студенты изучают 
теоретически в рамках программы, имеется 
на предприятии. В настоящее время завод 
активно приобретает современное оборудо-
вание и создает автоматизированные линии 
по изготовлению различных деталей для 
производства электродвигателей. НП ЗАО 
«Электромаш» выразило заинтересован-
ность в таком виде сотрудничества. 

Для повышения эффективности об-
учения квалифицированных кадров с ис-
пользованием материальной базы НП ЗАО 
«Электромаш» были проведены следую-
щие мероприятия:

1) заключен договор между коллед-
жем и НП ЗАО «Электромаш» о сотрудни-
честве по организации и проведению про-
фессиональной подготовки; 

2) разработана и согласована с рабо-
тодателем основная профессиональная об-
разовательная программа по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования», которая учитывает требования к 
квалификации и компетенциям работника;

3) структуры рабочих программ про-
фессиональных дисциплин были ориен-
тированы на усиление практической под-
готовки в соответствии с требованиями, 
согласованными с предприятием;

4) темы производственных практик, 
лабораторных и практических работ при-
ведены в соответствие с имеющимся на 
предприятии оборудованием;

5) контрольно-оценочные средства 
(содержание заданий и критерии оценки) 

разработаны с учетом требований работо-
дателя;

6) между колледжем и НП ЗАО «Элек-
тромаш» были разделены области ответ-
ственности за реализацию программы 
обучения: теоретическое обучение – пре-
подаватели колледжа, практическое обуче-
ние – высококвалифицированные сотруд-
ники предприятия;

7) на основании выполненных прак-
тических работ скорректирована темати-
ка выпускных квалификационных работ, 
которая ориентирована на потенциальные 
нужды предприятия;

8) организовано проведение произ-
водственной практики на предприятии;

9) совместно с руководством пред-
приятия разработаны критерии оценки ка-
чества образования выпускников, которые 
вошли в программу ИГА.

Учебное расписание составлено та-
ким образом, чтобы обеспечить возмож-
ность проведения практических занятий 
на предприятии при непосредственном 
участии специалистов НП ЗАО «Электро-
маш» и преподавателей колледжа.

В период прохождения практических 
занятий на студентов распространяются 
правила трудового распорядка предпри-
ятия, а также требования по безопасности 
и охране труда. 

Сначала студенты получали теорети-
ческие знания на лекциях по дисциплинам 
«Электрическое и электромеханическое 
оборудование», «Ремонт электрического 
и электромеханического оборудования» и 
«Техническое регулирование и контроль 
работы электрического и электромехани-
ческого оборудования», а на предприятии 
овладевали практическими навыками об-
служивания и ремонта современного обо-
рудования. 

В рамках практических занятий и 
лабораторных работ студенты помогали 
обновить паспорта, схемы станков и обо-
рудования, документацию на модернизиро-
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ванные станки, получая опыт работы с кон-
структорско-технической документацией. 

Эффективность совместной подготов-
ки показала себя уже при текущем кон-
троле знаний, который проводился препо-
давателем и мастером производственного 
обучения и включал в себя устный опрос, 
проверку выполненных графических ра-
бот, защиту лабораторных работ, тестиро-
вание. Все студенты защитили лаборатор-
ные и практические работы с первого раза.

По итогам проведенных лаборатор-
ных работ и практических занятий на 
предприятии студентам были предложены 
темы для выполнения курсовой работы по 
дисциплине «Основы технической эксплу-
атации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования». 

Курсовая работа включает: оформ-
ление технологической карты ремонта 
электрической части оборудования, по-
строение принципиальной схемы, рас-
чет графика планово-предупредительного 
ремонта оборудования. Курсовая работа 
выполнена и защищена в установленные 
сроки. Средний балл составил 4,9, что зна-
чительно выше показателя предыдущих 
лет (4,4).

Формой итоговой государственной 
аттестации является защита выпускных 
квалификационных работ. Председателем 
ГАК назначен представитель от предпри-
ятия, по мнению которого уровень защи-
ты ВКР значительно повысился (средний 
балл – 4,8).

Эффективность практико-ориентиро-
ванной модели дуального образования была 

оценена по результатам удержания студен-
тов в профессии по четырем годам набора. 

Аналитические данные, позволяющие 
оценить эффективность дуальной системы 
профессионального образования при реа-
лизации модели, представлены в таблице.

Проанализировав данные таблицы, 
можно сделать вывод, что внедрение прак-
тико-ориентированной системы образова-
ния для студентов 2017 и 2018 года набора 
дало положительный результат. Получив 
хорошую подготовку по обслуживанию 
современного оборудования, почти 80 % 
выпускников работают по профессии.

Исследуя результаты апробации эле-
ментов дуального образования с участием 
НП ЗАО «Электромаш» и итоги совмест-
ной защиты выпускных квалификаци-
онных работ студентами специальности 
«Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханиче-
ского оборудования», мы пришли к следу-
ющим выводам:

– у студентов повышается интерес к 
выбранной профессии, что положительно 
влияет на процесс обучения в целом;

– выполнение работ на производстве 
помогает студентам набраться качествен-
ного практического опыта, так как теория 
неразрывна с практикой;

– у учащихся развиваются такие лич-
ностные качества, как ответственность, 
дисциплинированность;

– у студентов формируются профес-
сиональные умения при выполнении ра-
бот по техническому обслуживанию и ре-
монту оборудования;

Анализ численности студентов, освоивших программу по годам набора

Год набора Зачислено/выпуск Успешно завершившие 
программу, %

Удержание в профессии, %
до реализации 

модели
1 год после 
обучения

2 год после 
обучения

2015 16/14 87,5 57 – –
2016 16/9 56 55,5 – –
2017 15/9 60 – 66,7 –
2018 15/9 60 – – 77,8
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– после окончания колледжа выпуск-

никам проще устроиться на работу, так 
как они становятся более конкурентоспо-
собными на рынке труда.

Основанная на дуальном обучении 
образовательная программа будет способ-
ствовать переходу на более высокий уро-
вень в подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена на 
рынке труда [9, с. 35–38].

Оценка совместного опыта работы 
технического колледжа им. Ю. А. Гагари-
на и НП ЗАО «Электромаш» в проведе-
нии практических и лабораторных работ, 
производственных практик для студентов 
специальности 13.02.11 «Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрическо-
го и электромеханического оборудования» 
доказывает эффективность дуального об-
разования при подготовке рабочих кадров.
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АСПЕКТЕ ТЕОРЕТИЧЕ АЛЕ ПРЕДЭРИЙ  
ДИСЧИПЛИНЕЙ УНИВЕРСИТАРЕ  

«СЕКУРИТАТЯ ИНФОРМАЦИОНАЛЭ»  
СТУДЕНЦИЛОР ДЕ СПЕЧИАЛИТЭЦЬ НЕТЕХНИЧЕ 

В. А. Богданова, Н. А. Марунич, Т. А. Кадина

Ын кондицииле модерне де дезволтаре а сочиетэций ши а економией, проблемеле де 
секуритате а информацией апар пе примул план. Секуритатя информацией есте консидератэ 
ун елемент але алфабатезэрий дижитале. Сунт презентате ындрумэрь теоретиче ши 
практиче пентру проектаря дисчиплиней университаре «Секуритатя информационалэ» пентру 
студенць спечиалиштилор нетехниче. Сунт луате ын консидераре карактеристичеле предэрий 
дисчиплиней «Секуритатя информационалэ» пентру вииторь економишть, цинынд конт де 
конексиуниле интердисчиплинаре. 

Кувинте кее: педагожие, едукацие, компетенцэ, секуритате информационалэ, информатикэ, 
алфабетизаре дижиталэ, комуникаций интердисчиплинаре. 

THEORETICAL ASPECTS OF TEACHING  
THE UNIVERSITY COURSE "INFORMATION SECURITY"  

TO STUDENTS OF NON-TECHNICAL SPECIALTIES

V. A. Bogdanova, N. A. Marunich, Т. А. Kadina

In modern conditions of development of society and the economy, information security issues 
come to the fore. Information security is considered as an element of digital literacy. Theoretical and 
practical guidelines for the design of the university discipline "Information Security" for students of 
non-technical specialties are presented. The features of teaching the discipline "Information Security" 
for future economists are considered, taking into account interdisciplinary connections.

Keywords: pedagogy, education, competence, information security, informatics, digital literacy, 
interdisciplinary communications.

1. Ынтродучере 
Скимбэриле модерне че ау лок ын со-

чиетате ши економие, дезволтаря интенсэ 
а штиинцией ши техноложией, импун че-
ринце марь ку привире ла компетенцеле 
диджитале а спечиалиштилор дин диверсе 
домений. Ын кадрул абилитэцилор де базэ 
але алфабетизэрий диджитале се инклуде 
ши секруритатя информационалэ. 

Базеле сале сунт профунд студиате ын 
тоате цэриле ын каре документеле привинд 
секуритатя информационалэ сунт адопта-
те ла нивел национал. Астфел, статул есте 

коинтересат ын дезволтаре едукацией ын 
домениул секуритэций информационале, 
прекум ши ын формаря спечиалиштилор 
дин секторул публик ши приват, инклусив 
а економиштилор. Формаря вииторилор 
економишть, фолосинд ноиле абордэрь 
методологиче ын системул де ынвэцэмынт 
супериор есте о сарчинэ актуалэ.

Дескриеря ситуацией ын домениул де 
черчетаре ши идентификаря проблемелор 
де черчетаре. Екзистэ черчетэрь аванса-
те ын домениул педагожией диджитале 
елаборате де А. Гремальский, В. Кабак,  
Л. Кирияк ши алтеле. Ынсэ, мажоритатя лу-
крэрилор дин домениул Секуритэций Ин-
формационалеб де екземплу але черчетэто-
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рилор И. Кожокару, А. Згуряну, Е. Бэдэрэу,  
М. Гузун, A. Ротарь, T. Брагару, В. Бри-
чяг, Н. Скринпник ши алтеле ну абордязэ 
проблемеле предэрий ачестей дисчиплине. 
Формаря компетенцей ын домениул секу-
ритэций информационале пентур вииторь 
економишть есте студиатэ ын лукрэриле 
ауторилор С. А. Охрименко ши К. Ф. Скли-
фос [1], яр пентру виитоареле дидактиче – 
де кэтре Т. Великова [2]. Ын ынвэцэмынт 
преуниверситарю черчетэторий А. Кара,  
А. Гремальский, И. Акири рекомандэ сту-
диеря ын класеле примаре ши жимназиале 
а темелор легате де протекция информаци-
илор. 

Ын артиколул 29 дин Доктринэ секу-
ритэций информационалэ, семнат де пре-
шединтеле Красносельский В. Н. ын мар-
тие 2020 а детерминат кэ:

«Ын домениул економией, чел май маре 
перикол дин пунктул де ведере ал секуритэ-
ций информациелор есте фуртул ши денату-
раря делибератэ а информациилор, а кэрор 
посибилитате есте асочиатэ ку о ынкэлкаре 
акчиденталэ а техноложией де лукру ку ин-
формаций, акчесул неауторизат ла ачаста, 
каре се даторязэ мэсурилор инсуфичиенте де 
протекцие а информациелор. Ачелашь пери-
кол екзистэ ши ын организмеле импликате 
ын формаря ши дифузаря информациелор 
деспре активитатя економикэ екстернэ.

Инфракциуниле дин домениул инфор-
мациелор информатиче (фалс, фурт ш. а.)  
асочиате ку пэтрундеря елементелор ин-
фракционале ын системеле информаци-
онале ши рецелеле де информаций ши 
телекомуникаций репрезинтэ ун перикол 
грав пентру функционаря нормалэ а еко-
номией ын ансамблу». 

Ын чуда версатилитэций черчетэрилор 
ефектуате ши а семнификацией лор теоре-
тиче ши апликативе неиндоиелниче, лукрэ-
риле ну епуизязэ проблема идентификэрий 
методоложией де предаре а базелор секури-
тэций информационале вииторилор спечи-
алишть дин домениул финанчиар.

Нивелуриле диферите де куноштин-
це инициале але студенцилор, екстиндеря 
гамей де технолоджий информационале 
модерне, дефичиенца литературий де спе-
чиалитате ши а материалелор дидактиче 
кларе ши нечесаре ын активитэциле про-
фесионале виитоаре, нумэрул лимитат де 
оре ын кадрул планулуй де ынвэцэмынт – 
тоате ачестя фак дифичилэ предаря базелор 
секуритэций информационале ши соличитэ 
елабораря анумитор черинце пентру систе-
мул методоложик де формаре а вииторилор 
спечиалишть ын домениул финанчиар ши 
економик.

2. Секуритатя информацией ка до-
мениул ноу де куноаштере

О анализэ аменунцитэ а лукрэрилор 
теоретиче а арэтат ка проблемеле секури-
тэций информационале ау апэрут ын челе 
май векь тимпурь, апроапе ынтотдяуна, 
фиинд легате де криптографие. 

Одатэ ку дезволтаре компутерелор ши 
апарация интернетулуй, ау апэрут ной со-
луций де секуритате, ку карактер интердис-
чиплинар, ла интерсекция динтре матема-
тикэ, физикэ, дрепт, економие, психоложие, 
етикэ, сочиоложие, историе ши алте до-
мений але куноаштерий пентру протежаря 
информациилор (О. Г. Ламинина [3], Ander-
son Ross, [4]). Вииторий спечиалишть дин 
домениул економико-финанчиар ар требуи 
сэ фие инициаць ын проблемеле, каре сынт 
прочесул де стокаре, прелукраре ши транс-
митере а информациилор дин пункт де ве-
дере ал абордэрий интердисчиплинаре.

Ын черчетаре сунт анализате кончеп-
циле де «секуритатя дателор», «секуритатя 
компутерелор», «секуритатя информацией», 
«секуритатя информационалэ», «секуритатя 
рецелей», «секуритатя кибернетикэ».

3. Ориентэриле теоретиче ши прак-
тиче ын прегэтиря курсулуй

Ориентэриле теоретиче ши практиче 
нечесаре пентру прегэтиря курсулуй «Секу-
ритатя информационалэ» де кэтре вииторий 
спечиалишть дин домениул економико-фи-



В. А. Богданова, Н. А. Марунич, Т. А. Кадина 157
нанчиар се базязэ пе лукрэриле: В. П. Мель-
ников, С. А. Клейменов и А. М. Петраков 
[5], А. П. Курило, С. П. Зефирова [6] етс.

Дин пункт де ведере ал дрептулуй, 
ал доктринелор диферителор цэрь, ал 
стандартелор интернационале (ISO/IEC 
27002:2013, ISO / IEC 17799, ISF, CobIT, 
NIST, BS, ГОСТ РФ, BSI) ши ал литера-
турий штиинцифиче, секуритатя информа-
ционалэ а фост дефинитэ ка «резултатул 
контракарэрий аменинцэрилор ла адреса 
секуритэций уней персоане, а сочиетэций 
ши а статулуй ын домениул информацио-
нал, ефектуатэ ку форцеле ши мижлоачеле 
алокате пентру ачаста».

4. Секуритатя информацией ка о 
парте а компетенцей дижитале

Секуритатя информационалэ есте, де 
асеменя, консидератэ ка парте а компетен-
цей дижитале. Ачаста абордаре поате фи 
вэзутэ ын документеле Институлуй UNES-
CO пентру Техноложия Информацией ши 
Едукацие, ын кадрул Еуропян ал Калифи-
кэрилор, Индичиле Русией де Алфабети-
заре Дижиталэ. Ын домениул «Секуритатя 
информационалэ», сунт дефените компе-
тенций спечифиче. 

Категорииле де компетенцэ ши ын-
суширя де а фи компетент ын лимба русэ 
сынт диферите, деоарече екзистэ мулте 
дефиниций. Сынтем де акорд ку дефини-
ция луй А. В. Хуторский, конформ кэрея 
ынсуширя де а фи компетент се резумэ ла 
децинеря компетенцией.

Компетенция дижиталэ а Кадрулуй 
Еуропян ал Калификэрилор инклуде урмэ-
тоареле абилитэць:

1) прелукраря информациилор;
2) комуникаря;
3) креаря де концинут;
4) секуритатя;
5) резолваря проблемелор.
Екзистэ трей типурь де утилизаторе 

ын грила де аутоевалуаре а компетенци-
лор дижитале: де базэ, индепенденте ши 
авансате.

Потривит резултателе унуй сондаж ре-
ализат ын рындул студенцилор де ла спе-
чиалитатя економикэ, ынаинте де а студиа 
дисчиплина «Секуритатя информациона-
лэ», май мулт де 90 % динтре респонденць 
пот фи класификаць ка «Утилизаторул 
обишнуит» ши май пуцин де 10 % рэспунд 
«да» ла жумэтате дин ынтребэриле дин ка-
тегория «Утилизатор индепендент».

Ревизуиря стандартелор ши курику-
лумуй де прегэтире а кадрелор дин до-
мениул економико-финанчиар а арэтат 
кэ университэциле ау елаборат планул де 
ынвэцэмынт ын каре сынт инклусе дисчи-
плине дин домениул информационал. 

Ын черчетаре сунт анализате абордэ-
риле студиерий елементелор де базэ але 
секуритэций информационалэ ын дифери-
те цэрь. О анализэ а курикулумулуй аратэ 
кэ песте тот ын луме екзистэ тендинца де 
а ынтродуче, дакэ ну дисчиплина «Секу-
ритатя информационалэ», атунчь мэкар 
анумите субьекте, ын студиул курсурилор 
чиклулуй информационал сау ка курс оп-
ционал вариабил пентру орьче спечиали-
тате. Ачест лукру есте ын конкорданцэ 
ку Доктринеле секуритэций информацио-
налэ а стателор, динтре каре мажоритатя 
афирмэ кэ ачаста есте о парте интегрантэ 
а секуритэций национале а статулуй, яр 
крештеря градулуй де конштиентизаре а 
четэценилор ши алфабетизаря ачестора 
ын домениул дат есте о приоритате ын 
конструиря сочиетэций информационале.

Предаря дисчиплиней «Секуритатя 
информационалэ» пентру спечиалитэциле 
нетехниче прекум «Економие», «Манаже-
мент» есте компликатэ де кауза липсей де 
литературэ методоложикэ релевантэ. Реко-
мандэриле методиче пентру спечиализэ-
риле дин домениул уманистик концин чел 
май адеся субьекте привинд протекция 
информациилор ын кадрул софтурилор ши 
документелор де бироу.

Ау фост анализате май мулте сту-
дий ши тезе привинд методоложия пред-
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эрий техноложиилор де секуритате а ин-
формациилор. Ын лукрэриле ауториилор  
Э. В. Танова [7] etc. cе пропуне методоло-
жия предэрий пентру елевь; Е. Д. Димов 
[8] – пентру диверсе спечиалитэць нетех-
ниче ла университате; В. П. Поляков [9], 
М. А. Абиссова [10] – пентру студенць, 
каре студиязэ ла спечиалитэциле уманисте 
ши сочиал-економиче.

Астфел, се аратэ кэ формаря виитори-
лор економишть ын домениул базелор секу-
ритэций информационале нечеситэ о абор-
даре систематикэ, деоарече аре проприиле 
карактеристичь асочиате ку комплекситатя 
ши амбигуитатя апаратулуй кончептуал, 
дезволтаря инсуфичиентэ а абордэрилор 
методоложиче де студиере а базелор се-
куритэций информационале де кэтре сту-
денць спечиалитэцилор нон-техниче, о ва-
риетате де концинут ын диверсе материале 
едукационале ши методоложиче.

4. Легэтуриле интердисчиплинаре 
але дисчиплиней «Секуритатя инфор-
мационалэ» 

Аспектул методоложик ал интердисчи-
плинаритэций есте семнификатив пентру 
ымбунэтэциря кэлитэций едукацией, фун-
даментаря куноштинцелор адеквате, до-
бындите дин вяца реалэ [11, 12, 13]. Легэ-
туриле интердисчиплинаре сунт урмэрите 
ла фиекаре лекцие ла дисчиплина «Секу-
ритатя информационалэ». Ла нивел де ако-
модаре аспектелор легале, морале ши етиче 
де протежаре а информациилор (Табелул).

Ын спечиал пентру студенць профилу-
луй економик де формаре, есте импортант 
де сублиниат легэтура динтре секурита-
тя информациилор ши економие пентру а 
евиденция сукчесиуня де апарацие а унор 
астфел де феномене ын активитатя профе-
сионалэ прекум аменинцэриле информаци-
онале, рискуриле информационале ши еко-
номиче, прекум ши детериорул економик.

4. Конклузий
Курсул университар «Секуритатя ин-

формационалэ» есте о дисчиплинэ ака-
демикэ каре контрибуе семнификатив ла 
формаря професионалэ а студенцилор дин 

Матричя конексиунелор интердисчиплинаре але дисчиплиней  
«Секуритатя информационалэ»

Тема дисчиплиней  
«Секуритатя информационалэ»  

(СИ) ек
он

ом
ие

ма
те

ма
ти

кэ

фи
зи

кэ

же
ог

ра
фи

е

ис
то

ри
е

ли
те

ра
ту

рэ

др
еп

т

со
чи

ол
о-

жи
е

пс
их

ол
о-

жи
е

Ынтродучере. Кончепцииеле  
ши дефиниций де базэ • •

Амининцэриле СИ ши каналеле  
де скуржере де информаций • • • • •

Мижлоаче легале де протекцие  
а информациилор • • • • •

Мижлоаче организационале де протекцие  
а информациилор • • • •

Мижлоаче физиче ши техниче де протекцие 
а информациилор • • • •

Софтурь де секуритате а информацией • • •
Идентификаре ши аутентификаре • • • • • •
Абордэрь криптографиче але секуритэций 
информациилор ши семнэтурий дижитале • • • • • • • •

Мижлоаче морале ши етиче де протекцие  
а информациилор • • • • • • •
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домениул економик-финанчиар, инклусив 
ла дезволтаря абилитэцилор ши компетен-
цилор дижитале, каре нечеситэ дезволтаря 
де ной абордэрь але ынвэцэрий прин при-
зма методелор интерактиве, дин перспекти-
ва утилизэрий техноложиилор Интернет.
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ДЕЗВОЛТАРЯ КОМПЕТЕНЦЕЙ ДЕ КОМУНИКАРЕ ЛА СТУДЕНЦЬ  
ЫН КАДРУЛ ЛЕКЦИИЛОР ДЕ ЛИМБЭ ОФИЧИАЛЭ

М. Г. Вахницкая

Артиколул дат актуализязэ унеле методе ши техничь де формаре а компетенцей де 
комуникаре ла студенць, дескрие кэиле ши мижлоачеле модерне де десфэшураре а вокабуларулуй 
ын кадрул лекциилор де лимбэ офичиалэ. 

Кувинте-кее: компетенце де комуникаре, студенць, методе, техничь ши техноложий, 
принчипиул комуникатив-актив.

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE  
IN THE OFFICIAL LANGUAGE CLASSES

M. G. Vakhnitskaia

The article updates some methods and techniques for training the student's communication skills, 
description of the modern keys of developing the vocabulary and the official language lecturer.

Keywords: communication skills, student’s communicative competence, communicative-activity 
approach.

Ын презент, луынд ын консидера-
цие ситуацииле де вяцэ, есте нечесар де 
а форма о персоналитате креативэ, утилэ 
сочиетэций. Скопул чентрал ал студиерий 
лимбий офичиале есте формаря унор спе-
чиалишть капабиль де а се ынкадра актив 
ын домениул реалитэций сочиале. Де ачея 
сынтем коинтересаць сэ гэсим ной проче-
дее, сэ варием диверсе активитэць, сэ дэм 
довадэ де артистисм ши емотивитате ка сэ 
трезим ла студенць интересул виу фацэ де 
лимбэ ши де културэ.

Принтре формеле де интеракциуне 
уманэ комуникаря окупэ ун рол есенциал 
даторитэ импортантелор валенце когнити-
ве, формативе ши регулатоаре, пе каре ле 
компортэ. Ши ануме:

– активязэ прочесул де асимиларе а 
системулуй ши а субсистемелор лимбий 
ка мижлок де комуникаре;

– информязэ деспре традицииле, исто-
рия, култура ворбиторилор лимбий цинтэ;

– соличитэ прочеселе интелектуале, 
креынд о старе афективэ, фаворабилэ уней 
активитэць лингвистиче де предаре-ынвэ-
царе ефичиентэ;

– соличитэ диверсе трэсэтурь але пер-
соналитэций: интелектуале, морале, естети-
че, ын база вариетэций тематиче а активитэ-
ций тематиче, де ворбире ши а модулуй ын 
каре есте дирижатэ;

– соличитэ екзерсаря органулуй фо-
натор ал ворбирий ын скопул асигурэрий 
уней пронунций кларе;

– активязэ ымбогэциря вокабулару-
луй, ынсуширя коректэ а сенсулуй кувин-
телор ши интродучеря ачестора ын струк-
турь коректе де лимбэ;

– спореште адаптаря рапидэ а студен-
цилор ла спечификул лимбий;

– ынлэтурэ дификултэциле де експри-
маре либерэ а импресиилор, обсервации-
лор сау а опиниилор;

– стимулязэ ынкредеря ши посибили-
тэциле де а релата аспекте дин експериен-
ца персоналэ [4].
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Прин терменул «дезволтаря комуни-

кэрий орале» се ынцележе причеперя де 
а-шь експрима орал гындуриле ынтр-о 
формэ май мулт сау май пуцин десфэшу-
ратэ [2]. Концинутул ачестей мунчь есте 
ынсуширя нормелор лимбий литераре, 
ымбогэциря вокабуларулуй ши а структу-
рий граматикале а ворбирий студенцилор.

Дезволтаря ворбирий коректе се ба-
зязэ пе куноштинцеле, че се обцин ын 
прочесул де студиере а тутурор компар-
тиментелор курсулуй де лимбэ офичиалэ, 
пе куноштинцеле асимилате ла алте дис-
чиплине. Формаря причеперилор ши де-
приндерилор де ворбире импликэ о мун-
кэ систематикэ, организатэ. Еа инклуде 
формеле ворбирий експресиве, а ворбирий 
монологате ши диалогате, де а дескрие, а 
реповести, а компуне о повестире, о ком-
пунере, о гичитоаре, о поезие.

Cынт мулте аспекте, каре жоакэ ун 
рол импортант ла дезволтаря комуникэ-
рий, аша ка:

– ворбиря монологатэ ши диалогатэ;
– конверсация;
– повестиря ши реповестиря;
– лукрул ын груп;
– жокуриле де рол;
– креация популарэ оралэ.
Интеракциуня вербалэ есте о активи-

тате креатоаре ку «деприндерь тотале» де 
лимбэ, каре декурже ложик, коерент ши 
каре, ымпреунэ ку аудиеря, асигурэ актул 
комуникэрий вербале [3]. Ку ажуторул ей 
се вор добынди май ушор челелалте де-
приндерь есенциале: ворбиря, аудиеря, 
читиря ши скриеря.

Ворбиря есте ун прочес интерактив, 
каре импликэ меканисме комплексе, фе-
номене вербале ши нонвербале ын кон-
формитате ку елементеле контекстулуй 
ситуационал (сочиале, психоложиче, кул-
турале):

– имитаря реалитэций (де екземплу, 
алкэтуиря унуй диалог ын база кувинте-
лор-кее);

– стимуларя активитэций де ворбире 
ын ситуаций реале де комуникаре (де ек-
земплу, жокул де рол);

– ворбиря аутентикэ (експримаря опи-
нией).

Формынд компетенцеле де ворбире, 
требуе сэ тиндем спре ун нивел де комуни-
каре аутентикэ. Модалитэциле де форма-
ре а ворбирий монологате ау, де челе май 
мулте орь, ун карактер де репродучере, пе 
кынд компетенцеле ворбирий диалогате се 
базязэ пе модалитэциле де продучере ши 
репродучере активэ. Пентру предаря-ын-
вэцаря ворбирий диалогате, прин модали-
тэць репродуктиве ши продуктиве активе 
пот фи рекомандате:

– екзерчиций де репродучере а унуй 
диалог-модел;

– скимбаря сау инклудеря унор ре-
пличь;

– алкэтуиря унуй диалог ын база унор 
репличь сау а унор кувинте-кее;

– ынтребэрь ши рэспунсурь;
– ынкееря унуй диалог;
– реконструиря диалогулуй ын база 

унор репличь дисперсате.
Дезволтаря деприндерилор де кому-

никаре ла нивел де репродучере поате фи 
реализатэ прин експунеря монологатэ ын 
база:

– унор моделе;
– унор кувинте-кее;
– унуй план;
– уней скеме ложиче;
– унор пропозиций;
– алгоритмулуй;
– унуй стимул;
– унор имболдурь вербале.
Орьче ворбире импликэ доуэ субьек-

те ынтр-о интеракциуне, прочес ын каре 
фиекаре аре ун анумит рол, ын функцие 
де анумите детерминэрь екстериоаре. Ын 
прочесул ворбирий фиекаре субьект ышь 
гэсеште ролул ынтр-о интеракциуне кон-
стантэ ши структуратэ. Ын ачастэ интерак-
циуне апар ситуаций дескисе, че купринд 
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реплика диалогулуй, конверсация, диску-
ция, адикэ ворбиря диалогатэ ши ситуаций 
ынкисе, май пуцин активе де комуникаре, 
реализате прин повестире, реповестире, 
мемораре, дескриере, дескоперире, импро-
визаре. Ачаста есте ворбиря монологатэ.

Конверсация есте о активитате каре 
констэ дин скимбул «виу» де пэрерь пен-
тру дезвэлуиря май ларгэ а концинутулуй. 
Ын литература де спечиалитате, конверса-
ция есте трататэ ка резултат ал интеракци-
уний унор индичь каре ау обьективе кон-
версационале диферите [1]. Де екземплу: 
А. Матеевич а спус кэ лимба есте о комо-
арэ. Дакэ студенций ынвацэ ку интерес не 
путем аштепта ла реакцииле лор: доар ын 
легэтура ку фаптул кэ сынт де акорд сау 
ну ку А. Матеевич, чи ши че май штиу де-
спре ауторул дат, деспре лимбэ.

Дискуция есте ун скимб де опиний ши 
идей. Ну ынтотдяуна е посибил ши нече-
сар сэ дистинжем модалитатя де дискуцие 
ши чя де конверсацие. Дискуция поате 
дура 2 сау 20 де минуте, ынсэ ын тоате 
казуриле еа есте импортантэ пентру дез-
волтаря ворбирий. Конверсация аре лок, 
де обичей, ку ун студент (пресупуне пар-
тичипаря унуй студент ши ынтряга групэ 
ну партичипэ атыт де актив ла еа). Ятэ де 
че есте индикатэ дискуция ын групурь.

Повестириле ка формэ де активитате 
кондиционязэ актул ворбирий монолога-
те. Ынсэшь денумиря аратэ кэ повести-
ря оферэ посибилитатя де а експуне ын-
тымплэрь, де а историчи. Ын функцие де 
нивелул де куноаштере а лимбий а доуа 
повестириле ау форме диферите. Пентру 
а реда концинутул субьектулуй ши а дез-
вэлуи валенцеле мултипле але концину-
тулуй, повестиря требуе сэ фие пластикэ, 
експресивэ, фолосинду-се интонация, ми-
мика, жестуриле, акчентеле ши паузеле 
адеквате. Повестиря ну требуе чититэ. Е 
бине сэ скрием ун план, о скемэ, о скицэ, 
каре сэ ажуте ла релатаря евениментелор.

Супериоритатя ынвэцэрий ши меморэ-
рий конштиенте есте потенциал семнифи-
кативэ пентру дезволтаря компетенцей де 
комуникаре. Бинеынцелес, материалул по-
ате фи ынвэцат ши меканик, деоарече сту-
дентул ну манифестэ о атитудине адекватэ 
ынвэцэрий конштиенте. Ку тоате ачестя, 
есте демонстрат кэ мемораря конштиентэ 
есте супериоарэ челей меканиче, пентру кэ 
материалул ынвэцат конштиент се ва реци-
не ын меморие ун тимп ынделунгат.

Тотализынд челе скрисе май сус, пу-
тем резума, кэ компетенца де комуникаре 
есте базатэ ын маре мэжсурэ пе вокабула-
рул проприу ал студентулуй. Дескриеря 
системулуй де асимиларе а вокабуларулуй 
есте ориентатэ спре формаря компетенце-
лор де ынсушире а лимбий а доуа. Компе-
тенце каре резултэ дин:

– ынсуширя коректэ а кувинтелор;
– ымбогэциря вокабуларулуй;
– активизаря вокабуларулуй;
– фолосиря кыт май фреквентэ а ку-

винтелор ноу ынвэцате;
– интродучеря кувинтелор ын струк-

турь коректе де лимбэ.
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РАЗРАБОТКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  
К ШКОЛЬНЫМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ  

ПО БИОЛОГИИ

Д. А. Кузнецова 

Применение биометрических методов в школьных научно-исследовательских работах по 
биологии позволяет оценить точно видимый визуальный эффект эксперимента и природного 
явления, заинтересовать школьника в научном исследовании и ориентировать в выборе будущей 
специальности.
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DEVELOPMENT OF BIOMETRIC RESEARCH METHODS  
FOR SCHOOL RESEARCH WORKS IN BIOLOGY

D. A. Kuznetsova 

The use of biometric methods in school research work in biology makes it possible to assess the 
precisely visible visual effect of an experiment and a natural phenomenon, to interest a student in 
scientific research and to guide him in choosing a future specialty.
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Важнейшим мотивом учения школь-
ников является познавательный инте-
рес, который соединяется с радостью 
познания и побуждает человека узнать 
как можно больше нового, понять и про-
верить неизвестное, выяснить и усвоить 
увиденное. Под действием научных ис-
каний у школьника развивается мышле-
ние, внимание, воображение и память. 
Педагогу важно проектировать, как будет 
формироваться познавательный интерес. 
Одним из практических решений акти-
вации исследований школьника сегодня 
становится научно-исследовательская ра-
бота, позволяющая раскрыть потенциаль-
ные возможности природных задатков у 
ребенка [1, 2].

В научных поисках важно подтверж-
дение данных измерениями, что позволяет 
сделать точный вывод и доказать постав-
ленную гипотезу.  Использование матема-
тико-статистических методов позволяет 

раскрыть неочевидные факты при рассмот-
рении исходных данных закономерностей и 
получить значимый вывод [3, с. 10].

Математическая обработка исходных 
измерений в области биологии известна 
как биометрия. С помощью биометриче-
ских расчетов развивается воображение 
и гибкость мышления исследователя, до-
казывается истина и достоверность его 
работы [4, 5].

В настоящее время биометрия являет-
ся частью научных исследований, по кото-
рым защищаются диссертации на соискание 
ученых степеней докторов и кандидатов 
физико-математических, биологических и 
медицинских наук [3, с. 7]. Поэтому исполь-
зование биометрических методов в научно-
исследовательских работах школьников по 
биологии должно стать обязательным эта-
пом.

Цель исследования – разработать био-
метрические показатели для измерения био-
логических явлений в школьных научно-ис-
следовательских работах по биологии.
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Материалы и методы. Исследова-

ния выполнены на базе МОУ ДО «Эко-
логический центр учащихся» г. Тираспо-
ля. Школьные научно-исследовательские 
работы проведены кружковцами центра 
на животных вивария учебного заведе-
ния дополнительного образования. Воз-
раст участников исследовательской де-
ятельности – 10–16 лет. Дополнительно 
к общепринятой методике описательно-
го метода школьникам предложен ме-
тод биометрии с подсчетом полученных 
цифровых данных. Для облегчения под-
счета цифровых показателей использо-
вана комплексная программа ExStat для 
персонального компьютера, которая по-
зволяла ребенку быстро провести нуж-
ные вычисления.

Все измерения выполнялись с опре-
деленной точностью. Так, для измерения 
длины применялась линейка с расстояни-
ем между штрихами 1 мм. В местах, где 
имелись неровности, длину измеряли нит-
кой, а затем ее длину промеряли линейкой. 
При измерении веса использовали элек-
тронные весы «Floria». Максимальный вес 
их взвешивания рассчитан на 3000 г. Точ-
ность измерения прибора в погрешности 
составляла до 1 г.

Каждое исследование проводил один 
и тот же человек, который вел дневник 
фиксации данных исследования. Для 
сравнения и достоверности результатов 
в эксперименте принимали участие не-
сколько животных, что позволяло более 
точно оценить показатель выборочной со-
вокупности. Из выборочной совокупности 
полученных данных вычислялась средне-
арифметическая величина, на основании 
которой определяли максимальный и ми-
нимальный лимит изменчивости.

Для оценки выполненных школьни-
ками научно-исследовательских работ ис-
пользовали анкетирование участвующих 
в научно-исследовательской конференции 
детей.

Результаты и обсуждение. Для пяти 
научно-исследовательских работ разрабо-
таны и применены  количественные пока-
затели исследуемого признака с измерени-
ем длины и массы животных (см. табл.).

Работа «Биометрические показатели 
развития крыс первого месяца жизни в 
условиях вивария» выполнена учеником 
начальной школы. Ребенок наблюдал, как 
происходят морфологические изменения у 
новорожденных декоративных крыс в те-
чение первого месяца жизни по дням. В 
качестве измерительного количественного 
признака проведено измерение длины тела 
животного, длины хвоста и обхвата за ло-
патками в первые сутки после рождения 
и в месячном возрасте, одновременно с 
измерениями проведено их взвешивание. 
Разница между новорожденными и месяч-
ными детенышами показала, что  вес кры-
сят увеличился за первый месяц их жизни 
в 12  раз, тогда как длина – в три раза. Так, 
при рождении крысята весили в среднем 
5,5 г, тогда как в месячном возрасте их вес 
составил в среднем – 67,0 г. Средняя длина 
тела новорожденных с хвостом при рож-
дении была 7,73 см, в месячном – 22,4 см.  
При проведении измерений ребенок ви-
дел, что между животными в одинаковом 
возрасте имелись отличия в размере дли-
ны и весе тела. При вычислении средне-
арифметического показателя в программе 
ExStat выявляли показатель разброса чи-
сел от среднего показателя.

Исследование «Влияние рациона 
кормления крыс на их морфометрические 
показатели» выполнена учеником седь-
мого класса. В эксперименте участвова-
ло две группы крыс, получавших разный 
рацион питания. При анализе цифровых 
показателей школьник достоверно уста-
новил, что разница в весе у декоративных 
крыс при разном уровне кормления соста-
вила 57,1 %, тогда как в длине туловища 
с хвостом – 73,3 %. В данной  работе ис-
пользован тот же биометрический метод, 
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что и в первой работе: измерение длины 
тела и хвоста крысят, обхвата груди за ло-
патками и массы их тела до и после по-
становки опыта. 

Идентичная методика использована в 
работе по теме «Влияние пива и хлебного 
кваса  на морфо-анатомические изменения 
во внутренних органах и физиологические 
показатели у декоративных крыс». В экс-
перименте участвовало три группы деко-
ративных крыс. Животные имели одина-
ковый рацион питания, но в одной группе 
крысы получали дополнительно квас, во 
второй – пиво, третья была контрольной. 
Экспериментом установлено, что пиво 
повышает показатели привеса у крыс  на 
27,4 %, а квас – на 24,3 %. Показатель 
привеса вычисляли по разнице в весе до 
начала опыта и по его окончании.

В работе по теме «Интенсивность ро-
ста когтей у декоративного кролика при 
клеточном содержании» установлена от-
носительная величина роста когтей кро-
лика за счет систематического измерения 
величины рогового наконечника до обрез-
ки и после. Разница между длиной когтей 
от начала измерения до конца опыта явля-
лась величиной показателя роста когтя за 
единицу времени. Измерения проведены 
на всех пальцах конечностей животных 
трехкратно. Средняя интенсивность роста 
рогового наконечника за месяц у декора-
тивного кролика составила 0,14±0,01 см. 
Исследование выполнено на четырех жи-
вотных, измерения сделаны на всех паль-
цах четырех конечностей.

В исследовании по определению мо-
лочной продуктивности декоративной 
крысы, выполненном учеником старших 
классов,  установлено, что молочная про-
дуктивность у крыс по условному взве-
шиванию гнезда крысят на 14 день жизни 
составила 587,85 г молока за лактацию 
крысы, тогда как по абсолютному взвеши-
ванию до и после кормления детенышей –  
634,37 г. 

Таким образом, применение в учени-
ческих работах биометрических методов 
с получением числовых данных и после-
дующей их статистической обработкой 
помогало упорядочить и систематизиро-
вать результаты исследования. Школь-
ники получают фактический наглядный 
пример кооперации биологии с математи-
кой, что позволяет осознать значимость 
системы взаимодействия школьных пред-
метов.

При анкетировании школьников, 
слушателей конференции научно-иссле-
довательских работ исследовательского 
общества учащихся 92,3 % участников от-
ветили, что приведенные цифровые срав-
нения помогают непосредственно ярче 
ощутить эффективность результатов опы-
тов. В целом использование в научно-ис-
следовательской работе биометрических 
методов мотивирует школьников на вы-
полнение исследований для решения по-
ставленных задач в соответствии с целью 
исследования и побуждает к новым твор-
ческим работам. 

Следует отметить, что введение в 
школьную исследовательскую работу 
биометрических методов позволило рас-
ширить возможности проведения иссле-
довательского эксперимента школьника. 
По результатам исследования школьники 
занимали призовые места в международ-
ных и районных конференциях. Исследо-
вательская деятельность в данном случае 
выступила как механизм формирования 
мотивационной сферы учащегося и эле-
мент профориентационной работы. Двое 
участников исследовательских работ се-
годня являются студентами вузов биоло-
гического профиля.

Вывод. Применение биометрических 
методов в школьных научно-исследова-
тельских работах по биологии позволяет 
точно оценить видимый визуальный эф-
фект эксперимента и природного явления, 
заинтересовать школьника в научном ис-
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следовании и ориентировать в выборе бу-
дущей специальности.   
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РОЛУЛ ИНСТРУИРИЙ ПРОБЛЕМАТИЗАТЕ  
ЫН ФОРМАРЯ ПРИЧЕПЕРИЙ ДЕ ЫНВЭЦАРЕ  

ЛА ЕЛЕВИЙ КЛАСЕЛОР ПРИМАРЕ 

Л. Л. Николау,  Н. И. Васильева, Л. Л. Томилина 

Рассматривается проблема формирования у младших школьников умения учиться 
посредством проблемного обучения. Раскрываются понятия: «умение учиться», «проблемное 
обучение», «проблемная ситуация». Выделяются пути создания проблемных ситуаций при 
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THE ROLE OF PROBLEM LEARNING IN FORMING  

THE ABILITY TO STUDY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

L. L. Nicolau,  N. I. Vasilieva, L. L. Tomilina

The problem of the formation of the ability to study of Elementary school students through problem-
based learning is considered. The concepts are revealed: "ability to learn", "problem learning", 
"problem situation". The ways of creating problem situations in teaching children of elementary school 
age are highlighted. The possibilities of problem-based learning in improving the process of formation 
of the ability to study of Elementary school students are shown.

Keywords: ability to learn, universal learning activities, problem-based learning, problem 
situations, the formation of the ability to learn in younger students.

Унул дин скопул принчипал, че стэ 
астэзь ын фаца школий примаре, конформ 
ноулуй стандарт едукационал де стат, есте 
формаря ла елевь а причеперий де а ын-
вэца.

Причепериле де ынвэцаре се формязэ 
ла елевь ын кадрул активитэций де ынвэ-
царе. Ноциуня де активитате де ынвэцаре 
а фост черчетатэ де ынвэцаций В. П. Бес- 
палько, А. Б. Воронцов, Т. В. Габай,  
О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк, В. В. Да- 
выдов, И. А. Зимняя, А. К. Маркова,  
Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконин ши алций.

А.В. Воронцов сокоате, кэ «активи-
татя де ынвэцаре есте о формэ деосебитэ 
де активитате а копилулуй, ындрептатэ ла 
скимбаря луй де кэтре сине, ка субьект ал 
ынвэцэрий» [1, п. 47].

Активитатя де ынвэцаре, дупэ пэре-
ря Г. А. Цукерман, есте о системэ де аша 
кондиций а ынвэцэрий, каре контрибуе ла 
дезволтаря елевулуй де вырстэ школарэ 
микэ: апариция абилитэцилор де аутопер-
фекционаре [2].

И. И. Ильясов, ворбинд деспре есен-
ца активитэций де ынвэцаре, афирмэ кэ 
ануме ын активитатя де ынвэцаре се 
формязэ причепериле де ынвэцаре [3,  
п. 51].

Причепериле де ынвэцаре, ын лите-
ратура психолого-педагожикэ контемпо-
ранэ се тратязэ ка акциунь универсале 
де ынвэцаре. А. Г. Асмолов, Г. В. Бур-
менская, И. А. Володарская, ши алций 

кончептул де «акциунь универсале де 
ынвэцаре» ыл дефинеск ка о тоталитате 
де модалитэць де акциунь але елевилор 
(ши тот одатэ легате ку еле причеперь де 
а ынвэца), че контрибуе ла ынсуширя де 
сине стэтэтоаре а ноилор куноштинць, 
формаря причеперилор, инклусив ши 
причеперилор де организаре а ачестуй 
прочес [4].

Акциуниле универсале де ынвэцаре, 
сынт дивизате де ауторий кончепцией 
дезволтэрий акциунилор универсале де 
ынвэцаре, ын трей групе: акциунь уни-
версале де ынвэцаре когнитиве, акциунь 
универсале де ынвэцаре регулатоаре, ак-
циунь универсале де ынвэцаре комуника-
тиве. 

Резултателе планификате але ынсу-
ширий програмей едукационале де базэ 
пентру ынвэцэмынтул примар женерал 
дин стандартул едукационал де стат пре-
вэд формаря ла фиекаре елев а акциунилор 
универсале де ынвэцаре, адикэ формаря 
причеперилор де ынвэцаре. Ефикачитатя 
прочесулуй де формаре ла елевь а при-
чеперилор де ынвэцаре депинде де техно-
ложииле, формеле ши методеле дидакти-
че алесе де ынвэцэтор пентру организаря 
инструирий ын шкоала примарэ. Уна дин 
ачесте техноложий есте инструиря про-
блематизатэ.

Инструиря проблематизатэ се ба-
зязэ пе теория педагогулуй американ  
Дж. Дьюи, каре а дескис ын 1894 о шко-
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алэ експерименталэ, ын каре планул де 
ынвэцэмынт а фост ынлокуит ку о акти-
витате де жок ши активитате де мункэ. 
Активитатя де читире, де ынсушире а 
математичий се фэчя ын кореспундере ку 
нечеситэциле, че апэряу ла копий спон-
тан. Пентру сатисфачеря нечеситэцилор 
копилулуй и се презентау ын калитате де 
извор де куноштинце: кувынтул, опера 
де артэ, материале техниче, копиий ерау 
инклушь ын жоакэ ши активитатя прак-
тикэ – мунка.

Базынду-се пе идеиле луй Дж. Дьюи 
ын 1923 ын УРСС ау фост ынтродусе 
«комплексе-проекте», ын кореспундере ку 
каре лекция а фост скимбатэ ку метода де 
лаборатор-бригадэ. Ынсэ ын 1932 ачастэ 
методэ а фост ексклусэ дин инструире.

Ынчепынд ку а доуа жумэтате а ани-
лор 50 а секолулуй XX дидактичиений 
рушь пун ынтребаря деспре нечеситатя 
активизэрий прочесулуй де инструире. Де 
екземплу, М. А. Данилов ши В. П. Еси-
пов ын лукраря «Дидактика», ау формулат 
унеле регуль але активизэрий прочесулуй 
де ынвэцэмынт, че рефлектэ принчипииле 
активизэрий инструирий проблематизате: 
кэпэтаря куноштинцелор де елевь прин 
ефектуаря женерализэрий, дар ну прин 
презентаря ноциунилор, дифинициилор 
де кэтре ынвэцэтор, периодик де фамили-
аризат пе елевь ку методеле де черчетаре; 
де дезволтат индепенденца лор прин ин-
термедиул ынсэрчинэрилор ку карактер 
креатив.

Ын а доуа жумэтате а анилор 60 ши 
ынчепутул анилор 80 ай сеолулуй XX 
идея инструирий проблематизате а примит 
ун статут ноу ын системул дидактик. Ача-
ста есте легатэ де черчетэриле фэкуте де 
А. В. Занков, М. А. Данилова (конструиря 
прочесулуй де инструире), М. Н. Скаткин,  
И. Я. Лернер (концинутул ши методеле 
де инструире), Н. А. Менчинская (кон-
струиря системулуй де куноаштере а ак-
тивитэций когнитиве), Т. В. Кудрявцев,  

А. М. Матюшкин (конструиря прочесулуй 
де ынвэцэмынт), В. В. Данилов, Ж. Брунда  
(организаря концинутулуй) ши М. И. Мах-
мутов (диверсе аспекте але конструирий 
прочесулуй де ынвэцэмынт) ш. а.

Ла етапа актуалэ, кынд прочесул еду-
кационал есте организат реешинд дин че-
ринцеле ноулуй стандарт, инструирий про-
блематизате ый ревине ун рол есенциал.

Инструиря проблематизатэ е ун аша 
мод де организаре а инструирий, ын ка-
друл кэруя елевий де сине стэтэтор капэтэ 
куноштинце ын прочесул резолвэрий сар-
чинилор инструктиве, кынд аре лок дез-
волтаря гындирий ши активизаря активи-
тэций когнитиве а елевилор [5].

Проблематизаря есте о методэ ку 
карактер актив, форматив ши еуристик, 
капабилэ сэ детермине активитатя инде-
пендентэ, сэ антренезе ши сэ дезволте 
капачитэциле интелектуале, гындиря ло-
жикэ а елевилор дин чиклул примар. Еа 
контрибуе ла трансформаря елевулуй ын 
субьект ал едукацией, ын формаря ла еле-
вий дин чиклул примар а причеперий де 
ынвэцаре.

Обьективеле принчипале але инстру-
ирий проблематизате сынт:

– формаря ла елевий де вырстэ шко-
ларэ микэ а системулуй де куноштинце, 
причеперь ши деприндерь нечесаре;

– атинжеря унуй нивел ыналт ал дез-
волтэрий елевилор, ал дезволтэрий апти-
тудинилор де аутоинструире;

– ориентаря спре дезволтаря парти-
куларитэцилор индивидуале але елевилор 
ши а сочиализэрий персоналитэций лор.

Ноциуниле принчипале але инстру-
ирий проблематизате сынт: ситуация де 
проблемэ ши проблема де студиу.

Ситуация де проблемэ есте легатэ де 
о анумитэ старе психоложикэ а омулуй, 
каре апаре, кынд ел се ловеште де о ди-
фикултате интелектуалэ, сесизынд-о, ши 
кынд веде нечеситатя кэутэрий кэий спре 
а о депэши [5]. 



Педагогика и психология170
Ситуация де пробемэ есте ун фел 

деосебит ал интеракциуний минтале але 
субьекцилор прочесулуй инструктив-еду-
катив, каре се карактеризязэ прин астфел 
де старе, че апаре ла субьект ын кадрул 
ындеплинирий де кэтре ел а ынсэрчинэ-
рилор, че урмязэ а ле резолва (дескопери 
ши ынсуши), дескопериря де кэтре елев а 
ноилор куноштинце орь а модулуй де ак-
циуне [6].

Инструиря ын кадрул кэрея се креазэ 
ши се резолвэ ситуаций де проблемэ поар-
тэ денумиря де инструире проблематизатэ. 
Сарчина принчипалэ ын организаря аче-
стуй тип де инструире констэ ын креаря 
ситуациилор де проблемэ респективе, каре 
ар фи ла ун нивел суфичиент де ыналт, дар 
акчесибил дупэ дификултате пентру елевь, 
конкомитент женерынд требуинца ши 
асигурынду-се посибилитатя де акумула-
ре а куноштинцелор ку адевэрат ной, каре 
пентру елевь есте о адевэратэ активитате 
де дескоперире. 

Структура ситуацией де проблемэ, 
че апаре ын кадрул инструирий елевилор 
дин чиклул примар, инклуде урмэтоареле 
компо ненте:

а) елементул некуноскут, каре се кон-
цине ын ачастэ ситуацие (релация, мижло-

кул сау кондиция акциуний) – нечеситатя 
когнитивэ, каре-л стимулязэ пе елев кэтре 
активитатя интелектуалэ;

б) липса куноштинцелор нечесаре, кэ-
утаря лор ши а модулуй де акциуне; 

в) посибилитэциле иителектуале але 
елевулуй, инклусив ал аптитудинилор луй 
креатоаре ши експериенца дин трекут.

Елементул чентрал ал ситуацией де 
проблемэ есте некуноскута, ноул, чея че 
требуе дескоперит пентру а путя резолва 
ку сукчес ситуация, сарчина пусэ ын про-
чесул де ынвэцаре. О астфел де ситуацие 
есте трэитэ де кэтре елев ка чева некуно-
скут, неаштептат, трезеште о нелиниште, о 
алармэ ушоарэ, о мираре.

Ын кадрул анализей ситуацией де 
проблемэ апаре проблема, че требуе ре-
золватэ. Пентру а резолва проблема еле-
вул формулязэ диферите ипотезе. Вери-
фикынд ипотезеле елевул гэсеште солуция 
проблемей, резолвынд астфел ши ситуа-
ция де проблемэ. 

Де екземплу, пропунынду-ле елеви-
лор пентру резолваре урмэтоаря ынсэр-
чинаре, се креазэ о ситуацие де проб-
лемэ. 

Ынсэрчинаре. Гэсеште нумэрул че 
липсеште.
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Черчетынд нумереле че-с ынскрисе пе 

жукэрииле де пе брэдуцул ынтый, обсер-
вэм, кэ сума нумерелор де пе доуэ кренгу-
це опусе есте ачеяш: + =1 9 10 , + =2 8 10 ,  

+ =3 7 10 , + =4 6 10 . Яр сума нумерелор 
де пе кренгуцеле де пе примул брэдуц ва 
фи .+ + + + + + + + =1 2 3 4 5 6 7 8 9 45  Деч 
путем спуне, кэ нумэрул скрис пе трун-
кюл брэдуцулуй ынтый е егал ку сума ну-
мерелор де пе фиекаре кренгуцэ ши дин 
фырфул луй.

Ачастэ лежитате се ва фолоси пен-
тру а гэси нумэрул че липсеште пе 
трункюл брэдуцулуй ал дойля, адикэ 

.+ + + + + + + +2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пентру а гэси май репеде сума ачестор 

нумере, путем сэ ле групэм дупэ ачеяшь 
модалитате астфел + =2 8 10 , + =3 7 10 , 

+ =4 6 10 . 
Рэмыне сэ гэсим сума 10 + 10 + 10 + 

+ 5 + 9 + 10.
Се пот група ши алтфел: 

+ + + + +(2 10)+(3 9)+(4 8)+(5 7) 6 .
Екзистэ ши алт мод де жудекатэ: ком-

парынд сума нумерелор де пе брэдуцул дин 
стынга + + + + + + + + =1 2 3 4 5 6 7 8 9 45  
ши сума нумерелор де пе брэдуцул дин 
дряпта + + + + + + + +2 3 4 5 6 7 8 9 10,  об-
сервэм, кэ ын сума а доуа липсеште нумэ-
рул, 1, дар есте нумэрул 10. Деч валоаря 
сумей а доуа ва фи − + =45 1 10 54 .

Ситуация де проблемэ апаре атунч 
кынд ынвэцэторул фаче експликаря ре-
спективэ, ши елевул требуе сэ се причапэ, 
кум требуе сэ комплетезе нумереле. Пен-
тру еширя динтр-о ситуацие де проблемэ, 
елевий требуе сэ ефектуезе анализа ачелей 
пэрць а ынсэрчинэрий, унде есте аскунсэ 
лежитатя, адикэ де фаче анализа конди-
цией ынсэрчинэрий. О аша ынсэрчинаре 
продуче ун интерес дин пункт де ведере 
методик, деоарече се поате де резолват 
прин май мулте кэй. Елевий требуе сэ гэ-
сяскэ лежитатя дин прима парте а конди-
цией, сэ компаре нумереле скрисе ын при-
мул рынд ши ын ал дойля рынд дин десен 

ши сэ фолосяскэ лежитатя дескоперитэ, 
пентру а комплекта ку нумэрул нечесар 
десенул ал дойля.

Ын кадрул резолвэрий ынсэрчинэрилор 
че креазэ о ситуацие де проблемэ, ла елевь се 
формязэ аша причеперь де ынвэцаре ка: ана-
лиза ынсэрчинэрий, лукрул ку информация, 
формуларя скопулуй активитэций, креаря 
планулуй де акциунь, формуларя ипотезелор, 
верификаря активитэций сале ш. а.

Инструиря проблематизатэ ну нумай кэ 
лэржеште волумул ши калитатя куноштинце-
лор ынсушите, дар ши реструктурязэ опера-
цииле гындирий ложиче ши а акциунилор 
иителектуале але елевулуй.

Чел май ефектив мижлок де креаре а 
ситуацией де проблемэ пентру елевий дин 
класеле примаре есте фолосиря контрадик-
циилор, а конфликтелор динтре куноштинце-
ле дежа авуте, модул куноскут де резолваре а 
анумитуй тип де сарчинь ши ачеле черинце, 
каре ынаинтязэ ноуа сарчинэ инструктивэ. 
Елевий требуе сэ се конвингэ, кэ прин мето-
деле векь ачастэ сарчинэ инструктивэ ну по-
ате фи резолватэ. Педагогул спечиал субли-
ниязэ ситуация креатэ, стимулынд елевий ла 
кэутаря солуциилор нечесаре.

Дирижаря прочесулуй де резолваре а 
ситуациилор де проблемэ ну есте посиби-
лэ фэрэ формаря ла елевь а акциунилор 
универсале де ынвэцаре когнитиве, акци-
унилор универсале де ынвэцаре регулато-
аре ши акциунилор универсале де ынвэца-
ре комуникативе.

Ла ынтребаря «Оаре тоць елевий сынт 
капабиль сэ резолве ситуацииле де проблемэ 
ши сэ-шь дезволте причепериле де ынвэца-
те?» сынт май мулте пэрерь. Експериментеле 
ау арэтат, кэ ачест лукру есте посибил ну-
май ын кондицииле, кынд се цине конт де 
партикуларитэциле индивидуале але фиекэ-
руй елев, де нивелул де формаре а причепе-
рилор де ынвэцаре а луй.

Ла елевий уней класе нивелул де форма-
ре а причеперилор де ынвэцаре есте диферит: 
уний елевь ау нивел ынналт, алций – медиу, 
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яр уний ау ун нивел жос. Ла фел сынт ын 
класэ елевий ку диферите типурь де гынди-
ре: вербал-ложикэ, интуитив-практикэ, ком-
бинатэ. Практика аратэ, кэ мулць елевь дин 
шкоала примарэ, авынд пронунцате парти-
куларитэць де гындире интуитив-практикэ 
ну тот тимпул пот гэси кэиле де резолваре а 
ситуацией де проблемэ креатэ де ынвэцэтор. 
Пентру ачешть елевь урмязэ а фи пропусе 
ынсэрчинэрь ку ун град редус де проблема-
тизаре.

Сукчесул инструирий ын класеле 
примаре есте асигурат нумай атунч, кынд 
елевий девин партичипанць активь ал про-
чесулуй дидактик, кынд сарчиниле ынвэ-
цэторулуй коинчид ку скопуриле лор.

Партичипаря активэ а елевилор ла 
прочесул де предаре-ынвэцаре есте стиму-
латэ ын маре мэсурэ де интересул ши ку-
риозитатя, пе каре ей о манифестэ фацэ де 
ноиле куноштинць. Черчетэриле ау дове-
дит кэ инструиря проблематизатэ есте уна 
дин техноложииле педагожиче, че трезеш-
те интересул фацэ де активитатя де ынвэ-
царе, фаче ка елевий сэ фие партичипанць 
активь ай прочесулуй де предаре-ынвэца-
ре ши сэ ынсушяскэ конштиент програма 
де студиу.

Инструиря проблематизатэ, се афлэ 
астэзь ын чентрул атенцией тутурор ка-
дрелор дидактиче, деоарече еа контрибуе 
ла дезволтаря елевилор, ла асимиларя 
куноштинцелор ын прочесул резолвэрий 
индепенденте а проблемелор практиче ши 
теоретиче. 

Анализа литературий методиче, а прак-
тичий де лукру а педагожилор, кыт ши ек-
спериенца персоналэ а ауторилор не демон-
стрязэ, кэ елевий де вырстэ школарэ микэ 
май бине ынсушеск ноул материал, дакэ ей 
де сине стэтэтор «ыл дескоперэ» ын кадрул 
резолвэрий ситуациилор де проблемэ.

Ын кадрул унуй студиу експеримен-
тал, креынд ситуациий де проблемэ ын 
кадрул студиерий диферитор дисчиплинь 
школаре дин чиклул примар, ной ам фоло-

сит ынсэрчинэрь ши ынтребэрь че инклу-
дяу ын сине:

– контрадикция динтре репрезентэри-
ле обишнуите але школарилор ши дателе 
штиинцей;

– контрадикция динтре дефиниция 
ложикэ а ноциуний ши репрезентаря ей 
конкретэ ын конштиинца школарилор:

– ынтребаря, ла каре ей требуе сэ гэ-
сяскэ рэспунс ын материя експусэ;

– ынтребаря, ын казул кынд еа чере 
о инвестигацие пентру гэсиря унор аргу-
менте суплиментаре ын фавораря тезей 
теоретиче респективе;

– експликэрий уней грешель фэкуте 
ынтр-ун рационамент;

– формуларя унор сарчинь, каре чер 
пентру солуционаря лор о теорие ноуэ;

– фолосиря контрадикциилор, динтре 
модул куноскут де резолваре а анумитуй тип 
де про блеме ши ачеле черинце, каре ынаинтя-
зэ ноуа проблемэ;

– фолосиря проблемелор ын каре сынт 
сурплус де дате орь кынд липсеште канти-
татя нечесарэ де дате.

Валорификаря потенциалулуй форма-
тив ал инструирий проблематизате ын ка-
друл инструирий елевилор де вырстэ шко-
ларэ микэ презинтэ о сарчинэ актуалэ ал 
школий примаре ла етапа контемпоранэ. 
Прочесул де инклудере а елевилор ын ак-
тивитатя индепендентэ де резолваря а си-
туациилор проблематизате импулсионязэ 
ефечиент прочесул де формаре ши дезвол-
таре ла копий а причеперилор де а ынвэца. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ  
В ПРАКТИКЕ ПСИХОЛОГА И ВРАЧА

А. Г. Кравцова, М. Д. Иванова

Практикующим специалистам здравоохранения, сотрудникам социальных служб, психологам 
необходимо знать диагностические критерии депрессивного эпизода в жизни женщины. 
Психологические просвещение и образование всех специалистов практикующего здравоохранения 
и смежных специалистов позволяет снизить стигматизацию психических расстройств, которая 
сегодня остается одной из значимых в обществе. Материнская послеродовая депрессия имеет 
долгосрочные последствия для развития ребенка. Лонгитюдные исследования показывают, 
что воздействие неблагоприятного детского опыта не только связано с неблагоприятными 
последствиями для здоровья во взрослом возрасте, но также увеличивает риск возникновения 
проблем с развитием у последующих поколений.

Ключевые слова: послеродовая депрессия, депрессия, тревожность, мать – дитя, 
родовспомогательные учреждения, депрессивное расстройство, расстройства настроения, 
новорожденный, грудное вскармливание.

RELEVANCE OF POSTPARTUM DEPRESSION  
IN THE PRACTICE OF A PSYCHOLOGIST AND DOCTOR

A. G. Kravtsova, М. D. Ivanova

Health care practitioners, social workers, psychologists need to know the diagnostic criteria for a 
depressive episode in a woman's life. Psychological education and education of all health practitioners 
and related specialists helps to reduce the stigmatization of mental disorders, which today remains one 
of the most significant in society. Maternal postpartum depression has long-term consequences for the 
development of the child. Longitudinal studies show that exposure to adverse childhood experiences 
is not only associated with adverse health outcomes in adulthood, but also increases the risk of 
developmental problems in later generations.

Keywords: postpartum depression, depression, anxiety, mother – child, maternity care, depressive 
disorder, mood disorders, newborn, breastfeeding.
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Актуальность. Недостаточное вни-

мание к растущим проблемам психиче-
ского здоровья женщин репродуктивного 
периода может явиться следствием не-
гативных социальных и экономических 
изменений в обществе. Послеродовые де-
прессии увеличивают вероятность повтор-
ного депрессивного эпизода в будущем. 
Известными осложнениями депрессии яв-
ляются пристрастия к наркотикам и алко-
голю, склонность к суициду. Пристальное 
внимание стоит обращать на женщин, ко-
торые в послеродовом периоде проявляют 
вспыльчивость, раздражительность или 
замкнутость. Такая симптоматика может 
свидетельствовать не только о депрессив-
ном эпизоде, но и жестоком обращении с 
детьми. Депрессивное расстройство явля-
ется одним из наиболее распространенных 
психических заболеваний в послеродовом 
периоде. Источников информации на рус-
ском языке по данному вопросу крайне 
мало, но можно найти публикации зару-
бежных авторов.

С термином «депрессия послеродово-
го периода» в профессиональный мир ста-
ло приходить понимание об особенностях 
данного расстройства. Появление данной 
терминологии повлияло на возникновение 
новых направлений – перинатальной пси-
хологии и перинатальной психиатрии. 

Цели исследования – проанализиро-
вать современную профессиональную ин-
формацию в научных источниках, сделать 
соответствующие выводы для практиче-
ского здравоохранения и практикующих 
психологов Приднестровской Молдавской 
Республики, привлечь внимание психоло-
гических и медицинских служб к росту 
актуальности данной проблемы в совре-
менном мире, а также разработать тре-
нинговые/обучающие программы на об-
разовательных платформах практического 
здравоохранения. 

Специалистам важно знать и учиты-
вать, что у женщины биологически зало-

жены определенные циклические перио-
ды, когда она наиболее уязвима к внешним 
и внутренним стрессовым факторам, что в 
свою очередь увеличивает распространен-
ность депрессии. Чаще всего у женщин 
распространены такие психические рас-
стройства, как депрессивные, тревожные, 
соматоформные расстройства.

Всем практикующим специалистам в 
структуре здравоохранения, сотрудникам 
социальных служб, клиническим психо-
логам необходимо знать диагностические 
критерии депрессивного эпизода в жизни 
женщины, матери. Необходимо сфокуси-
роваться на выявлении и оценке семей-
ных случаев депрессии, биполярного рас-
стройства в семье женщин в дородовом и 
послеродовом периодах, выявлять суици-
дальные мысли. 

Психологические просвещение и об-
разование всех специалистов практикую-
щего здравоохранения и смежных специ-
алистов позволяет снизить стигматизацию 
психических расстройств, которая сегод-
ня все еще остается одной из значимых 
в современном обществе. Стигматизация 
психических расстройств в обществе и 
связанные с ней социальные последствия 
в виде дискриминаций и т. п. снижают 
число обращений за психиатрической по-
мощью, даже когда необходимость в этом 
очевидна. Важно понимать, что у женщи-
ны с депрессивным расстройством наряду 
с чувством стыда, низкой самооценкой, ви-
ной, страхом появляется естественное же-
лание скрывать симптомы, отстраниться и 
попробовать «переждать» или справиться 
самой. У нее возникают мысли: «другие 
же справляются», «я нормальная, со мной 
все хорошо», «просто нужно подождать и 
само собой все наладится». Как показы-
вают исследования, независимо от эконо-
мического развития страны и социального 
статуса женщины в большинстве своем 
не готовы обращаться за медицинской и 
психологической помощью при появлении 
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первых симптомов депрессии. Это лишает 
женщину возможной терапевтической, се-
мейной, социальной поддержки.

Материалы и методы. Обзор литера-
туры осуществлялся с помощью поисковых 
систем и профессиональных платформ: 
PabMed; Google Академия; Cyberleninka; 
ScienceResearch; BASE: Bielefeld Academic 
Search Engine; medelement.com; Medline 
(MEDLINE); Scientific Eletronic Library 
Online (ScieLO); who.int – официальный 
сайт Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) и др. 

В нашем государстве концепция раз-
вития перинатальных центров была сфор-
мирована 20 лет назад. Первоначально 
организационной новизной являлось то, 
что в родовспомогательных учреждениях 
наряду с акушерскими отделениями созда-
вались отделения второго и третьего эта-
па выхаживания, патологии и реанимации 
новорожденных. Это, в свою очередь, тре-
бовало развития высококвалифицирован-
ной медицинской помощи, максимального 
приближения к женщине с осложненным 
течением беременности, плоду, к ново-
рожденному в первые минуты и часы его 
жизни. 

У нас в республике большинство спе-
циалистов обучены распознавать до- и по-
слеродовую депрессию в женских консуль-
тациях, родильных домах и перинатальных 
центрах. Благодаря психологическому об-
учению в направлении особенностей жен-
ского психического здоровья улучшается 
клиентоориентированная медицинская 
помощь через понимание переживаний 
пациентов и диагностики до- и послеро-
довой депрессии. Врачи также начинают 
более широко анализировать психологи-
ческие и социальные последствия этого 
распространенного расстройства в ранний 
материнский период.

Наши смежные специалисты изучают 
клинические и психологические аспекты 
развивающейся послеродовой депрессии: 

часто у женщины появляется навязчивое 
чувство немотивированной тревоги, ухо-
дит уверенность в своих силах, начинает 
страдать когнитивная сфера, сон стано-
вится «разорванным», чувство усталости 
становится постоянным даже после про-
должительного сна, наступает медли-
тельность, женщина начинает избегать 
каких-либо контактов. Удовлетворять по-
требности новорожденного становится все 
труднее, что усиливает описанную выше 
симптоматику. 

Наиболее частым расстройством на-
строения у 40–70 % впервые родивших 
матерей является послеродовая «материн-
ская хандра» («бэби-блюз»), или «синдром 
третьего дня», продолжающаяся от 3 до 10 
дней. При этом расстройстве настроения 
можно наблюдать частый плач без тоскли-
вого настроения и его лабильности. Про-
ходит это кратковременное состояние в 
условиях благоприятного и теплого отно-
шения близких к роженице. Однако нужно 
помнить, что в 10 % случаев «послеродо-
вый блюз» может затянуться и привести к 
развитию послеродовой депрессии.

Обзор отечественных и зарубежных 
исследований свидетельствует о влиянии 
стрессовых ситуаций на повышение риска 
послеродовой депрессии. Но переживание 
стресса для  современного общества – это 
уже неотъемлемая реальность, рациональ-
нее выявлять и направлять к психологам 
и психотерапевтам пациентов, испытыва-
ющих дистресс (состояние, при котором 
человек не может адаптироваться к стрес-
совым факторам и демонстрирует деза-
даптивное поведение).

Эпидемиология расстройства на-
строения. В эпидемиологических обзо-
рах говорится, что у более 80 % женщин 
репродуктивного возраста диагностируют 
депрессивные расстройства настроения [1, 
p. 100].

Согласно американским репрезента-
тивным исследованиям, около 200 из 3000 
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амбулаторных пациенток акушерско-ги-
некологической практики обнаруживают 
психопатологические расстройства, кото-
рые в большинстве своем (77 %) остаются 
нераспознанными. В период беременности 
эти расстройства выявляются примерно у 
40 % женщин, причем более половины от 
их числа (56 %) составляют депрессии [2, 
p. 214; 3, p. 1260]. 

Еще в 1996 году ученые из США до-
казали, что депрессия затрагивает от 10 
до 15 % матерей в течение первого года 
после родов [4, p. 37–54]. Этот показатель 
выше среди молодых матерей и тех, кто 
испытывает стресс или физическое наси-
лие со стороны партнера. Согласно метаа-
нализу, проведенному О’Хара и Суэйном, 
для большинства женщин роды связаны с 
сильной болью и интенсивным стрессом. 
Фактически интенсивность родовой боли 
связана с риском расстройства настроения 
в раннем послеродовом периоде. 

Исследования 2011 года показали, что 
после родов 10–15 % женщин переживают 
типичный депрессивный эпизод, но лишь 
у 3 % этот диагноз устанавливается и про-
водится лечение [5, p. 8189]. 

Тревога – ее внешняя фиксация – страх 
– самоограничение – последующее усиле-
ние тревоги – и так по кругу. Невротик, та-
ким образом, находится в фантомном мире, 
подлинная реальность становится недо-
ступной, она представляется ему болезнен-
ной и травмирующей [6, p. 104]. 

Многие беременные и женщины 
в послеродовом периоде во всем мире 
страдают от высокой тревожности и/или 
депрессии, что имеет неблагоприятные 
последствия для матери и ребенка.  Кли-
ницистам стоит обращать внимание не 
только на классическую триаду после-
родовой депрессии, но и на предикторы 
депрессии – тревожность ситуативную и 
личностную.

Анализ Национального опроса мате-
ринства 2020 года в Англии показал, что 

перинатальная тревожность затрагивает 
примерно 15 % женщин во всем мире и 
связана с неблагоприятными исходами 
для матери и ребенка. Выявление женщин 
с тревогой и депрессией необходимо для 
предотвращения этих неблагоприятных 
исходов. Исследователи сравнивали рас-
пространенность симптомов тревоги в 
течение шести месяцев после родов с ис-
пользованием шкалы генерализованных 
тревожных расстройств, состоящей из 
двух пунктов (GAD-2), подшкал тревож-
ности и Эдинбургской шкалы послеро-
довой депрессии (EPDS). Антенатальная 
тревожность была самым сильным пре-
диктором постнатальной тревожности по 
всем показателям [7].

Психологические причины депрес-
сии: неоправданные ожидания от родов и 
материнства, изменение привычного об-
раза жизни, изменения взаимоотношений 
с партнером, страх не соответствовать 
идеальному представлению о себе как о 
матери.

Еще одно важное наблюдение: ча-
стота депрессий повышается в 2 раза при 
беременности в подростково-юношеском 
возрасте (15–17 лет) [8, p. 215]. 

Обзорные публикации свидетельству-
ют о том, что послеродовая депрессия 
почти одинаково распространена в различ-
ных странах, несмотря на достаточно вы-
раженные различия в обычаях, традициях 
и ритуалах, сопровождающих деторожде-
ние [9, p. 422; 10, p. 148].

Не подлежит сомнению важность 
скрининга послеродовой депрессии.

В 2016 году Global journal of health 
science (Vol. 8. No. 5) опубликовал иран-
ское исследование: «Correlation Between 
Mothers’ Depression and Developmental 
Delay in Infants Aged 6–18 Months». Это 
описательное исследование было прове-
дено с участием 1053 матерей и их детей 
в возрасте от 6 до 18 месяцев в медицин-
ских центрах Ирана в 2014–2015 годах. 
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Отбор участников проводился методом 
многоэтапной случайной выборки. Резуль-
таты этого исследования показали, что 
46,7 % матерей (491) страдали от легкой 
до крайне тяжелой депрессии. Задержка 
развития отмечена у 11,8 % детей. Тест 
Манна – Уитни показал корреляцию меж-
ду уровнем депрессии матери и задержкой 
развития у младенцев (P = 0,001). Более 
того, наблюдалась значительная корреля-
ция между депрессией матери и задерж-
кой развития крупномоторных навыков и 
навыков решения проблем (P < 0,05). В 
логистической модели возраст младенцев 
показал значительную корреляцию с за-
держкой развития (P = 0,004), но нежела-
тельная беременность, пол младенцев, тип 
родов и социально-экономический статус 
не имели корреляции с задержкой разви-
тия [11]. В. А. Морган, М. Л. Крофт с со-
авторами в 2012 году в британском жур-
нале психиатрии опубликовали результаты 
исследования умственной отсталости де-
тей из групп высокого риска от матерей с 
депрессивным расстройством [12]. Таким 
образом, учитывая корреляцию между 
депрессией матери и развитием ребенка, 
имеет смысл добавить скрининг матерей 
на наличие депрессии в клинические ре-
комендации, чтобы провести раннее вме-
шательство в задержку развития детей. 

Современные лонгитюдные иссле-
дования показывают, что воздействие не-
благоприятного детского опыта не только 
связано с неблагоприятными последстви-
ями для здоровья во взрослом возрасте, 
но также увеличивает риск возникновения 
проблем с развитием у потомства. Кроме 
того, происходит перинатальное програм-
мирование на передачу материнского не-
благоприятного детского опыта, что в зна-
чительной степени ухудшает здоровье на 
поколения вперед [13, 14]. 

В Китае проведено проспективное 
когортное исследование «Epidural Labor 
Analgesia Is Associated with a Decreased 

Risk of Postpartum Depression». В него 
было включено 214 рожениц, которые 
готовились к родам через естественные 
родовые пути. Эпидуральная анальгезия 
в родах была проведена 107 из 214 па-
циенток по их просьбе. Психическое со-
стояние рожениц было оценено после 
родов по Эдинбургской шкале послеродо-
вой депрессии на 3 день и 6 неделе. Для 
оценки связи между применением эпи-
дуральной анальгезии и возникновением 
послеродовой депрессии был проведен 
многомерный логистический регрессион-
ный анализ. Согласно результатам иссле-
дования послеродовая депрессия возникла 
у 14,0 % (15 из 107) рожениц, получав-
ших эпидуральную анальгезию родов, и у 
34,6 % (37 из 107) тех, кто ее не сделал 
(P < 0,001). Таким образом, использование 
эпидуральной анальгезии родов занизило 
риск послеродовой депрессии. Посещение 
подготовительных к родам занятий во вре-
мя беременности и продолжение грудного 
вскармливания после родов (P < 0,001) 
также были связаны со снижением риска 
послеродовой депрессии. Для оценки вли-
яния эпидуральной анальгезии на возник-
новение послеродовой депрессии необхо-
димо дальнейшее исследование с большой 
выборкой. 

Для предотвращения неблагоприятных 
исходов, связанных с депрессией, необхо-
дима разработка и внедрение образователь-
ных программ по изучению распростра-
ненности, факторов риска, тактики ведения 
беременных женщин и родильниц с суб-
синдромальными и клиническими депрес-
сивными и тревожными расстройствами. 

Исследования, проводимые в разных 
странах мира, подтверждают тот факт, что 
около 13 % детей подвергаются воздей-
ствию материнской депрессии в течение 
первого года жизни, которая приводит к 
повышенному риску нарушения взаимо-
действия диады «мать – ребенок» [15,  
p. 166; 16, p. 57; 17, p. 310].
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Cвоевременная диагностика тревож-

ности и предвестников послеродовой де-
прессии важна еще и потому, что высокий 
уровень стресса, отчужденность матерей 
и детей из-за психологической незрелости 
родителей и повышенная привязанность в 
начале жизни ребенка к матери негативно 
влияет на развитие его мозга. Исследова-
ния по этому вопросу показали долгосроч-
ные последствия, например, в возмож-
ностях ребенка регулировать эмоции, 
справляться со стрессом, использовать ме-
ханизмы формирования внутренней само-
защиты [18, p. 125; 19, p. 15].

Сегодня можно с уверенностью кон-
статировать, что материнская послеродо-
вая депрессия имеет долгосрочные по-
следствия для развития ребенка. Важность 
оценки послеродового периода на наличие 
послеродовой депрессии у женщины оче-
видна.

Роль эндокринной системы. Спе-
циалистам известно, что депрессивное 
настроение достигает пика в среднем на 
5-й день после родов, что коррелирует с 
физиологическими колебаниями в гор-
мональной системе родильницы. Отме-
чаются колебания гонадных гормонов и 
прогестерона. Уровень кортизола в крови 
также может коррелировать с изменением 
настроения и послеродовой депрессией. 
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вая система находится в состоянии физио-
логической гиперактивности (эффект по-
толка), которое, вероятно, и определяет 
гормональную нестабильность [20, p. 404; 
21, p. 290].

Психологам и психиатрам известно, 
что нарушения обмена веществ в щито-
видной железе (ЩЖ) изменяют уже даже 
в зрелом мозге психические функции, что 
отражается на познании и эмоциях. Поэто-
му нарушение функции ЩЖ часто сопро-
вождается хроническими депрессивными 
состояниями. Изменение уровня гормонов 
щитовидной железы играет важную роль 

в метаболической активности мозга взрос-
лого человека [4, p. 44; 22, p. 510].

В послеродовом периоде происходит 
снижение гонадных гормонов у лиц, пред-
расположенных к стрессу, а также генети-
чески предрасположенных к депрессии, 
что вызывает изменения в каскаде серото-
нинового обмена и приводит к послеродо-
вой депрессии [23, p. 20].

Врачам различных специальностей, 
особенно педиатрам, неонатологам, аку-
шерам-гинекологам, работающим в пер-
вичной медицинской сети, важно знать, 
что раннее распознавание послеродовой 
депрессии и соответствующее лечение яв-
ляются обязательными для здоровья мате-
ри и положительного развития отношений 
между матерью и ребенком.

Необходимо отличать послеродовую 
депрессию от «синдрома грусти рожениц» 
и непатологической реакции горя при тя-
желом стрессе. До 50 % матерей испыты-
вают ощущение грусти после родов, это 
трактуется как нормальная реакция. При 
«синдроме грусти рожениц» состояние 
улучшается по мере стабилизации гормо-
нального фона и при наличии моральной 
поддержки семьи и друзей. 

Для диагностики послеродовой де-
прессии применяется метод клинической 
беседы, а также тестирование по специ-
альным и дополнительным шкалам: Эдин-
бургская шкала послеродовой депрессии 
(Edinburgh Postnatal Depression Scale), 
Скрининговая шкала послеродовой де-
прессии, Госпитальная шкала Тревоги и 
Депрессии, Шкала депрессии Бека, Шкала 
самооценки депрессии Цунга, Шкала без-
надежности Бека.

Для подтверждения диагноза необхо-
димо выполнить процедуру клинической 
диагностики по МКБ-10: Эдинбургская 
шкала послеродовой депрессии. Шкала 
показывает самочувствие женщины в те-
чение предыдущей недели, повторное об-
следование полезно провести через 2 нед.  
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Врачу необходимо знать, как использовать 
шкалу, подсчитывать баллы. Он должен 
рассказать пациенту в нескольких фразах, 
как отвечать на предлагаемые вопросы 
скрининга.

Систематический обзор и метаана-
лиз, проведенный в Индии, показал вы-
сокую эффективность, валидность и до-
стоверность применения Эдинбургской 
шкалы послеродовой депрессии для вы-
явления распространенных психических 
расстройств, в частности послеродовой 
депрессии в перинатальном и послеродо-
вом периоде [24].

На базе Волгоградского государствен-
ного медицинского университета в 2020 
году было проведено проспективное на-
блюдательное исследование, в которое 
были включены 67 пар матерей и детей, 
родившихся на 23–34 неделях гестации. 
Клинически выраженная ПД (использо-
валась Эдинбургская шкала послеродовой 
депрессии (EDPS)) выявлена у 49 (73 %) 
преждевременно родивших матерей. Ис-
следователи обращают внимание на уве-
личение вероятности преждевременного 
прекращения грудного вскармливания не-
доношенных детей со стороны матери [25, 
p. 328].

Зарубежные исследования показыва-
ют, что грудное вскармливание может обе-
спечить защиту от послеродовой депрес-
сии; однако точная природа связи между 
грудным вскармливанием и послеродовой 
депрессией остается неясной [26, p. 150].

Другие исследования показали, что 
матери подвергаются большему риску де-
прессии при раннем прекращении грудно-
го вскармливания. Американские коллеги 
говорят о том, что грудное вскармливание 
может быть связано с депрессивными сим-
птомами, но оно не влияет на их тяжесть 
[27, p. 594; 28, p. 17].

Раннее прерывание грудного вскарм-
ливания влечет за собой многочисленные 
изменения, в большинстве своем негатив-

ные для матери и ребенка. Ведь женщина, 
которая не кормит грудью, не получает ок-
ситоцин, синтезирующийся на кормление, 
следовательно, снижается его полезное 
действие в виде инволюции матки, потери 
веса, уменьшения послеродового кровоте-
чения и снижения риска рака груди и шей-
ки матки [29].

Итак, клинико-психологическая кар-
тина послеродовой депрессии складывает-
ся из трех основных симптомокомплексов: 
эмоциональный (уныние, грусть, тоска, 
ангедония и др.), соматический (наруше-
ния сна, расстройства аппетита, вялость, 
хроническая усталость и др.) и когнитив-
ный (тревога, беспричинные страхи).

Когнитивная триада Бэка при де-
прессии: пессимистическая оценка самого 
себя, негативное восприятие своего насто-
ящего, негативная оценка своего будуще-
го. Депрессивная триада Э. Крепелина 
(опубликована в 1899 году): гипотимия 
(сниженное настроение, подавленность), 
идеаторная заторможенность (снижение 
психической активности), моторная за-
торможенность (снижение двигательной 
активности).

Важно помнить, что тревожное и де-
прессивное расстройства не лечатся при 
помощи хорошего сна или отдыха. Жен-
щина начинает считать себя плохой ма-
терью или неадекватным человеком. В 
таком состоянии очень важна поддержка 
близких людей. Женщина должна осоз-
нать, что в происходящем нет ее вины.

Цели своевременной психологиче-
ской помощи: 

1. Восполнение ресурса, работа на ре-
сурс.

2. Коррекция когнитивных искажений, 
дисфункциональных мыслей (катастрофи-
зация, сверхобобщение, предсказание бу-
дущего, игнорирование положительного, 
негативный фильтр и др.). Вместе с пси-
хологом или психотерапевтом женщина 
учится распознавать свои  дезадаптивные 
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мысли, учится рациональным адаптивным 
реакциям, позитивно мыслить.

3. Предупреждение суицидального 
риска.

4. Улучшение качества жизни за счет 
психического и физического функциони-
рования.

Сочетание медикаментозной и пси-
хологической помощи повышает качество 
терапии.  

Выводы:
1. Депрессивное расстройство на се-

годняшний день – одно из наиболее часто 
встречающихся психических отклонений 
в послеродовом периоде, обращаемость 
по поводу которого остается на низком 
уровне. 

2. Можно с уверенностью констати-
ровать, что материнская послеродовая де-
прессия влияет на диаду «мать – дитя», а 
также имеет долгосрочные последствия 
для психологического развития ребенка и 
его адаптации в социуме в старшем воз-
расте.

3. Необходимо, чтобы все медицин-
ские работники знали и могли заподозрить 
симптомы депрессии, а также владели со-
ответствующими методами скрининговой 
диагностики согласно современным стан-
дартам доказательной медицины.

4. С целью улучшения качества оказа-
ния медицинской помощи и предотвраще-
ния неблагоприятных исходов требуется 
разработка и внедрение образовательных 
программ по изучению факторов риска, 
тактики ведения беременных женщин и 
родильниц с субсиндромальными и кли-
ническими депрессивными и тревожными 
расстройствами. 

5. Депрессия у преждевременно ро-
дившей женщины приводит к ухудшению 
взаимодействия в диаде «мать – ребенок», 
замедлению формирования привязанности 
к ребенку, чувству разочарования, вины, 
незащищенности и как следствие – ранне-
му прекращению грудного вскармливания.

6. Матери подвергаются большему 
риску депрессии при раннем прекращении 
грудного вскармливания, однако связи с 
тяжестью симптомов депрессии не обна-
ружено.

7. Важным итогом послеродового пе-
риода следует рассматривать не только 
рождение ребенка, но и «рождение мате-
ри».

8. Своевременная фармако- и психо-
терапия дают благоприятные прогнозы на 
жизнь и здоровье женщины и ребенка.
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УДК 519.24. 371.263

АНКЕТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Т. Д. Бордя, С. Л. Чирвина 

Рассмотрена возможность прогнозирования успешности обучения студентов первых курсов 
на основе результатов опроса по предложенной анкете-опроснику с применением U-критерия 
Манна–Уитни.

Ключевые слова: прогнозирование, успешность обучения, студент, выборка, зона 
значимости, U-критерий Манна–Уитни. 
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QUESTIONNAIRE AS A MEANS OF FORECASTING  

LEARNING SUCCESS

T. D. Bordia, S. L.Chirvina 

It’s considered the possibility of predicting of success of the first-year students' training on the basis 
of the survey results on the proposed questionnaire using the Mann–Whitney U-criterion.

Keywords: prediction, learning success, student sampling, relevance zone, Mann–Whitney 
U-criterion.

В соответствии с Национальной докт-
риной образования в РФ на период до  
2025 года одной из ведущих задач совре-
менной педагогики является создание вы-
сококвалифицированного профессиональ-
ного кадрового потенциала, способного к 
продуктивной интеллектуальной деятель-
ности. 

Поэтому для эффективной организа-
ции учебного процесса студентов, начиная 
уже с первого курса (особенно в первом 
семестре), необходимо иметь как можно 
больше информации об уровне знаний 
и подготовленности студентов. Средний 
балл аттестата и результаты ЕГЭ не всегда 
дают объективную картину. Поэтому же-
лательно иметь прогноз успешности даль-
нейшего обучения студентов в вузе.

С целью получения более полной ин-
формации о начальном уровне подготовки 
студента, а также о мотивах поступления в 
вуз, была составлена анкета-опросник для 
студентов, обучающихся на направлении 
«Информатика и вычислительная техни-
ка» (ИВТ).

Таблица 1
Анкетные данные студента

Данные о студенте важно не существенно не важно
Пол +
Возраст +
Какую школу закончил +
Как закончил +
«Легкие» предметы +
«Трудные» предметы +
Уровень пользования ПК +
Мотив поступления +

Учитывая направление, профили под-
готовки, преподаваемые дисциплины, 
были выбраны дополнительные инфор-
мационные показатели для определения 
успешной учебной деятельности студен-
тов. Как показала практика, кроме высо-
ких результатов ЕГЭ по математике, рус-
скому языку и физике, у студентов должна 
быть склонность к точным наукам, а так-
же хорошие знания по информатике и анг-
лийскому языку.

В качестве данных для прогнозирова-
ния успешности обучения были использо-
ваны анкетные характеристики студента.

Для составления анкеты и подсчета 
баллов выбраны критерии, указанные в 
табл. 1.

Пол студента и возраст не являются 
важными критериями, так как большин-
ство студентов дневного отделения пре-
имущественно мужского пола и примерно 
одного возраста, а значит, разброс будет 
минимальным.

Важным показателем является, какое 
среднее учебное заведение закончил сту-
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дент. Из перечисленных (колледж, лицей/
гимназия, профильный физико-математи-
ческий класс, профильный класс другого 
направления, обычный класс) предпочти-
тельными являются первые три варианта.

Также важно знать, какие предметы 
будущим студентам в школе давались лег-
ко, а какие трудно. Суммировались баллы 
по наиболее важным для исследуемого на-
правления предметам (алгебра, геометрия, 
физика, информатика и иностранный 
язык), если данные предметы давались 
легко. Если же эти предметы давались 
трудно, то баллы вычитались. Также учи-
тывались оценки в школе по этим предме-
там и результаты ЕГЭ. 

Отмечались и заведомо ложные отве-
ты, например, студент отвечал, что физика 
давалась легко, но имел по этому предмету 
оценку «удовлетворительно». Либо наобо-
рот – «отлично», но трудно. Тогда можно 
прийти к выводу, что студент нацелен на 
получение знаний и результата.

Еще один показатель анкеты – мотив 
поступления в вуз. Были рассмотрены сле-
дующие варианты:

– наличие интереса к направлению 
подготовки;

– близость к дому;
– учились родственники/советы дру-

зей и знакомых;
– по настоянию родителей;
– мне безразлично, в каком вузе учить-

ся, лишь бы поступить.
Баллы суммировались только по пер-

вому варианту и вычитались по послед-
нему. 

Чем выше полученный суммарный 
балл, тем, предположительно, выше спо-
собность к обучению по выбранному на-
правлению.

Были проанкетированы студенты 
первого курса направления ИВТ (всего 88 
человек). После подсчета баллов студенты 
были разбиты на две группы: те, кто на-
брал менее 10 баллов (группа I – 51 че-

ловек), и те, кто набрал свыше 10 баллов 
(группа II – 37 чел.).

По результатам первой сессии был 
подсчитан средний балл каждого студента 
и проведен анализ соответствия спрогно-
зированным данным.

Сравнение результатов показало, что 
средние баллы за первый семестр в группе 
II ( Χ  = 4,31) несколько выше, чем груп-
пе I ( Χ  = 3,62). Требовалось определить, 
можно ли считать имеющуюся разницу 
между баллами существенной. Ответ «да» 
означал бы, что группа II, набравшая по 
результатам анкетирования выше 10 бал-
лов, имеет лучшую подготовку и успеш-
ность дальнейшего обучения в вузе. В 
противном случае на выбранном уровне 
значимости различие окажется несуще-
ственным.

Сравнение двух выборок (группа I 
и группа II) производилось с помощью 
U-критерия Манна–Уитни, который яв-
ляется непараметрическим критерием и 
не требует наличия нормального распре-
деления сравниваемых совокупностей. 
U-критерий подходит для сравнения ма-
лых выборок: в каждой из выборок долж-
но быть не менее 3 значений признака. 
Чем меньше значение критерия, тем ве-
роятнее, что различия между значениями 
параметра в выборках достоверны [1]. 

Для применения U-критерия Манна–
Уитни необходимо произвести следующие 
операции.

1. Составить единый ранжированный 
ряд из обеих сопоставляемых выборок, 
расставив их элементы по степени нарас-
тания признака и приписав меньшему зна-
чению меньший ранг. Общее количество 
рангов получится равным:

1 2N n n= +                      (1)

где n1 – количество испытуемых в первой 
выборке, а n2 – количество испытуемых во 
второй выборке.
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2. Разделить единый ранжированный 

ряд на два, состоящих соответственно из 
единиц первой и второй выборок. Подсчи-
тать отдельно сумму рангов, пришедших-
ся на долю элементов первой выборки, и 
отдельно – на долю элементов второй вы-
борки. Определить большую из двух ран-
говых сумм (Tx), соответствующую выбор-
ке с количеством испытуемых с большей 
суммой рангов (nx).

3. Вычислить значение U-критерия 
Манна–Уитни по формуле:

x
xx

emp TnnnnU −
+∗

+∗=
2

)1()( 21 , (2)

где n1 – количество единиц в первой вы-
борке; n2 – количество единиц во второй 
выборке; nx – количество единиц большей 
выборки; Tx – большая из двух ранговых 
сумм [2].

По таблице для избранного уровня 
статистической значимости необходимо 
определить критическое значение кри-
терия для данных n1 и n2 (табл. 2). Если 
полученное значение U меньше таблично-
го или равно ему, то признается наличие 
существенного различия между уровнем 
признака в рассматриваемых выборках 
(принимается альтернативная гипотеза). 
Если же полученное значение U больше 
табличного, принимается нулевая гипо-
теза. Достоверность различий тем выше, 
чем меньше значение U.

Полученное эмпирическое значение 
Uemp = (302) находится в зоне значимо-
сти, что показано на рисунке.

Следовательно, различие между груп-
пами по уровню подготовки к обучению 
в вузе можно считать существенным, а 
составленную анкету можно применять 
для предварительного прогнозирования 
успешности обучения студентов.

Итак, для составления анкеты-опрос-
ника были определены информативные 
критерии, связанные с академической 
успеваемостью студентов, составлена си-
стема расчета анкетных данных. Разрабо-
танная анкета-опросник была испытана в 
течение двух лет (инженерно-технический 
институт), полученные данные соотнесе-
ны со средними баллами студентов, эм-
пирически подтверждена высокая степень 
прогнозирования успешности обучения по 
результатам анкетных данных. Представ-
ленную методику можно откорректиро-
вать и использовать для прогнозирования 
успешности обучения у студентов, обуча-
ющихся на других направлениях.
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Таблица 2
Критические значения

Uкр (для n1 = 51 и n2 = 37)
p≤0,01 p≤0,05

667 748
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ПРИДНЕСТРОВСКОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ  
И РОЛЬ ЯССКОГО МИРА В УТВЕРЖДЕНИИ  

ЕГО НОВОГО СТАТУСА

И. А. Войт

Представлен анализ исторического пути развития Приднестровья как геополитического 
перекрестка различных цивилизаций. Автор подробно остановился на роли Ясского мирного 
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Еще на рубеже XVIII–XIX веков рус-
ские историки-краеведы отмечали, что на-
род, живущий в Поднестровье, отличается 
своеобразным нравом и склонностью к 
неповиновению. Однако с того момента 
как этот край вошел в состав России по 
итогам Ясского мирного договора 1791 
года, это качество «поднестрян» никогда 
не было обращено против Российского го-
сударства [1].

Почему издревле заселенная разнооб-
разными народами территория, которую 
столетиями определяли как контактную 
зону Европы, где встречались, сосуще-
ствовали, воевали, так или иначе взаимо-
действовали друг с другом различные на-
роды и цивилизации, вдруг превратилась 
в островок стабильности, процветания 
и развития? Как случилось, что та гео-
политическая роль, которая утвердилась 
в том числе и по итогам Ясского мирно-
го договора, стала определяющей и уже 
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более 230 лет является жизненно важной 
для всего Русского мира в регионе? По-
пытаемся ответить на эти вопросы или по 
крайней мере возобновить дискуссию по 
обозначенной проблеме.

На протяжении многих веков земли 
Приднестровья являлись своеобразным 
геополитическим перекрестком, местом 
встречи, взаимопонимания и ассимиля-
ции различных цивилизаций – оседлой и 
кочевой, восточно-романской и скотовод-
ческой (ирано-язычной и тюрко-язычной), 
германской, католическо-польской и ли-
товской, мусульманской (татарской и ту-
рецкой) и славяно-православной.

В то же время территорию Придне-
стровья с древнейших времен определяют 
как контактную зону между Балкано-Ду-
найским регионом и областями Северного 
Причерноморья [2, с. 63].

Не удивительно, что ни о какой ста-
бильности на приднестровских землях не 
было и речи. Различные государства бо-
ролись за эти территории. Приднестровье 
неоднократно разрывалось между недру-
жественными, а порой и откровенно враж-
дебными государствами, завоевывалось и 
отвоевывалось вновь.

В связи с этим есть все основания 
говорить о формировании на побережье 
важнейшей водной артерии региона – реке 
Днестр зоны геополитического пограничья. 
По мнению доктора социологических наук 
Л. Г. Титаренко, пограничье – это зона меж-
ду двумя или несколькими центрами [3], 
а в работах Р. Коллинза можно встретить 
понятие «граница пересечения цивилиза-
ций». Последнее можно интерпретировать 
как место противопоставления различ-
ных культур и идеологий, борьбы разных 
идентичностей. Все это вполне примени-
мо к Приднестровью, где на берегах реки 
Днестр и сегодня встречаются более древ-
ние археологические памятники, чем, на-
пример, в Центральной России, различных 
государствах Восточной и Юго-Восточной 

Европы. Здесь оставили свои следы многие 
из существующих ныне или давно исчез-
нувших народов [4, с. 18].

С древних времен река Днестр пред-
ставляла собой условную границу между 
кочевыми народами Северного Причерно-
морья и племенами Центральной и За-
падной Европы. Днестр был западной 
границей Киммерийского царства, а затем 
Великой Скифии, простиравшейся вплоть 
до Алтайских гор. Оба берега Днестра 
входили в Европейскую Сарматию [5].

С IV–V веков н. э. на обоих берегах 
Днестра селились славяне, занявшие в те 
времена большую часть Восточной Европы.

В VIII веке в приднестровский реги-
он прибыли славянские племена тиверцев, 
уличей, белых хорватов. Впоследствии в X 
веке все они войдут в состав Древнерус-
ского государства.

После распада Киевской Руси часть 
Приднестровья была зоной влияния Галиц-
ко-Волынского княжества, а часть вошла в 
обширную зону обитания тюркского полу-
кочевого народа – кыпчаков (известных в 
византийских и европейских источниках как 
куманы, а в русских летописях – как полов-
цы), простиравшуюся вплоть до реки Обь.

С середины XIII века Днестр является 
границей двух этнокультурных зон Золотой 
Орды. Левобережное Приднестровье на це-
лый век становится частью золотоордынско-
го Подольского улуса. После разгрома Орды 
литовским князем Ольгердом у Синих вод в 
1362 году территория Приднестровья входит 
в состав Великого Литовско-Русского кня-
жества, и по договору от 1387 года между 
молдавским господарем Петром Мушатом 
и литовским князем Владиславом Ягайло 
Днестр становится границей между Молда-
вией и Литовской Русью [6, с. 35].

Захват крымскими татарами, приняв-
шими ислам, всего Северного Причерно-
морья в XV веке обусловил исход автохтон-
ного славянского населения из Нижнего и 
Среднего Поднестровья. Однако это не по-
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мешало Днестру, Южному Бугу и Днепру 
стать ареалом обитания формирующегося 
казачества, которому на протяжении столе-
тий придется отстаивать свою славянскую 
идентичность и духовность.

В различных источниках можно 
встретить информацию, как с берегов 
Днестра начинали свои освободитель-
ные походы против турецких, татарских 
и польских поработителей запорожские 
казаки. Возглавляли эти походы прослав-
ленные казацкие вожди, среди которых 
Байда Вишневецкий, Иван Свирговский, 
Иван Подкова, Григорий Лобода, Северин 
Наливайко. По планам некоторых из них 
на Днестре должна была быть построена 
буферная казацкая республика – центр ка-
зацкой вольницы Запорожья. Доказатель-
ство этому – письмо Северина Наливайко, 
которое он отправил польскому королю 
Сигизмунду III сразу после разгрома ту-
рецкого войска под Бендерами. Он напи-
сал, что желает строить казацкое государ-
ство на территории «… между Бугом и 
Днестром, на турецком и татарском шляху 
между Тягиной и Очаковым…» [7, с. 35].

Важную роль играло Приднестровье 
в национально-освободительной борьбе 
еще одного украинского гетмана – Бог-
дана Хмельницкого. По решению Пере-
яславской рады в январе 1654 года боль-
шая часть Приднестровья вошла в состав 
Российского государства. Воссоединение с 
Россией открывало новую страницу в по-
литической истории всей Украины и При-
днестровья [8, с. 25].

Однако Речь Посполитая не согласилась 
с итогами Переяславской Рады и попыта-
лась отбить эти земли у России. Закрепиться 
в Приднестровье ей тогда не удалось. При-
шлось передать контроль над этой террито-
рией Османской империи. А затем в течение 
всего XVIII века Россия вела с османами 
длительную борьбу за освобождение едино-
верных православных народов – молдаван, 
валахов, болгар, сербов, греков и других.

Важная роль в этой борьбе отводилась, 
как отмечалось выше, казачеству, активно 
заселившему эти территории впоследствии. 
На протяжении десятилетий казачество 
в Приднестровье лишь укреплялось как 
грозная сила, надежно охранявшая спокой-
ствие и мир на юго-западной российской 
границе. Последнее четко демонстрирует 
формирующийся новый с геополитической 
точки зрения статус Приднестровья как по-
граничья восточнославянской, русской ци-
вилизации.

В XVII–XVIII столетиях пустующие 
приднестровские земли охотно заселяли 
казаки. Они распахивали и обживали быв-
шие кочевья Ногайской орды, переселяли 
сюда свои семьи, обзаводились хозяй-
ством, не забывая при этом о своем долге –  
нести пограничную службу на Днестре. 
Российская императрица Екатерина II Ве-
ликая своим указом после взятия Измаила 
в 1790 году обязала правительство России 
выделить для поселения Черноморскому 
казачьему войску земли в Приднестровье: 
«от Терновки до Черного моря».

В считанные месяцы на берегу Днестра 
появились 25 больших казачьих куреней 
(станиц) с хуторами, главный кош (стан) ко-
торых располагался в Слободзее [6, с. 35].

Только черноморцев и екатеринос-
лавцев в Приднестровье к концу XVIII 
века насчитывалось более 22 тысяч. Это 
составляло почти треть всех российских 
казаков, число которых достигло около 74 
тысяч человек [6, с. 34]. Приднестровское 
казачество по своей численности уступало 
лишь Донскому казачьему войску. Казаки 
демонстрировали на Днестре не только 
лихую удаль, бесстрашие и мужество при 
защите российских рубежей от врагов, но 
и любовь к своей земле.

Наконец, 29 декабря 1791 года по Яс-
скому мирному договору между Россий-
ской и Османской империями [9, с. 371] 
Приднестровье, некогда входившее в со-
став Древнерусского государства, вер-
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нулось в состав России, а Днестр стал 
границей между двумя империями. Пре-
вращение Днестра в 1791 году в пригра-
ничную реку Российской империи предо-
ставило условия включения его в систему 
водных путей [10, с. 41]. Эта водная арте-
рия со временем вновь приобрела статус 
главной и удобной торговой магистрали, 
связывавшей Подольскую губернию с 
Херсонской. Впоследствии, уже после Бу-
харестского мира 1812 года, вновь создан-
ная Бессарабская губерния России сумела 
воспользоваться рекой и сплавляла свои 
грузы вплоть до одесского порта. Днестр 
открыл новые перспективы для развития 
торговых отношений с Австрией, запад-
ными и южными губерниями России. 

Правительство России понимало всю 
геополитическую важность приднестров-
ского региона и фактически сразу же по-
сле присоединения по итогам Ясского 
мира в течение считанных лет земли При-
днестровья были заселены украинскими и 
русскими беглыми крепостными, молдав-
скими крестьянами, а также колонистами, 
которых правительство России принимало 
с особой охотой, – болгарами, немцами, 
армянами. Это был период зарождения и 
формирования приднестровской многона-
циональной общности людей [9, с. 373].

В 1792–1793 годах были определены 
основы государственной политики в присо-
единенной территории всего Левобережно-
го Приднестровья. Чтобы привлечь новых 
жителей и обеспечить скорейшее обустрой-
ство, правительство предоставило городам 
и другим населенным пунктам возмож-
ность в течение 10 лет не платить налоги, 
а подпадавшие под призыв переселенцы 
освобождались от службы в армии. 

Прибывавшие в Приднестровье люди 
основывали новые населенные пункты, 
распахивали целинные земли, строили до-
роги, мосты, переправы. Рост народонасе-
ления способствовал скорейшему хозяй-
ственному освоению новых российских 

земель. Кроме того, помещики, получав-
шие от правительства земельные участ-
ки, привозили сюда своих крепостных 
крестьян из различных регионов России и 
Украины, а также из-за Днестра [9, с. 373].

Данная политика поощрения пересе-
ления продолжалась и в начале XIX века. 
Министр иностранных дел России А. Во-
ронцов сообщал российскому генераль-
ному консулу в Яссах А. Жерве, что же-
лающие переселиться в Россию «получат 
земли в Крыму и в степях, между Буга и 
Днестра лежащих, и что от тамошних на-
чальников доставлены им будут все выго-
ды и всякие нужные пособия для заведе-
ния их нового хозяйства» [11, с. 188].

Что же касается много веков подряд 
проживавшего в Приднестровье местно-
го православного славянского населения, 
которое не имело ниоткуда никакой под-
держки, спасало себя как от бесчинств 
турок и татар, так и от польского като-
лического засилья и подавления, то оно 
вздохнуло с облегчением. На протяжении 
последующих столетий приднестровские 
земли приобрели новый пограничный гео-
политический статус – стали составной 
частью славянского ареала, точнее, сла-
вяно-православной цивилизации «средин-
ной земли», Евразии.

Более того, отметим, что территории 
Левобережного Приднестровья (боль-
шая часть современной ПМР) никогда не 
входили в островную сферу влияния или 
«береговую зону», которая имеет свойство 
переходить из одного геополитического 
пояса в другой и обратно. Последнее по-
стоянно происходит с Пруто-Днестров-
ским междуречьем, исторической терри-
торией Бессарабии, что в своих работах 
о так называемой «Европейской Месопо-
тамии» подтвердил немецкий геополитик 
Хаусхофер [12, с. 162].

В отличие от соседней Молдовы При-
днестровье уже несколько столетий, вклю-
чая и наши дни, является частью такого 
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культурно-исторического и цивилизацион-
ного феномена, как Русский мир. Он объ-
единяет в своем пространстве различные 
православные народы и государства, по-
добно тому, как понятие «Германия» у нем-
цев оставалось единым всегда, несмотря на 
существование в различные эпохи множе-
ства германских государств [13, с. 68].

Кроме того, в последнее время в Рес-
публике Молдова усиливается влияние авто-
кефальной Румынской православной церк-
ви, находящейся в авангарде сближения с 
Ватиканом. В связи с этим Приднест ровью 
отводится одна из ключевых ролей в гео- 
политической системе координат восточно-
христианской цивилизации [13, с. 69].

Таким образом, Приднестровье про-
должает сохранять свой важный геопо-
литический статус, статус пограничья 
Русского мира, который был утвержден и 
закреплен за регионом благодаря Ясско-
му мирному договору чуть более 230 лет 
тому назад. 
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Процесс «мягкой десталинизации» 
длился совсем недолго – с 1953 по 1956 г. 
Хронологически его начало и завершение 
связаны с двумя знаковыми для истории 
СССР событиями: смертью И. В. Сталина 
и докладом Н. С. Хрущева на ХХ съезде 
КПСС. Предшествовавший этому период 
с октября 1952 по март 1953 г., который 
мы называем «кануном» данного процес-
са, связан с воздействием политических 
и идеологических кампаний на непосред-
ственную деятельность Тираспольско-
го педагогического института (далее –  
ТГПИ). Актуальность обращения к собы-

тиям этих месяцев обусловлена тем, что 
в отечественных научных публикациях 
учебный процесс в ТГПИ еще не рассма-
тривался в подобном контексте.

ТГПИ, образованный Постановлени-
ем Совета Министров Молдавской ССР 
с 1 июля 1952 г. на базе Тираспольского 
учительского института с планом приема 
250 человек (с сохранением учительско-
го института до 1953 г.), делал первые 
практические шаги в фактически восста-
новленном статусе [1, л. 2]. Срок обуче-
ния увеличился с двух до четырех лет, из 
учительского института в педагогический 
был переведен 31 преподаватель, из Ки-
шинева перешло на работу в тирасполь-
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ский вуз девять человек, среди которых 
заведующий кафедрой физики профессор  
М. А. Павлов, заведующий кафедрой ма-
тематики Г. И. Глейзер, преподаватель фи-
зики И. И. Бурдиян и другие [2, с. 26].

Предстояла приемная кампания, в 
ходе которой нужно было набрать студен-
тов, подготовленных к обучению в вузе 
либо способных быстро ликвидировать 
пробелы в своем образовании. Однако ка-
чество знаний абитуриентов по-прежнему 
было невысоким, кроме того, случалось, 
что и документы о среднем образовании 
были в наличии не всегда. Такая ситуация 
возникала в целом по стране, что под-
тверждают архивные источники – в ответ 
на запрос начальника педвузов и педучи-
лищ Министерства просвещения Молдав-
ской ССР О. Нечаева отдел педвузов Ми-
нистерства высшего образования СССР 
сообщил, что «официальные справки или 
расписки, выданные гражданам о том, что 
они до войны сдавали в высшие учебные 
заведения СССР документы о среднем 
образовании, не могут служить основа-
нием для принятия в высшие учебные 
заведения или для выдачи дипломов ука-
занным лицам… необходимо предостав-
ление подлинных документов о среднем 
образовании или их дубликатов, а также 
соответствующих удостоверений, выда-
ваемых взамен утерянных подлинных до-
кументов» [3, л. 9]. По всей видимости, 
исходя из того, что в послевоенное вре-
мя было мало абитуриентов, способных 
уверенно сдать экзамен по иностранному 
языку, Приказом № 1115 от 3 июля 1952 г.  
Министр высшего образования СССР 
В. Столетов отменил вступительное ис-
пытание по иностранному языку для по-
ступающих в заочные и вечерние вузы и 
факультеты, «за исключением филологи-
ческих специальностей» [4, л. 41]. О про-
белах в образовании набранных студен-
тов преподаватели начали говорить уже 
9 сентября, на заседании Ученого совета 

ТГПИ: «Работая в новом Пединституте, 
мы закладываем фундамент нового куль-
турного учреждения. С первых же дней 
мы должны работать умело, организован-
но. Среди 110 студентов физико-мат. отде-
ления есть студенты, недостаточно подго-
товленные к слушанию лекций по высшей 
математике. Поэтому на первых порах со 
студентами надо проводить исключитель-
но напряженную работу» (из выступле-
ния преподавателя Глейзера) [5, л. 38]. 
Осознавая важность теоретических и 
практических задач, стоящих перед вновь 
образованным вузом, преподаватели кри-
тически оценивали и состояние фонда 
библиотеки, и материально-техническое 
оснащение учебного процесса в целом: 
«Молдснабпрос нас не снабжает ничем, 
кроме обещаний» (нехватка литературы 
на молдавском языке, недостаток лабора-
торного оборудования, скромное оснаще-
ние наглядными пособиями и др.). В ходе 
обсуждения было подчеркнуто также, что 
план набора выполнен с большим трудом 
и нельзя допустить «отсева» студентов, 
важно научить их учиться; в работе сту-
денческих кружков необходимо отойти от 
практики написания рефератов (как были 
вынуждены делать в учительском инсти-
туте), а приучать студентов вести серьез-
ную научную работу [5, л. 38–39]. Анализ 
сохранившихся в государственном архиве 
протоколов показал, что наиболее часты-
ми вопросами на заседаниях Ученого со-
вета были: идейно-теоретический уровень 
преподавания; научно-исследовательская 
и научно-методическая работа; органи-
зация самостоятельной работы студен-
тов; качество проведения педагогической 
практики; подготовка к экзаменационным 
сессиям. Не меньшее время занимало 
обсуждение путей выполнения текущих 
решений партии и правительства, выше-
стоящих ведомств, а также внедрения в 
учебный процесс идей «гениальных про-
изведений» И. В. Сталина. 
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Предшествовавший смерти вождя 

год был ознаменован проведением (по-
сле большого временного перерыва) XIX 
съезда ВКП(б). Накануне съезда в журна-
ле «Большевик» и газете «Правда» была 
напечатана новая работа И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализма 
в СССР». В ней, в частности, было ука-
зано: «закон планомерного развития на-
родного хозяйства дает возможность на-
шим планирующим органам правильно 
планировать общественное производство. 
Но возможность нельзя смешивать с дей-
ствительностью. Это – две разные вещи. 
Чтобы эту возможность превратить в дей-
ствительность, нужно изучить этот эко-
номический закон, нужно овладеть им, 
нужно научиться применять его с полным 
знанием дела, нужно составлять такие 
планы, которые полностью отражают тре-
бования этого закона. Нельзя сказать, что 
наши годовые и пятилетние планы полно-
стью отражают требования этого эконо-
мического закона» [6, с. 157]. Ясно выра-
женный критический посыл публикации 
оказал ключевое влияние на содержание 
работы съезда, отразился в выступлениях 
докладчиков и делегатов, а затем в приня-
тых решениях.  

Для преподавательских коллективов 
советских вузов опубликование нового 
ученого труда И. В. Сталина имело такое 
же значение и должно было выражаться 
в обязательном внедрении идей вождя в 
учебный процесс в политически грамот-
ной интерпретации. В декабре 1952 г.  
в ТГПИ была проведена теоретическая 
конференция преподавателей по труду 
«Экономические проблемы социализма в 
СССР» [7, л. 35]. А в критически рассмо-
тренных отчетах кафедр физики и молдав-
ского языка и литературы, заслушанных 
на заседании Ученого совета института в 
том же месяце, был уже выявлен, помимо 
прочих недостатков, «низкий идейно-тео-
ретический уровень» и отсутствие связи с 

современностью, теоретические ошибки. 
Согласно Постановлению Ученого совета, 
в основу работы кафедр физики и мол-
давского языка и литературы необходимо 
было внедрить «исторические решения 
XIX съезда партии, гениальные труды то-
варища Сталина „Экономические пробле-
мы социализма в СССР“, „Марксизм и во-
просы языкознания“ и решения партии и 
правительства о школе» [8, л. 54–55].

Выводы, сделанные при обсуждении 
отчетов, стали основой  справки «О со-
стоянии учебно-воспитательной работы в 
Тираспольском Педагогическом Институ-
те», направленной секретарю Тирасполь-
ского горкома КП Молдавии А. И. Гуцало 
в декабре 1952 г., где было указано, что 
часть преподавателей слабо владеет марк-
систско-ленинской теорией и поэтому от-
дельные вопросы излагались антинаучно. 
Например, профессор Павлов в лекции 
«Гидростатика и электростатика», говоря о 
законах Паскаля и Архимеда, «не раскрыл 
объективного характера этих законов», 
«не использовал указания И. В. Сталина 
об объективности законов природы, по-
казанных в его гениальной работе „Эконо-
мические проблемы социализма в СССР“, 
а преподаватель О. Г. Бевз в лекции „Раз-
личие языка от надстройки“ имела неосто-
рожность сказать, что „язык не является 
ни базисом, ни надстройкой“, т. е. не дала 
определение языка как общественного 
явления в свете трудов тов. Сталина» [8,  
л. 58]. Таким образом, практика опера-
тивного внедрения идей из «гениальных» 
работ в образовательный процесс про-
должалась в привычном для того времени 
виде. Кроме того, вузам еще предстояло 
воплощать в жизнь планы, одобренные 
XIX съездом ВКП(б) в отношении систе-
мы образования.

В «Директивах XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951–1955 годы» в части IV, по-
священной «области дальнейшего роста 



История. Право. Социум194
материального благосостояния, здраво-
охранения и культурного уровня», перед 
высшей школой были поставлены следую-
щие задачи: «Завершить к концу пятилет-
ки переход от семилетнего образования на 
всеобщее среднее образование (десяти-
летка) в столицах республик, городах ре-
спубликанского подчинения, в областных, 
краевых и крупнейших промышленных 
центрах. Подготовить условия для полно-
го осуществления в следующей пятилетке 
всеобщего среднего образования (деся-
тилетка) в остальных городах и сельских 
местностях. В целях обеспечения возрас-
тающей сети школ необходимым количе-
ством учителей увеличить прием в педаго-
гические институты в 1951–1955 годах на 
45 процентов по сравнению с приемом за 
1946–1950 годы» [9, с. 1117]. Намечалась 
и деятельность по политехнизации сред-
ней школы и введению всеобщего поли-
технического обучения, чтобы обеспечить 
учащимся «свободный выбор профессий»; 
по увеличению выпуска «специалистов 
всех родов» из высших и средних специ-
альных учебных заведений на 30–35 % [9, 
с. 1118].

Научно-техническая революция все 
больше воздействовала на экономику стра-
ны, и требования к содержанию и каче-
ству подготовки трудовых кадров возрас-
тали. Сталинская модель советской школы 
уже не соответствовала веяниям времени, 
становилось все более ясно, что фунда-
ментальные аспекты школьного образо-
вания практически полностью вытеснили 
прикладную составляющую, в результате 
чего выпускники школ не были готовы к 
практической деятельности, а выпускни-
ки вузов не обладали навыками работы на 
производстве и т. п. Государственная по-
литика в сфере образования должна была 
изменить эту ситуацию, переориентировав 
школу и вузы на подготовку учащихся к 
участию в общественно полезном труде, 
начиная с младшего школьного возраста. 

К слову, идея политехнизации как модер-
низации системы образования, предпола-
гающей установление более тесных свя-
зей с производством, была впоследствии 
развита и закреплена нормативно в годы 
правления Н. С. Хрущева, но и уже после 
XIX съезда она стала проникать в повсед-
невную жизнь каждого учебного заведе-
ния как фактическое указание к действию 
и призыв: «Что сделал вуз для сближения 
с нуждами народного хозяйства?». Не обо-
шла эта тема и заседания Ученого совета 
ТГПИ. 

Несмотря на ряд объективных труд-
ностей (отсутствие в необходимом объ-
еме финансирования, кадровые пробле-
мы, слабую материально-техническую 
оснащенность), преподаватели вуза стре-
мились к тому, чтобы студенты получа-
ли знания на высоком теоретическом и 
практическом уровне, подтверждающем 
восстановленный статус института. Но 
одного их стремления не всегда было до-
статочно. Преподавание физики, химии, 
астрономии, ботаники было затруднено 
отсутствием кабинетов и необходимого 
оборудования для проведения практиче-
ских и лабораторных работ, не хватало ау-
диторной мебели. Фонд библиотеки слабо 
пополнялся учебной литературой из-за от-
сутствия средств (открывая институт, Ми-
нистерство просвещения не выделило до-
полнительных средств): «в данный момент 
институт… приобретает литературу по 
XIX съезду партии за счет других статей 
сметы, нарушая финансовую дисципли-
ну». По-прежнему плохо обстояли дела с 
жилой площадью как для студентов, так и 
для преподавателей. Институтское обще-
житие могло предоставить 180–200 мест 
(при необходимых 500); для преподавате-
лей из 16 жилых квартир в ведомствен-
ных домах института были пригодны для 
жилья только шесть, остальные – в ава-
рийном состоянии, девять преподавателей 
жили на частных квартирах, в аудиториях 
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и даже в нежилых (складских) помещени-
ях [8, л. 59–60].

Тем не менее план работы ТГПИ на 
второе полугодие 1952/1953 учебного года 
ставил основной задачей «дать студентам 
знания по их специальности, подготовить 
всесторонне образованных учителей сред-
ней школы, воспитать в них чувство но-
вого, чувство высокой ответственности за 
выполнение своего долга перед Родиной» 
[10, л. 6]. Чтобы добиться решения этой 
задачи, следовало, по мнению авторов 
плана, обратить внимание на недостатки 
работы со студентами в предыдущем по-
лугодии, приведшие к тому, что четырнад-
цать человек не сдали зимнюю сессию, а 
троих учащихся пришлось отчислить за 
академическую неуспеваемость. Среди 
основных недостатков выделяли низкий 
уровень лекций, связанный с тем, что 
«перестройка преподавания» в русле ге-
ниальных трудов вождя и решений XIX 
съезда осуществлялась «медленно». Из 
приведенных выше примеров разбора лек-
ций можно сделать вывод о том, что оцен-
ка уровня лекции строилась не на разборе 
качества теоретического содержания и ме-
тодических приемов, а в большей степени 
на наличии должного внимания к идеоло-
гическим принципам. Идеологическая со-
ставляющая общего контроля за качеством 
преподавания сделала обязательным при 
изложении лекционного материала любой 
дисциплины исходить из позиций ста-
линизма, что ставило преподавателей в 
жесткие рамки. Попытки представить ту 
или иную тему иначе могли обернуться 
обвинениями в идейно-теоретическом не-
соответствии и низком уровне лекции. 

Согласно плану, задача преподаватель-
ского коллектива заключалась в том, чтобы 
во втором полугодии 1952/1953 учебного 
года «перестроить всю научную и учебно-
воспитательную работу в свете решений 
XIX съезда партии и классического труда 
товарища Сталина „Экономические проб-

лемы социализма в СССР“» и «усилить 
борьбу со всякими проявлениями буржуаз-
ной идеологии» [10, л. 7]. На апрель и май 
были запланированы теоретические конфе-
ренции (по факультетам): «И. В. Сталин. 
Об основных предварительных условиях 
перехода к коммунизму» и «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР». Одна-
ко, по всей видимости, процесс перестрой-
ки не ускорился – весной 1953 г. в газете 
«Сталинский путь» (орган Тираспольского 
городского комитета КПМ и городского 
Совета депутатов трудящихся) была опу-
бликована статья, в которой критически 
рассматривалась работа кафедры марксиз-
ма-ленинизма ТГПИ. 31 марта Ученый со-
вет института принял постановление «О 
мероприятиях по дальнейшему улучшению 
работы кафедры марксизма-ленинизма 
Института в связи со статьей газеты 
„Сталинский путь“». Ученый совет при-
знал, что статья «правильно вскрывает 
коренные недостатки»: «Кафедра все еще 
неудовлетворительно выполняет Постанов-
ления ЦК КПСС и ЦК КПМ о мерах улуч-
шения преподавания общественных наук в 
вузах, медленно перестраивает свою работу 
в свете решений XIX съезда партии и гени-
альной работы товарища Сталина „Эконо-
мические проблемы социализма в СССР“». 
Было отмечено также, что на кафедре 
практически не ведется научно-исследова-
тельская работа, своей деятельностью она 
«еще не обеспечивает своей ведущей роли 
среди других кафедр». Преподавателей во 
главе с заведующим В. Е. Зениным обязали 
устранить недостатки, организовать семи-
нары по изучению «исторических» трудов 
и решений съезда при всех кафедрах, про-
вести не менее трех лекций по указанной 
тематике и т. д. [7, л. 29]. И все же вопрос 
«о перестройке преподавания» оставался 
острым: на следующем (15 апреля) заседа-
нии Ученого совета этому был посвящен 
доклад директора института И. А. Котенко, 
в котором наряду с описанием всех пред-
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принятых преподавательским коллекти-
вом и дирекцией усилий по перестройке 
преподавания в направлении внедрения 
в содержание учебного процесса трудов  
И. В. Сталина и  решений XIX съезда партии 
он заявил, что «при поверхностном изуче-
нии указанных документов самими препо-
давателями нельзя ставить вопрос о какой-
либо серьезной перестройке преподавания, 
так как некоторые не только не в состоянии 
изменить подход к объяснению законов  
науки, но и не понимают необходимости та-
кого изменения» [7, л. 38]. Во время развер-
нувшегося обсуждения как самого доклада, 
так и сложившейся ситуации, некоторые 
преподаватели, например, Т. Е. Бершадская 
(преподаватель кафедры марксизма-лени-
низма), пояснила, что, немало работая над 
изучением труда «Экономические пробле-
мы социализма в СССР», должна признать –  
целый ряд вопросов ей неясен, а ранее со-
ставленные планы семинарских занятий в 
связи с этой работой фактически устарели 
и не соответствуют новому положению дел. 
Кафедра физики, несмотря на высказанные 
к ней ранее замечания, тоже никак не проя-
вила себя в процессе перестройки, не были 
пересмотрены планы работы студенческих 
кружков, на ее заседаниях не обсуждал-
ся вопрос политехнизации. Аналогичная 
ситуация сложилась и на остальных кафе-
драх, и в целом, по мнению докладчика, ни 
одна кафедра в институте так и не обсудила 
вопроса о перестройке преподавания, про-
должив работать «по старинке», все пред-
почли рассматривать «второстепенные» 
вопросы вроде распределения нагрузки, ут-
верждения календарных планов и графика 
консультаций [7, л. 39].

Доклад был построен в том числе и 
на результатах обследования состояния ра-
боты кафедр истории и русского языка и 
литературы (с 23 по 29 марта 1953 г. рабо-
тала комиссия Министерства просвещения 
МССР и Окружкома партии), которое по-
казало, что работа обеих кафедр не может 

быть признана удовлетворительной. Было 
особо отмечено, что заведующий кафедрой 
истории И. Б. Койфман в своих лекциях ис-
пользует труд И. В. Сталина «талмудист-
ски, начетнически», а преподаватели вслед 
за ним ограничиваются цитированием: 
«Методический уровень лекций низкий. 
Основополагающие указания И. В. Стали-
на, данные в его гениальном труде „Эконо-
мические проблемы социализма в СССР“ и 
исторические решения XIX съезда партии 
лишь называются, но полно и глубоко не 
раскрываются на конкретном историческом 
материале» [7, л. 49]. Диктант, проведен-
ный на втором курсе отделения русского 
языка и литературы, показал следующие 
результаты: из 29 человек, писавших дик-
тант, отличных и хороших оценок не было: 
на «посредственно» написаны 2 работы, на 
«неудовлетворительно» – 27. Проверка по-
казала, что преподаватели кафедры русско-
го языка и литературы этим же студентам 
выставили (отличных оценок не было): «хо-
рошо» – 5 студентам, «посредственно» – 6,  
«неудовлетворительно» – 18 студентам, 
т. е. пропустили много ошибок и завыси-
ли оценки. Были предъявлены претензии 
и к идейно-теоретическому уровню пре-
подавания. Так, три посещенные лекции  
М. А. Шапиро (кандидат филологических 
наук, доцент) были охарактеризованы как 
аполитичные и «беспартийные»: всего 
один раз был упомянут труд И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания»; в лек-
циях «не разоблачается марризм и маррист-
ские отрыжки и в языкознании»; лектор об-
учает, но не воспитывает (не использует в 
качестве примера слова и словосочетания 
из «советской действительности»); в лек-
ции по сопоставительной грамматике рус-
ского и молдавского языков, «указывая на 
некоторое сходство этих языков, не указал, 
что оно свидетельствует об исконных свя-
зях русского и молдавского народов».

Неудовлетворительной была признана 
и методическая работа кафедр – за учеб-
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ные годы были прочитано по одной лекции 
от каждой из кафедр для учителей города 
и района – «Элементы истории Молдавии 
в курсе истории СССР» и «Методика ана-
лиза литературных произведений» [7, л. 
58, 59]. Впоследствии Приказ Министра 
просвещения МССР № 179 от 27 апреля 
1953 г. «О состоянии работы кафедр исто-
рии, русского языка и литературы Тира-
спольского Педагогического института», 
признавший состояние кафедр как неудов-
летворительное, был принят коллективом 
как справедливая оценка и указание к дей-
ствию по исправлению ситуации.

Делая небольшое отступление, хоте-
лось бы подчеркнуть, что на первых порах 
руководством страны прямо о необходи-
мости прекращения политики возвеличи-
вания роли И. В. Сталина и значения его 
научных трудов не говорилось, и по инер-
ции все шло, как и прежде. Исследователи 
отмечают, что начало пересмотра ситуации 
было положено Председателем Совета Ми-
нистров СССР Г. М. Маленковым, который 
высказался по поводу «культа личности» 
как бы вообще, имея в виду не самого 
умершего лидера, а любого политического 
деятеля, чей вклад в общее дело чрезмер-
но восхвалялся (рассматривался очередной 
номер газеты «Правда). По воспоминаниям 
секретаря ЦК КПСС П. Н. Поспелова, Ма-
ленков назвал эту тенденцию «ненормаль-
ностью» и указал, что надо обязательно 
прекратить политику культа личности и 
«цитаты (только) одного человека – нельзя 
публиковать» [11, с. 40–41].

Находясь в довольно шатком положе-
нии, в момент развертывания борьбы за 
власть, действующие политики не были го-
товы к такому шагу, как открытое признание 
недопустимости чрезмерного возвеличива-
ния личности умершего вождя. До опреде-
ленного периода коллективное руководство 
партии придерживалось позиции, связанной 
с обвинением самого явления «культа лич-
ности» без упоминания имени Сталина [12, 

л. 435]. В связи с этим начавшийся этап 
«мягкой» десталинизации по своему содер-
жанию должен был подготовить постепен-
ный, почти незаметный процесс очередной 
идеологической перестройки. 

Возвращаясь к заседанию Ученого со-
вета ТГПИ, прошедшему 15 апреля 1953 г., 
отметим, что все выступления начинались 
с признания необходимости перестройки 
в свете указанных трудов и решений пар-
тии, но затем сводились к высказываниям 
о текущих проблемах и нуждах, отходя от 
основной темы. Осторожные высказыва-
ния в отношении организации перестрой-
ки на кафедрах были во многом связаны с 
тем, что не было привычных методических 
указаний сверху, «где и как применять по-
ложения из работы т. Сталина» (мнение за-
ведующего кафедрой марксизма-ленинизма  
В. Е. Зенина). Заявления одних о том, что 
эти самые положения об объективном ха-
рактере законов имеют отношение ко всем 
дисциплинам и применимы в преподава-
нии, но в большей или меньшей степени, 
сталкивались с противоположным мнени-
ем об их причастности в одинаковой мере. 
Было высказано даже предложение пригла-
сить для обмена опытом преподавателя из 
Кишиневского государственного универ-
ситета, чтобы узнать, как там «проводится 
работа по перестройке преподавания в уни-
верситете» [7, л. 32–33]. 25 апреля 1953 г. 
Ученый совет собрался снова, чтобы обсу-
дить работу кафедры математики. Предсе-
датель комиссии по обследованию кафедры 
(комиссия была на этот раз внутренней, от 
института) счел необходимым проинфор-
мировать аудиторию о следующем: лекции 
преподавателей аполитичны, работа по 
перестройке преподавания не ведется, на-
учно-исследовательской работой не зани-
маются, планы в свете трудов И. В. Стали-
на не пересмотрены, научно-методическая 
работа «не ведется совершенно». Критика 
работы преподавателей ТГПИ продолжи-
лась и извне.
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* В 1947 г. было учреждено Всесоюзное обще-
ство по распространению политических и научных 
знаний, в которое входили большинство преподава-
телей общественных наук педагогических вузов и 
их лучшие студенты.

Процессы, связанные с «мягкой» де-
сталинизацией, проходили для профес-
сорско-преподавательского состава ТГПИ 
почти незаметно: в учебных буднях, на-
полненных не только непосредственной 
работой со студентами, но и дополнитель-
ными внешними нагрузками.

Помимо основной деятельности на 
преподавателей возлагалась обязанность 
заниматься и общественно-политической 
деятельностью, что должно было способ-
ствовать повышению идеологической под-
готовки самих преподавателей и одновре-
менно давало возможность использовать 
их знания для просвещения и воспитания 
студентов, учителей, населения в целом.

Общественно-политическая работа 
преподавателей еще с предвоенного периода 
контролировалась не только партийными ор-
ганами, но и самими кафедрами, в годовых 
отчетах специально был введен отдельный 
пункт по этому виду деятельности. Если 
кто-либо из преподавателей не занимался 
общественно-политической работой, требо-
валось дать объяснение, по какой причине. 

Преподаватели кафедры марксизма-
ленинизма входили в городское общество 
по распространению политических и на-
учных знаний*, работу которого в августе 
1953 г. раскритиковала газета «Сталин-
ский путь» (орган Тираспольского город-
ского комитета КПМ и городского Совета 
депутатов трудящихся) в статье «О лек-
ционной пропаганде», указав на примеры 
бездействия общественно-политической 
и педагогической секций, председателя-
ми  и лекторами которых были ведущие 
преподаватели ТГПИ (С. П. Платонов и  
К. И. Цыганаш). По данным издания, об-
щественно-политическая секция (13 чело-

век) в течение года не собиралась ни разу, 
тематика лекций не была разработана, 
не обсуждено ни одного доклада, пред-
седатель всегда занят. В педагогической 
секции лекции иногда читались, но к ее 
работе не привлекались педагоги из город-
ских школ. Руководитель оргбюро перело-
жил работу на ответственных секретарей, 
которых сменилось к тому времени уже 
трое. В публикации отмечалось особо, 
что работа общества по распространению 
политических и научных знаний должна 
быть давно организована в русле задач по 
коммунистическому воспитанию масс, по-
ставленных XIX съездом партии [1, с. 2].

Представляется вероятным, что та-
кое отношение к работе общества у пре-
подавателей института было связано не 
только с возросшей нагрузкой в вузе, но 
и с небольшим интересом масс к тематике 
лекций. Известно, что Всесоюзное обще-
ство по распространению политических 
и научных знаний замышлялось его пред-
седателем академиком С. И. Вавиловым 
как организация, занимающаяся в основ-
ном популяризацией естественных наук, 
но использовалась больше как идеологи-
ческий инструмент – за период с 1948 по 
1970 г. лекции по истории ВКП(б)/КПСС 
составили 15,4 %, лекции по международ-
ной тематике – 12,6 %. При этом очевид-
но большей популярностью пользовались 
лекции по физике, математике и астроно-
мии [2, с. 292–294]. Народ, выбирая лек-
ции о достижениях в атомной физике и 
будущих полетах в космос, стремился рас-
ширять свои познания в передовых обла-
стях науки. Кроме того, сама статья начи-
налась с того, что представитель рабочего 
коллектива просил организовать лекцию о 
Москве как о столице СССР. 

Заметим, что в этот период советское 
общество начало ощущать некоторые из-
менения в государственной внутренней 
политике, ее небольшую, но все же либе-
рализацию. Заметно сократилось количе-
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ство упоминаний имени вождя в печати 
(с конца мая и весь июнь «Правда», глав-
ная газета партии и страны, ссылалась на 
Сталина всего один раз), подписан указ об 
амнистии, свернуто «дело врачей» и «Мин-
грельское дело», внесены правки в «Крат-
кий курс истории ВКП(б)» (переиздан с 
правками в 1953 г.), прекращено издание 
собрания сочинений Сталина, возрождался 
и набирал силу культ В. И. Ленина.

Советское руководство развивало по-
литику «мягкой десталинизации», преду-
сматривавшую частичный пересмотр 
сталинской политики без ее публичной 
критики. В этот политический курс укла-
дывалась и мягкая критика культа лично-
сти вообще, и внедрение в общественное 
сознание представлений о коллективности 
и коллегиальности как о высшем принципе 
партийного руководства. В этот же пери-
од в школьные и вузовские учебники на-
чали вносить изменения в виде «выдирок» 
и «вклеек», чтобы привести их в соответ-
ствие с исправлениями ошибок, допущен-
ных по вопросам роли народных масс в 
истории, культа личности, строек комму-
низма и т. д. Так дальнейшие три года и 
развивалась идеологическая пропаганда в 
СССР – очищалась от чрезмерных прояв-
лений сталинского культа в периодических 
изданиях, материалах радио, в учебных 
пособиях высшей и средней школы, мате-
риалах наглядной агитации [3, с. 168]. Ухо-
дя постепенно со страниц газет, из эфира 
радио, из учебников и учебных программ, 
образ Сталина-вождя все же еще три года 
воспринимался в основной массе народа 
как образ выдающегося государственного 
деятеля и теоретика марксизма-ленинизма. 
За это время инициативу в борьбе за власть 
Г. М. Маленков уступил Н. С. Хрущеву. 

В 1952/1953 учебном году профессор-
ско-преподавательский коллектив ТГПИ, 
наконец вернувшийся к своему обычному 
ритму работы, после всех обследований, 
критики и самокритики, несмотря на все 

выявленные недостатки в идеологическом 
плане, добился «некоторых успехов в пере-
стройке всей учебно-воспитательной рабо-
ты, в повышении идейно-теоретического 
уровня и научно-методического качества 
лекций и практических занятий». В вузе 
«несколько улучшилась организация само-
стоятельной работы студентов»; «повыси-
лась дисциплина»; «улучшилась спортивно-
массовая работа». Институт выпустил 219 
человек, из них с отличием закончили об-
учение 7 человек. План набора выполнен –  
на некоторых отделениях был конкурс (!) 
(из постановления Ученого совета институ-
та № 11 от 15 сентября 1953 г.). Тем не ме-
нее пресловутая перестройка преподавания 
осуществлялась по-прежнему «медленно и 
без должной настойчивости и последова-
тельности» [4, л. 78–79].

Преподаватели вернулись к обмену 
мнениями о текущих проблемах учебного 
процесса, о качестве семинарских занятий, 
в проведении которых не последнее место 
занимала самостоятельная работа студен-
тов. При подготовке к семинарским заня-
тиям студенты должны были приобретать 
навыки исследовательской работы: учить-
ся анализировать и оценивать факты и яв-
ления, обобщать накопленные знания. Ос-
новным препятствием было отсутствие у 
студентов навыков работы с книгой. Исто-
рик И. Б. Койфман сразу же после подве-
дения итогов работы института выступил 
с речью об ошибках, но в их числе не было 
названо идейно-теоретических, они были 
связаны с самостоятельной работой сту-
дентов, к которой их надо было привлечь 
«качеством лекций в первую очередь»: 
«Лекция не должна освещать все факты, 
все детали. Метод принуждения – все тре-
бовать конспекты указанной литературы и 
требовать на экзамене освещение вопро-
са не только по материалу лекционного 
курса» [4, с. 74]. Самостоятельная работа 
студентов, если судить по протоколам раз-
ных заседаний Ученого совета 1953/1954 
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учебного года, была, по общему призна-
нию, просто плохой – студенты приходи-
ли на семинары неподготовленными, из-за 
чего занятия срывались. Преподаватели 
не всегда могли контролировать самосто-
ятельную работу и в некоторых случаях и 
не видели в этом смысла, считая, что есть 
определенная часть студентов, из которых 
«ничего не выйдет» и «нужно от них по-
быстрее избавиться», «немало случайно 
попавших», «нужно разрешить перевод 
студентов на другие факультеты, где бы 
они занимались с большим успехом». Так-
же бытовало мнение, что большую роль 
в самостоятельной работе должен играть 
сам студенческий коллектив, воздействуя 
систематически через общественные ор-
ганизации и стенную печать на отстаю-
щих или просто нерадивых. Постепенно 
положение начало меняться, и во многом 
благодаря упорной самостоятельной ра-
боте студентов зимнюю экзаменационную 
сессию 1954 г. из 500 студентов сдали на 
«отлично» – 47 человек, на «отлично» и 
«хорошо» – 115 человек, на «хорошо» – 
250 человек [5, л. 12]. 

В протоколах заседаний Ученого со-
вета 1954 г. практически больше не упо-
миналось о значении «гениальных трудов 
И. В. Сталина», лишь периодически отме-
чалось, что важнейшей задачей коллектива 
института является повышение качества 
подготовки высококвалифицированных 
учителей средней школы «на основе вы-
полнения и проведения в жизнь решений 
XIX съезда КПСС и сентябрьского пле-
нума ЦК КПСС». А в марте 1954 г. были 
рассмотрены итоги нового обследования 
работы кафедр физики, математики, есте-
ствознания и географии, педагогики по 
вопросу о политехнизации в ТГПИ. Об-
суждение имело спокойный конструктив-
ный характер, речь шла о тех проблемах 
и трудностях, достижениях и просчетах, 
которые на самом деле отражались на ка-
честве образовательного процесса. От-

кровенно говорилось о проваливающейся 
пока политехнизации обучения студентов, 
о том, что для ее введения нужны но-
вые учебные планы и программы и (или) 
«хотя бы какие-то конкретные указания 
по вопросу о внедрении политехнизации 
в чтение соответствующих дисциплин» 
[5, л. 17]. За 1953/1954 учебный год про-
фессорско-преподавательский состав за-
метно количественно вырос, время «кар-
ликовых кафедр» прошло (на кафедре 
марксизма-ленинизма уже работало не 
четверо, а четырнадцать преподавателей), 
молодым кадрам были доверены сложные 
курсы, и в условиях реорганизации инсти-
тут ощутил новые возможности для свое-
го развития.

В планах на 1954/1955 учебный год 
было намечено более последовательное 
и настойчивое налаживание организации 
связей со школами: «кафедры должны за-
няться обобщением опыта работы учителей 
города и оказанием им помощи», «все лек-
ции, лабораторные и практические занятия 
должны быть проникнуты педагогической 
направленностью», студентам нужно пока-
зывать «лучший опыт учебно-воспитатель-
ной работы в школах города». На передний 
план выдвигалась научно-педагогическая 
и политико-воспитательная работа: «У нас 
90 % студентов из сельской местности, ко-
торые не видели культуры больше, чем в 
своем селе… Следует устраивать вечера 
встречи студентов с писателями Молдавии, 
с выездными бригадами консерватории, за-
просить художественные выставки. Более 
интересно проводить даже те мероприя-
тия, которые у нас проводятся. Студенты 
жалуются, что зачастую скучно на полит-
занятиях, неинтересно. Нужно изживать 
формализм в проведении мероприятий» 
[5, л. 33–34]. Преподавателям рекомендо-
валось быть ближе к студенческой жизни, 
посещать общежития, собрания и вечера, 
чтобы лучше узнать их запросы, условия 
быта и учебы.
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Сохранялись трудности и в осущест-

влении научно-исследовательской работы. 
Несмотря на то, что в 1954 г. были за-
щищены три кандидатские диссертации, 
значительно улучшилось положение со 
сдачей кандидатских минимумов (их сда-
ли 16 человек), в 1955 г. план научно-ис-
следовательской работы по-прежнему не 
выполнялся, в нем продолжали фигуриро-
вать темы с давностью от 2–5 и даже 10 
лет. Открытая при институте аспирантура 
существовала скорее формально, многие 
аспиранты не имели научных руководи-
телей. Преподаватели, имевшие степени 
кандидатов наук, не стремились к рабо-
те над докторскими диссертациями и не 
влияли на рядовых сотрудников «в плане 
повышения их деловой квалификации» 
[6, л. 17]. Научно-исследовательская ра-
бота в студенческих кружках сводилась к 
выполнению рефератов и была далека от 
реальных исследовательских задач. 

Педагогическая практика второго 
курса Учительского института и третьего 
курса ТГПИ в 1955 г. вновь выявила су-
щественные недостатки в подготовке сту-
дентов, которые в первую очередь были 
связаны с отрывом вузовских дисциплин 
от школьных программ и материалов учеб-
ников. Недостаточность знаний вела к не-
которой беспомощности практикантов при 
проведении школьных уроков. Были и ме-
тодические просчеты: при относительно 
неплохом изложении учебного материала 
студенты были откровенно слабы при про-
ведении опроса. При организации вне-
классных мероприятий ощущалась узость 
их кругозора. Студенты филологического 
факультета, впервые проходившие педаго-
гическую практику в молдавских школах, 
показали недостаточное знание молдавско-
го языка, особенно плохо это отразилось 
на внеклассных мероприятиях, которые 
пришлось проводить на русском языке, и 
«дети многого не понимали». Еще одной 
ошибкой было то, что к руководству прак-

тикой привлекли молодых преподавателей, 
не имевших никакого практического опыта. 
Не все директора доброжелательно приня-
ли практикантов, зачастую самоустраняясь 
от участия в руководстве педагогической 
практикой, многие школы (Суклейская, 
Терновская, Каушанская и др.) не отвечали 
требованиям педагогической практики, а 
проведенные местными учителями показа-
тельные уроки и внеклассные мероприятия 
не соответствовали современным требова-
ниям [6, л. 24–26]. При прохождении прак-
тики четвертым курсом было выявлено 28 
недостатков, которые можно свести к не-
скольким большим проблемам: слабые тео-
ретические знания студентов и их недоста-
точная общая культура; плохая организация 
практики со стороны института; не решен 
вопрос о базовых школах для практики. 
Стало очевидно, что в первые два дня прак-
тики студентам необходим инструктаж, при 
чем проводить его надо непосредственно в 
институте. Ученый совет принял (в числе 
многих) и решение обязать кафедру педаго-
гики и соответствующие специальные ка-
федры разработать до 1 февраля 1956 года 
памятку по педпрактике для студентов-
практикантов с критериями оценки уроков 
и внеклассной работы, формы дневников, 
схемы педагогической характеристики как 
на учащегося школы, так и характеристики 
работы самого студента-практиканта и дру-
гую документацию учета и отчетности по 
педагогической практике. Кроме того, обе-
спечить такой контроль за ходом практики 
со стороны заведующих кафедрами, чтобы 
последние лично посетили каждую школу, 
где студенты проходят практику. Поскольку 
в ходе практики обнаружился «ненормаль-
ный факт, что студенты IV курса факультета 
естествознания до начала практики в шко-
лах не изучают курс „Основы дарвиниз-
ма“», Ученый совет просил Министерство 
просвещения Молдавской ССР поставить 
вопрос перед Министерством высшего об-
разования о соответствующих изменениях 
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в планах [7, л. 111]. Таким образом, в от-
ношении практики был сделан достаточно 
четко обозначенный переход от простой 
констатации неблагополучной ситуации к 
конкретным, вполне посильным для инсти-
тута действиям по ее преодолению.

К 1955/1956 учебному году у ТГПИ 
из-за отсутствия учебных площадей не 
было возможности организовать учебный 
процесс даже в две смены, развернуть 
учебные кабинеты и мастерские, чтобы 
обеспечить организацию и проведение 
практических и лабораторных работ. 

По-прежнему сохранялись проблемы 
с жильем для 500 иногородних студентов 
и для 60 преподавателей, а отсутствие 
квартир для преподавателей было причи-
ной недоукомплектования института ква-
лифицированными кадрами.

Ситуация в течение года начала ме-
няться: институту была передана (во 
временное пользование) часть учебного 
корпуса Тираспольской средней сельско-
хозяйственной школы по подготовке пред-
седателей колхозов. В институте уже было 
19 аудиторий, 14 лабораторий, 9 учебных 
кабинетов, 3 мастерские, 3 зала (физкуль-
турный, читальный, актовый), хранилища 
и другие помещения, т. е., по подсчетам 
дирекции, на 1 студента приходилось 2,5 
квадратных метра учебной площади. Этого 
все равно было недостаточно, так как со-
ставляло всего 50 % нормы, утвержденной 
приказом № 975 Министра высшего обра-
зования СССР. В отчете ТГПИ за 1955/1956 
учебный год указывается, что институт «не 
имеет никаких перспектив на расширение 
учебных площадей в ближайшем буду-
щем», так как Министерство просвещения 
МССР строительства по ТГПИ просто не 
планирует. Вопрос о базовых школах также 
оставался нерешенным [8, л. 6,7]. 

И все же были отмечены и позитивные 
сдвиги: заметно оживилась научно-иссле-
довательская и методическая работа про-
фессорско-преподавательского коллектива, 

был разработан перспективный план ее раз-
вития на 1956–1960 гг. В 1955/56 учебном 
году в штате ТГПИ 30 из 106 преподавате-
лей уже имели ученые степени кандидатов 
наук, вуз закончило 409 человек [9, с. 7].

В апреле 1956 г. была проведена 
итоговая научная конференция институ-
та за 1955 г., доклады, заслушанные по 
секциям, никак не затрагивали текущего 
политического положения, были больше 
привязаны к непосредственной деятельно-
сти института (научной, педагогической, 
методической). В большинстве отзывов 
докладчикам было рекомендовано дора-
ботать свои доклады для представления к 
опубликованию в очередном томе Ученых 
записок ТГПИ.

В период мягкой десталинизации 
1953–1956 гг. ТГПИ практически ощутил 
на себе в первую очередь инерционное 
поведение политической системы, которая 
вначале в привычной для себя безапелля-
ционной форме требовала немедленного 
внедрения в образовательный процесс 
«перестройки преподавания» на основе 
решений съездов и гениальных трудов 
И. В. Сталина, а во вторую – жесткий 
конт роль со стороны партийных органов 
над «идейно-теоретическим уровнем» это-
го процесса, в третью – постепенное зату-
хание этого партийно-административного 
давления. При сохранении внешних атри-
бутов культа (портретов, названий горо-
дов, улиц, изданий трудов, празднований 
годовщины дня рождения в 1955 г. и т. п.) 
партийное руководство усилиями сверху 
пыталось сохранить советскую политиче-
скую систему, всячески демонстрируя, что 
культ личности (сталинизм) – это нечто 
инородное в живом теле общества, так как 
критиковался культ личности вообще, без 
упоминания имени И. В. Сталина.

6 июня 1956 г. в СССР отменили пла-
ту за обучение в старших классах шко-
лы и в вузах, правительство расширило 
«фактические гарантии права на образова-
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ние». Впереди были перемены – уже че-
рез несколько лет количество желающих 
обучаться в вузах значительно возросло. 
Страна вступала в новый этап – прибли-
жался ХХ съезд КПСС, которым завер-
шился период «мягкой» десталинизации. 

В октябре 1956 г. по приказу Министер-
ства народного образования МССР ТГПИ 
начал выпускать специалистов широкого 
профиля и перешел на пятилетний срок 
обучения. Во второй половине 1950-х гг.  
определились основные направления в на-
учно-исследовательской работе института: 
история науки, география, флора и гидро-
фауна родного края, селекция, экономика 
сельского хозяйства, история местных ор-
ганизаций КПСС, методика преподавания 
отдельных предметов в школе и другие. С 
1956 по 1960 г. вышло 11 томов «Ученых 
записок» (152 статьи), преподаватели уча-
ствовали в подготовке учебников и посо-
бий [10, с. 32, 40].

Продолжались активные поиски в 
области модернизации высшей школы и 
установления более тесных связей с про-
изводством. В 1950–70-х гг. образовыва-
лись и заводы-втузы, большое количество 
научных центров и лабораторий, ориенти-
рованных на запросы производства. Бы-
стро росла доля педагогов высшей школы 
со степенями кандидатов и докторов наук, 
научная работа студентов обрела масштаб 
и перспективы. И хотя некоторые иссле-
дователи считают, что советская высшая 
школа «в значительной степени продол-
жала жить прежними достижениями, все 
меньше оказывалась способной готовить 
активных, самостоятельных, творчески 
мыслящих специалистов, способных ра-
ботать в обстановке острого соревнования 
двух социально-политических систем» 
[11, с. 197], выпускники ТГПИ результа-
тами своих достижений могут с этим ут-
верждением поспорить.
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В настоящее время, несмотря на то, 
что арбитраж становится все наиболее по-
пулярным способом разрешения споров 
в сфере международной торговли и иной 
международной экономической деятель-
ности, не существует какой-либо уни-
версальной и общепринятой процедуры 
рассмотрения спора в международном ар-
битраже. 

«Подходы разнятся очень сильно во 
всех аспектах разбирательства, начиная от 
использования и подготовки свидетелей, 
отношения к запросам о раскрытии дока-
зательств и традициям устного слушания 
и заканчивая поведением арбитров во вре-
мя разбирательства» [1, c. 78].

Для сокращения разрыва процедур 
рассмотрения спора в международном ар-
битраже разрабатываются и принимаются 
различными ассоциациями и некоммерче-
скими организациями, например, Междуна-
родной ассоциацией юристов (International 
Bar Association (IBA)) или Королевским 
институтом арбитров (Chartered Institute of 
Arbitrators (CIArb)), так называемые акты 
«мягкого» права (soft law).

Сегодня «Правила Международной 
Ассоциации юристов по получению до-
казательств в международном арбитраже 
(IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitraiton, Правила МАЮ)» 
[2], будучи наиболее популярным инстру-
ментом «мягкого» права [3, с. 8–9], на 
наш взгляд, способны создать стандарти-
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зированную процедуру международного 
арбитража для сторон из стран с разны-
ми правовыми традициями, что говорит о 
преодолении разрыва между традициями 
общего и континентального права, касаю-
щимися получения доказательств.

Однако если смотреть в разрезе кон-
тинентального права, Правила МАЮ бо-
лее близки к традициям общего права, 
поскольку они используют более состяза-
тельный подход в отношении процедуры 
раскрытия и предоставления документов, 
опроса свидетелей по вопросам фактиче-
ских обстоятельств и участия назначенных 
сторонами экспертов. Все это объясняет 
отсутствие широкого применения Правил 
МАЮ в юрисдикциях, не разделяющих 
традиции общего права.

В связи с этим появилась необхо-
димость в разработке правил получения 
доказательств, основанных на инквизи-
ционной процессуальной модели, что-
бы поддержать активную роль состава 
арбитров и повысить эффективность 
международного арбитража. Новый свод 
правил был официально подписан 14 де-
кабря 2018 года в Праге и получил назва-
ние «Правила эффективной организации 
процесса в международном арбитраже» 
(«Prague Rules on the Efficient Conduct of 
Proceedings in International Arbitration» – 
Правила МАА). Пражские правила под-
писали представители ведущих наци-
ональных арбитражных ассоциаций из 
стран Европы и СНГ, а также известные 
индивидуальные арбитры.

По словам разработчиков, Правила 
МАА «за счет использования в них бо-
лее инквизиционного подхода» должны 
помочь «сторонам и арбитрам сократить 
сроки и снизить расходы на проведение 
арбитражного разбирательства» [4].

Пражские правила так же, как и Пра-
вила МАЮ, содержат руководство по 
приему доказательств в международном 
арбитраже. Стороны арбитражных раз-

бирательств могут договориться о том, 
какие правила являются обязательными 
или руководящими. Однако в отличие от 
Правил МАЮ, Пражские правила при-
держиваются более активной роли со-
става арбитров. Широкие полномочия 
арбитров по установлению фактических 
обстоятельств заключаются не только 
в организации разбирательства, но и в 
установлении имеющих значение для 
спора обстоятельств. 

В определенной степени производ-
ство документов рассматривается в каче-
стве надлежащего средства для получения 
доказательств в арбитражном разбира-
тельстве. Речь идет, скорее, о масштабах 
производства документов, которые оспа-
риваются. Правила МАЮ направлены на 
предотвращение обширных и дорогостоя-
щих открытий в арбитраже.

Истребование и раскрытие доказа-
тельств играют одну из ключевых ролей 
в рамках общего права, поскольку со-
стязательность сторон предполагает воз-
можность получить доступ к информа-
ции, которая находится в распоряжении 
противоположной стороны. Это имеет 
особое значение сейчас, когда большая 
часть документов и информации хранится 
в электронном виде. Что же касается ис-
требования и раскрытия доказательств в 
континентальном процессе, то возможно-
сти истребования доказательств у другой 
стороны или у третьих лиц существенно 
ограничены.

Однако в рамках международного ар-
битражного разбирательства процедура 
раскрытия доказательств применяется до-
вольно часто, благодаря Правилам МАЮ, 
статья 3 которых посвящена данной про-
цедуре.  В соответствии «со статьей 3 
(3) Правил МАЮ сторона может запро-
сить конкретный документ или „узкую и 
конкретную запрашиваемую категорию 
документов“». На практике стороны ред-
ко запрашивают конкретные документы.  
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В основном стороны обмениваются за-
просами по категориям документов. Кро-
ме того, эти категории часто описыва-
ются широко, поэтому в эту категорию 
попадают сотни (если не больше) доку-
ментов. Кроме того, довольно распро-
страненной стала практика запрашивать 
хотя бы какой-то электронный документ, 
т. е. просить другую сторону предоста-
вить все электронные письма или другие 
электронные документы, соответствую-
щие определенным условиям поиска. В 
результате всего этого производство до-
кументов часто является очень дорого-
стоящим и трудоемким занятием.

В Пражских правилах положения на-
правлены в первую очередь на минимиза-
цию использования указанной процедуры. 
При этом состав арбитража «не должен 
подменять собой стороны и пытаться ос-
вободить их от бремени доказывания (ст. 
3.1 Правил МАА)». Таким образом, сто-
роны обязаны доказать те обстоятельства, 
на которые они ссылаются. Однако «если 
стороны делают это недостаточно эффек-
тивно или по каким-то причинам не пыта-
ются представить арбитрам необходимые 
доказательства», то состав арбитража мо-
жет, в частности:

• требовать от любой из сторон пред-
ставить соответствующие документаль-
ные доказательства или обеспечить дачу 
показаний указанными третейским судом 
свидетелями по вопросам факта на слуша-
нии по делу;

• назначить одного или нескольких 
экспертов или поручить любой из сторон 
назначить эксперта, в том числе по право-
вым вопросам;

• распорядиться о проведении осмо-
тра;

• совершать другие действия по уста-
новлению фактов, которые он сочтет целе-
сообразными (ст. 3.2 Правил МАА).

Отметим, что Правила МАА позво-
ляют сторонам запрашивать любые ка-

тегории документов, Пражские правила 
предусматривают ограниченные варианты 
подготовки документов.

В целом в статье 4.2 Правил МАА 
говорится, что «сторонам и составу арби-
тража рекомендуется избегать любой фор-
мы представления документов <…> Если 
сторона считает необходимым запросить 
определенные документы, она должна как 
можно скорее сообщить об этом составу 
арбитража, предпочтительно уже на кон-
ференции по ведению дел, и объяснить 
причины, по которым в данном конкрет-
ном случае может потребоваться подго-
товка документов». Ходатайство о пред-
ставлении документов на более позднем 
этапе арбитражного разбирательства воз-
можно только в исключительных обсто-
ятельствах. В отличие от Правил МАЮ, 
«стороны могут в любом случае запра-
шивать не категории документов (как до-
пускается ст. 3(a)(ii) Правил МАЮ)», а 
только «конкретные документы, имеющие 
значение для исхода дела» (ст. 4.5 Правил 
МАА). «Пражские правила» призывают 
стороны и арбитров по возможности из-
бегать этой процедуры, во всяком случае 
в форме e-discovery. 

«У запрашиваемой стороны должна 
быть возможность представить свои ком-
ментарии на запрос, после чего состав ар-
битража принимает по нему решение» (ст. 
4.4 Правил МАА).

Ст. 9 (2) Правил МАЮ устанавливает 
основания для отказа арбитрами в просьбе 
о представлении документов. Суд, напри-
мер, отказывает в удовлетворении прось-
бы, если она не имеет достаточного отно-
шения к делу или существенности для его 
исхода (ст. 9(2)(А)) или если представле-
ние запрашиваемых доказательств являет-
ся неоправданным бременем (ст. 9(2)(с)). 
Суды (в частности, в континентальной 
Европе) широко используют эти права для 
отказа в просьбе о представлении доку-
ментов.
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Как видим, Правила МАЮ устанав-

ливают широкий перечень оснований для 
заявления возражений против раскрытия 
запрошенных доказательств. Пражские 
правила не содержат такого перечня, а 
устанавливают «обязанность сторон ар-
битража и состава арбитража сохранять 
конфиденциальность представленных в 
процессе арбитражного разбирательства 
документов (ст. 4.7 Правил МАА)», тем 
самым снимая возражения против раскры-
тия, основанные на конфиденциальности 
истребуемых документов.

Кроме того, состав арбитража может 
по просьбе стороны или по своей иници-
ативе «запросить документы у лица, не 
являющегося стороной разбирательства, 
в том числе обратившись за содействием 
к компетентному суду» (ст. 4.5 Правил 
МАА).

Таким образом, состав арбитража по 
Пражским правилам наделен широкими 
полномочиями по получению докумен-
тов, которые он «сочтет необходимыми 
для надлежащего разрешения спора». 
При этом, «если одна из сторон наруша-
ет указания состава арбитража без ува-
жительной причины, состав арбитража 
вправе, когда это целесообразно, сделать 
вывод, противоположный соответствую-
щей позиции этой стороны по делу в це-
лом или по определенному вопросу» (ст. 
10 Правил МАА), таким образом, «если 
сторона не предоставит запрошенные ар-
битрами документы», арбитры могут сде-
лать из этого факта «negative inferences», 
т. е., например, признать доказанным тот 
факт, который должен быть установлен с 
помощью не представленного стороной 
документа.

В ст. 8 Пражских правил содержится 
общее правило, по которому споры разре-
шаются «только на основе документов» в 
целях повышения эффективности затрат. 
Согласно ст. 4.6 Пражских правил «доку-
менты представляются в виде фотокопий 

и (или) в электронной форме». Представ-
ленные документы считаются идентич-
ными оригиналу, если другая сторона не 
оспаривает это.  Однако состав арбитража 
может «по запросу любой стороны или по 
собственной инициативе обязать сторону, 
подающую документы, представить под-
линники документов для обозрения соста-
вом арбитража или экспертом».

В отличие от Правил МАЮ Пражские 
правила исходят из того, что «письменные 
свидетельские показания обычно не пред-
ставляются, а свидетели дают показания 
на слушании». Однако даже после отказа 
арбитров вызвать свидетеля стороны все 
равно могут представить свои письмен-
ные показания. В частности, «если дру-
гая сторона после изучения письменных 
показаний свидетеля настаивает на не-
обходимости его допроса и, если состав 
арбитража сочтет это целесообразным, 
но в любом случае оно должно быть ор-
ганизовано наиболее эффективным с точ-
ки зрения затрат способом, в особенности 
без покрытия путевых расходов», таким 
путем, например, как ограничение про-
должительности слушаний, использова-
ние видео-, электронной или телефонной 
связи для проведения слушаний. Состав 
арбитража также может «принять реше-
ние не вызывать свидетеля на слушание и 
ограничиться изучением его письменных 
свидетельских показаний» (ст. 5.6 Правил 
МАА).

Отметим, что различие в подходе к 
подготовке документов является наиболее 
практически значимым различием между 
Правилами МАЮ и Правилами МАА.

Исследование, проведенное Школой 
международного арбитража при колледже 
королевы Марии Лондонского универси-
тета совместно с юридической фирмой 
«White & Case», показывает внушитель-
ные результаты: «77 % респондентов стал-
кивались с использованием Правил МАЮ 
на практике» [5, с. 35].
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Действительно, Правила МАЮ на 

сегодняшний день имеют преимущества 
применения. Однако в тех случаях, когда 
использование Правил МАЮ сторонами 
оказывается по каким-то причинам не-
возможным, может возникнуть ситуация, 
при которой стороны и состав арбитража 
не имеют альтернативного источника, ко-
торым они могли бы руководствоваться в 
вопросах организации процесса и полу-
чения доказательств, тогда, безусловно, 
Пражские правила могут быть подходя-
щим выбором для споров с участием сто-
рон с инквизиционной процессуальной 
моделью, наделением арбитров правами 
и обязанностями по активному управле-
нию процессом и определению порядка 
сбора доказательств, с привычным при-
менением широко известного принципа 
в рамках гражданского права «jura novit 
curia», предоставляющего составу арби-
тража полномочия применять правовые 
положения, включая правила публичного 
порядка, которые не были признаны сто-
ронами. Кроме того, Пражские правила –  
это новый инструмент «мягкого права», 
который позволяет прямо наделить со-
став арбитров широкими полномочиями 
по ведению процесса, в том числе в от-
ношении доказательств, установления 
содержания применимого права и помо-
щи сторонам в мирном урегулировании  
спора. 

Считаем, что «Prague Rules on the 
Efficient Conduct of Proceedings in Inter-
national Arbitration» и «IBA Rules on the 
Taking of Evidence in International Arbitra-

tion» могут сосуществовать с друг другом, 
способствуя развитию международного 
арбитража. 
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

О. В. Мылус, А. П. Пашкевич

Защита прав и законных интересов гражданина в уголовном процессе – одна из самых 
основных и ответственных функций адвокатуры. От ее реализации зависит дальнейшая судьба 
человека, который попал в уголовно-процессуальные отношения. Право на защиту закреплено в 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики.
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PROTECTION OF RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS  
OF A CITIZEN IN CRIMINAL PROCEEDINGS

O. V. Mylus, A. P. Pashkevich

Protection of rights and legal interests of a citizen in criminal proceedings is one of the most basic 
and responsible functions. The further fate of a person who is  under criminal procedural relations 
depends on its implementation. The right to defense is a constitutional principle enshrined in the 
Constitution of the Pridnestrovian Moldavian Republic.

Keywords: citizen, defense, advocacy.

Под правом на защиту в уголовном 
процессе понимается вся совокупность про-
цессуальных прав, предоставленных участ-
никам процесса. Органы уголовного пресле-
дования, прокурор, суд обязаны обеспечить 
участникам уголовного процесса возмож-
ность защищаться установленными уго-
ловно-процессуальным законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики 
средствами и способами. 

Главным условием обеспечения пра-
ва на защиту является ее результатив-
ность, поскольку в случае ограничения 
или нарушения прав участников уголов-
ного процесса эффективность защиты па-
дает. 

В Приднестровской Молдавской Рес-
публике защита прав и интересов граждан 
закреплена в конституционных нормах. 
Каждому гарантируется судебная защи-
та его прав и свобод, право обжалования 
в суде незаконных решений и действий 

государственных органов, должностных 
лиц, общественных объединений [1].

Анализ международно-правовых ак-
тов также свидетельствует о том, что 
право на защиту является одним из фунда-
ментальных прав человека. 

Важная роль в реализации и обеспе-
чении права на защиту отводится адво-
катуре. Действующее законодательство 
Приднестровской Молдавской Республики 
именно адвокату в лице защитника от-
водит важную роль и место в уголовном 
судопроизводстве как субъекту, обладаю-
щему соответствующей квалификацией, 
позволяющей грамотно и профессиональ-
но осуществлять защиту интересов участ-
ников уголовного процесса.

Адвокатская деятельность – это де-
ятельность юриста, обладающего специ-
альным статусом и соответствующего 
определенным критериям для исполнения 
установленных законом целей и задач по 
оказанию квалифицированной юридиче-
ской помощи. 
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Цель такой деятельности – оказание 

квалифицированной юридической помо-
щи физическим и юридическим лицам для 
защиты их прав, свобод, законных интере-
сов и обеспечение доступа к правосудию.

Адвокатская деятельность должна 
быть единственным занятием для квали-
фицированного консультанта и специали-
ста по правовым вопросам. Исключение 
составляют преподавательская и научная 
деятельность. Несмотря на то, что дея-
тельность адвоката осуществляется, как 
правило, в частных интересах, в целом 
она носит публичный характер, так как 
осуществляет правовое регулирование и 
выступает балансом между государством 
и предписаниями законов. 

Согласно принципу законности, ад-
вокат обязан разумно и добросовестно 
отстаивать права и законные интересы 
клиента всеми не запрещенными законо-
дательством средствами, однако не впра-
ве принимать от клиента поручения, если 
они носят противозаконный характер. 

Общая и основная задача адвокатуры –  
это оказание юридической помощи, кото-
рая заключается в: 

– консультировании и наведении 
справок как в устной, так и в письменной 
форме; 

– составлении документов правового 
характера (заявления, жалобы, ходатай-
ства); 

– представительстве интересов клиен-
та в конституционном, гражданском, ад-
министративном судопроизводстве; 

– оказании защиты клиента по уго-
ловным делам и делам об административ-
ном правонарушении; 

– представительстве интересов кли-
ента в органах государственной власти и 
управления, общественных объединениях 
и различных организациях. 

Еще одной задачей адвокатуры явля-
ется обеспечение доступа к правосудию, 
которое выглядит следующим образом: 

любая деятельность адвоката начинается 
с ознакомления с проблемой клиента и 
принятия поручения от доверителя. Далее 
для официального представительства его 
интересов необходимо оформление согла-
шения на ведение дела. Названная стадия 
создает условия для доступа к правосудию 
в том смысле, что обратившийся гражда-
нин с момента заключения соглашения на 
ведение его дела приобретает обеспечен-
ные гарантии права на квалифицирован-
ную юридическую помощь как условие 
грамотного и профессионального пред-
ставления его дела в суде, а соответствен-
но, и восстановления его нарушенного 
или предполагаемого права на основании 
закона [2, с. 65].

Важное место среди международных 
документов, имеющих отношение к ре-
гулированию адвокатской деятельности, 
занимают «Основные положения о роли 
адвокатов», принятые восьмым Конгрес-
сом ООН по предупреждению преступле-
ний в августе 1990 года в г. Нью-Йорке и 
«Основные принципы о роли юристов», 
принятые восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности в сентябре 
1990 года в г. Гаване. Данные документы 
имеют одинаковую структуру и содержат 
положения, касающиеся доступа к адво-
катам, квалификации и подготовки адво-
катов, обязанностей и ответственности 
адвокатов, гарантии их деятельности и 
свободы высказываний. 

Любой человек вправе обратиться за 
помощью адвоката по своему выбору для 
подтверждения своих прав и защиты на 
всех стадиях уголовной процедуры. Пра-
вительство государства должно гаранти-
ровать эффективную процедуру и работа-
ющий механизм для реального и равного 
доступа к адвокатам всех лиц, проживаю-
щих на его территории и подчиненных его 
юрисдикции, без разделения расы, цвета 
кожи, этнического происхождения, пола, 
языка, религии, политических и иных 
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взглядов, национального или социального 
происхождения, экономического или ино-
го статуса. Правительства должны обе-
спечить необходимое финансирование и 
другие ресурсы для юридической помощи 
бедным и другим несостоятельным лю-
дям. Профессиональные ассоциации адво-
катов должны сотрудничать в организации 
и создании условий предоставления такой 
помощи [3].

Правовой основой деятельности адво-
катуры на уровне отечественного законо-
дательства являются:

– Закон ПМР «Об адвокатуре», кото-
рый определяет основные положения и 
организационно-правовую форму адвока-
туры, права и обязанности адвоката, регу-
лирует оплату труда;

– нормы процессуального права (Уго-
ловно-процессуальный кодекс ПМР, Граж-
данско-процессуальный кодекс ПМР, Ар-
битражно-процессуальный кодекс ПМР, 
Кодекс об административных правонару-
шениях ПМР), которые определяют поря-
док и правовые основания для вступления 
адвоката в процесс, наделяют его правами 
и обязанностями;

– нормативно-правовые акты Прави-
тельства Приднестровской Молдавской 
Республики, которые определяют размер 
оплаты труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника по уголовному делу 
по назначению [4];

– ведомственные, локальные право-
вые акты адвокатуры, которые определяют 
нормы поведения адвоката и порядок дис-
циплинарного производства [5].

В науке уголовного процесса понятие 
квалифицированной юридической помо-
щи не является однозначным. Одни уче-
ные (например, Н. А. Подольный) счита-
ют, что такая помощь – это деятельность 
адвоката, оказывающего помощь подозре-
ваемому, обвиняемому, подсудимому. Дру-
гие ученые, к которым относится Н. Р. Му-
хутдинова, считают, что это деятельность 

лишь уполномоченных законом субъектов, 
направленная на оказание помощи. Но, на  
наш взгляд, такие подходы в определении 
квалифицированной юридической помощи 
определяют лишь субъект, который осу-
ществляет такую помощь, но не раскры-
вают ее сущности. Приведем более точ- 
ное и оптимальное определение Е. Г. Ла-
рина: «Квалифицированная юридическая 
помощь при производстве следственных 
действий – это основанная на законе де-
ятельность уполномоченных на то лиц, 
осуществляемая в связи с производством 
следственных действий по своевременно-
му оказанию содействия участникам уго-
ловного судопроизводства в соответствии 
с обстоятельствами уголовного дела в це-
лях реализации, защиты их прав, свобод 
и интересов, восстановления нарушенных 
прав, предотвращения незаконного огра-
ничения прав и свобод» [6, с. 114].

Опираясь на Закон ПМР «Об адвока-
туре», в уголовном процессе можно вы-
делить следующие виды квалифицирован-
ной юридической помощи:

1) разъяснение участнику процесса:
а) его прав, обязанностей и ответ-

ственности;
б) прав, обязанностей и ответствен-

ности других участников уголовного про-
цесса;

в) процессуального порядка произ-
водства следственных действий и значе-
ние процессуальных документов;

2) составление заявлений, жалоб, хо-
датайств и иных документов правового 
характера; 

3) консультирование по выбору наи-
более оптимального способа поведения, 
линии защиты; 

4) участие в следственных действиях 
и иных процессуальных действиях, со-
бирание и предоставление доказательств 
путем: 

а) дачи кратковременных консульта-
ций; 
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б) постановки вопросов участникам 

следственного действия;
в) ознакомления с протоколом след-

ственного действия; 
г) заявления о нарушении прав участ-

ников при проведении следственного дей-
ствия;

5) оказание иной, не запрещенной за-
коном, помощи.

К участникам уголовного процесса, 
имеющим право на квалифицированную 
юридическую помощь адвокатом и защит-
ником во время проведения следственных 
действий, относятся участники уголовного 
процесса со стороны защиты, со стороны 
обвинения и иные участники уголовного 
процесса.

Со стороны обвинения право на ква-
лифицированную помощь адвокатом име-
ют потерпевший и гражданский истец. 

Потерпевший – физическое лицо, ко-
торому преступлением причинен физиче-
ский, имущественный, моральный вред, 
а также юридическое лицо в случае при-
чинения преступлением вреда его имуще-
ству и деловой репутации. Потерпевший 
является одним из главных участников 
уголовного судопроизводства, а защита 
его прав и законных интересов – одной из 
важнейших задач уголовного судопроиз-
водства [7, с. 667].

Физическое или юридическое лицо, 
предъявившее требование о возмещении 
материального ущерба, причиненного пре-
ступлением, является гражданским истцом 
[8].

Право потерпевшего и гражданского 
истца на квалифицированную юридиче-
скую помощь реализуется через инсти-
тут представительства. Согласно ст. 50 
Уголовно-процессуального кодекса При-
днестровской Молдавской Республики, 
в качестве представителя потерпевшего  
и гражданского истца могут участвовать в 
том числе и адвокаты. Адвокаты – пред-
ставители потерпевшего и гражданского 

истца имеют тот же объем процессуаль-
ных прав, который предусмотрен для по-
терпевшего и гражданского истца.

Во-первых, право потерпевшего на 
квалифицированную юридическую по-
мощь его представителя-адвоката не под-
лежит ограничению и может быть им 
реализовано при проведении любого след-
ственного действия с его участием. Такая 
ситуация применима и тогда, когда потер-
певший и гражданский истец являются од-
ним и тем же лицом. Но бывают случаи, 
когда потерпевший и гражданский истец –  
два разных человека. Поэтому возника-
ют некоторые особенности, связанные с 
тем, что как таковых показаний в статусе 
гражданского истца, имеющих силу дока-
зательства, не предусмотрено. 

Во-вторых, в некоторых отдельно взя-
тых следственных действиях УПК ПМР 
не упоминает гражданского истца как 
участника этих следственных действий. 
Данные обстоятельства приводят к тому, 
что гражданский истец в уголовном деле 
выступает в качестве потерпевшего либо 
свидетеля, что позволяет ему принимать 
участие во всех следственных действиях, 
проводимых с его участием, и тем самым 
воспользоваться квалифицированной юри-
дической помощью в ходе их производ-
ства посредством участия адвоката в лице 
его представителя. 

Законодатель не указывает на наличие 
доверенности как на обязательное условие 
допуска представителя, что подчеркивает 
не гражданско-правовой, а уголовно-про-
цессуальный характер института. О до-
пуске представителя заявляется в соответ-
ствующем ходатайстве потерпевшего или 
гражданского истца на имя дознавателя, 
следователя или суда. По результатам рас-
смотрения ходатайства должностное лицо 
выносит постановление о допуске пред-
ставителя к участию в уголовном деле [9].

Право на квалифицированную юри-
дическую помощь адвоката с целью защи-
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ты имеют подозреваемый, обвиняемый, 
лицо, совершившее общественно-опасное 
деяние в состоянии невменяемости, граж-
данский ответчик. 

В соответствии со ст. 46-2 УПК ПМР 
подозреваемым является лицо: 

– в отношении которого возбуждено 
уголовное дело; 

– задержанное по подозрению в совер-
шении преступления на основании ст. 104 
Уголовно-процессуального кодекса При-
днестровской Молдавской Республики;

– к которому применена мера пресе-
чения до предъявления обвинения;

– которое уведомлено о подозрении в 
совершении преступления на основании 
ст. 104-3 УПК ПМР.

В соответствии со ст. 42 Уголовно-
процессуального кодекса Приднестров-
ской Молдавской Республики обвиняемым 
признается лицо, в отношении которого 
вынесено постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого.

Подозреваемый, обвиняемый и лицо, 
совершившее общественно-опасное де-
яние в состоянии невменяемости, поль-
зуются услугами защитника. Именно так 
УПК ПМР определяет особый статус 
участника уголовного процесса, который 
оказывает квалифицированную юридиче-
скую помощь лицам, попавшим под уго-
ловное преследование.

Согласно ч. 5 ст. 43 Уголовно-про-
цессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве 
выступают адвокаты Коллегии адвокатов 
ПМР по предъявлении удостоверения ад-
воката и ордера. При этом наличие у за-
щитника документа, удостоверяющего 
личность, доверенности, юридического 
образования, каких-либо профессиональ-
ных знаний и опыта закон не требует, т. е. 
защитник – это всего лишь процессуаль-
ный статус в уголовном деле, а фактиче-
ски помощь оказывается теми же адво-

катами. Участие защитника в уголовном 
деле является существенной гарантией 
прав и законных интересов подозреваемо-
го, обвиняемого [11]. 

Гражданскому ответчику квалифици-
рованная юридическая помощь оказыва-
ется через институт представительства в 
лице адвоката. 

По общему правилу обязанность воз-
местить вред, причиненный преступле-
нием, возлагается на обвиняемого. Но в 
гражданском законодательстве установле-
ны случаи, когда обвиняемый по тем либо 
иным причинам не будет возмещать вред, 
причиненный преступлением, так как эта 
обязанность возложена на другое лицо. 
Например, родители возмещают вред, 
причиненный их ребенком; предприятие 
возмещает вред, который был причинен 
их работником при исполнении им долж-
ностных обязанностей [10, с. 256].

Закон не предусматривает в каче-
стве самостоятельного источника доказа-
тельств показания гражданского ответчи-
ка. Поэтому при проведении следственных 
действий данный участник уголовного 
процесса выступает в статусе свидетеля. В 
том случае, если обвиняемый и граждан-
ский ответчик – разные лица, то он может 
получать квалифицированную юридиче-
скую помощь через своего представите-
ля-адвоката. Представитель гражданского 
ответчика имеет те же права, что и пред-
ставляемое лицо. 

К иным участникам уголовного про-
цесса, имеющим формально определен-
ный статус и обладающим правом на ква-
лифицированную юридическую помощь, 
относятся свидетели. 

Свидетель – это лицо, которому может 
быть известна какая-либо информация, име-
ющая отношение к возбужденному уголов-
ному делу. Гражданин будет свидетелем и в 
том случае, если он не был вызван для дачи 
показаний и его допрос произведен по ме-
сту его нахождения (например, в больнице).
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Согласно ст. 59 Уголовно-процессу-

ального кодекса Приднестровской Мол-
давской Республики, свидетель имеет пра-
во явиться на проведение следственных 
действий с адвокатом. 

К иным участникам уголовного про-
цесса, не имеющим формально опреде-
ленного статуса, относятся участники уго-
ловного процесса, процессуальный статус 
которых не регламентирован УПК ПМР.

Право на оказание квалифицирован-
ной юридической помощи адвокатом, за-
щитником предусмотрено для лиц: 

– в помещении которых проводится 
выемка или обыск. Согласно ст. 150 Уго-
ловно-процессуального кодекса Придне-
стровской Молдавской Республики, при 
производстве выемки и обыска вправе 
присутствовать адвокат того лица, в поме-
щении которого производится обыск или 
выемка;

– в отношении которых проводит-
ся проверка сообщения о преступлении 
в порядке, предусмотренном ст. 93 УПК 
ПМР. В отношении таких участников 
уголовного процесса право на защитника 
предусмотрено пунктом «ж» ч. 1 ст. 43 
Уголовно-процессуального кодекса При-
днестровской Молдавской Республики. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что институт квалифицированной 
юридической помощи в уголовном про-
цессе представлен в лице защитников и 
адвокатов, которые оказывают правовую 
помощь на профессиональной основе ши-
рокому кругу участников уголовного про-
цесса.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ВИНДИКАЦИОННОГО ИСКА  

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

А. В. Соколова, И. И. Погорлецкая

Изучена специфика виндикационного иска и его значение в практической деятельности 
юристов. Рассмотрены основные условия предъявления и удовлетворения виндикационных 
исков. Исследованы материалы судебной практики Приднестровья в части рассмотрения 
виндикационных исков.

Ключевые слова: право собственности, виндикационный иск, защита, судебная практика.

PRACTICAL PECULIARITIES OF APPLICATION  
OF A VINDICATOR CLAIMS IN THE TERRITORY  

OF PRIDNESTROVIE

A. V. Sokolova, I. I. Pogorletskaya

The specifics of the vindication claim and its significance in the practical activities of lawyers 
have been studied. The main conditions for the presentation and satisfaction of vindication claims are 
considered. It’s studied the materials of the judicial practice of Pridnestrovie in terms of consideration 
of vindication claims.

Keywords: ownership, vindication, defense, judicial practice.

Важную роль среди вещно-право-
вых средств защиты права собственно-
сти в гражданском праве играет винди-

кационный иск. Он представляет собой 
иск собственника, который не владеет 
вещью, к незаконно владеющему несоб-
ственнику. В переводе с латинского языка 
vondico звучит как «объявляю о примене-
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нии силы», а также «требую». Вместе с 
тем особенности содержания и примене-
ния виндикационного иска выражаются в 
юридических категориях: субъекты иска, 
предмет и объект спора, основания пода-
чи и удовлетворения иска, подсудность и 
исковая давность.

Субъектами виндикационного иска, 
как и любого другого, являются истец 
и ответчик. На стороне истца выступа-
ет собственник или другое лицо, которое 
владеет спорным имуществом на основа-
нии закона или договора, другими слова-
ми  титульный владелец. Ответчиком по 
виндикационному иску является лицо, 
фактически и незаконно владеющее спор-
ным имуществом, т. е. самостоятельно, 
без воли собственника завладевшее вещью 
или приобретшее вещь у лица, не имевше-
го право распоряжаться ею [1].

Важным вопросом при определении 
сторон виндикационного иска является во-
прос о добросовестности приобретателя. 
На законодательном уровне закреплены 
разновидности незаконного владения чу-
жой вещью (ст. 319 Гражданского кодекса 
ПМР). Если владелец в момент приобрете-
ния вещи  не знал и не должен был знать о 
том, что отчуждатель не обладает правом 
на отчуждение вещи, то он является до-
бросовестным. Примером такой ситуации 
служит покупка на аукционе, когда у реа-
лизатора нет законного права для продажи 
вещи и он не сообщил об этом покупате-
лю (умышленно или в силу неосведомлен-
ности) [2].

Когда же владелец вещи знал или 
должен был знать, что приобретает вещь 
у лица, не обладающего правом на ее от-
чуждение, тогда он считается недобросо-
вестным. Например, при покупке лицом 
вещи у другого лица по цене, которая яв-
ляется ниже, чем та, о которой знал при-
обретатель. В данном случае собственник 
вправе истребовать принадлежащую ему 
вещь у недобросовестного владельца.

Говоря о добросовестном приобрета-
теле, следует отметить, что у него невоз-
можно истребовать деньги или ценные бу-
маги на предъявителя, так как на практике 
невозможно доказать, что указанные вещи 
обладают индивидуально определенными 
признаками.

Если имущество выбыло из владения 
собственника не по его воле (было утраче-
но или украдено третьим лицом), исковое 
заявление будет подлежать удовлетворе-
нию, даже при условии, что ответчик – 
добросовестный и возмездный приобрета-
тель.  

Следует отметить, что и добросовест-
ный, и недобросовестный приобретатели 
вправе требовать возврата понесенных на 
поддержание имущества затрат за тот пе-
риод, с которого собственнику полагается 
прибыль от имущества.

Немаловажным является тот факт, 
что в доктрине гражданского права были 
выделены условия, являющиеся обяза-
тельными для предъявления виндикаци-
онного иска. Согласно первому из них, 
истец обязан доказать наличие у него пра-
ва собственности относительно спорного 
имущества. Если с исковым заявлением 
обратился титульный владелец, он должен 
доказать свое титульное владение: предо-
ставить правоустанавливающие докумен-
ты на имущество и т. д.

В данном случае интересным явля-
ется решение Арбитражного суда ПМР, 
которым были удовлетворены требования 
открытого акционерного общества «Васи-
лек» к администрации с. Советское Рыб-
ницкого района об истребовании имуще-
ства (гаражи для легковых автомобилей) 
из чужого незаконного владения. Судом 
было принято именно такое решение, по-
тому что в судебном заседании представи-
тель ОАО «Василек» смог предоставить 
правоустанавливающие документы на ука-
занные гаражи, а также акт приема-пере-
дачи гаражей для легковых автомобилей, 
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тем самым подтвердив факт принадлежно-
сти спорного имущества ОАО «Василек» 
[3].

Вторым по списку, но не по важно-
сти выступает условие о наличии в нату-
ре спорной вещи на момент рассмотрения 
дела в судебном порядке, так как в против-
ном случае предъявить виндикационный 
иск попросту невозможно. Здесь можно 
привести в пример другой гражданский 
спор. Так, истец – общество с ограничен-
ной ответственностью «Птичка» обрати-
лось через суд к ответчику – обществу с 
ограниченной ответственностью «Элек-
троник» с исковым заявлением об истребо-
вании имущества (ПВХ смолы (порошка) 
в количестве 75 000 кг) из чужого незакон-
ного владения. Однако на момент подачи 
искового заявления, согласно представ-
ленным ответчиком документам (товар-
но-транспортным накладным, расходным 
накладным, актам на списание сырья и 
материалам и др.), вышеуказанное имуще-
ство (ПВХ смола) уже было переработано. 
Из этого следует вывод, что невозможно 
удовлетворить исковое заявление, так как 
имущество уже претерпело изменения. В 
судебном решении суд указал, что истец 
может обратиться за восстановлением сво-
его нарушенного права с использованием 
иска о неосновательном обогащении или 
иска о причинении вреда [4].

Обязательным и третьим по счету ус-
ловием для подачи виндикационного иска 
является выбытие спорной вещи из владе-
ния против его воли либо утрата титуль-
ным владельцем фактического обладания 
имуществом.

Суть четвертого условия сводится к 
тому, что не может быть принят к рассмо-
трению в суде виндикационный иск, в ко-
тором истец и ответчик находятся между 
собой в отношениях обязательственного 
характера. Это связано с тем, что виндика-
ционный иск имеет строго вещно-право-
вой характер.

Пятое условие гласит, что спорное 
имущество должно находиться именно в 
незаконном владении, т. е. владении, ко-
торое не защищено правом и выражается 
в фактическом обладании вещью без юри-
дических на то оснований. Если истцом не 
будет доказана незаконность господства 
ответчиком над вещью, в удовлетворении 
исковых требований будет отказано. Инте-
ресным примером является исковое заяв-
ление Министерства сельского хозяйства 
и природных ресурсов ПМР к государ-
ственному муниципальному предприятию 
«Окунь» об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения.

ГУП «Окунь» в соответствии с ре-
шением Арбитражного суда ПМР было 
признано несостоятельным (банкротом). 
Согласно п. 1 ст. 127 Закона Приднестров-
ской Молдавской Республики «О несосто-
ятельности (банкротстве)», все имущество 
должника, имеющееся на дату открытия 
конкурсного производства и выявленное в 
ходе конкурсного производства, составля-
ет конкурсную массу [5].

В рассматриваемом исковом заявле-
нии Министерство сельского хозяйства 
и природных ресурсов ПМР выдвигает 
условия об  истребовании из незаконно-
го владения МУП «Окунь» дренажных 
колодцев. Однако в связи с тем, что ука-
занное выше предприятие признано банк-
ротом, спорное имущество (дренажные 
колодцы) включено в конкурсную массу. 
Следовательно, согласно нормам Закона 
ПМР «О несостоятельности (банкрот-
стве)», относительно дренажных колодцев 
возникает особый правовой режим, суть 
которого состоит в том, чтобы не допу-
стить удовлетворение вещных требова-
ний в индивидуальном порядке. Это не-
обходимо для обеспечения неизменности 
объема конкурсной массы на протяжении 
всей процедуры банкротства. Таким об-
разом будут созданы все нужные условия 
для продления платежеспособности пред-
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приятия-банкрота, а также для безогово-
рочного удовлетворения всех требований 
кредиторов.

В судебном заседании истец не пре-
доставил доказательств, что включение 
дренажных колодцев в конкурсную мас-
су является противозаконным действием. 
Истцу было отказано в удовлетворении 
исковых требований. 

На основании изложенного можно 
обозначить перечень обязательных крите-
риев для удовлетворения виндикационно-
го иска судом:

1) истец должен являться собствен-
ником в отношении спорного имущества 
и доказать в процессе судебного разби-
рательства свое право на имущество (в 
случае, если истцом выступает титульный 
владелец, он должен доказать факт своего 
владения спорной вещью);

2) имущество должно выбыть из вла-
дения собственника согласно его воле или 
без его воли;

3) наличие спорной вещи в натуре на 
момент судебного разбирательства;

4) сторонам виндикационного иска 
категорически запрещено находиться в 
отношениях обязательственного харак-
тера;

5) в судебном заседании должен быть 
доказан незаконный характер владения 
спорной вещью [6].

Если будут соблюдены все указанные 
выше условия, исковые требования истца 
виндикационного иска будут удовлетворе-
ны в полном объеме.
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ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК АТРИБУТИВНОЕ СВОЙСТВО  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Н. А. Грошовкина

В статье на основании работ К. Поппера анализируется взаимосвязь между целостностью 
и устойчивым развитием общества. Доказывается, что целостность является основой, а 
устойчивое развитие выступает ее следствием, результатом общественной деятельности, 
который достигается с помощью различных средств, в том числе и упрочения целостности 
общества. Общественные институты рассматриваются как особые «социальные целостности», 
ограничивающие применение социальной инженерии в обществе. 

Ключевые слова: открытость, устойчивое развитие, социальные институты, социальная 
инженерия, целостность, стабильность социума.

INTEGRITY AS AN ATTRIBUTE PROPERTY  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

N. A. Groshovkina

In the article based on the works of K. Popper analyzes the relationship between integrity and 
sustainable development of society. It is proved that integrity is the basis, and sustainable development 
is its consequence, the result of social activity, which is achieved through various means, including 
strengthening the integrity of society. Public institutions are considered as special "social integrities" 
that limit the use of social engineering in society.

Keywords: openness, sustainable development, social institutions, social engineering, integrity, 
stability of society. 

Одним из первых анализ корреляций 
параметров целостности и устойчивого 
развития сделал К. Поппер в работе «От-
крытое общество и его враги». Поппер 
относился к своей задаче анализа обще-
ственных явлений предельно научно: с его 
точки зрения сама деятельность по проек-
тированию, реконструкции и управлению 
социальными институтами возможна лишь 
потому, что «законы, по которым функци-
онируют, развиваются социальные инсти-
туты изоморфны физическим законам» 
[1, с. 44, 53]. Именно поэтому становится 
возможным предсказывать последствия 
своей деятельности, без чего целеполага-
ние в ней становится невозможным или 
бессмысленным, и так же невозможными 

и бессмысленными будут проектирование, 
реконструкция, управление социальными 
институтами. 

Главным критерием устойчивого раз-
вития общества К. Поппер считает его 
открытость. Проект обеспечения устойчи-
вого развития открытого общества Поп-
пер называет «социальной инженерией». 
Научные основы социальной инженерии  
«...состоят в сборе фактической информа-
ции, необходимой для построения обще-
ственных институтов в соответствии с на-
шими целями или желаниями» [1, с. 84]. 
Сфера применения социальной инженерии 
в обществе ограничена особыми «соци-
альными целостностями» – общественны-
ми институтами. Но устойчивое развитие 
данных целостностей во многом ирраци-
онально и не поддается планированию: 
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«... спроектированным является лишь не-
значительное меньшинство социальных 
институтов, все остальные просто „вы-
росли“, это непреднамеренные результаты 
человеческих действий» [1, с. 76–77].

В других работах позиция ученого 
еще жестче: «... Даже большинство тех не-
многих институтов, которые были созда-
ны и успешно спланированы .., никогда не 
функционируют в соответствии с планом 
их создания... » социальной средой, кото-
рая вынуждает проектировщика постоян-
но идти на компромиссы с этими «внеш-
ними» силами, а также накапливаемым 
социальным инженером опытом, новыми 
знаниями, на основе которых он неизбеж-
но пересматривает свои прежние позиции. 
Даже если инженер составил перспектив-
ный долговременный план, проект, он мо-
жет действовать по нему лишь на первом 
этапе, а далее ему приходится отбрасы-
вать свой прежний план и разрабатывать 
очередной.

Поппер настаивает, что он правильно 
определил основу взаимосвязи целостно-
сти и устойчивого развития. С его точки 
зрения, целостность как общественно-эко-
номическое явление первична, т. е. перво-
начально существовали определенные 
целостности – «социальные институты», а 
наша задача – обеспечить их устойчивое 
развитие. Таким образом, основой, детер-
минантой является целостность, а устой-
чивое развитие выступает ее следствием, 
тем результатом общественной деятель-
ности, который желательно достичь с по-
мощью различных средств, в том числе 
и упрочения целостности общества. Она 
является атрибутивным свойством устой-
чивого развития. Проблема заключается 
лишь в необходимости учета принципа 
оптимального соответствия масштабов 
и характера целостности актуальным за-
дачам устойчивого развития общества. 
На определенных этапах политической 
истории целостность империи больше со-

ответствует целям устойчивого развития, 
на других – она превращается в оковы, и 
образовавшиеся на ее развалинах сравни-
тельно небольшие государства становятся 
факторами ускорения процесса составля-
ющих их социумов. Чрезмерно крупные 
социальные целостности со временем 
теряют свои имманентные свойства неде-
лимости и неразложимости из-за усложне-
ния управления или дифференциации ин-
тересов центра и периферии. Целостность 
сохраняется и играет положительную роль 
до того момента, когда общность ценност-
ных ориентаций внутри общественной 
системы в целом превышает значимость 
внешних связей для удовлетворения со-
циально-экономических и культурных 
потребностей развития регионов. Целост-
ность и устойчивое развитие находятся в 
состоянии двусторонней зависимости, по-
скольку развитие создает материальную и 
духовную основу для более полного удов-
летворения интересов и целого, и его ча-
стей.

Ошибка всех предыдущих социаль-
ных проектов, по мнению К. Поппера, 
заключается в неправильном понимании 
характера их целостности.

Во-первых, целостность, равно как и 
развитие, не предполагает унификации. 
Поскольку в обществе действует масса ак-
тивных участников исторического процес-
са, имеющих свои собственные, не совпа-
дающие интересы, тем более, здесь велика 
роль отдельных уникальных личностей, то 
общий результат их деятельности не со-
ответствует ожиданиям ни одного из них. 
«Реальный результат всегда отличается от 
рациональных конструкций, являясь рав-
нодействующей соперничающих сил» [1, 
с. 19]. 

Во-вторых, ситуация с прогнозиро-
ванием результатов деятельности ослож-
няется тем, что люди являются членами 
социальных групп. Сами же эти соци-
альные группы являются своеобразными 
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живыми организмами, где целое, сама эта 
социальная группа больше простой сум-
мы своих членов и больше суммы лич-
ных отношений. Все эти многочисленные 
связи в социальной среде делают любой 
социальный факт чрезвычайно сложным 
феноменом, который мы не можем даже в 
целях его изучения выделить, изолировать 
от массы других [1, с. 20].

Оппоненты Поппера пытались изо-
бразить целостное устойчиво развиваю-
щееся общество в качестве детерминиро-
ванной системы, в которой знание причин 
приводит к знанию всех последствий. Та-
ким образом, они пытались доказать воз-
можность социального предвидения. Но 
устойчивое развитие не является линей-
ным и однонаправленным, поэтому корре-
ляция целостность – устойчивое развитие 
не сводится к детерминированности.

По мнению Поппера, теория его про-
тивников – «утопическая» социальная ин-
женерия – чрезвычайно непрактична, она 
не ориентирует социального инженера на 
сбор полной информации о текущих собы-
тиях, в результате чего тот постоянно ока-
зывается в «неожиданной» для себя ситуа-
ции. Именно поэтому «чистый» марксизм, 
как главное направление «утопической» 
инженерии, оказался полностью непри-
годной доктриной для ее практической ре-
ализации [1, с. 98–100].

Таким образом, Поппер пришел к 
выводу, что устойчивое развитие целост-
ных систем возможно только эволюцио-
нистским путем, без резких скачков. Пра-
вильной, перспективной он считает лишь 
инженерию постепенных социальных 
преобразований, хотя здесь имеются су-
щественные препятствия для реализации 
основных положений этой деятельности, 
связанных с проектированием социальных 
институтов и управлением ими.

Последователи Поппера, рассматри-
вая его анализ взаимосвязей между па-
раметрами целостности и устойчивого 

развития, отмечали, что для выявления 
объективных закономерностей корреля-
ции нужно определить уровень стабиль-
ности социума, где действует социальный 
инженер.

Первый уровень – это сверхстабиль-
ный социум, где диапазон действия чрез-
вычайно устойчивых социальных инсти-
тутов, таких как государство, религия, 
предельно широк и всеохватывающ. При 
этом в таких институциональных рамках 
используется на практике «тоталитарная» 
социальная инженерия. 

Второй уровень – динамично раз-
вивающийся социум, где устойчивость 
и изменчивость социальной жизни нахо-
дятся в уравновешенном состоянии. Здесь 
социальные институты сформированы, 
функционируют, но не охватывают сво-
им регулированием весь социум. В этом 
случае наиболее соответствует ситуации 
инженерия постепенных социальных пре-
образований.

Третий уровень – хаотично развива-
ющийся социум. Здесь фактически еще 
не сложились реально действующие со-
циальные институты. Социальные тенден-
ции в этом случае находятся в постоянной 
борьбе, столкновении и та равнодейству-
ющая, которая при этом возникает, явля-
ется непредсказуемой для участвующих 
в этих процессах акторов. Социальному 
инженеру в этом случае приходится учи-
тывать лишь возможные конечные итоги 
идущей борьбы, которые в принципе из-
вестны. Здесь можно использовать так на-
зываемую (по терминологии К. Поппера) 
«утопическую» социальную инженерию 
[1, с. 150]. 

Необходимо иметь в виду и то, что пе-
речисленные уровни стабильности социу-
ма отражают определенные стадии цик-
лического развития общества [1, с. 186], 
поэтому социальному инженеру необходи-
мо периодически менять свою стратегию. 
Но даже в рамках какой-то определенной 
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стадии можно выделить отдельные обще-
ственные сферы, которые изначально име-
ют различный уровень институционализа-
ции, например, рыночная сфера и сфера 
обороны государства. Кроме того, на сме-
ну состояний социума могут влиять раз-
личные привходящие обстоятельства, фак-
торы внешней среды – войны, катастрофы 
и проч. Поппер не допускал возможности 
формирования целостности в результате 
планирования устойчивого развития, и 
само требование целостности, «холизма» 
вызывает у него ассоциации с тоталитар-
ным типом мышления. Поэтому теории  
К. Поппера во многом тенденциозны и 
односторонни.

В своей работе «Открытое общество 
и его враги» Поппер критикует древне-
греческих мыслителей Гераклита и Пла-
тона, показывая, что именно они первыми 
определили категорию «целостность» как 
результат устойчивого развития, хотя, по 
мнению ученого, устойчиво может раз-
виваться только то, что изначально было 
некоторой целостностью: «С Гераклитом 
пришел новый взгляд на мир: нет ника-
кого сооружения, стабильной структуры 
и космоса. „Прекрасный космос – слов-
но слиток, отлитый как попало“, – гласит 
один из его афоризмов. Мир он считал не 
сооружением, а колоссальным процессом, 
не суммой всех вещей, а целостностью 
всех событий, изменений или фактов. 
„Все сущее движется и ничто не остается 
на месте“ и „Дважды тебе не войти в одну 
и ту же реку“ – вот два центральных тези-
са его философии. Для того, чтобы лучше 
понять последствия этой революции, нуж-
но вспомнить о стабильности и ригидно-
сти общественной жизни под властью ро-
довой аристократии. Общественная жизнь 
определялась тогда существовавшими со-
циальными и религиозными табу; каждый 
занимал предписанное ему место и рамках 
целостной социальной структуры; каждый 
ощущал, что его место является соот-

ветствующим ему естественным местом, 
предназначенным ему силами, управляю-
щими миром; каждый „знал свое место“» 
[1, с. 117].

Учения о проявившейся целостности 
в процессе развития названы им холизм 
и коллективизм, и он показывает недопу-
стимость подобных форм искусственно 
созданных целостностей в будущем. Соб-
ственно, вся попперовская критика Плато-
на есть критика индивидуалистом любой 
формы коллективизма: «Возражения Пла-
тону теряют смысл хотя бы после оспари-
вания таких его слов: „…бытие возникает 
не ради тебя, а наоборот, ты – ради него. 
Ведь любой… делает все ради целого, а не 
целое ради части„». Поппер, напротив, хо-
чет поставить целое на службу частному, 
определить замысел бытия как «мира для 
меня». Тогда никакие политические при-
вилегии не могут считаться «естествен-
ными», потому что естественность оста-
ется за одной привилегией – переделывать 
целое в угоду части. Разумеется, отсюда 
следует не устойчивое общество, а жесто-
чайшая конкуренция, которая в сочетании 
с принципом «открытости» вообще не 
может быть когда-либо прекращена. Бес-
спорно, Платон был враждебен атомизиро-
ванной личности. Но Поппер приписывает 
ему враждебность к личности вообще. 

Убежденность К. Поппера в том, что 
целостность первична по отношению к 
развитию и не может быть сформирован-
ной произвольно, стала причиной того, 
что он не видел смысла в реформирова-
нии социальных институтов. Платон как 
«холист» не видел смысла в личной жизни 
граждан. Поппер же в своей критике про-
сто меняет полюса и не видит смысла в ут-
верждении общественного порядка и пре-
следовании общегосударственных целей. 
Платон говорил о государстве и законах, о 
военной дисциплине и долге. Поппер же 
навязывает вовсе другую тематику, кото-
рая интересует его самого, но отсутствует 
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у Платона – проблемы частной жизни и ее 
защиты.

В плане социальной философии Поп-
пера называют создателем «гуманистиче-
ской теории справедливости», к которой 
он выдвигает три основных требования 
или предложения: (а) собственно принцип 
эгалитаризма, т. е. предложение устранить 
«естественные» привилегии, (b) общий 
принцип индивидуализма и (с) принцип, 
в соответствии с которым задача и цель 
государства – защитить свободу своих 
граждан. Каждому из этих политических 
требований, или предложений, соответ-
ствует прямо противоположный принцип 
платонизма: (а1) принцип естественных 
привилегий, (bl) общий принцип холизма 
или коллективизма и (с1) принцип, в соот-
ветствии с которым задача и цель инди-
вида – сохранить и усилить стабильность 
государства» [1, с. 132].

По мнению К. Поппера, даже есте-
ственный путь формирования социальных 
целостностей невозможно предсказать и 
контролировать. Нельзя создать общей 
исторической теории на основе обобще-
ния частных наблюдений, но холизм (це-
лостный исследовательский подход) в со-
циальных науках, в том числе в истории, 
также не возможен, поскольку в принципе 
невозможно охватить все аспекты и эле-
менты социального целого. 

К. Поппер выдвигает специальные ар-
гументы против холизма. В своих работах 
он проводит критику весьма корректно и 
выделяет два варианта холизма, соответ-
ствующих разным пониманиям термина 
«целостность»: «Из современной холиче-
ской литературы остается неясным, в ка-
ком смысле употребляется слово „целост-
ность“. Оно обозначает: 

(а) совокупность всех свойств и аспек-
тов вещи и особенно всех отношений меж-
ду составляющими ее частями и 

(б) некоторые особые свойства или 
аспекты рассматриваемой вещи, а именно 

те, благодаря которым она выступает как 
организованная структура, а не как „про-
стое множество“» [1, с. 89].

К. Поппер отвергает возможность ис-
следования целостностей как «тотально-
стей» в смысле (а) и не протестует против 
приемлемости научного исследования це-
лостностей как выборочных абстрактных 
моделей. К настоящему времени этот те-
зис представляется достаточно очевидным 
и в системном подходе, и в общей научной 
методологии. Поэтому, присоединяясь к 
попперовской критике «холизма тотально-
стей», будем далее использовать «холизм 
моделей», не претендующий на охват всех 
элементов, аспектов и отношений предме-
та исследования.

Задачи установления режима устойчи-
вого развития общественно-политических 
целостностей, поставленные Поппером, 
необходимо было обосновать с помощью 
эмпирических или рациональных мето-
дов. Не считая социальные, историче-
ские гипотезы вообще не проверяемыми,  
К. Поппер справедливо указывает на не-
возможность или крайнюю затруднен-
ность количественного анализа данных 
даже в такой математизированной соци-
альной науке, как экономика. Однако этот 
анализ является принципиально необходи-
мым в тех случаях, когда действуют про-
тивонаправленные факторы. 

При анализе развития общества мы 
неоднократно сталкиваемся с тем, что 
историки и обществоведы по-разному ин-
терпретируют критерий развития. Установ-
ление объективного критерия требует при-
знания некоего эталона, с которым можно в 
дальнейшем сравнивать, насколько данное 
развитие правомерно признать устойчи-
вым. Но эта идея несколько утопична, по-
тому что количественные показатели при-
роста населения или роста ВВП еще не 
свидетельствуют о том, что такое развитие 
является устойчивым. Если фактология 
достаточно богата, то в теоретические ги-
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потезы можно даже ввести условные ин-
тервалы, причем суждения об этой шкале 
будут опираться на расположенные в шкале 
интервалов эмпирические данные.

Исследование К. Поппера позволяет 
сделать вывод, что необязательно целост-
ность общества основывается на прин-
ципах унификации и коллективизма. Так 
стандартно представляется целостность 
общества в обыденном мышлении, но и 
необходимость выработки критического 
мышления, о которой говорил К. Поппер, 
также формирует в обществе некоторую 
целостность – это целостность людей, 
способных к критическому мышлению и, 
следовательно, к совершенствованию со-

циального взаимодействия. Такого рода 
целостность не нуждается в построении 
тоталитарного государства, более того – 
она является противоядием относительно 
тоталитаризма. В связи с этим мы можем 
выявить ряд теоретико-методологических 
подходов к практической реализации кор-
реляции целостности и устойчивого раз-
вития. 
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Формирование гражданской (полити-

ческой) идентичности является одной из 
важнейших задач для любого государства, 
которое ставит своими задачами суверен-
ную политику и стабильное, устойчивое 
развитие. Существуют различные модели 
формирования гражданской идентично-
сти, равно как и различные модели такой 
идентичности.

Наиболее известным можно считать 
деление идентичности по территориаль-
ному охвату на общегосударственную, ре-
гиональную и местную (муниципальную). 
Как правило, гражданская (политическая) 
идентичность в большей степени прису-
ща общенациональному уровню; впрочем, 
само такое деление носит достаточно ус-
ловный характер; такая иерархия идентич-
ностей в значительной степени характерна 
для крупных государств. Справедливым в 
этом плане следует признать утверждение, 
согласно которому высока значимость не 
только тождества с конкретной группой, 
но и, благодаря наличию этого тождества, 
возможность отличить себя и свою группу 
от других [1, с. 159].

Для Приднестровья вопрос укрепле-
ния и развития собственной идентичности 
является одним из наиболее значимых, что 
подтверждается различными программны-
ми документами и высказываниями при-
днестровского руководства. Речь идет о раз-
личных аспектах идентичности, включая 
территориальную (наличие которой вряд ли 
вызывает сомнение у серьезных экспертов), 
а также гражданскую (политическую).

Существуют различные оценки отно-
сительно того, что является основой при-
днестровской идентичности, хотя большин-
ство из них схожи. В частности, отмечаются 
способность приднестровского населения 
к самоорганизации (что стало ключевой 
отправной точкой для возрождения при-
днестровской государственности в период 
распада СССР), его верность исторической 
памяти, интернационализм, православие 

как основная конфессия и др. [2, с. 14–15]. 
В качестве факторов, оказавших влияние на 
становление и развитие приднестровской 
идентичности, указываются также фактор 
войны 1992 г., которая «романтизировала 
ситуацию» и в «немалой степени способ-
ствовала укреплению чувства региональной 
приднестровской специфичности», а также 
геополитический фактор, предполагающий 
ориентацию на Россию при сохранении 
собственных национальных культур раз-
личными приднестровскими этническими 
группами [3, с. 171].

Естественно, что в процессе укрепле-
ния и развития приднестровской иден-
тичности огромную роль играет преем-
ственность поколений, и в этом контексте 
особое значение имеет вовлечение при-
днестровской молодежи в политическую 
активность, т. е. создание условий для ак-
тивного политического участия молодежи. 
Справедливо отмечается, что именно мо-
лодежь является наиболее восприимчивой 
частью трансформационного сообщества, 
поскольку ее представители сформирова-
лись как личности, не имея возможности 
сравнивать ценности прошлого и настоя-
щего, в связи с чем принципиально важ-
ным является формирование у молодежи 
ценностного восприятия понятия «поли-
тическая нация» [3, с. 157].

В Стратегии развития Приднестровья 
на 2019–2026 гг. в качестве приоритетных 
задач рассматриваются сохранение и укре-
пление приднестровской идентичности, а 
также «распространение эффективных мо-
делей и форм участия молодежи в управ-
лении общественной жизнью» [4]. На 
стимулирование политического участия 
молодежи ориентированы некоторые по-
ложения базового Закона о государствен-
ной молодежной политике, касающиеся 
институционализации такого участия.

В качестве двух ключевых форм ин-
ституционализации политического участия 
молодежи считаем возможным рассматри-
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вать институт молодежного парламентариз-
ма и систему молодежных избирательных 
комиссий. Стоит отметить также меропри-
ятия, организуемые в контексте конкрет-
ных событий в политической жизни При-
днестровья (к примеру, стимулирование 
активности молодых избирателей, особен-
но тех, кто впервые участвует в выборах), 
мероприятия по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, а также раз-
личные форумы, проводимые в ПГУ им.  
Т. Г. Шевченко с участием отечественных 
и зарубежных спикеров. Внимания за-
служивает и деятельность «молодежных 
крыльев» различных политических пар-
тий, однако, во-первых, какую-либо актив-
ность в этом сегменте демонстрирует толь-
ко республиканская политическая партия 
«Обновление», во-вторых, деятельность 
ее молодежного крыла связана преимуще-
ственно с различными гуманитарными (во-
лонтерскими) проектами, поэтому в дан-
ном случае речь может идти, скорее, не о 
политическом, а о гражданском участии.

В 2021 г. был сформирован Молодеж-
ный парламент IV созыва. За время своей 
работы депутаты Молодежного парламента 
успели организовать работу конференций и 
круглых столов по вопросам молодежной 
политики. Они также работали волонте-
рами на выборах в Госдуму России. Мо-
лодежный парламент координировал про-
ведение международной акции «Тест по 
истории Великой Отечественной войны», а 
также предложил внести законодательную 
инициативу о внесении изменений в Закон 
о государственной молодежной политике.

В 2022 г. Молодежный парламент (МП) 
организовал несколько пленарных заседа-
ний, регулярно проводил заседания прези-
диума МП, круглые столы и иные форумы. 
Так, на заседании 3 октября 2022 г. обсуж-
дались вопросы, связанные со льготным 
налогообложением молодежи, а также по-
вышение финансовой грамотности молодых 
людей, испытывающих сложности со сдачей 

финансовой отчетности по новым требова-
ниям. Было также отмечено значительное 
число вакантных мест в составе МП, в связи 
с чем было принято решение о проведении 
дополнительного отборочного конкурса [5].

Деятельность молодежных избиратель-
ных комиссий (МИК) направлена на стиму-
лирование электорального участия придне-
стровской молодежи, которая справедливо 
считается важнейшим индикатором поли-
тической активности населения. В респу-
блике утверждена и действует Молодежная 
электоральная концепция, призванная со-
действовать более активному участию моло-
дых людей в избирательном процессе в том 
или ином качестве, регулярно проводятся 
дни молодого избирателя, школы молодого 
наблюдателя и другие мероприятия, ориен-
тированные на повышение электоральной 
активности молодежи [6].

В мае 2022 г. ЦИК вместе с молодеж-
ными избиркомами провел опрос среди 
молодых избирателей (18–35 лет) относи-
тельно некоторых аспектов политического 
участия молодежи. Опрос показал, что по 
сравнению с 2020 г. для молодежи При-
днестровья на 8 % вырос уровень значи-
мости выборов как важного института, яв-
ляющегося законным фундаментом власти; 
73,3 % заявили о важности выборов как 
фундамента власти, в то время как 20,4 % 
считают выборы обычным механизмом го-
сударственного комплектования и не более. 

В рамках опроса ЦИК был задан во-
прос о том, принимали ли респонденты 
участие в выборах. Как показали результа-
ты, наиболее активными являются молодые 
избиратели Григориопольского района и го-
рода Григориополя, а также Дубоссарского 
района и города Дубоссары. Наименьшая 
электоральная активность наблюдается в го-
роде Бендеры. В среднем по республике об 
участии в выборах в качестве избирателей 
заявили 66,7 % молодых респондентов, еще 
8,7 % заявили об участии в выборах в ка-
честве членов избирательных комиссий [7].
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Нам сложно судить о репрезентатив-

ности проведенного опроса, тем более что 
полные данные о нем пока не были обна-
родованы, а некоторые вопросы носили не 
вполне конкретный и верифицируемый ха-
рактер.

Тем не менее предпринимаемые в по-
следнее время шаги по стимулированию 
электоральной активности молодежи вполне 
закономерны, поскольку они связаны с заме-
ченной ранее тенденцией к росту аполитич-
ности молодежи и стремлением уполномо-
ченных структур преодолеть эту тенденцию. 

На повышение политической актив-
ности молодежи ориентированы и другие 
мероприятия, проводимые под эгидой ЦИК 
ПМР и МИК. В частности, 23–25 сентя-
бря состоялся масштабный форум моло-
дых избирателей, в рамках которого были 
организованы встречи с ведущими специ-
алистами Приднестровья, общественными 
деятелями, руководителями органов госу-
дарственной власти, блогерами. В ходе фо-
рума состоялся диалог с руководством Со-
юза молодежных избирательных комиссий 
Российской Федерации. Главным спикером 
форума стал Президент ПМР Вадим Крас-
носельский. В ходе диалога с президентом 
члены молодежных избиркомов задали 
интересующие их вопросы. Интересным 
мероприятием стали дебаты по социаль-
но-значимым вопросам, в рамках которых 
участники, разбитые жеребьевкой на ко-
манды, должны были убедить жюри в вер-
ности доставшейся позиции по тезису [8].

В ходе форума Президент весьма ком-
плиментарно высказался о приднестровской 
молодежи, отметив, что приднестровский 
«молодежный социум чистый и бескорыст-
ный». В. Красносельский также отметил, 
что «национальная идея может быть только 
в мононациональном государстве, а в При-
днестровье – государственная идея, которая 
объединяет идеи всех народов, националь-
ностей, которые здесь проживают». Кроме 
того, Президент подчеркнул, что основой 

для политического участия, для воспитания 
чиновников является любовь к родине, а сам 
чиновник – «зеркало социума» [9].

Центральная избирательная комиссия 
проводит и другие мероприятия, не связан-
ные напрямую с деятельностью МИК, но 
также направленные на стимулирование по-
литического участия молодежи: различные 
конкурсы при проведении избирательных 
процедур и в контексте других событий, 
вручение памятных сувениров молодым лю-
дям, участвующим в выборах, и др.

В той или иной степени на стимулиро-
вание политического участия ориентирова-
ны и иные форумы, проводимые для придне-
стровской молодежи, к примеру, прошедший 
в сентябре 2022 г. Приднестровский моло-
дежный форум «Тирас – 2022». Безусловно, 
его нельзя назвать в полной мере нацелен-
ным на стимулирование политического уча-
стия молодежи, но такие тематические пло-
щадки, как «Лидерство и коммуникативные 
потребности» [10], действовавшие в рамках 
форума, вполне могут способствовать росту 
политической активности молодежи.

В рамках опроса, проведенного в 
2022 г. НИЛ «Социология», респондентам 
был задан вопрос, интересуются ли они 
тем, как развиваются события в политиче-
ской жизни ПМР. Ответы распределились 
следующим образом: 62 % ответили, что 
«интересуются» и «очень интересуются»; 
для 17,2 % политические события безраз-
личны, 20,4 % «не интересуются» и «со-
вершенно не интересуются» ими. 

Для сравнения приведем результаты 
2021 г.: 57,2 % интересовались политиче-
ской жизнью Приднестровья, 23,7 % не 
интересовались, 19,2 % были безразличны 
к этой теме.

Как видим, есть основания говорить 
об определенном прогрессе: число интере-
сующихся политической жизнью выросло 
почти на 5 %, количество безразличных со-
кратилось на 2 %, а неинтересующихся – 
почти на 3 %.
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Эта позитивная динамика может быть 

связана и с успехом комплекса предприня-
тых государством на разных уровнях мер, а 
также с президентской электоральной кам-
панией, которая традиционно повышает 
внимание населения к участию в выборах.

В ходе опроса 2022 г. респондентам 
был также задан вопрос о том, какую роль 
молодежь играет в политической и эконо-
мической жизни Приднестровья. Ответы 
на этот вопрос свидетельствуют о некото-
рых тревожных моментах: 17,6 % заявили 
о том, что вообще не влияет, 31,5 % указа-
ли, что молодежь не оказывает серьезного 
воздействия на экономическую и полити-
ческую жизнь Приднестровья (таким об-
разом, в совокупности 49,1 % респонден-
тов посчитали, что молодежь не является 
значимым субъектом в политических и 
экономических процессах), в то время как 
22,7 % респондентов указали, что моло-
дежь в целом принимает активное участие 
в жизни Приднестровья, а 28,1 % указали 
на конкретные механизмы/направления, 
в рамках которых молодежь влияет на 
жизнь государства. Следовательно, 50,8 % 
опрошенных считают, что молодежь в той 
или иной степени влияет на политическую 
и экономическую жизнь Приднестровья. 

В ходе опроса 2021 г. 47,5 % опро-
шенных посчитали, что молодежь не яв-
ляется значимым субъектом политической 
и экономической жизни страны; 52,4 % 
отметили активное участие в жизни При-
днестровья (24,2 %); влияние через об-
щественные организации, политические 
партии (9,8 %); влияние на проведение 
государственной молодежной политики 
(9,4 %); участие в экономическом разви-
тии Приднестровья (5,2 %); работу в ор-
ганах государственной власти и местного 
самоуправления (3,8 %).

Таким образом, в сравнении с 2021 г. 
в 2022 г. незначительно уменьшилось чис-
ло тех, кто считал молодежь субъектом, 
способным влиять на политическую и эко-

номическую жизнь. Это не противоречит 
ответам на предыдущий вопрос относи-
тельно роста числа интересующихся по-
литической жизнью: рост интереса далеко 
не всегда сопровождается уверенностью в 
силах своей социальной группы (в данном 
случае – молодежи) повлиять на представ-
ляющую интерес ситуацию.

В целом можно констатировать, что 
приднестровское государство достаточно 
системно и последовательно подходит к 
созданию условий для политического уча-
стия молодежи, справедливо считая этот 
фактор важным элементом укрепления и 
развития приднестровской идентичности. 
Акцент при этом делается преимуще-
ственно на централизованные меропри-
ятия, которые так или иначе проводятся 
под эгидой непосредственно государства 
или связанных с ним институтов. 

В Молдове, к примеру, ситуация иная: 
там политическое участие молодежи сти-
мулируется не столько государственными 
институтами, сколько развитой системой 
НПО, которые финансируются преимуще-
ственно западными фондами, что не может 
не отражаться на перспективах идентично-
сти в Республике Молдова. Такая ситуация 
позволяет ряду экспертов говорить о том, 
что сетевые НПО в Молдове стали «инстру-
ментом внешнего управления страной», а 
близость к власти или их непосредствен-
ная интеграция во власть предоставляет им 
своего рода «внешний иммунитет» к любой 
критике, уголовному преследованию. В ито-
ге данный феномен предлагается даже име-
новать НПО-кратией [11, с. 797–798].

Как представляется, такая ситуация 
чревата навязыванием глобальных, а не 
традиционных для молдавского общества 
ценностей. Сетевые НПО продвигают «уни-
версальные», глобальные тренды, размыва-
ющие идентичность конкретных государств.

Приднестровскому обществу пока 
удается сохранить традиционную систему 
политических и социальных ценностей, 
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которые стали основой приднестровской 
государственности. Молодежь также со-
храняет приверженность этим ценностям 
и проявляет высокую политическую и 
гражданскую активность.

Однако было бы неверным отрицать и 
наличие определенных проблем, связанных 
прежде всего с неуверенностью молодых 
людей в том, что их голос будет услышан 
властными структурами. Государство, по-
видимому, тоже с определенным недове-
рием воспринимает политическую актив-
ность молодежи, особенно с учетом ее 
высокой потенциальной пассионарности. 
Во многом в силу этого государственные и 
общественно-политические институты пы-
таются перенаправить активность молодых 
людей из сферы политической в граждан-
скую (волонтерство и др.). Такой подход 
вполне имеет право на существование, тем 
более что через институты гражданского 
участия молодые люди могут получить не-
обходимый опыт и лучше подготовиться ко 
вступлению в политическую жизнь.
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А. В. Китайка 

Рассматриваются основные направления экономического поведения современной при-
днестровской молодежи. На основе результатов социологического исследования проводится 
анализ экономических стратегий в текущих социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: экономическое поведение, экономические стратегии, молодежь.

STRATEGIES OF ECONOMIC BEHAVIOR  
OF PRIDNESTROVIAN YOUTH 

A. V. Kitayka

The article considers the main directions of economic behavior of modern Pridnestrovian youth. On 
the basis of results of the sociological researches the author analyzes the economic strategies in the 
current socio-economic conditions.

Keywords: economic behavior, economic strategy, the youth.

Стратегии экономического поведе-
ния приднестровской молодежи зависят 
от ряда факторов. Важнейшим из них вы-
ступает развитие экономического сектора 
Приднестровской Молдавской Республи-
ки. Сравнительный анализ показателей 
социально-экономического развития ре-
спублики за 2020 и 2021 годы демонстри-
рует некоторую положительную динамику 
практически во всех сегментах экономики. 
Однако стоит отметить, что последствия 
пандемии COVID-19 до сих пор сказыва-
ются на экономическом развитии, что не 
позволяет вернуться к показателям 2019 
года. Согласно статистическим данным, 
по итогам 2021 года номинальный объем 
созданного в республике ВВП возрос на 
25,3 %, до 19 340,8 млн руб., или в экви-
валенте – до 1 201,3 млн долл. (902,4 млн 
долл. годом ранее) [1]. 

Результаты социологического иссле-
дования НИЛ «Социология», проведенно-
го в мае 2022 года в городских и сельских 

населенных пунктах ПМР, демонстриру-
ют, как молодежь оценивает сложившую-
ся на сегодняшний день в Приднестровье 
политическую и социально-экономиче-
скую обстановку. Половина опрошенных 
(51,0 %) считает ситуацию нестабиль-
ной, 24,9 % затрудняются оценивать со-
временное состояние в сфере политики и 
экономики, 24,1 % позитивно смотрят на 
сложившуюся обстановку. В целом можно 
говорить о довольно тревожных настрое-
ниях у половины респондентов, а также 
об отсутствии достаточной информации и 
определенности в данных вопросах еще у 
четверти молодых людей.

Молодежь низко оценивает свои по-
тенциальные возможности в современных 
условиях. Только 7,0 % уверены, что мо-
лодежь участвует в экономическом раз-
витии Приднестровья, а 31,5 % считают, 
что она не оказывает серьезного влияния 
на экономическую и политическую жизнь 
Приднестровья.

Анализ результатов социологического 
исследования по вопросу оценки молоде-
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жью уровня финансового благосостояния 
семьи также демонстрирует положитель-
ную динамику. Если в 2021 году 50,2 % 
респондентов позитивно оценивали уро-
вень финансового благосостояния сво-
ей семьи, то в 2022 году уровень достиг 
62,3 %. При этом количество негативных 
оценок заметно снизилось с 27,6 до 5,5 %. 
Удовлетворительным считают уровень 
финансового благосостояния своей семьи 
16,2 %. Так же заметно снизилось за про-
шедший год и количество тех, кто затруд-
няется определить уровень финансового 
благосостояния (с 22,1 до 16,0 %), что мо-
жет говорить о стабилизации финансового 
положения семьи.

Важнейший вектор самореализации 
молодежи – возможность трудоустрой-
ства. Для опрошенных данный вопрос 
является достаточно значимым. Результа-
ты показывают, что респонденты отводят 
данному пункту 4 место в рейтинге основ-
ных жизненных сфер после здоровья, се-
мьи и безопасности как базовых вопросов 
жизнеобеспечения.

Оценка возникающих трудностей с 
поиском работы и трудоустройством пока-
зала, что за последний год количество тех, 
кто данные трудности испытывает, в сово-
купности составило 70,8 %. В сравнении 
с 2021 годом эта цифра уменьшилась на 
9,8 %, но в целом картина с трудоустрой-
ством все еще остается пессимистичной. 
При этом количество тех, кто не сталки-
вается с трудностями, составило 12,5 %, 
что на 7,1 % больше, чем в прошлом году. 
Доля респондентов, которые «затрудня-
ются ответить» на поставленный вопрос, 
осталась примерно на прежнем уровне – 
14,1 % в 2021 году и 16,4 % в 2022 году.

Вопрос трудоустройства в Придне-
стровской Молдавской Республике всегда 
актуален, и статистические данные демон-
стрируют, что за прошедший год ситуация 
на рынке труда значительно изменилась. 
По данным Единого государственного 

фонда социального страхования ПМР, 
численность официально зарегистриро-
ванных граждан, не занятых трудовой де-
ятельностью, на конец 2021 года состави-
ла 2 003 человека (на 40,0 % меньше, чем 
на конец 2020 года), из них 988 женщин 
(49,3 %) [2].

Основной целью реализации государ-
ственной молодежной политики в При-
днестровской Молдавской Республике 
является создание социально-экономи-
ческих, правовых, политических и иных 
условий, необходимых для полноценного 
биологического развития, обучения, вос-
питания и социального становления мо-
лодых граждан, их успешной интеграции 
в общественные отношения. Данное по-
ложение прописано в законе «О государ-
ственной молодежной политике (редакция 
по состоянию на 2 ноября 2019 года) [3]. 
Один из основных принципов закона –  
предоставление молодому гражданину га-
рантированного государством минимума 
социальных услуг по воспитанию, обу-
чению, социальному развитию, охране 
здоровья, профессиональной подготовке и 
трудоустройству, объем, виды и качество 
которых должны обеспечить необходимое 
развитие личности и подготовку к само-
стоятельной жизни. 

Результаты исследования показы-
вают, что более половины опрошенных 
(59,8 %) затрудняются дать оценку соци-
ально-экономической поддержке молоде-
жи со стороны государства (в сравнении 
с 2021 годом этот показатель больше на 
9,8 %). Практически вдвое увеличилось 
количество тех, кто положительно оцени-
вает социально-экономическую поддерж-
ку (с 10,4 до 21,7 % в 2022 году). На этом 
фоне уменьшилось количество негативно 
оценивающих данные усилия (с 39,7 до 
26,6 % в 2022 году).

Определяющим направлением госу-
дарственной молодежной политики уже 
много лет остается проблема миграции 
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населения. Последние несколько лет в 
Приднестровье наблюдается положитель-
ная динамика в миграционном движении, 
некоторый прирост населения. Основны-
ми факторами таких изменений называют 
внешнеполитическую ситуацию, панде-
мию COVID-19, низкий возрастной порог 
выхода на пенсию, социальные льготы, 
госпрограммы субсидирования граждан и 
бизнеса.

Результаты социологического иссле-
дования демонстрируют, что в 2022 году 
значительно уменьшилось количество 
молодых людей, которые связывают свое 
будущее с Приднестровской Молдавской 
Республикой (с 50,0 до 30,6 %). Показа-
тель тех, кто не связывает свое будущее 
с Приднестровьем, остался на прежнем 
уровне – 48,9 %. Однако значительно уве-
личилось количество неопределившихся 
(20,5 %), что, возможно, связано с не-
стабильной внешнеполитической ситуа-
цией и другими факторами, влияющими 
на данный выбор. Планы, связанные с 
Приднестровьем, чаще рассматривает ра-
ботающая молодежь и студенты высших 
учебных заведений. В меньшей степени 
связывают свое будущее с Приднестро-
вьем школьники, студенты начального и 
среднего профессионального образования.

При изучении преимуществ прожи-
вания в Приднестровье было установле-
но, что первые строчки рейтинга зани-
мает «проживание в республике близких 
людей» (80,3 %) и «ощущение Родины» 
(48,5 %). В сравнении с 2021 годом бо-
лее всего укрепился фактор патриотизма, 
который увеличился на 8,6 %. Географи-
ческие преимущества – красивая природа, 
благоприятная экология (44,9 %) и подхо-
дящий климат (31,9 %) – в 2022 году прак-
тически остались на тех же позициях.

Одной из самых распространенных 
причин миграции молодежи выступает 
трудоустройство за границей. Значитель-
ной динамики в данном вопросе не об-

наружилось. Положительное отношение 
опрошенных к идее поиска работы за ру-
бежом в 2022 году выразили 81,1 %, что 
на 1,4 % меньше, чем в предыдущий пе-
риод исследования. Количество тех, кто не 
интересуется этой темой, незначительно 
выросло с 12,8 до 14,9 %. Отрицательное 
отношение в 2022 году высказали 4,0 % 
респондентов, что несколько ниже показа-
теля 2021 года (4,7 %).

Интервью с молодыми людьми позво-
лило уточнить, о каких именно преимуще-
ствах трудоустройства за рубежом респон-
денты имеют представление. Чаще всего 
молодые люди отмечают, что «за преде-
лами республики выше заработная плата» –  
32,0 %. Для трети респондентов (29,0 %) 
важное значение имеет «широкий спектр 
профессиональных вакансий», 18,0 % 
привлекает высокий спрос на рабочую силу, 
которого они не наблюдают в республике, 
а 12,0 % видят большие перспективы для 
повышения профессиональной квалифи-
кации и приобретения опыта работы. Стоит 
отметить: никто из респондентов не счи-
тает, что в своем государстве можно найти 
более высокие возможности для развития. 
В данном вопросе стоит обратить внима-
ние на повышение степени информиро-
ванности молодых людей о возможностях 
трудоустройства внутри государства, кото-
рые очевидно существуют на данный мо-
мент и формируются в перспективе. 

Поводя итог изложенному, важ-
но подчеркнуть, что в начале 2022 года 
внешнеполитическая обстановка скоррек-
тировала положительную динамику в эко-
номическом секторе. На данный момент 
в республике развернуты мероприятия 
по оказанию помощи беженцам, времен-
но свернуты или заморожены некоторые 
государственные программы, затруднена 
внешнеторговая деятельность и поставки 
товаров из стран ближайшего зарубежья, 
наблюдается рост цен. Все эти факторы 
находят свое отражение в ответах моло-
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дых приднестровцев и, соответственно, 
корректируют стратегии экономического 
поведения.
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бильность впрыска оптимизированной величины «запальной» дозы дизельного топлива 
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ский институт сельского хозяйства»                                                 

г. Тирасполь, ул. Мира, д. 50
(11) 163                              
(21) 20400165
(22) 14.02.2020
(72) М. Д. Питюл, Е. Ю. Спиваков, М. Г. Маковей, Е. А. Присич, Д. Г. Гради-

нар, С. А. Секриер и Н. И. Василиогло
(54) Гибрид томата Услада (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. el Farw.) относит-

ся к группе ранней спелости: период от массовых всходов до начала созревания состав-
ляет 89–90 дней. Растение детерминантное, среднеоблиственное листом зеленого цвета 
с коленчатым сочленением. Заложение первого соцветия среднее с последующим зало-
жением через 1–2 листа. Соцветие простое. Плоды ярко-оранжевые, крупные, округлой 
формы, 3–4-камерные, массой 150 г.

Плоды содержат сухого вещества 6,2 %, сахаров – 4,0 %, низкой кислотности       
0,39 %, аскорбиновой кислоты – 27,1 мг/100 г, бета-каротина 3,6 мг/100 г, ликопина  
3,0 мг/100 г сырого вещества.

Дегустационная оценка томатного сока – 4,9 балла.
Ранняя урожайность товарных плодов в пленочной теплице за первые 10 дней –  

4,6 кг/м2, общая урожайность – 16,0 кг/м2. В открытом грунте общая урожайность со-
ставила 70,0 т/га, превысив стандарт Незабудка на 10 т/га.

Гибрид F1 томата Услада характеризуется дружностью плодоношения, крупноплод-
ностью, яркой окраской плодов, устойчивостью к засухе, высокой урожайностью, вы-
соким содержанием бета-каротина и ликопина, гармоничным сладким вкусом свежих 
плодов и томатного сока.

Рекомендуется для потребления в свежем виде, изготовления томатного сока и дет-
ского диетического питания.

(73) Государственное учреждение «Приднестровский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства»                                                 

г. Тирасполь, ул. Мира, д. 50
(11) 164                                                                                                
(21) 20400164
(22) 14.02.2020
(72) М. Д. Питюл, Е. Ю. Спиваков, М. Г. Маковей, Е. А. Присич, Д. Г. Гради-

нар, С. А. Секриер и Н. И. Василиогло
(54) Гибрид F1 томата Розовый туман (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst ex 

Farwell) относится к группе ранней спелости: период от массовых всходов до начала 
созревания составляет 89–90 дней. Растение индетерминантное, высотой 80–100 см, хо-
рошо облиственное листом зеленого цвета, со средней длиной междоузлий. Заложение 
первого соцветия низкое с последующим заложением через 1–2 листа. Соцветие про-
межуточное. Первая кисть закладывается над 5–6 листом, в кисти 5–6 крупных плодов 
с коленчатым сочленением плоскоокруглой формы розовой окраски. Плоды плотные, 
3–4-камерные, массой 140–150 г.
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Плоды содержат сухого вещества 6,0 %, сахаров – 4,0 %, аскорбиновой кислоты – 

29,7 мг/100 г сырого вещества.
Урожайность товарных плодов в пленочной теплице 16–18 кг/м2, в открытом грунте 

общая – 61,5 т/га.
Гибрид F1 томата Розовый туман превосходит по общей урожайности стандарт Ива-

ныч на 5,3 т/га. Характеризуется хорошей завязываемостью плодов в неблагоприятных 
условиях выращивания, дружностью плодоношения, крупноплодностью, яркой окра-
ской плодов, хорошим биохимическим составом, гармоничным сладким вкусом свежих 
плодов и томатного сока.

Рекомендуется для потребления в свежем виде и изготовления томатного сока.
 
(73) Государственное учреждение «Приднестровский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства»                                                 
г. Тирасполь, ул. Мира, д. 50

(11) 165                       
(21) 20400170
(22) 05.03.2020
(72) И. В. Узун, Т. П. Блинова, С. П. Чухненко и Н. И. Василиогло
(54) Гибрид F1 томата Красный гном (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. el Farw.) 

относится к группе ранней спелости: период от массовых всходов до начала созревания 
составляет 86–87 дней. Растение детерминантного типа, штамбовое. Лист средний, пе-
ристый, зеленого цвета. Заложение первого соцветия низкое. Соцветие простое. Плод 
удлиненно-овальной формы, гладкий, с бесколенчатым сочленением, без зеленого пятна 
у плодоножки, двухкамерный, плотный, ярко-красного цвета, без склонности к растре-
скиванию, массой 45 г. 

Плоды содержат сухого вещества 5,40 %, общего сахара – 3,0 %, аскорбиновой кис-
лоты – 20,4 мг/100 г сырого вещества; кислотность – 0,52 %.

Урожайность товарных плодов на 1 августа 9,3 т/га, общая – 36,2 т/га, потенциальная –  
54,2 т/га. Среднеустойчив к поражениям вирозами и альтернариозу, устойчив к засухе.

Дегустационная оценка консервированных томатов – 4,7 балла.
Назначение нового гибрида – потребление в свежем виде и цельноплодное консер-

вирование.
Гибрид F1 томата Красный гном превосходит по общей урожайности (средняя уро-

жайность 360–540 ц/га) стандарт Астерикс (средняя урожайность 340–470 ц/га), плоды 
более вытянутые (индекс формы плода – 2,1 ед.), у стандарта индекс формы плода –  
1,3 ед., куст детерминантный штамбовый, у стандарта – обычный детерминантный.

Рекомендуется для выращивания в открытом грунте.

(71)(73) Государственное учреждение «Приднестровский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства»,

г. Тирасполь, ул. Мира, 50 
(11) 166
(21) 20400168      
(22) 14.02.2020  
(72) Е. С. Демидов, А. А. Кушнарев, И. В. Кропивянская, П. Ю. Обручков, 

М. Н. Волкова, С. П. Николенко, И. А. Сорокатый  
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(54) Гибрид F1 баклажана Оптимус (стандарт – гибрид F1 баклажана Нистру) от-

носится к группе среднеспелых сортов: период от массовых всходов до технической 
спелости составляет 110–120 дней. Растение полураскидистой формы, слабо опушен-
ное, средней  высоты, полуштамбовое. Плоды крупные (средняя масса – 200–300 г), 
короткие, овально-грушевидной формы, от темно-фиолетового до фиолетово-черного 
цвета, с глянцем, мякоть светло-зеленая, без горечи. Содержание витамина С в мякоти 
составляет 3,2 мг%. 

Отличается от стандарта более крупными плодами, более темной их окраской, по-
вышенной урожайностью, которая составляет 44,1 т/га (у стандарта – 39,6 т/га). 

Гибрид F1 баклажана Оптимус требователен к условиям выращивания (наличию 
влаги и удобрений). Устойчив к вертициллезу, толерантен к фитоплазмозу.

Предназначен для товарного производства, приусадебного и дачного использова-
ния. Рекомендован для выращивания через рассаду в открытом грунте в весенне-летнем 
культурообороте.

Вкусовые качества высокие, пригоден для консервирования, приготовления икры 
(дегустационная оценка икры – 4,8 балла).

(71)(73) Государственное учреждение «Приднестровский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства», 

г. Тирасполь, ул. Мира, 50 и
общество с ограниченной ответственностью «Селекционная станция им. Н. Н. Ти-
мофеева»,

 г. Москва, ул. Пасечная, д. 5
(11) 167
(21) 20400166      
(22) 14.02.2020  
(72) Л. И. Шпак, Г. Ф. Монахос (RU), А. Л. Драманчук, Д. Г. Градинар, С. А. Сек-

риер, Т. М. Александрова
(54) Гибрид F1 капусты белокочанной Дейзи (стандарт – гибрид F1 капусты бело-

кочанной Агрессор) относится к группе позднеспелых сортов: период от массовых всхо-
дов до технической спелости кочанов составляет 186 дней. Растение средней высоты, 
характеризуется хорошей выравненностью.

Отличается от стандарта раскидистой и более крупной розеткой диаметром 70–83 см 
(превышает стандарт на 21 см). Листья светло-серо-зеленые, округлой формы, вертикально 
расположенные, с редким желкованием, с сильным восковым налетом, высотой 42–55 см. 

Наружная кочерыга утолщенно-веретеобразная, высотой от 5,0 до 8,0 см, диаметром  
2,0–4,0 см.  Кочан имеет округло-плоскую форму, очень плотный, с гладкими кроющими 
листьями, наружная окраска серовато-зеленая, на разрезе белая. Высота кочана – 14,5–
15,2 см, диаметр – 16,8–17,8 см. Масса кочана – 2,6 кг (на 0,5 кг превышает стандарт).

Гибрид отличается улучшенным биохимическим составом, содержит сухого вещества 
12,0–14,5 %, (на 2,4 % превышает стандарт), общего сахара – 6,0–6,3 % (на 0,4 % превы-
шает стандарт), витамина С – 32,8–33,5 мг/100 г (на 3,3 мг/100 г превышает стандарт).

Дегустационная оценка квашенной капусты – 4,8 балла. Средняя общая урожай-
ность гибрида составляет 75,8–90 т/га (превосходит стандарт на 12,3 т/га).

Предназначен для потребления в свежем виде, для квашения и хранения.  
Устойчив к растрескиванию, к слизистому и сосудистому бактериозам. 
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Гибрид рекомендуется выращивать через рассаду, он пригоден для производствен-

ной технологии возделывания, механизированной уборки и переработки.

(71)(73) Государственное учреждение «Приднестровский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства»,

г. Тирасполь, ул. Мира, 50 
(11) 168
(21) 20400167      
(22) 14.02.2020  
(72) Е. С. Демидов, А. А. Кушнарев, И. В. Кропивянская, П. Ю. Обручков, 

М. Н. Волкова, С. П. Николенко, И. А. Сорокатый
(54) Гибрид F1 перца сладкого Восход (стандарты – F1 Темп и Полет) относится к 

группе ранних сортов, период от массовых всходов до технической спелости составляет 
107 дней, до биологической – 123 дня, что соответственно на 3 и 8 дней меньше, чем у 
стандартов F1  Темп и Полет. 

Растение среднерослое, полураскидистое, штамбовое (у стандарта F1 Полет – полу-
штамбовое), с хорошей облиствленностью, высотой 40–55 см.

Лист зеленый, среднего размера, со слабой морщинистостью. Плод средний, ко-
нусовидной формы, с гладкой блестящей поверхностью, слабо выраженными гранями, 
слегка округлый с боков, 2–3-камерный,  со светло-зеленой окраской в стадии техниче-
ской спелости, ярко-красной – в биологической, массой 85–90 г, толщина перикарпия 
– 5,5 см. В плодах содержится сухого вещества 6,5 %, сахара – 3,2 %, аскорбиновой 
кислоты – 121,7 мг/100 г.  

Урожайность в защищенном грунте – свыше 41,0 т/га, в открытом грунте на есте-
ственном провокационном фоне – 22,0 т/га. Ранняя урожайность (на 25 июля) в откры-
том грунте – 5,5 т/га, в защищенном – 8,0 т/га. 

Гибрид F1 перца сладкого Восход отличается от стандартов более высокой устойчи-
востью к основным вирусным болезням – 40 %.

Предназначен для потребления в свежем виде и консервирования, Вкусовые каче-
ства плодов отличные. Консервы «Перец в сладкой заливке» получили дегустационную 
оценку 4,8 балла.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(730) Пасниченко Максим Валентинович, 
г. Тирасполь, ул. Советская, д. 26

(111) 2007
(210) 22202006       (220) 01.08.2022
(151) 22.08.2022       (180) 01.08.2032

(540)
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(526) DOM ONLINE
(511) 
35 – агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в 

коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические 
по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение 
бухгалтерских документов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; из-
учение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; иссле-
дования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудни-
ков; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, 
касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; кон-
сультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг влияния; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; марке-
тинг целевой; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; напи-
сание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание инфор-
мации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 
обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммер-
ческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; орга-
низация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление 
витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности 
бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных фай-
лах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тен-
дера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой 
информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информа-
ции телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консуль-
таций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзы-
вов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-
сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей 
в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; проведение 
аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; 
продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство 
спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; профилирование потребителей в ком-
мерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; 
разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; рас-
пространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почто-
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вая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор 
информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических 
данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных 
базах данных; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов 
для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 
составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; состав-
ление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирова-
ние психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управ-
ление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими про-
ектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги PPC / услуги рекламные «оплата за клик»; услуги 
административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отноше-
ний; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги кон-
салтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по 
управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов 
на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встре-
чах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по 
оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; 
услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвиже-
ния продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги 
посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с 
клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные по соз-
данию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков 
для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; 
услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса.

36 – агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; 
аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы раз-
личных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое 
имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; 
бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выдача подарочных сер-
тификатов; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бу-
маг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам 
страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам за-
долженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация 
торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство*; менеджмент 
финансовый; обмен денег; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание банков-
ское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредит-
ным карточкам; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; органи-
зация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка 
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недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, не-
движимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о по-
ставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с ис-
пользованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный; поручитель-
ство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; по-
средничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; 
предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [фи-
нансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информа-
ции; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности 
чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с 
акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погаше-
нием в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхо-
вание от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхова-
ние от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление 
финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; 
услуги брокерские; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный 
кошелек; услуги попечительские; услуги по составлению смет для оценки затрат; ус-
луги резервных фондов / услуги сберегательных фондов; учреждение взаимофондов; 
финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

37 – асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; дезинфекция; 
зарядка электрических транспортных средств; изоляция сооружений; кладка кирпича; 
консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на стро-
ительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контроль-
но-управляющий] за строительными работами; обслуживание техническое и ремонт 
комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [на-
ружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предостав-
ление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат подъемных 
кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскава-
торов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы 
каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; 
работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; ремонт замков 
с секретом; ремонт и техническое обслуживание сейфов; реставрация мебели; снос стро-
ительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство*; строительство 
и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство 
портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных кио-
сков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; укладка искусственного газона; унич-
тожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и 
лесного хозяйства; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по борьбе с вредителями, 
за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; 
услуги по сборке мебели, связанные с ее установкой; услуги столярные [ремонт изделий 
из дерева]; услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной 
техники и оборудования; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных 
устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты 
от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для 
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кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; 
установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; 
установка кухонного оборудования; устранение помех в работе электрических устано-
вок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка, ремонт и уход за кожаными изделия-
ми; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка дымоходов; чистка и ремонт 
паровых котлов; чистка сухая.

38 – вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное ка-
бельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение 
доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; 
обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телеком-
муникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео 
по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача 
сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; пере-
дача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн-форумов; предо-
ставление услуг видеоконференцсвязи; прокат времени доступа к интернету; рассылка 
электронных писем; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутни-
ковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая 
[с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконфе-
ренции; услуги информационных агентств.

39 – аренда автобусов; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных 
средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование биле-
тов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; 
буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; доставка 
газет; доставка корреспонденции; загрузка торговых аппаратов; определение местопо-
ложения и отслеживание людей и грузов во время перевозок; организация пассажир-
ских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по 
туристическим маршрутам; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым 
автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; пере-
возка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; 
перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; 
перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; пере-
возки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки реч-
ным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; 
пилотирование гражданских дронов; пополнение банкоматов наличными деньгами; по-
средничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество 
при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; предо-
ставление информации об услугах хранения; предоставление информации о движении 
транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; 
прокат вагонов; прокат дронов для фотосъемки; прокат дронов наблюдения; прокат же-
лезнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения; прокат охранных дронов; 
прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; прокат шкафчиков для хранения 
вещей; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электро-
энергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор бытовых и промышленных 
отходов и мусора; сбор вторсырья [транспорт]; сервисы карпулинга / сервисы по со-
вместному использованию автомобилей; сопровождение путешественников; транспор-
тировка по канатным дорогам; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного 
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прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонден-
ции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по транспортировке юридиче-
ских документов; услуги транспортные для экскурсий; услуги хранения багажа; франки-
рование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение 
данных или документов на электронных носителях; хранение ключей временное; хра-
нение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.

40 – печать офсетная; полиграфия.
41 – академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кор-

тов; видеосъемка; исследования в области образования; квест-комнаты [развлечения]; 
макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; 
обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; 
организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; органи-
зация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференций; организация 
и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных 
форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и прове-
дение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организа-
ция развлекательных мероприятий; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере 
бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; 
предоставление видеофайлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по 
вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; 
предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление электронных 
публикаций онлайн, незагружаемых; проведение развлекательных мероприятий; про-
ведение экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за исключением 
рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; раз-
влечения; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и 
образовательного экзамена; составление программ встреч [развлечение]; субтитрирова-
ние; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа 
мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги проведения квалифика-
ционных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [об-
учение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги фотографирования с помощью 
дронов; фотографирование; фоторепортажи.

42 – анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; аренда помещений 
для центра обработки данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический реклам-
ных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; 
инжиниринг; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в 
области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования 
в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования и раз-
работка новых товаров для третьих лиц; консультации в области дизайна веб-сайтов; 
консультации в области информационной безопасности; консультации в области ин-
формационных технологий; консультации по вопросам архитектуры; контроль каче-
ства; майнинг криптовалюты; межевание; написание компьютерных кодов; оформление 
интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с 
физического носителя на электронный; планирование городское; платформа как услуга 
[paas]; предоставление виртуальных компьютерных систем через «облачные» вычисле-
ния; преобразование данных и информационных программ, за исключением физическо-
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го преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирова-
ние компьютерных систем; прокат компьютеров; размещение компьютерных веб-сайтов; 
размещение серверов / сервер хостинг; разработка видео- и компьютерных игр; разра-
ботка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка 
программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского 
дела; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; 
создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц 
[услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслужива-
ние веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; 
создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; составление 
технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги архитек-
турные; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного ко-
пирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; 
услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программ-
ных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в об-
ласти электронной коммерции; услуги по картографическим или термографическим из-
мерениям с помощью дрона; услуги по созданию дизайна логотипа; услуги по созданию 
образа [промышленная эстетика]; услуги программной инженерии для обработки дан-
ных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая.

43 – агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жи-
лья; аренда жилья для отдыха / аренда жилья на время отпуска; аренда мебели; аренда 
офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для 
проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест 
в пансионах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; заку-
сочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; предоставление 
временного жилья в придорожных гостиницах; прокат палаток; прокат передвижных 
строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному 
размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление 
жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпин-
гов; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых про-
дуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по 
приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостини-
це; услуги приютов для животных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши 
«удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых.

44 – архитектура ландшафтная; дизайн ландшафтный; садоводство; садоводство 
декоративно-пейзажное; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, 
садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги домов отдыха; услуги сана-
ториев; уход за газонами.

45 – аренда сейфов; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие 
нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по 
запросу при заключении договора о поставках; открывание замков с секретом; пере-
дача права собственности юридическая; покупки персональные для третьих лиц; пред-
ставление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; 
регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспон-
денции; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах 
[компаньоны]; услуги адвокатские; услуги консьержей; услуги охраны; услуги по вне-
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судебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; услуги подмены в очереди; 
услуги по наблюдению с помощью дрона; услуги по охране объектов через системы 
удаленного наблюдения; услуги по подготовке юридических документов; услуги по про-
живанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги юриди-
ческие, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридические в 
области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юриди-
ческого наблюдения.

(730) Закрытое акционерное общество «Тираспольский хлебокомбинат», 
г. Тирасполь, ул. 9 Января, д. 192 

(111) 2008
(210) 22202008       (220) 31.08.2022
(151) 22.09.2022       (180) 31.08.2032

(540)

(526) ТИРАСПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ, 1934
(511) 
30 – батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; 

блины пикантные; булки; булочки с шоколадом / шоколатины; бумага вафельная съедоб-
ная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; 
вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; 
гренки; добавки глютеновые для кулинарных целей; закуски легкие на основе риса; за-
куски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия 
кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; конфеты; 
конфеты лакричные [кондитерские изделия; крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; крем 
заварной; кристаллы ароматизированные для приготовления желейных кондитерских из-
делий; круассаны; кулебяки с мясом; лепешки рисовые; муссы шоколадные; мята для 
кондитерских изделий; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [при-
права]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; сироп агавы 
[натуральный подсластитель]; сироп золотой / сироп из мелассы; смеси для пикантных 
блинов; смеси панировочные; сухари; сухари панировочные; тарты; тесто готовое; тесто 
для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто 
сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; украшения шоколадные для тортов; 
хлеб*; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста. 

32 – аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтер-
ская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; 
коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; 
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напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, 
кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; напитки, обогащенные протеином, спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со 
вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетиче-
ские; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газиро-
ванных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиро-
пы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; составы 
для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной 
воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экс-
тракты фруктовые безалкогольные.

33 – аперитивы*; бренди; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; ди-
жестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли*; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; 
напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напит-
ки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные смешанные, за ис-
ключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; 
настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; 
экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

(730) Колесниченко Светлана Леонтьевна,
г. Тирасполь, пер. Христофорова, д. 8 

(111) 2009
(210) 22202009       (220) 09.09.2022 
(151) 29.09.2022       (180) 09.09.2032
(540)

(511)
35 – аренда офисного оборудования в коворкинге.
36 – аренда коворкинг-офисов/аренда офисов для совместной работы различных 

специалистов.
41 – организация и проведение мастер-классов [обучение].
44 – маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов.

(730) Общество с ограниченной ответственностью «Хакер», 
г. Тирасполь, ул. Чапаева, д. 43.

(111) 2010
(210) 222022010       (220) 12.09.2022
(151) 24.10.2022       (180) 12.09.2032
(540)
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(511) 
35 – обновление и поддержка информации в электронных базах данных; ведение 

автоматизированных баз данных.
37 – установка; обслуживание и ремонт компьютеров.
42 – консультации в области компьютерных технологий; мониторинг компьютерных 

систем для выявления неисправностей; обслуживание программного обеспечения; мо-
дернизация программного обеспечения.

(730) Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн-сервис „Моя Коман-
да“», 

г. Тирасполь, ул. Свердлова, д. 80а
(111) 2011
(210) 22202004       (220) 12.10.2022
(151) 24.10.2022       (180) 12.10.2022 
(540)

(511) 
35 – аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; консультации по во-

просам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; 
маркетинг; реклама; услуги по оптимизации трафика веб-сайта.

41 – услуги переводчиков.
45 – представление интересов в суде; услуги по подготовке юридических докумен-

тов. 

(730) Акционерное общество «Жировой комбинат», 
620085, Российская Федерация, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Титова, 27
(111) 2012
(210) 22202011       (220) 15.09.2022
(151) 01.11.2022       (180) 15.09.2032
(540)

(591) темно-синий.
(511) 
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30 – блюда готовые на основе мяса, замороженные; ветчина; голубцы, фарширован-

ные мясом; заменители молока; крем сливочный; крокеты; маргарин; масла пищевые, в 
том числе масла ароматизированные пищевые; смеси из масел пищевых; масло арахисо-
вое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; 
масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло 
оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмо-
вое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсо-
вое пищевое; масло соевое пищевое; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко со-
евое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мясо, в том числе мясо 
свежее; мясо замороженное; мясные полуфабрикаты свежие; мясные полуфабрикаты за-
мороженные; мясные изделия замороженные; мясо консервированное; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндально-
го молока; паштеты из печени; печень; продукты молочные; свинина; сливки [молочный 
продукт]; сливки взбитые; субпродукты; сливки растительные; смеси жировые для бутер-
бродов; составы для приготовления бульонов; составы и смеси для приготовления супов, в 
том числе жидкие составы для приготовления супов; составы и смеси для приготовления 
вторых блюд, в которых сушеные овощи являются основным ингредиентом; супы, в том 
числе замороженные супы; спреды на основе орехов; творог; творожные сыры; йогурт 
растительный; бульоны; овощи замороженные; овощные смеси замороженные.

30 – горчица; гречиха обработанная; изделия макаронные; заправки для салатов; 
заправки для супов [приправа]; кетчуп [соус]; конфитюр молочный; крупа кукурузная; 
крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; майонез; макароны; на-
питки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные; пи-
роги; пицца; приправы; рис; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы], в том числе 
сливочные соусы; соусы для пасты; составы и смеси для приготовления вторых блюд, в 
которых крупы являются основным ингредиентом; составы и смеси для приготовления 
вторых блюд, в которых макаронные изделия являются основным ингредиентом; тесто 
готовое, в том числе тесто готовое замороженное; тесто для кондитерских изделий; те-
сто для кондитерских изделий замороженное; изделия кондитерские мучные (выпечка).

(730) Акционерное общество «Жировой комбинат», 
620085, Российская Федерация, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Титова, 27
(111) 2013
(210) 22202012       (220) 15.09.2022
(151) 01.11.2022       (180) 15.09.2032 
(540)

(591) темно-синий, зеленый.
(511) 
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30 – блюда готовые на основе мяса замороженные; ветчина; голубцы, фарширован-

ные мясом; заменители молока; крем сливочный; крокеты; маргарин; масла пищевые, в 
том числе масла ароматизированные пищевые; смеси из масел пищевых; масло арахисо-
вое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; 
масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло 
оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмо-
вое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсо-
вое пищевое; масло соевое пищевое; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко со-
евое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мясо, в том числе мясо 
свежее; мясо замороженное; мясные полуфабрикаты свежие; мясные полуфабрикаты за-
мороженные; мясные изделия замороженные; мясо консервированное; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндально-
го молока; паштеты из печени; печень; продукты молочные; свинина; сливки [молочный 
продукт]; сливки взбитые; субпродукты; сливки растительные; смеси жировые для бутер-
бродов; составы для приготовления бульонов; составы и смеси для приготовления супов, в 
том числе жидкие составы для приготовления супов; составы и смеси для приготовления 
вторых блюд, в которых сушеные овощи являются основным ингредиентом; супы, в том 
числе замороженные супы; спреды на основе орехов; творог; творожные сыры; йогурт 
растительный; бульоны; овощи замороженные; овощные смеси замороженные.

30 – горчица; гречиха обработанная; изделия макаронные; заправки для салатов; 
заправки для супов [приправа]; кетчуп [соус]; конфитюр молочный; крупа кукурузная; 
крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; майонез; макароны; на-
питки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные; пи-
роги; пицца; приправы; рис; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы], в том числе 
сливочные соусы; соусы для пасты; составы и смеси для приготовления вторых блюд, в 
которых крупы являются основным ингредиентом; составы и смеси для приготовления 
вторых блюд, в которых макаронные изделия являются основным ингредиентом; тесто 
готовое, в том числе тесто готовое замороженное; тесто для кондитерских изделий; те-
сто для кондитерских изделий замороженное; изделия кондитерские мучные (выпечка).

(730) Акционерное общество «Жировой комбинат», 
620085, Российская Федерация, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Титова, 27
(111) 2014
(210) 22202013       (220) 11.10.2022
(151) 03.11.2022       (180) 11.10.2032
(540)
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(526) Реалистическое изображение продуктов питания и столовых предметов.
(591) зеленый, оттенки зеленого, синий, оттенки синего, бежевый, оттенки бежево-

го, белый, черный, коричневый, желтый, оранжевый, серый.
(511) 
30 – майонез, майонезный соус.

(730) Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТМАШ КОМПЛЕКТ»,
г. Тирасполь, ул. Сакриера, д. 2 «В»

(111) 2015
(210) 22202015       (220) 21.10.2022
(151) 04.11.2022       (180) 21.10.2032 
(540)

(591) – красный.
(511)
7 – машины, оборудование машинное и инструменты с механическим приводом; 

двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; со-
единения и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транс-
портных средств; орудия сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлени-
ем; инкубаторы для яиц; автоматы торговые.

(730) Кожокару Виталие Виталиевич,
г. Рыбница, ул. Заречная, Д. 33.

(111) 2016
(210) 22202016       (220) 25.11.2022
(151) 13.12.2022       (180) 25.11.2032 
(540)

(526) FITNESS 
(511)
41 – услуги по спортивным и фитнес-тренировкам; организация досуга, организа-

ция и проведение конференций, организация и проведение концертов, организация и 
проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров, органи-
зация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; 
переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; услуги 
культурные, образовательные или развлекательные.



Интеллектуальная собственность 253
(730) Общество с ограниченной ответственностью «Итера»

3300 г. Тирасполь, ул. Шевченко, д. 95/11
(111) 2017
(210) 22202017       (220) 12.12.2021
(151) 28.12.2022          (180) 12.12.2032
(540)

(511)
29 – мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; моло-
ко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) 
и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, при-
правы; лед для охлаждения.

ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

№ п/п Наименование объекта Ф.И.О. автора Дата регистрации
1 2 3 4

311 Хореографическая композиция «Сынзиенеле» В. Н. Сырги 07.12.2022
312 Сборник стихов и четверостиший  Т. А. Назина 30.12.2022

 

Передача прав на использование объектов  
интеллектуальной собственности (договоры)

1. Лицензионный договор № 138/1957 на товарный знак по свидетельству № 1957 
(заявка № 21201957) с приоритетом от 05 апреля 2021 года, зарегистрированный 21 сен-
тября 2021 года между лицензиаром – обществом с ограниченной ответственностью 
«Дрим-Тим плюс»,     г. Тирасполь, ул. Одесская, 88/4, кв. 86, и  лицензиатом – Рота 
Максимом Сергеевичем, г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 82, кв. 64, расторгнут на 
основании соглашения сторон с 23 января 2023 года. 

2. Лицензионный договор № 139/1957 на товарный знак по свидетельству № 1957 
(заявка № 21201957) с приоритетом от 05 апреля 2021 года, зарегистрированный 21 сен-
тября 2021 года между лицензиаром – обществом с ограниченной ответственностью 
«Дрим-Тим плюс»,  г. Тирасполь, ул. Одесская, 88/4, кв. 86, и лицензиатом – Кирияк 
Анной Викторовной, г. Тирасполь, ул. Пушкина, д. 15, кв. 2, расторгнут на основании 
соглашения сторон с 23 января 2023 года. 
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3. Лицензионный договор № 140/1957 на товарный знак по свидетельству № 1957 

(заявка № 21201957) с приоритетом от 05 апреля 2021 года, зарегистрированный 21 сен-
тября 2021 года между лицензиаром – обществом с ограниченной ответственностью 
«Дрим-Тим плюс»,  г. Тирасполь, ул. Одесская, 88/4, кв. 86, и лицензиатом – Балиц-
ким Вячеславом Александровичем, г. Тирасполь, ул. Космонавтов, д. 2/2, кв. 22, рас-
торгнут на основании соглашения сторон с 23 января 2023 года. 

4. Договор № 146/1957 о предоставлении права на использование товарного знака 
по свидетельству № 1957 (заявка № 21201957) с приоритетом от 05 апреля 2021 года в 
отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.  Дата регистрации – 23 января 2023 
года. Лицензиар – общество с ограниченной ответственностью «Дрим-Тим плюс»,              
г. Тирасполь, ул. Одесская, 88/4, кв. 86. Лицензиат – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Густос Фуд», г. Бендеры, ул. Ленина, д. 21.

Территория действия договора – Приднестровская Молдавская Республика.
Срок действия договора – оставшийся срок действия свидетельства.
5. Договор № 147/1957 о предоставлении права на использование товарного знака 

по свидетельству № 1957 (заявка № 21201957) с приоритетом от 05 апреля 2021 года в 
отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.  Дата регистрации – 23 января 2023 
года. Лицензиар – общество с ограниченной ответственностью «Дрим-Тим плюс», г. 
Тирасполь, ул. Одесская, 88/4, кв. 86. Лицензиат – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Гуд Фуд»,  г. Тирасполь, ул. Комарова, д. 19 (общ.), к. 419.

Территория действия договора – Приднестровская Молдавская Республика.
Срок действия договора – оставшийся срок действия свидетельства.
6. Договор № 145/1860 об уступке права на использование товарного знака по сви-

детельству № 1860 (заявка № 19201855) с приоритетом от 17 июня 2019 года в отно-
шении всех услуг, указанных в свидетельстве. Дата регистрации – 20 января 2023 года. 
Правообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Океан Фиш», г. Бен-
деры, ул. Школьная, д. 21, приобретатель – общество с ограниченной ответственно-
стью «АГОРА ЛЮКС», г. Бендеры, с. Гыска, ул. 40 лет МССР, д. 30.

Территория действия договора – Приднестровская Молдавская Республика.
Срок действия договора – оставшийся срок действия свидетельства.

ИЗВЕЩЕНИЯ

1. Срок действия свидетельства № 427 заявка № 03200347) с приоритетом от 30 
января 2003 года на товарный знак продлен с 30 января 2023 года на 10 лет.

2.  Срок действия свидетельства № 1431 (заявка № 13201395) с приоритетом от 21 
февраля 2013 года на товарный знак продлен с 21 февраля 2023 года на 10 лет.

3. Срок действия свидетельства № 1415 (заявка № 13201385) с приоритетом от 04 
февраля 2013 года продлен с 04 февраля 2023 года на 10 лет.

4. Срок действия свидетельства № 1416 (заявка № 13201386) с приоритетом от 04 
февраля 2013 года продлен с 04 февраля 2023 года на 10 лет.

5.  Срок действия свидетельства № 1417 (заявка № 13201387) с приоритетом от 04 
февраля 2013 года продлен с 04 февраля 2023 года на 10 лет.

6. Срок действия свидетельства № 433 (заявка № 03200355) с приоритетом от 21 
февраля 2003 года продлен с 21 февраля 2023 года на 10 лет. 
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7. Срок действия свидетельства № 429 (заявка № 03200351) с приоритетом от 19 

февраля 2003 года продлен с 19 февраля 2023 года на 10 лет.
8. Срок действия свидетельства № 430 (заявка № 03200352) с приоритетом от 19 

февраля 2003 года продлен с 19 февраля 2023 года на 10 лет.
9. Срок действия свидетельства № 1425 (заявка № 13201392) с приоритетом от 07 

февраля 2013 года восстановлен и продлен с 07 февраля 2023 года на 10 лет.
10. Срок действия свидетельства № 1426 (заявка № 13201393) с приоритетом от 07 

февраля 2013 года восстановлен и продлен с 07 февраля 2023 года на 10 лет.
10. Действие свидетельства № 1922 (заявка № 20201920) с приоритетом от 31 июля 

2020 года на товарный знак прекращено по заявлению правообладателя с 21 октября 
2022 года.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ

№ 
п/п

(11) 
номер

патента

(21)
номер
заявки

(22)
приоритет

(73)
патентообладатель

(72)
авторы

(54)
название

1 274 03100299 26.12.2003 СЗАО «Молдавский 
металлургический 

завод»

А. К. Белитченко (RU),
Н. А. Богданов (RU),

А. С. Костин,  
В. Д. Дмитриев, 

И. В. Деревянченко и
 Г. А. Лозин

Способ выплавки 
стали в электродуго-

вой печи

2 299 05100331 18.03.2005 СЗАО «Молдавский 
металлургический 

завод»

Р. В. Старов,
 И. В. Деревянченко, 

О. Л. Кучеренко, 
А. В. Гальченко и 

Г. А. Лозин

Способ раскисления 
и легирования стали

3 300 05100332 18.03.2005 СЗАО «Молдавский 
металлургический 

завод»

А. К. Белитченко (RU),
Н. А. Богданов (RU),

А. Н. Савьюк,  
А. Б. Сычков, 

И. М. Тавролов, 
А. К. Пищида и

 Г. А. Лозин. 

Прокатный стан 
для двуниточной 

прокатки различных 
марко-профилераз-

меров

4 306 05100343 17.11.2005 ГУ «Приднестров-
ский научно-ис-
следовательский 

институт сельского 
хозяйства»

В. А. Мацюк,
 В. М. Яровой, 

Н. А. Филиппов  
и В. А.Фокша 

Способ защиты рас-
тений от почвооби-
тающих вредителей

5 321 6100353 21.06.2006 СЗАО «Молдавский 
металлургический 

завод»

А. В. Юдин (RU), 
А. Н. Cавьюк (RU),  

И. В. Деревянченко (MD), 
А. Б. Cычков (RU), 

О. Л. Кучеренко (UA),  
В. В. Парусов (UA),  
О. В. Парусов (UA),  
С. М. Жучков (UA),  

и С. Ю. Жукова (RU)

Способ изготов-
ления проката из 

низкоуглеродистой 
кремнемарганцевой 

стали
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№ 
п/п

(11) 
номер

патента

(21)
номер
заявки

(22)
приоритет

(73)
патентообладатель

(72)
авторы

(54)
название

6 322 6100355 21.06.2006 СЗАО «Молдавский 
металлургический 

завод»

А. Н. Савьюк (RU),  
А. Б. Сычков (RU),  
А. А. Олейник(UA),  
И. В. Деревянченко 

(MD), 
В. В. Парусов (UA),  
О. В. Парусов (UA),  
Э. В. Парусов (UA)  

и С. М. Жучков (UA)

Способ изготов-
ления проката из 

углеродистой стали

7 323 6100354 21.06.2006 СЗАО «Молдавский 
металлургический 

завод»

А. Н. Савьюк (RU),  
И. В. Деревянченко 

(MD), 
А. Б. Cычков (RU),  

А. А. Олейник (UA),  
В. В. Парусов (UA),  
О. В. Парусов (UA),  

В. Г. Черниченко (UA) 
и С. М. Жучков (UA)

Сталь для холодной 
высадки и выдавли-

вания

8 328 6100363 04.10.2006 СЗАО «Молдавский 
металлургический 

завод»

Р. В.Старов (UA), 
 И. В. Деревянченко 

(MD), 
В. В. Парусов (UA) и 
О. В. Парусов (UA)

Способ десульфу-
рации стали на вы-
пуске из сталепла-

вильного агрегата и 
во время внепечной 

обработки
9 353 08100399 29.02.2008 ГУ «Приднестров-

ский научно- 
исследовательский 
институт сельского 

хозяйства»

Н. М. Лысенко и 
А. И. Лунгу 

Почвообрабатываю-
щее орудие

10 398 10100443 17.01.2011 А. Я. Суворов Он же Тепловой энергети-
ческий насос

11 407 11100452 02.03.2011 Немирофф Интел-
лектуал Проперти 

Естаблишмент

А. С. Глусь Бутылка из стекла

12 408 11100453 19.04.2011 Немирофф Интел-
лектуал Проперти 

Естаблишмент

А. С. Глусь Бутылка с фасон-
ным корпусом 

в виде фляги из 
стекла

13 419 12100467 06.08.2012 ГУ «Приднестров-
ский научно- 

исследовательский 
институт сельского 

хозяйства»

Т. В. Коваленко Способ оценки гер-
бицидного загрязне-

ния почвы

14 422 12100468 26.09.2012 В. Л. Бачевич и
 М. В. Шаркова

Они же Устройство для пре-
образования грави-
тационной энергии 
в механическую и 
способ преобразо-

вания
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№ 
п/п

(11) 
номер

патента

(21)
номер
заявки

(22)
приоритет

(73)
патентообладатель

(72)
авторы

(54)
название

15 457 14100509 21.05.2014 Е. В. Юрченко и 
Е. В. Пучкова,

Они же Способ пайки алю-
миниевых изделий

16 458 14100511 08.07.2014 Е. В. Юрченко и 
А. И. Дикусар

Они же Способ легирова-
ния поверхности 

алюминиевого 
изделия, включаю-

щий получение слоя 
покрытия путем 
электроискровой 

обработки
17 460 14100512 14.07.2014 А. И. Дикусар  

Ж. И. Бобанова, 
А. И. Шульман,  

Е. А. Яхова, 
С. А. Силкин и 

И. В. Яковец 

Они же Способ получения 
нанокристалличе-
ских кобальт-воль-
фрамовых (Co-W) 

покрытий

18 472 15100525 03.11.2015 В. П. Горпинюк, 
Г. В. Фомов и 

В. В. Звягинцев

Они же Способ лапароско-
пической холеци-

стэктомии
19 473 15100526 03.11.2015 Г. В. Фомов,

 В. П. Горпинюк,  
М. В. Дутка, 

В. В. Звягинцев

Они же Эндоскопическая 
петля

20 474 15100527 03.11.2015 Г. В. Фомов,
 В. П. Горпинюк и 

В. В. Звягинцев

Они же Электрод для 
лапароскопических 

манипуляций
21 476 16100529 10.03.2016 Республиканский 

НИИ экологии и 
природных  
ресурсов 

А. И. Смирнов и
А. К. Руденко

Способ получения 
концентрата редких 
элементов из щелоч-
ных природных вод

22 491 18100544 03.02.2018 А. В. Котов Он же Устройство для уве-
личения грузоподъ-

емности
23 492 18100546 06.07.2018 Г. Ф. Фомов, 

В. П. Горпинюк, 
В. В. Звягинцев, 
Н. С. Пошелюк и 

А. С. Мухин

Они же Устройство для 
измерения мини-до-

ступа (кальмар)

24 506 19100561 01.10.2019 А. Б. Глазов Он же Стенд для иссле-
дования микрокон-
троллерных систем 

управления



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бавенкова Ирина Анатольевна – 
старший преподаватель кафедры русской и 
зарубежной литературы ПГУ им. Т. Г. Шев-
ченко 

E-mail: ibavenkova@mail.ru

Баранова Светлана Константи-
новна – старший преподаватель кафедры 
«Электротехнологическое оборудование» 
ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

E-mail: barsvet@inbox.ru

Богданова Виолетта Алексеевна –  
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры информационных и электро-
энергетических систем Бендерского поли-
технического филиала ПГУ им. Т. Г. Шев- 
ченко 

E-mail: bogdanovaleta@gmail.com 

Бордя Татьяна Дмитриевна – кан-
дидат технических наук, доцент кафедры 
информационных технологий и автома-
тизированного управления производ-
ственными процессами ПГУ им. Т. Г. 
Шевченко 

E-mail: bordya_td@mail.ru

Брусенcкая Елена Ивановна – кан-
дидат физико-математических наук, до-
цент кафедры общей и теоретической фи-
зики ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

E-mail: superbrusik@yandex.ru

Бурменко Людмила Михайловна – 
кандидат исторических наук, доцент ка-

федры государственного управления ПГУ 
им. Т. Г. Шевченко 

E-mail: blmist_west@mail.ru

Васильева Людмила Ивановна –  
кандидат педагогических наук, декан фа-
культета педагогики и психологии, за-
ведующий кафедрой родного языка и 
литературы в начальной школе ПГУ им.  
Т. Г. Шевченко 

E-mail: fakultetfpp@mail.ru

Васильева Надежда Ивановна – 
старший преподаватель кафедры педаго-
гики и методики начального образования 
ПГУ им. Т. Г. Шевченко 

E-mail: nadivasilieva@yandex.ru

Вахницкая Минодора Григорьевна –  
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры родного языка и литературы  
в начальной школе ПГУ им. Т. Г. Шев-
ченко 
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