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а обложке изображен памятник «Студенческому Хвосту». Он находится у 

второго корпуса Тульского Государственного университета на проспекте Ленина. Этот 

монумент установлен 8 сентября 2007 года как подарок городу от тульского 

предпринимателя Игоря Золотова, бывшего студента Тульского ГУ. 

Скульптура имеет высоту 29 сантиметров и весит 10 килограмм. 

Памятник представляет собой дракончика, в лапах у дракончика зачетка и он 

озадаченно смотрит на свой отвалившийся хвост и, судя по отсутствию у него драгоценной 

конечности, все сессии успешно сданы. 

В этом подразумевается позитивная идея монумента, который, по замыслу автора 

проекта Игоря Золотова - бизнесмена, поэта и издателя - призван объединить вокруг себя 

студентов. 

Бесхвостый дракоша отлит из медных пятаков в количестве 91 штуки. По легенде, эти 

счастливые пятаки клали себе под пятки тульские студенты, чтобы не было «хвостов». 

Памятник возвышается на каменном столбе, на котором так и написано «ХВОСТОВ.NET». 

Припухшие полузакрытые веки этой симпатичной рептилии как бы говорят о 

бессонных ночах, проведённых за зубрёжкой...а может быть, скорее на весёлых 

студенческих вечеринках... 

 Считается, что эта ящерка-дракончик помогает в учебе, если хорошенько потереть ей 

хвост, многие студенты с этой же целью кладут монеты на постамент или прикасаются к 

хвосту зачеткой. За небольшое время существования памятник стал талисманом тульских 

студентов. 

 

. 
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ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ (PEDAGOGY. PSYCHOLOGY) 

 

УДК 364.62                                                                                                              Научная статья 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В XXI ВЕКЕ 

 

Лепешев Д.В., Накешев Ж.К., Кусаинова Г.Т., Кайникенова Г.К., Доскенова Д.А. 

НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Статья рассматривает актуальность и приоритетность охраны 

психологического здоровья в мировом сообществе. Авторы анализирует 

факторы, способствующие увеличению проблем психологического здоровья, 

сосредотачивая внимание на росте информационной перегрузки, особенно с 

учетом влияния интернета, гаджетов и информационных потоков. В 

заключении статьи предлагается создание глобальной коалиции, 

объединяющей правительства, международные организации, академические 

и научные учреждения, а также общественные организации и сообщества для 

эффективного решения проблемы ухудшения психологического здоровья и 

улучшения общественного благосостояния. 

 

Ключевые слова: психологическое здоровье, информационные перегрузки, 

интернет, факторы, стресс, тревога, психологическая помощь, глобальная 

проблема. 

 

Для цитирования: Лепешев Д.В., Накешев Ж.К., Кусаинова Г.Т., Кайникенова Г.К., 

Доскенова Д.А. Современные риски психологического здоровья в XXI веке // Наука и 

реальность. 2024. № 1 (17). С. 6–10. 
 

MODERN RISKS OF PSYCHOLOGICAL HEALTH IN THE XXI CENTURY 

 

Lepeshev D.V., Nakeshev Zh.K., Kusainova G.T., Kainikenova G.K., Doskenova D.A. 

Kokshetau University named after Sh.Ualikhanov  

(Kokshetau, Republic of Kazakhstan) 

 
Abstract. The article examines the relevance and priority of psychological health 

protection in the global community. The authors analyze the factors contributing to 

the increase in psychological health problems, focusing on the growth of 

information overload, especially taking into account the influence of the Internet, 

gadgets and information flows. In conclusion, the article proposes the creation of a 

global coalition uniting governments, international organizations, academic and 

scientific institutions, as well as public organizations and communities to 

effectively address the problem of deteriorating mental health and improve public 

welfare.  

 

Keywords: psychological health, information overload, Internet, factors, stress, 

anxiety, psychological help, global problem. 

For citation: Lepeshev D.V., Nakeshev Zh.K., Kusainova G.T., Kainikenova G.K., 

Doskenova D.A. Modern risks of psychological health in the XXI century // Science and Reality. 

2024. no. 1 (17). pp. 6–10. (in Russian). 
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Охрана психологического здоровья становится все более актуальной и приоритетной 

задачей для всего мирового сообщества. Психологическое неблагополучие оказывают 

значительное влияние на жизнь людей, их семей и сообществ. Они могут привести к 

значительному снижению качества жизни, социальной изоляции, низкой продуктивности на 

работе и высоким рискам самоповреждения или суицида. Борьба с глобальной проблемой 

психологического здоровья требует соблюдения принципов нераздельности заботы о 

физическом и психологическом здоровье, обеспечения доступа к качественной 

психологической помощи, устранения стигмы и дискриминации. 

Существуют различные причины, способствующие росту проблем психологического 

здоровья во всем мире. Это может быть связано с социальными, экономическими, 

культурными и генетическими, экологическими факторами, с недостатком доступа к 

качественной психологической помощи и стигматизацией психических расстройств, а также 

информационной перегрузкой современности. 

Рассмотрим каждый из этих факторов более подробно: 

1. Социальные факторы. Отсутствие социальной поддержки, одиночество, семейные 

конфликты или социальная изоляция могут стать причиной психологических проблем. 

2. Экономические факторы. Высокая нагрузка, нерегулярный график, малая оплата 

труда, отсюда постоянное отсутствие денежных средств, долги. Как итог финансовые 

проблемы могут стать источником тревоги, депрессии и нестабильности. 

3. Экологические факторы.  Недостаток доступа к чистой воде, пище или 

качественному жилью может создать стрессовую ситуацию, что может привести к 

психическим проблемам 

4. Культурные факторы. В некоторых культурах существуют строгие нормы и 

ожидания относительно поведения и успеха. Это может создать давление на людей, вызывая 

стресс и тревогу. Например, в ортодоксальных культурах может существовать недостаток в 

медицинской помощи и психиатрическом лечении или же вовсе их полный запрет. Это 

может привести к тому, что люди не получают необходимую помощь для улучшения своего 

психического здоровья. Так некоторые верования могут стимулировать чувство смысла и 

благополучия, в то время как другие могут создавать конфликты или вызывать чувство вины 

и стыда. До сих пор во многих культурах существуют строгие стереотипы и ожидания 

относительно ролей гендера. Это может создать ощущение неполноты или 

неудовлетворенности у людей, что может негативно сказываться на их психологическом 

здоровье. Эти факторы могут различаться в зависимости от конкретной культуры и 

общества, но в любом случае они могут оказывать значительное влияние на 

психологическое здоровье людей. 

5. Генетические факторы или же генетическая предрасположенность. 

Наследственные факторы могут играть роль в развитии психических проблем. Некоторые 

люди могут быть более подвержены депрессии, тревожности или другим расстройствам из-

за их генетической предрасположенности. Сюда же можно отнести и слабое соматическое 

здоровье. Некоторые физические заболевания, такие как хроническая боль, инвалидность 

или онкологические заболевания, могут вызвать психологическое неблагополучие. 

6. Неправильный образ жизни: нерегулярное питание, недостаток физической 

активности, злоупотребление наркотиками или алкоголем, плохие привычки или недостаток 

сна. Все это может негативно сказываться на психическом состоянии и привести к развитию 

психических расстройств. 

7. Информационные перегрузки. Информационные перегрузки – это состояние, когда 

психическая нагрузка от поступающей информации превышает возможность ее 

переработки и усвоения. Этот феномен становится все более актуальным в современном 
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обществе, где доступ к информации легко получить, и она поступает из множества 

источников (интернет, СМИ, социальные сети, мессенджеры и т.д.). 

Информационные перегрузки могут оказывать негативное влияние на 

психологическое здоровье людей по нескольким причинам: 

– Стресс. Информационные перегрузки могут вызывать стрессовые состояния, так как 

постоянный поток информации требует от нас быстрой обработки и принятия решений. Это 

может приводить к тревожности, нарушению сна и плохому самочувствию. 

– Перенапряжение мозга. Избыток информации может привести к перегрузке мозга, 

что затрудняет концентрацию и ухудшает память. Человек начинает испытывать 

затруднения в обучении и выполнении повседневных задач. 

– Информационная утомляемость. Постоянная связь с информацией может привести 

к утомлению, как физическому, так и эмоциональному. Человек чувствует пресыщение 

информацией и трудности в ее переработке, что может приводить к психологическому и 

физическому истощению. 

– Избирательность информации. Информационные перегрузки могут приводить к 

проблемам выбора информации, на которую обращать внимание. Человек может 

чувствовать себя потерянным среди обилия информации и страдать от невозможности 

оценить ее качество и достоверность. 

Естественно факторов может быть еще больше, но мы постарались раскрыть самые 

распространённые. Важно отметить, что каждый человек уникален и причины 

психологического неблагополучия могут быть связаны с комбинацией различных факторов.  

Однако самифакторы способствующие ухудшению психологического здоровья 

влияют дифференцированно: в зависимости от сформированности личности. Если взрослый 

человек будет устойчив к их влиянию, то незрелая или формирующаяся личность более 

подвержена негативному влиянию. 

Согласно докладу, ВОЗ тревожное расстройство выявлено у 3,6% подростков 10–14 

лет и у 4,6% подростков в возрасте 15–19 лет. Депрессия отмечается у 1,1% подростков в 

возрасте 10–14 лет и у 2,8% подростков в возрасте 15–19 лет. Поведенческие нарушения 

встречаются чаще у младших подростков, чем у старших. Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), характеризующийся трудностями с концентрацией внимания, 

чрезмерной активностью и безрассудными действиями, обнаружен у 3,1% подростков 10–

14 лет и у 2,4% подростков в возрасте 15–19 лет. Расстройство поведения, 

характеризующееся деструктивным и проблемным поведением, выявлено у 3,6% 

подростков 10–14 лет и у 2,4% подростков в возрасте 15–19 лет. [1]. 

Исследование, проведенное Carli V., Hoven C.V., Wasserman C.[2], показывает, что 

29% участников исследования составляют "невидимую группу" подростков. У этой группы 

отсутствуют явные признаки экстернализирующих нарушений, но они выявились высокие 

значения патологического использования интернета и телевидения, сидячего образа жизни 

и снижение среднего времени сна. 

Оказалось, что у представителей этой "невидимой" группы частота клинически 

выраженной тревоги, подпороговой депрессии, выраженной депрессии и суицидальных 

мыслей были очень близки к таким показателям в уязвимой группе. Это указывает на то, что 

подростки школьного возраста имеют большой потенциал для увеличения 

зарегистрированных нарушений, связанных с некоторыми современными особенностями их 

среды и субкультуры, по традиционным критериям нарушений. 

В США обращения подростков к врачам, в ходе которых были выявлены признаки 

депрессии, с 1995 по 2002 год выросли с 1,4 млн в год до 3,2 млн в год [3]. 
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Резкое увеличение случаев ухудшения психологического здоровья подростков, мы 

связываем в большей степени с развитием интернета и его доступности, технологическим 

скачком в области создания компьютерной техники, гаджетов и их повсеместное 

использование как для работы(обучения), так и для проведения досуга. Все это приводит к 

тому, что увеличивается информационная нагрузка на организм подростка и в первую 

очередь на его мозг. 

Естественно мы не исключаем влияние и других факторов, однако учитывая 

статистку резкого и явного ухудшения психологического здоровья за последние годы и в то 

же время увеличение масштабов влияния интернета (в том числе информационные потоки, 

гаджеты и т.д.) на повседневную жизнь позволяют нам сделать вывод, что основным риском 

психологического здоровья в XXI веке является информационная перегрузка. Данный риск 

отчётливо просматривается в ухудшении психологического здоровья у подростков, так как 

они более подвержены влиянию различных факторов в силу того, что они находятся в 

процессе формирования личности. 

Борьба с глобальной проблемой ухудшения психологического здоровья требует 

соблюдения принципов нераздельности заботы о физическом и психическом здоровье, 

обеспечения доступа к качественной психологической помощи, устранения стигмы и 

дискриминации. Также необходимо увеличить финансирование и проводить исследования 

в области психического здоровья, чтобы разработать эффективные стратегии 

предупреждения и лечения психических расстройств. Создание глобальной коалиции, 

объединяющей правительства, международные организации, академические и научные 

учреждения, а также общественные организации и сообщества, поможет справиться с 

данной проблемой и улучшить состояние психологического здоровья людей. 
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Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация. В статье рассматривается трансформация исторической науки в 

результате развития и применения цифровых технологий. Цифровой поворот 

меняет историческую науку и практику. При этом процесс оцифрованных 

исследований имеет как преимущества, так и недостатки. 
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Если представить себе историка, проводящего исследование до начала 2000-х годов, 

то рисуется следующая картина. Историк сначала выбирал проект, изучал вторичную 

литературу, а затем находил первоисточники, представляющие интерес, изучая то, что 

цитировали другие ученые, или договариваясь об интервью с архивистами, 

специализирующимися на предметах. Он мог даже обратиться к массивным томам, в 

которых собраны доступные ресурсы и перечислены архивные хранилища. Затем историк 

отправлялся в архив, возможно, выполняя ксерокопирование, но в основном проводил 

исследования на месте: делал заметки на ноутбуке или в блокноте. 

 Далее архивная работа будет дополнена работой с микрофильмами, как в архиве, так 

и дома, благодаря межбиблиотечному абонементу катушек: день за днем прокручивание 

катушек с микрофильмами, кропотливая работа, которая, кстати, также знакомит историка 

с богатым историческим контекстом. В то время как то, что было микрофильмировано, 

отражало предубеждения предыдущего поколения, способ, которым историк вручную 

изучал документы, напоминал более ранние бумажные исследования. 

Исторические исследования ранее были медленными и трудоемкими по сравнению с 

сегодняшним днем. Это стало возможным благодаря значительным затратам времени на 

навигацию по информации и специализированным экспертным знаниям для ее эффективной 

сортировки и поиска. Архивы были выбраны скупо, катушки с микрофильмами были 

тщательно отобраны, что отражало интенсивный труд, необходимый для изучения этих 

хранилищ информации. Архивы всегда различались по своей доступности (часы работы, 

местоположение), организационная острота (финансирование и полнота) и не только. Важно 

и то, что, изменения, произошедшие за последние два десятилетия, были разительными. 

Способ, которым сейчас историк находит первичные архивные источники, сильно 

отличается: Google ищет архивы, обращается к архивным веб-сайтам и перемещается по 

обширным оцифрованным поисковым средствам. На всех этапах историк балансирует, что 

оцифровано, а что нет. То же самое можно сказать и о микрофильмах – о том, что было 

снято, а что нет, – но было микрофильмировано больше материала, чем в настоящее время 

оцифровано. Полностью отказаться в посещении архивов не удастся. К онлайн-ресурсам 

обращаются чаще, к неоцифрованным – меньше, историческое применение «эффекта 

Мэтью», когда оцифрованные становятся богаче (в цитатах), а неоцифрованные беднее.  

Учитывая высокую стоимость цифровизации, этот процесс имеет тенденцию – 

некоторые проекты сознательно пытаются противостоять этой тенденции – отдавать 

предпочтение источникам, находящимся в архивных учреждениях, что сказывается на 

последующем разнообразии голосов и точек зрения в современных исследованиях [1].   

Возможности, предоставляемые цифровыми источниками, вышли на первый план в 

умах многих историков во время затянувшейся пандемии COVID-19. В условиях закрытия 

читальных залов, ограничений на передвижение и прерывистого физического доступа к 

библиотекам во время различных волн локдаунов и ограничений, историки адаптировались, 

как могли. Благодаря цифровым медиа в целом исследования в большинстве случаев не 

остановились полностью. 

Эти трансформационные силы ускоряются, особенно по мере того, как историки 

начинают использовать огромные массивы изначально цифровых источников (тех, которые 

начинают свою жизнь как цифровые объекты, такие как веб-сайт или документ Word), 

которые изменят ландшафт записей исторических тем. 

Рассмотрим, как в настоящее время проходит трансформация исторической науки. С 

этой точки зрения архивы понимаются как передача историкам фактической информации из 

прошлого, на основе которых они пишут историю. Тем не менее, на историков, конечно, 

влияют условия их работы. Они могут читать документы на экране компьютера, могут 
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отправиться в архив. Могут проводить поиск в сети Интернет по ключевым словам. Они 

находятся в развивающемся мире и получают доступ к веб - сайтам.  

Преимущества включают в себя быстрый доступ к источникам, быструю проверку 

фактов, возможность поиска исторических источников на протяжении десятилетий и 

континентов и, что немаловажно, возможность проводить больше времени с семьей, 

преподаванием и другими обязанностями и меньше времени в далеких архивах, строча в 

блокнотах. Точно так же историки могут использовать поиск по ключевым словам для 

накопления больших корпусов информации. В настоящее время они, как правило, 

оперируют новыми, более крупными массивами информации.  

Тем не менее, потери есть. Примечательно, что историки могут потерять понимание 

исторического контекста, когда ищут ключевые слова непосредственно в предложениях или 

отдельных документах, вырванных из их более широкого контекста. Историки также 

используют непонятные информационно-поисковые системы, содержание которых, в свою 

очередь, формируется под влиянием предвзятости оцифровки. Точно так же этот новый 

масштаб оцифрованных исследований имеет свои преимущества и недостатки. Поиск 

приносит гораздо больше результатов, но при этом большинство продолжает оценивать 

исследовательские заявления на доцифровом уровне источников. По мере того, как 

историки систематически изучают тысячи статей с помощью цифровых алгоритмов, 

сокращается время исследования. Работа в поисковой сети лишает историков эмпирических 

ощущений, что является минусом такой работы, при этом сокращение временных 

параметров исследования являются явным плюсом [2]. 

В результате цифровизации исторически важных объектов становится возможным 

реализовать высокий потенциал культурной открытости Казахстана, путем создания 

виртуального хранилища с цифровой информацией памятников природного ландшафта и 

культурного наследия Казахстана [3, с. 33]. 

Несмотря на то, что многие из этих сдвигов основываются на доцифровых 

тенденциях, историческая информация всегда опосредована, будь то из-за выбора того, что 

снимать на микрофильмах, или из-за более широких архивных предубеждений. Когда 

историк посещает архив, его деятельность в читальном зале отличается от той, что была 

всего два десятилетия назад. Поездки проходят быстрее, когда ученый стоит над архивными 

фондами с цифровой камерой в руке, собирая тысячи фотографий. Большую часть 

фактического чтения и анализа историк проводит дома. То же самое верно и для других 

периодических изданий, газет и журналов: историки исследуют большие хранилища 

информации из онлайн источников, как JSTOR, ProQuest или HathiTrust, через призму 

постоянного поиска. Цифровой поворот меняет историческую науку и практику. Какой 

будет технологическая трансформация исторической науки и какими будут ее последствия, 

покажет время. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СПОСОБНОСТЬ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СИСТЕМУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ЛИЧНОСТНОГО САМОРАЗВИТИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

  

Ахметова А.Б. 

ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район» 

(г.Щучинск, Республика Казахстан) 

 

Аннотация. В статье изложены преимущества цифровизации в сфере 

образования. О том,что цифровое пространство существенно облегчает 

работу педагога и студента. Использование современных цифровых 

технологий дает преподавателю возможность провести любой урок, включая 

и бинарный урок, на более высоком техническом уровне, насыщают урок 

информацией, помогает быстро осуществить комплексную проверку 

усвоения знаний.  

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая образовательная среда, 

электронное обучение, медиаресурсы. 
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DEVELOPMENT OF THE YOUNG GENERATION 
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(Shchuchinsk, Republic of Kazakhstan) 

 
Abstract. The article outlines the advantages of digitalization in the field of 

education. The fact that the digital space greatly facilitates the work of teachers and 

students. The use of modern digital technologies gives the teacher the opportunity 

to conduct any lesson, including a binary lesson, at a higher technical level, saturate 

the lesson with information, and helps to quickly carry out a comprehensive test of 

knowledge acquisition.  
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resources. 

 
For citation: Akhmetova A.B. Information and educational environment as an ability that 

provides a system of opportunities for effective personal self-development of the younger 

generation // Science and Reality. 2024. no. 1 (17), pp. 15–19. (in Russian). 

 



№ 1(17)  2024                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 1(17)2024 

 

[ИМЯ АВТОРА] 16 

 

Как использовать возможности цифровой образовательной среды для эффективного 

личностного развития и повышения познавательного интереса обучающихся? 

«Научить человека жить в информационном мире - важнейшая задача современного 

образования» (Акад.А.П. Семенов). 

«Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В 

противном случае оно совершенно бесполезно» (Киплинг).       

В настоящее время происходит глобальная техническая революция, реализующаяся 

путем внедрения новых информационных технологий во всех сферах общественной жизни. 

Жизнь не стоит на месте. 

И современный учебный процесс немыслим без применения информационных и 

коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и методов обучения 

со средствами информационно-коммуникативной технологии (ИКТ). 

Цифровое пространство стало неотъемлемой составляющей жизни подрастающего 

поколения.Таким образом, источником формирования его представлений об окружающем 

мире, общечеловеческих ценностях становятся не только социальное окружение и 

образовательные организации, но и медиаресурсы.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) - совокупность программных и технических 

средств, образовательного контента, необходимых для реализации образовательных 

программ в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающая доступ к образовательным услугам и 

сервисам в электронном виде.ЦОС поможет оптимизировать систему образования и 

позволит эффективно использовать современные технологии в процессе обучения. Но при 

этом об отмене традиционной аудиторно-урочной системы речь не идет.Основной задачей 

цифровой образовательной среды является создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней, а  реализация  во многом зависит от уровня цифровизации в системе 

образования, т.к. цифра дает колоссальные преимущества. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это цифровое пространство, состоящее из 

открытой совокупности информационных систем, которые объединяют всех участников 

образовательного процесса – администрацию учебного заведения, преподавателей, 

студентов и их родителей.  

Также она включает комплекс информационных образовательных ресурсов – 

компьютеры, иное ИКТ – оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение.  

ЦОС должна обеспечить: 

• использование современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования; 

• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы; 

• повышение уровня сформированности ИКТ – компетенции педагогов; 

• возможность внедрения информационных технологий в практику преподавания 

всех учебных предметов; 

• обеспеченность необходимым оборудованием; 

• условия для практического применения компьютерной техники и иных цифровых 

инструментов; 
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• возможность открытого доступа к информационным каналам глобальной сети 

Интернет и к ресурсам медиатек. 

Реализация ЦОС обеспечит студентам:  

• получение доступа к электронному образовательному контенту;  

• обучение в комфортной цифровой среде;  

• повышение интереса к обучению;  

• улучшение результатов освоения учебной программы;  

• развитие проектно-исследовательской деятельности, в том числе с применением 

технологий;  

• формирование осознанного выбора профессии на основе полученных цифровых 

компетенций. 

Реализация ЦОС обеспечит преподавателям: 

• повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; 

• получение дополнительных возможностей для саморазвития; 

• формирование новых возможностей организации образовательного процесса; 

• формирование новых условий для мотивации студентов. 

Реализация ЦОС дает возможность родителям быть информированными об 

успеваемости и посещаемости студента в реальном времени. 

Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в 

современном образовательном процессе, которое предполагает применение инновационных 

технологий и активных методов обучения, создание условийи возможностей для 

формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и иных проблем профессиональной деятельности; 

оценке достигнутых результатов, т.е. оценке компетентности студента.  

Таким образом, в условиях преобразований, происходящих в обществе, возрастают 

требования к качеству подготовки студентов.  Студенты используют цифровые технологии 

для актуализации знаний и применения их на практике. Они чаще выбирают цифровой 

вариант, считают его более удобным и увлекательным нежели традиционные носители. 

Благодаря интерактивности материала достигается более быстрое усвоение информации, 

что ведет к улучшению успеваемости. Но самостоятельное овладение знаниями, далеко не 

всегда доступно, из-за невозможности найти, именно те, необходимые материалы или 

усвоить необходимые знания. Да и проверить качество этих знаний без организованной 

цифровой системы, тоже невозможно. 

Также немаловажное значение имеет и материально-техническое оснащение 

аудитории. А если говорить о конкретике,то  ЦОС помогает формировать  у студентов 

навыки работать в цифровом формате, умение создавать цифровые проекты для своей 

профессии. Для реализации цифровой модернизации образовательного процесса 

необходимо, чтобы было выполнено ряд условий: 

1. возможность открытого доступа к информационным каналам локальной 

внутренней сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек; 

2. возможности внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

практику 

3. непрерывность развития технической инфраструктуры цифровой образовательной 

среды. 

Следовательно, для эффективного использования информационных систем и 

технологий требуется тщательная подготовка не только в вопросах обучения 

информационно-коммуникационных технологий, но и понимание функционирования 

информационных систем как образовательной категории. 
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Отмеченные преимущества, которые цифровое образование дает, позволяет говорить 

не только о способности, обеспечивающей систему возможностей для эффективного 

саморазвития студента в овладении данного материала урока, но и о его существенном 

влиянии на повышение качества жизни в целом.  

Основной формой  организации обучения является урок. Это то место, где сходятся 

результаты долгих дидактических и методических поисков, где происходит встреча 

субъектов, в результате которой каждый из них меняется, приобретая что-то новое.  

Так, например,при планировании и разработке бинарного урока как формы 

реализациии коммуникативной компетенции по дисциплине «Профессиональный  русский 

язык», «Профессиональный иностранный язык», в группах с государственным языком 

обучения,подборка дополнительного материала ведется  путем углубленного изучения темы 

урока  по той или иной специальности и разрабатывается преподавателями коллегиально, 

путем  совместной работы. На примере интегрированного урока в группе У-21 (бухгалтер-

кассир)  по профессиональному русскому языку и профессиональному английскому языку 

по теме «Деньги. Функции денег» (средства обращения, платежа, накопления, мера 

стоимости, мировые деньги), в первую очередь, определялась тема, а она должна была 

соответствовать плану, затем формулировка целей  и задач с учетом межпредметных связей. 

При планировании интегрированного урока один предмет является главным, а второй 

предмет является  вспомогательным, но  в нашем случае это оказалось сложным, потому что 

два предмета оказались на равных позициях. И так, коммуникативная компетентность 

включает в себя: 

1.  языковой компонент (формирование лексических и грамматических навыков); 

2.  речевой компонент (умение аргументировать свою позицию, вести дискуссию, 

задавать вопросы, слушать, устанавливать контакт);  

3.  учебно-познавательный компонент (умение работать с информацией); 

4. социокультурный компонент (культура коммуникации в условиях сотрудничества, 

умение выслушать партнёра, встать на его позицию и сформулировать её); 

5. этикетный и общекультурный компонент. 

 С  учетом данных компонентов и разрабатывался урок. 

В связи с этим   подбор материала был тщательно отобран и более сжат и требовал   

творческого подхода. В этом случае немаловажное значение имеет и уровень знаний 

определенной группы, с ее подготовкой   к занятиям (индивидуальные, групповые, 

уровневые задания, глоссарий терминов на трех языках, презентация, дискуссия «Деньги -

это счастье или зло», «лист достижений» - дорожная карта (2 графы задания и оценивание), 

куда входят, так сказать «остановки-задания» словарная, каллиграфическая, 

дополнительные задания, самостоятельная и графа отдельная – оценивание с отметками  + 

и  -   т.д.)  

Интегрированные уроки способствуют раскрытию потенциала студентов, в связи с 

этим разрабатывались соответствующие задания для самореализации, самовыражения 

будущих специалистов. Без взаимной поддержки, взаимопонимания и дополнения 

интегрированный урок не получится.  Соответственно, педагог должен владеть методами 

проблемного обучения, быть квалифицированным консультантом для студентов,применять 

активные методы обучения, которые наиболее эффективны на таких уроках. Студенты  на 

бинарных  уроках являются активными участниками учебного процесса, пытаются сами 

анализировать информацию,делиться ею,выявляют проблемы, вырабатывают возможные 

пути решения поставленных задач. При этом, путем смыслового,логического 

построения,студенты аргументируют свою позицию,ведут дискуссии,задают вопросы и 

дают компетентные ответы, умеют слушать и, таким образом,путем вербального общения 
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развивают свою речь,что помогло  бы будущему специалисту в будущей сфере деятельности 

ясно и четко выражать свои идеи, планы, проекты и т.д., то есть как раз таки в данном случае 

и осуществляется  современная парадигма «Я помогу тебе сделать самому». 

Однозначно, ЦОС существенно облегчает работу педагога и студента на таких 

нетрадиционных уроках. И  цифровая копия урока  доступна для всех, кто  пропустил 

занятие или хочет повторить дома. Использование современных цифровых технологий дает 

преподавателю возможность провести любой урок на более высоком техническом уровне, 

насыщают урок информацией, помогает быстро осуществить комплексную проверку 

усвоения знаний. Студенты более глубоко и осознанно воспринимают информацию, 

поданную ярко, необычно, что облегчает им усвоение сложных тем. 

Я.А. Каменский сформулировал золотое правило успешного освоения материала: 

«Пусть предметы сразу схватываются несколькими чувствами, зарисовываются, чтобы 

запечатлеваться через зрение и действие руки... всеми средствами нужно воспламенять 

жажду знаний и пылкое усердие к учению».  

А цифровая система  – интерактивная, интересная, многогранная дает возможность  

будущему специалисту постоянно совершенствоваться в современных реалиях нашего 

общества. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ 

 

Лепешев Д.В., Доскенова Д.А., Ергалиева Г.М. 

НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» 

 

 
Аннотация. Статья освещает растущее осознание современным обществом 

важности заботы о психическом здоровье и эмоциональном благополучии. 

Однако авторы также подчеркивают противоречие между запросами на 

психологическую практику и существующими методами подготовки 

специалистов. Поднимается вопрос о том, насколько формальные 

образовательные программы отражают реальные потребности практики и 

могут ли они полностью обеспечить необходимые навыки для успешной 

работы в сфере психологии. Авторы обосновывают, что применение модели 

Кузнецовой Е.А, включающую четыре уровня освоения практических 

навыков студентами-психологами, может способствовать успешному 

освоению практических навыков и формированию профессиональной 

компетенции у студентов-психологов. Статья также упоминает созданный 

учебно-методический комплекс MINOR, направленный на психолого-

педагогическую поддержку, развитие и коррекцию детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Комплекс включает в себя пять дисциплин, 

предназначенных для обучения студентов по направлению "Психология" и 

направленных на улучшение качества работы с детьми РАС. 

 

Ключевые слова: академическая подготовка, модель практического 

обучения, деятельностно-компетентностный подход, студенты - психологи, 

автоматизация навыков, учебно-методический комплекс. 

 

Для цитирования: Лепешев Д.В., Доскенова Д.А., Ергалиева Г.М. Практико-

ориентированное обучение студентов психологов// Наука и реальность. 2024. № 1 (17). С. 

20–24. 
 

 

PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF PSYCHOLOGY STUDENTS 

 

Lepeshev D.V., Doskenova D.A., Ergalieva G.M. 

Kokshetau University named after Sh.Ualikhanov  

(Kokshetau, Republic of Kazakhstan) 

 
Abstract. The article highlights the growing awareness of modern society of the 

importance of caring for mental health and emotional well-being. However, the 

authors also emphasize the contradiction between requests for psychological 

practice and existing methods of training specialists. The question is raised as to 

how formal educational programs reflect the real needs of practice and whether they 

can fully provide the necessary skills for successful work in the field of psychology. 

The authors substantiate that the application of the Kuznetsova E.A. model, which 

includes four levels of mastering practical skills by psychology students, can 

contribute to the successful development of practical skills and the formation of 
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professional competence among psychology students. The article also mentions the 

created educational and methodological complex MINOR, aimed at psychological 

and pedagogical support, development and correction of children with autism 

spectrum disorders (ASD). The complex includes five disciplines designed to teach 

students in the field of Psychology and aimed at improving the quality of work with 

children of ASD.  

 

Keywords: academic training, practical training model, activity-competence 

approach, psychology students, automation of skills, educational and 

methodological complex. 

 

For citation: Lepeshev D.V., Doskenova D.A., Ergalieva G.M. Practice-oriented training 

of psychology students // Science and Reality. 2024. no. 1 (17). pp. 20–24. (in Russian). 

 

 

Для удовлетворения потребности производства и приобщения будущих специалистов 

к процессу социального преобразования общества необходимо уделить особое внимание 

профессиональному становлению студентов. Это означает, что профессиональное 

образование должно включать в себя практико-ориентированные технологии обучения и 

воспитания студентов. 

Мы согласны с мнениями многих современных исследователей, что для построения 

практико-ориентированного образования необходим деятельностно-компетентностный 

подход. Этот подход предполагает активное вовлечение студентов в практические задания, 

проектную и исследовательскую деятельность, работу с реальными проблемами и 

ситуациями, а также использование современных технологий и инструментов. Для 

успешной реализации практико-ориентированного образования необходимо также 

непрерывное и систематическое обновление содержания программ, внедрение инноваций, а 

также развитие критического мышления и самостоятельности у студентов. Такой подход 

позволит выпускникам приобрести не только теоретические знания, но и практические 

навыки, что сделает их конкурентоспособными на рынке труда и готовыми к решению 

профессиональных задач. 

    Современное общество все больше начинает осознавать важность заботы о 

психическом здоровье и эмоциональном благополучии. Психологи играют важную роль в 

помощи людям разобраться с собственными эмоциями, отношениями и проблемами, а также 

находить способы решения и развития. Психологи часто работают в различных сферах, 

таких как образование, здравоохранение, бизнес и социальная помощь. Они помогают 

людям развивать навыки эмоционального интеллекта улучшать коммуникацию, решать 

конфликты и справляться с трудностями. Также психологи играют важную роль в 

предотвращении и лечении психических заболеваний, снижении уровня стресса и 

тревожности в обществе. Они проводят психологические консультации, диагностируют и 

помогают людям преодолевать различные психологические проблемы. 

Сегодня все больше людей обращаются к психологам для получения помощи и 

поддержки. Востребованность профессии психолога связана с изменениями в нашей жизни 

и с увеличением стрессовых ситуаций. Также снятие социального стигмата и популяризация 

психологии в СМИ способствуют росту интереса к этой профессии. Общество все больше 

осознает, что забота о психическом здоровье и помощь психолога — это не показатель 

слабости, а знак зрелости и ответственности за свою жизнь. Более того, психологи имеют 

знания и инструменты, которые помогают людям улучшать качество жизни, достигать своих 
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целей и находить смысл в себе и своих отношениях. Поэтому профессия психолога все более 

признается как необходимая и общественно полезная. 

Однако, по мнению М.Д. Рабесона [1], существует явное противоречие между 

запросом на психологическую практику и наличными способами и средствами подготовки 

специалистов. Это связано с тем, что на практике часто требуются конкретные навыки и 

умения, которые не всегда могут быть эффективно освоены во время формального 

образования. С другой стороны, существуют определенные стандарты и образовательные 

программы, которые определяют, как должен быть подготовлен специалист-психолог. 

Однако эти программы часто не отражают реальных потребностей практики, и некоторые 

навыки и компетенции могут быть недостаточно развиты, чтобы успешно работать в 

психологической практике. 

Таким образом, существует диссонанс между требованиями практики и 

академической подготовкой специалистов. Для решения этого противоречия, по мнению 

М.Д. Рабесона, необходимо обновление образовательных программ, введение практических 

компонентов в обучение и более тесное взаимодействие между учебными заведениями и 

работодателями в сфере психологии. Только так можно обеспечить более эффективную 

подготовку специалистов и удовлетворить потребности. 

Кузнецова Е.А. [2] предлагает применить подобную модель в психологическом 

образовании. Это означает, что студенты-психологи также должны пройти несколько этапов 

освоения практических навыков. 

На нулевом уровне студенты формируют интерес и веру в то, что смогут успешно 

освоить конкретную практическую задачу. Они еще не обладают необходимыми знаниями 

и умениями. 

На первом уровне студенты знакомятся с характеристиками и особенностями 

практических действий и понимают, как правильно их выполнять. Они могут описать все 

этапы действия, что означает достижение уровня "знания". 

На втором уровне студенты способны выполнять практические действия только в 

типичных ситуациях, подражая опытным практикующим психологам или преподавателям. 

На третьем уровне студенты могут выполнять действия самостоятельно в любой 

ситуации, поэтапно и внимательно контролируя каждый этап. Они могут применять свои 

знания и навыки с полной самостоятельностью. Эти два уровня можно отнести к умению. 

Четвертый уровень означает, что действие стало автоматическим и выполняется без 

ошибок, без необходимости осознанного контроля. Это уже сформированный навык 

психолога. 

Таким образом, применение модели практического обучения студентов-медиков в 

образовании студентов-психологов может способствовать успешному освоению 

практических навыков и формированию профессиональной компетенции. 

Учитывая мнения современных исследователей, а также непосредственно свой опыт 

нами был разработан Учебно-методический комплекс MINOR. Данный комплекс направлен 

на психолого-педагогическую поддержку, развитие и коррекцию детей с РАС. Комплекс 

состоит из пяти дисциплин: 

1. «MINOR Коррекционно-развивающая работа поведенческого психолога с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)». 

2. «MINOR Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в организациях образования». 

3. «MINOR Психофизиологические и возрастные особенности детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)». 
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4. «MINOR. Психодиагностическая работа с детьми с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)». 

5. «MINOR Основы поведенческой психотерапии в работе поведенческого психолога 

с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС)». 

Учебно-методический комплекс разработан авторским коллективом для 

обучающихся по ОП 6В03101 «Психология» и направлен на расширение качества знаний в 

области организации работы с детьми РАС, а также в представленном материале полностью 

представлены все лекции, семинарские занятия, список использованных современных 

источников для усоврешенствования теоретических знаний по поведенческой психотерапии 

в работе поведенческого психолога с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

В представленном пособии представлены базы пратики и задания для 

самостоятельного оценивания качества знаний по теории в практике и сопровождению 

данной категории детей. 

 В целом, кафедрой Педагогики и психологии  НАО «Кокшетаускиого университета 

им. Ш. Уалиханова» осуществляется работа по практико-ориентированному обучению 

студентов. Так, студенты первокурсники проходят дуальное обучение для погружения в 

профессию с привлечением общественных фондов и центр коррекции поведения для детей 

и подростков. 

Семинарско-практические занятия наших студентов , начиная со 2 курса проводятся 

в филиалах кафедры: 

1. КГУ «Областная психолого-медико-педагогическая консультация» управления 

образования Акмолинской области. 
2. Учреждение «Центр социально-психологической, правовой поддержки 

несовершеннолетних лиц «Шанс» Акмолинской области». 

3. КГУ «Общеобразовательная школа № 4 города Кокшетау отдела образования по 

городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» 

4. КГУ «Школа-лицей № 6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау 

управления образования Акмолинской области». 

5. ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница при управлении 

здравоохранения Акмолинсой области». 

6. РГУ "Воинская часть 5510 Национальной гвардии РК". 

7. ГКП на ПХВ "Bolashaq Saraiy" при управлении образования Акмолинской области. 
В  КГУ «Общеобразовательная школа № 4 города Кокшетау отдела образования по 

городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» по программе МИНОР 

проводятся семинарско-практические занятия . В данной школе студенты наблюдают за 

работой коррекционных педагогов (педагогов-психологов, логопедов, дефектологов, 

тьютеров), проводят анализ тех или иных действий педагогов, учатся диагносцировать, 

составлять план  коррекционно-развивающих занятий, оказывать психолого-

педагогическую поддержку,и все эт непосредственно под руководством преподавателя и 

коррекционного педагога школы.    

Таким образом они не только учать теорию, но и параллельно взаимодействуя с 

детьми с РАС отрабатывают свои умени и навыки формируя компетенции в области 

специальной педагогики и психологии. 
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УДК 371.3                                                                                                                Научная статья 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Жорабекова М.К., Амандык А.А. 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Ясави  

 (г.Туркестан, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация. Цифровые технологии являются неотъемлемой частью учебного 

процесса. В статье рассмотрены основные виды цифровых технологий, 

преимущества онлайн-учебных платформ, а также риски и проблемы 

цифрового образования. Показано, что использование цифровых онлайн-

учебных платформ, виртуальной и дополненной реальности, робототехники 

и других инструментов не только улучшает качество обучения, но и 

расширяют границы традиционного образования. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, веб-квест, игрофикация, интернет-

ресурсы, онлайн обучение, мобильные устройства, искусственный интеллект. 
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Abstract. Digital technologies are an integral part of the educational process. The 

article discusses the main types of digital technologies, the advantages of online 

learning platforms, as well as the risks and problems of digital education. It is shown 

that the use of digital online learning platforms, virtual and augmented reality, 

robotics and other tools not only improves the quality of learning, but also expands 

the boundaries of traditional education. 
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Цифровизация образовательного процесса – это широкое понятие. Оно включает не 

только дистанционное образование или работу учащихся с компьютером, как считают 

некоторые. Цифровизация подразумевает использование информационных технологий на 

всех уровнях: не только учебном, но и организационном (электронные дневники, чаты с 

учителями). Технические новшества затрагивают разные типы учебных учреждений: 

школы, колледжи, вузы, образовательные курсы. 
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Массовая цифровизация образования объясняется в первую очередь следованием за 

трендами развития общества. Цифровые технологии внедряются абсолютно в каждую сферу 

жизни: в экономику и финансы, здравоохранение, транспортное сообщение, культуру, сферу 

обслуживания. И образование не стало исключением. Это уже новая реальность, в которой 

мы живем. 

Растущую популярность информационных технологий легко объяснить тем, что они 

делают жизнь удобнее и проще. Конкретно в учебном процессе выделяют следующие 

преимущества ИТ: 

 повышение вовлеченности, мотивации и интереса учащихся к учебному процессу; 

 активизация самостоятельности и познавательной деятельности; 

 наглядная и более занимательная подача материала; 

 доступ к большим объемам информации, в том числе за пределами учебного курса; 

 отсутствие бумажной волокиты для преподавателей; 

 обратная связь, упрощение коммуникации между учащимися, преподавателями и 

родителями; 

 использование дистанционных технологий и возможность обучаться из любой 

точки мира, где есть интернет-соединение; 

 появление множества учебных онлайн-курсов. 

Кроме того, цифровые образовательные технологии помогают обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ученику, учет его особенностей и познавательных 

способностей. 

Обзор цифровых технологий в образовании включает в себя описание различных 

средств и приложений, которые помогают учителям и ученикам эффективнее и интереснее 

обучаться и преподавать. Эти технологии могут использоваться в различных 

образовательных учреждениях и на разных этапах обучения - от начальной школы до 

университета [1, с.192]. Некоторые из основных цифровых технологий, используемых в 

образовании, включают: 

1. Интерактивные доски - это электронные доски, которые позволяют учителям 

создавать интерактивные уроки с использованием изображений, видео и аудиофайлов. 

2. Мобильные устройства - смартфоны, планшеты и ноутбуки могут использоваться 

для учебных целей, например, для чтения электронных учебников и выполнения домашних 

заданий. 

3. Онлайн-платформы - это веб-сайты и приложения, которые позволяют учителям и 

ученикам общаться и работать вместе независимо от местонахождения. 

4. Виртуальная реальность - это технология, которая позволяет создавать 

виртуальные среды для обучения. 

5. Облачные технологии - это технологии, которые позволяют хранить и 

обмениваться информацией в облаке, что облегчает доступ к учебным материалам и 

совместной работе. 

6. Машинное обучение - это технология, которая позволяет ученикам получать 

персонализированную обратную связь на основе анализа их производительности. 

7. Блокчейн - технология, которая может быть использована для создания безопасной 

и надежной системы аутентификации учеников и подтверждения их достижений. 

8. Искусственный интеллект - технология, которая может использоваться для 

создания умных учебных систем и анализа данных для оптимизации образовательных 

процессов [2, с.272]. 
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Это только некоторые из возможных применений цифровых технологий в 

образовании. Каждая из этих технологий может быть использована для повышения качества 

образования и создания более интересных и эффективных учебных процессов. 

Преимущества онлайн-учебных платформ для учеников и учителей: 

1. Гибкость: студенты могут учиться в удобное для них время и темпе. Учителя могут 

создавать курсы и выставлять задания в любое время, а студенты могут выполнять их по 

своему расписанию. 

2. Доступность: онлайн-учебные платформы позволяют обучаться из любой точки 

мира, где есть доступ к интернету. Это особенно важно для тех, кто живет в отдаленных 

районах или имеет ограниченную мобильность. 

3. Разнообразие: онлайн-учебные платформы позволяют предлагать студентам 

большое количество разнообразных курсов и материалов. Это позволяет каждому выбрать 

тот курс, который наиболее соответствует их интересам и потребностям. 

4. Интерактивность: многие онлайн-учебные платформы имеют интерактивные 

инструменты, такие как форумы, чаты, вебинары и т.д., которые позволяют студентам и 

учителям общаться между собой и обмениваться мнениями и знаниями. 

5. Экономичность: онлайн-учебные платформы могут быть более экономичными, чем 

традиционные учебные программы, поскольку они не требуют дополнительных затрат на 

аренду помещений, материалы и т.д [3, с.224]. 

Примеры онлайн-учебных платформ: 

1. Coursera - онлайн-платформа, предоставляющая бесплатные курсы от ведущих 

университетов по всему миру. 

2. edX - онлайн-платформа, предоставляющая курсы более чем от 130 ведущих 

университетов и корпораций. 

3. Udemy - онлайн-платформа, позволяющая учителям создавать свои собственные 

курсы и продавать их студентам. 

4. Khan Academy - онлайн-платформа, предоставляющая бесплатные 

образовательные ресурсы и курсы в различных областях знаний. 

5. Moodle - платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для управления 

курсами и создания онлайн-курсов. 

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) предоставляют новые 

возможности для обучения, так как они создают уникальные визуальные и звуковые среды, 

в которых ученики могут взаимодействовать с материалами и информацией. Например, 

виртуальная реальность может создать трехмерную среду, которая позволяет ученикам 

практиковать различные навыки, включая хирургические операции или сложные научные 

эксперименты, не рискуя повредить оборудование или животных. Дополненная реальность, 

с другой стороны, может использоваться для создания интерактивных уроков, которые 

включают визуализации и другие формы мультимедийного контента [4, с.320]. 

Преимущества использования VR и AR в образовании включают: 

 Увлекательный и интерактивный способ обучения, который увеличивает уровень 

вовлеченности учеников. 

 Возможность создания реалистичных трехмерных моделей и визуализаций для 

понимания сложных понятий. 

 Возможность создания безопасной и контролируемой среды для практических 

занятий и тренировок. 

 Улучшение мотивации учеников и их уверенности в своих знаниях и навыках. 

Примеры онлайн-учебных платформ, использующих VR и AR: 
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 Google Expeditions - платформа, которая позволяет учителям создавать 

виртуальные экскурсии в различные места и времена, чтобы ученики могли познакомиться 

с историей, географией и другими темами. 

 Nearpod VR - платформа, которая объединяет AR и VR, позволяя ученикам учиться 

в интерактивной виртуальной среде, включая изучение различных предметов, таких как 

анатомия и география. 

 Alchemy VR - платформа, которая предлагает VR-контент для изучения научных 

тем, таких как биология, физика и химия. 

В целом, VR и AR могут дополнить и улучшить традиционные методы обучения и 

стать полезным инструментом для увлекательного и эффективного обучения. 

Робототехника – это область, которая изучает создание и программирование роботов. 

В образовании робототехника используется как средство для обучения учеников науке, 

технологии, инженерии и математике (STEM). 

Робототехника в образовании имеет множество преимуществ. Она помогает 

ученикам развивать навыки программирования, инженерии, технического проектирования 

и т.д. Кроме того, работа с роботами может помочь ученикам развивать навыки работы в 

команде, критического мышления и решения проблем. 

Примеры применения робототехники в образовании [5, с.384]: 

 Программирование роботов для решения задач, таких как сборка конструкций, 

перемещение объектов, сортировка и т.д. 

 Использование роботов для создания моделей и прототипов различных устройств 

и систем. 

 Использование роботов для создания проектов в рамках научных исследований и 

различных соревнований. 

Робототехника в образовании становится все популярнее и является одним из самых 

инновационных методов обучения STEM-дисциплинам. 

Риски и проблемы цифрового образования. 

Цифровое образование имеет множество преимуществ, но также может представлять 

определенные риски и вызывать проблемы [6, с.16]. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Технические проблемы: использование цифровых технологий в образовании может 

быть затруднено техническими проблемами, такими как недостаточное соединение с 

интернетом или неисправности оборудования. 

2. Неравенство: не все ученики имеют доступ к технологиям, что может создавать 

неравенство в обучении. Это может увеличить разрыв между учениками с разным уровнем 

дохода и доступом к технологиям. 

3. Ограниченный межличностный контакт: обучение в режиме онлайн может 

привести к ограниченному межличностному контакту между учениками и учителями, что 

может оказать негативное воздействие на их социальное развитие. 

4. Качество контента: в цифровом образовании существует риск падения качества 

контента, что может привести к уменьшению качества образования. 

5. Защита данных: использование цифровых технологий в образовании может 

создавать проблемы с защитой данных учеников, что может привести к утечкам 

конфиденциальной информации. 

6. Зависимость от технологий: слишком большая зависимость от технологий может 

привести к снижению креативности и способности решать проблемы в реальном мире без 

помощи технологий. 
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7. Отсутствие физической активности: чрезмерное использование цифровых 

технологий в образовании может привести к отсутствию физической активности у учеников, 

что может привести к проблемам со здоровьем. 

8. Ограничение доступности материалов: цифровые материалы могут быть 

ограничены в доступности и доступны только для тех, кто может позволить себе 

определенные технологии. 

Разумное использование цифровых технологий в образовании может значительно 

улучшить учебный процесс, но необходимо учитывать и понимать возможные проблемы и 

риски [7, с.256]. 

Цифровые технологии в образовании уже сегодня стали неотъемлемой частью 

учебного процесса. Они позволяют расширить границы традиционного образования и дать 

возможность обучения каждому, кто хочет учиться. Использование онлайн-учебных 

платформ, виртуальной и дополненной реальности, робототехники и других инструментов 

не только улучшает качество обучения, но и делает его более доступным и интерактивным                        

[8, с.110]. Однако, существуют и риски, связанные с использованием цифровых технологий 

в обучении, включая проблемы конфиденциальности данных, зависимость от технологий и 

отсутствие прямого контакта между учителем и учеником. В целом, цифровые технологии 

являются мощным инструментом для изменения образовательной практики и подготовки 

будущих поколений к сложным вызовам современного мира. 
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Утверждение общечеловеческих ценностей в индивидуальном сознании является в 

настоящее время фундаментальной задачей педагогики и психологии, т.к. 

«трансформировать общечеловеческие ценности в индивидуальное сознание является 

экзистенциальной задачей» [1]. Данный процесс не сводится к освоению знаний о своде 

неких социально-приемлемых правил, законов, традиций при выстраивании своих 

отношений с окружающим миром. Как писал М.М. Бахтин, человек должен утвердить эти 

ценности для себя, его сознание должно приспособиться к ним и только «таким путем живое 

сознание становится культурным, а культурное воплощается в живом» [2, с. 108]. По 

мнению А.Н. Леонтьева, культурным сознание человека становится в процессе 

взаимодействия деятельности и сознания. В процессе деятельности смысл приобретает 

личностное значение т.к.  влияет на мотив и цели деятельности, «оценивая таким образом 

их жизненное значение для субъекта. 

В свою очередь В.К. Василюк утверждает, что в любом перцептивном акте сливаются 

два разнопорожденных потока информации: один в форме предметных свойств 

воспринимаемого объекта («каково то, что я вижу»), другой – в виде отношения к объекту 

(«каково для меня то, что я вижу») [3, с. 93-94].  

В теории психологических систем В.Е. Клочко утверждается, что «действительность 

данного человека содержит его собственную субъективность «осевшую…на объектах и 

превратившую их в предметы, имеющие для человека значение, смысл и ценность» [5, с. 

83], т.е. по сути речь идет взаимодействии этих двух потоках информации.  

При накоплении сенсорной информации в процессе её осмысления, по мнению В.М. 

Найдыша, еще на более раннем неречевом уровне происходит  «взаимодействие 

чувственных образов между собой, а на более высоких уровнях мыслительных  процессов в 

онтогенезе «частота и длительность неречевых периодов сокращается, но при этом 

формируется эмоционально-аффективная мотивация поведения, которая со временем все в 

большей мере корректирует и направляет деятельность основных систем поведенческой 

активности» [8, с. 18-19].  Данный процесс разворачивается в плане автобиографической 

памяти, одной из функций которой является актуализация значимых для ребенка событий и 

состояний в единстве чувственных образов, их социальной значимости для ребенка с 

последующим формированием личностного смысла этих событий и состояний, влияющих 

на сенсорно-аффективную мотивацию его поведения». 

С точки зрения культурно-исторического принципа развития, с позиций 

антропологического подхода к исторически сложившейся системе понимания природы 

человека следует, что становление и развитие человека представляет собой преобразование 

человеком природных и социальных предпосылок, культурных и духовных условий в 

средства своего развития и саморазвития, что необходимо учитывать при организации 

психолого-педагогического сопровождения в рамках создания культурной среды развития 

детей. Внешнее и внутреннее необходимо брать в единство одной системы, в их 

взаимодействие, что определяет структурно-функциональный характер модели личности, ее 

многоуровневый и динамический характер. По мнению В.Е. Клочко, системный подход к 

пониманию психических явлений предполагает переакцентировку внимания с 

индуктивного подхода (от частного к целому) к дедуктивному, т.е. системный подход к 

изучению личности требует рассмотрение системы «человек» во взаимодействии с более 

крупными системами, как воспитание, культура [5]. 

Таким образом, культурное сознание является необходимым условием и 

действующим началом развития человеческой личности в единстве своей внешней и 

внутренней стороны, в единстве контекста и текста создается культурная среда развития 

человека. Культурную среду как контекст, по мнению ряда авторов, надо воспринимать, 
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оценивать, как «часть экологической» на временнóй арене человеческой деятельности [1, с. 

92].  

Итак, культурное сознание как необходимое условие развития личности формируется 

как оценочная категория   эстетического характера, как понимал ее А.Ф. Лосев 

«эстетическое, вообще говоря, есть область выражения или выразительности…слияние 

каких-нибудь двух планов, и, прежде всего, внутреннего и внешнего»… «Когда внешнее 

стало выражением внутреннего нераздельный и целостный синтез всего внутреннего и 

внешнего, т.е.выражение. Наука об этом выражении и есть эстетика, а переживание этого 

выражения есть нечто эстетическое» [7, с. 8]. 

 По мнению В.Е. Клочко, многомерность мира человека «как реального образования, 

имеющего системную природу, включает в себя по мимо четырех измерений 

(пространственные характеристики и время) пятое, шестое, седьмое, за которыми в такой 

же последовательности стоят значение, смысл и ценности» [5, с. 8]. Значение, смысл и 

ценности «характеризуют предметы, являются качествами самих предметов…и составляют 

как содержание сознания в каждый момент времени, так и его ценностно-смысловую 

насыщенность» [5, с. 8].  

Эстетическое восприятие вполне соответствует роли механизма избирательности 

психического отражения объективной реальности. В этом смысле, как пишет В.Е. Клочко, 

многомерный мир человека и есть «субъективно отраженная объективная реальность, 

вычерпывая его из своей культурной среды развития [5].  

Для того, чтобы эстетическое восприятие приобрело характер «ставшего качества» 

необходим организованный процесс вычленения из действительной среды свойств и 

качеств, развивающих и обогащающих эстетические впечатления. Способность 

воспринимать эстетические впечатления традиционно связывают с таким понятием, как 

художественный вкус. Понятие «художественный вкус» имеет общее значение – это оценка 

явлений и выступает как оценочная категория, как «тип отношения человека к объективной 

действительности, преобразуемой практикой». Художественный вкус в качестве своего 

основания имеет «некоторое чувство или ощущение», данное положение легло в основу 

психологического направления изучения художественного вкуса. С позиций 

представителей школы «персонологов» (Г. Айзенк,1972) при изучении структуры 

художественного вкуса получены данные о совпадении индивидуальных предпочтений с 

тенденцией общего предпочтения, т.е. художественный вкус может быть измерен 

корреляцией с художественным вкусом других людей независимо от их социокультурного 

опыта.  

Данное утверждение получило свое подтверждение в результатах нашего 

пилотажного исследования «Особенности эстетического восприятия детей, лишенных 

родительской опеки», которое проводилось на базе детского дома N4 г. Барнаула. В 

экспериментальной и контрольной группах не выявлены статистически достоверные 

различия в уровне развития эстетического восприятия 12 воспитанников детского дома 

(экспериментальная группа) по сравнению с детьми, воспитывающимися в нормативных 

условиях семьи (контрольная группа).  

Итак, данное пилотажное исследование в связи с незначительным числом 

наблюдений не претендует на основополагающие выводы, но в то же время позволяет 

предполагать наличие определенной корреляции между уровнем культурно-эстетической 

организации эстетического восприятия, уровнем развития художественного вкуса и 

депривационной средой развития ребенка. Настоящее наблюдение позволяет 

предположить, что в возрасте 8-10 лет независимо от пола, при различных вариантах 
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контекста культурной среды развития детей выявлено достаточно устойчивое влияние на 

онтогенез текста культурной среды, сложившегося в процессе филогенеза.   

При исследовании особенностей автобиографической памяти детей, перенесших 

насилие, которое проводилось также на базе детского дома №4 г. Барнаула, можно сделать 

предварительный вывод о том, что автобиографическая память ребенка, в силу своего 

конструктивного характера, через развитие эстетического восприятия в своем поле 

позволяет  эффективно использовать реабилитационные мероприятия по коррекции      

мотивационно-ценностной категории личности ребенка методами 

 создания позитивных проективных мифов об индивидуальном прошлом ребенка, развития 

представлений об идеале, формировании собственного позитивного имиджа в рамках 

сказкотерапии, арт-терапии.  

Развитие эстетического восприятия, формирование и развитие художественного 

вкуса детей как социально-культурного феномена имеет важное прогностическое значение 

в плане онтологии личности, так как представляет собой «ценностно-смысловой план 

культурной картины мира, он включает социально и исторически сложившуюся систему 

ценностей личности» [5,65], в связи с чем и определяет основные проблемы определения 

мотивов деятельности и жизненных целей человека.  
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АНАЛИЗ ЗАУЧИВАНИЯ СТУДЕНТАМИ СЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДОВ ГЛУБОКОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ 

 
Алипхан Г.К., Акешова Н.М., Джамалова С.А. 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Ясави  

(г. Туркестан, Республика Казахстан) 
 

 

Аннотация. Изучение словарного запаса включает в себя как умение 

правильно использовать слова, так и овладение определенным количеством 

слов или выражений. Поэтому правильные методы овладения словарным 

запасом очень важны для учащихся. Более того, здесь могут присутствовать 

различные типы техник и методов. Преимущество глубокой обработки, по-

видимому, заключается в том, что она позволяет учащимся усваивать новые 

слова с более высоким уровнем когнитивной или семантической 

вовлеченности. С другой стороны, запоминание помогает быстро усваивать 

информацию. Был применен описательный метод исследования, чтобы 

определить, насколько хорошо "глубокая обработка" помогает студентам 

улучшить свой словарный запас. В проектах, связанных с описательными 

исследованиями, используются различные формы анкетирования. В текущем 

исследовании приняли участие в общей сложности 40 студентов из 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета 

Яссави. Для получения результатов исследования был использован Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) version 23. Для расчета результатов опроса 

использовался описательный анализ, для расчета различий между двумя 

независимыми переменными использовался Mann-Whitney U-test. 

Полученные результаты показали положительное восприятие и отсутствие 

существенной разницы между курсами. 

 

Ключевые слова: словарный запас, техника глубокой обработки, учащиеся, 

изучение слов, овладение словарным запасом. 

 

Для цитирования: Алипхан Г.К., Акешова Н.М., Джамалова С.А. Анализ заучивания 

студентами слов с использованием методов глубокой обработки текстов // Наука и 

реальность. 2024. № 1 (17). С. 36–43. 
 

 

ANALYSIS OF STUDENTS' WORD LEARNING USING DEEP WORD 

PROCESSING TECHNIQUES 

  
Alipkhan G.K., Akeshova N.M., Dzamalova S.A.   

International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yasawi 

 (Turkestan, Republic of Kazakhstan) 

 
Abstract. Vocabulary learning involves both the capacity to use words 

appropriately and the mastery of a certain number of words or expressions. Correct 

vocabulary acquisition techniques are therefore very important for students. 
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Moreover, there can be present various types of techniques and methods. Deep 

processing appears to have an advantage in that it allows learners to acquire new 

words with a higher level of cognitive or semantic engagement. Memorization, on 

the other hand, helps to digest information quickly. A descriptive study technique 

was applied to determine how well "deep processing" helps students to improve 

their vocabulary. Various questionnaire forms are used in projects involving 

descriptive research. A total of 40 EFL learners from Khoja Akhmet Yassawi 

International Kazakh-Turkish University participated in the current research study. 

The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 23 was used to generate 

the results of the study. In order to calculate results of the survey descriptive 

analysis was used, in order to calculate differences between two independent 

variables Mann-Whitney U-test was used. The obtained results showed that positive 

perceptions and there was no significant difference between courses. 

 

Keywords: vocabulary, deep processing technique, learners, word learning, 

mastering vocabulary. 

 

 

For citation: Alipkhan G.K., Akeshova N.M., Dzamalova S.A.  Analysis of students' word 

learning using deep text processing techniques // Science and Reality. no. 1 (17). pр. 36–43. (in 

English). 

 

Introduction 

Learning a second or foreign language, by its very nature, involves the gradual mastering of 

a number of language skills and components, including, inter alia, the grammar, spelling and 

phonetics of the target language, as well as receptive skills such as listening and reading, the 

productive skills of language speaking and writing, and the productive skills of speaking and 

writing. Without these skills, the target language will be seen to be deficient in some important 

areas. The idea that vocabulary is indispensable for language can be supported by considering how 

impossible it would be to listen to a speech, read a text, express an idea orally or in writing, produce 

inflected or derived forms, spell or pronounce anything without the word as the essential 

component of language. 

Many studies have been conducted to help students develop their language skills in speaking, 

reading and writing. However, not enough attention has been paid to how to help students build the 

vocabulary necessary for the development of language skills. The capacity to modify grammatical 

structure cannot make sense without the use of words, but "issues such as grammatical competence 

in teaching, reading or writing have received considerable attention from academics and teachers". 

Recently, however, "methodologists and linguists have paid increasing attention to vocabulary, 

emphasizing its importance in language teaching and re-evaluating some of the ways in which it is 

taught and learned. We can see that learning vocabulary is equally important as learning grammar. 

Although the two are clearly linked, teachers need to have the same level of competence in teaching 

vocabulary as in teaching structure. 

Mauriza and Siregar (2022) [1] mentioned that learning a new language requires developing 

one's vocabulary. For this reason, more studies have been conducted in this area in recent years and 

many of them have defined the importance of vocabulary in various ways. 

As, stated Dakhi and Fitria (2019) [2] there was a lack of clarity about the value of 

vocabulary as well as its categories, selection criteria, size and depth; It is well known that 

vocabulary is the basic means of communication. Vocabulary is used by language users to convey 

their thoughts, feelings and opinions; it is a representation of the human mind. From a linguistic 
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point of view, compared to other aspects of language, vocabulary seems to be more important and 

valuable than the grammatical function. 

According to Andries, Hammp, Rombepajung and Lengkoan (2019, November) [3] 

vocabulary and grammar are equally important in the teaching and learning of languages. Even if 

learners have sufficient vocabulary, they will not be able to communicate in English if they know 

nothing about grammar because grammar and vocabulary are parts of the language that are 

grammatically linked; to speak of the existence of vocabulary rather than of grammar itself. 

Chung and Fisher (2022) [4] mentioned that learning vocabulary is by far the most important 

and challenging aspect of learning any language, be it a native or a foreign language. Lexis must 

be learnt in order to learn a language. The sheer multiplicity of thousands of different meanings 

and the seemingly endless changes of meaning caused by contextual circumstances in any of the 

world's major languages overshadows all other aspects of language learning. Language learners 

often feel that they cannot remember the words they are trying to learn. Such words are probably 

not stored and processed sufficiently in memory so that they can be retrieved quickly when needed. 

In order for learners to continue to develop their receptive or productive vocabulary knowledge, 

they need to be able to remember words well enough to recognize them. 

According to Wang (2020) [5] teachers can use a variety of state-of-the-art methods and 

students are willing to do so in order to teach vocabulary effectively. Teachers will initially take a 

number of steps to increase students' willingness to learn. They can do this by giving them 

appropriate advice or by changing their approach to teaching. To increase students' confidence in 

their ability to learn, teachers use focused strategies. Teachers are fully skilled in taking into 

account each student's unique learning styles throughout the teaching process, capitalizing on each 

student's abilities and allowing them to flourish in the classroom. As a result, students will feel 

confident in their ability to acquire English vocabulary. Thirdly, teachers can create a positive 

environment to reduce students' fears. Students learn the language more quickly and effectively 

when they study in a relaxed environment. 

Secondly language learners or foreign language learners are well aware of this; they 

regularly mention lack of vocabulary as a major problem and always carry dictionaries instead of 

grammar books. The definition makes it clear that language learners recognize the need to learn 

the vocabulary of a language for effective communication. Generally speaking, from the definitions 

given above, vocabulary undoubtedly has an impact on word processing. In other words, 

vocabulary acquisition is a subclass of word processing procedures. Studying word processing 

strategies is therefore of vital importance. 

Involvement in semantic or cognitive processes during word learning was enhanced by deep 

processing. The more mental processing learners engage in when learning new terminology, the 

more likely they are to remember it. Deep processing suggests that learners use past knowledge to 

determine the meaning of the object or to personalize it. Memory is then strengthened by adding 

details to the meaning, such as seeing the object in different contexts. More superficial processing 

is more sensory than semantic; it involves retaining information simply by seeing or hearing it, 

rather than fully engaging with its meaning. 

According to Murtiana (2012) [7], there are two types of word processing strategies: shallow 

and deep. The two types of shallow processing are structural processing and phonemic processing. 

Unlike phonemic processing, which is concerned with the sound of words, structural processing is 

concerned with the visual or physical characteristics of a word, such as its font or the appearance 

of letters. Preservation of short-term memory is the only result of surface processing. Therefore, 

children who acquire vocabulary solely by memorizing the sounds or written forms of words 

without learning how to use them quickly lose them. Deep processing, on the other hand, requires 

a more comprehensive examination that improves memory by giving words a meaning or linking 
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them to prior knowledge. In other words, it requires semantic processing, which occurs when we 

encode the meaning of a word, for example by forming our own sentence. 

As, Liu, Huang and Chien (2019) [8] stated language learners who wish to retain terms in 

their long-term memory should use association, one of the most effective methods of vocabulary 

acquisition. As mentioned earlier, association is a deep vocabulary processing technique as it 

involves the semantic level as well. After demonstrating how teacher intervention of the deep word 

processing method improved students' vocabulary competence and attitudes towards vocabulary 

learning, he concluded that the deep word processing approach can be an effective tool in 

vocabulary acquisition. 

(1) We must define and record the expression in our own terms. This is done to better grasp 

the language. 

(2) Imagine in our minds this term and what it visually implies. Alternatively make some 

sketches and pictures. Do this to utilize visual understanding. 

(3) Connect the term to your feelings or emotional response by matching it to these feelings. 

This is done to evoke emotional insight. 

 (4) Represent the word physically, i.e. uses your body or hands to create a physical sign that 

shows what the new sentence means. Say the term and its explanation while forming the gesture or 

facial expression. Here kinesthetic information is utilized. 

The objective of the study is on EFL learners' views on the Deep Processing method for 

learning new vocabulary. It also aims to find out whether characteristic such as academic year of 

learners have any effect on how vocabulary learning strategies are used. The following research 

questions were addressed in the present study. 

Research questions 

RQ1 Do the participants use of “Deep processing” technique while advancing their 

vocabulary? 

RQ2 How do participants' views on the use of "Deep processing" difference depending on 

academic years at the university? 

Methods and Materials 

A descriptive study technique was applied to determine how well "deep processing" helps 

students to improve their vocabulary. Various questionnaire forms are used in projects involving 

descriptive research. According to Grimes and Schulz (2002) [9] descriptive study is also called a 

statistical study. It answers the questions what, who, where, how and when. It also uses the question 

to analyze the current situation. The descriptive study aimed to identify correlations between certain 

variables. A cumbersome questionnaire was administered to the participants to determine their 

knowledge about the educational assistance provided by their instructors. The aims and research 

objectives of the study were realized through the use of quantitative methods. As stated Aliaga and 

Gunderson (2002) [10] quantitative research determines them through the analysis of specific 

studies. Figures were utilized to illustrate the facts. 

Participants of the research 

A total of 40 EFL learners from Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University 

participated in the current research study. The researcher used a technique called "purposive 

sampling" to select the survey participants. This is a non-probability sampling technique in which 

the researcher uses his/her own discretion. First and second year students participated in the 

exercise. The survey was conducted at the end of the 2022-2023 semesters. The results are given 

in Table 1. 

Data collection instrument 
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Table 1- reliability of scales 

Cronbach's Alpha N of Items 

,943 12 

 

Data collection procedure and analysis 

The questionnaire mostly asked about the age and grade of the student. Each question was 

simple and easy to understand and the available alternatives were presented in advance. Even a 

beginner in learning English should be able to understand all items. Pre-annotation work was 

completed for the students. It was explained that the answers would be used for academic purposes 

only and would be kept confidential. After collecting the appropriate data, the Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) version 23 was used to generate the results of the study. Normality 

Testing was used as a first step before applying an inferential statistical test to the data to assess 

whether parametric or non-parametric analysis was acceptable. Non-parametric analyses were 

chosen to be performed on the data as the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test findings 

indicated that the participant's reading awareness data did not have a normal distribution. 

Results and Discussion 

The first research question was about “Do the participants use of “Deep processing” 

technique while advancing their vocabulary?”. The results are given in Table 2. 

 

Table 2- descriptive analysis 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

   Total       40         2,43        4,09     3,4113      ,37122 

 

The participants' attitudes towards vocabulary learning through deep processing were 

evaluated. According to the obtained results, learners’ attitudes towards vocabulary learning 

through deep processing were positive. Total results presented high score M=3,41, it means that by 

using deep processing technique teachers can help EFL learners to advance their vocabulary.  

The first research question was: “Do the participants use of “Deep processing” technique 

while advancing their vocabulary?” The statistics show that learners have a positive view of using 

deep processing to increase their vocabulary. The average overall score for the first study question 

indicates the use of terminology through deep processing. 

According to the results of research Leow (2018) [11], ('deep') vocabulary acquisition 

significantly increased the word memory of the assessed groups. Given the depth of processing 

theory, which states that cognitively deep processing of a stimulus leads to increased retention in 

long-term memory, these findings are encouraging. In addition, Otter,  Medina and Kalita (2020)  

[12] investigated effect of deep processing. Since some of the actions of the study involved deep 

processing, the words used in these tasks showed better memory retention. They concluded that 

memory is strengthened by deep processing. Similarly, positive perception of participants’ was 

found in the resrach of Kida (2019) [13]. When learning target words, students who engaged in 

deep processing benefited significantly more than those who engaged in surface processing. 

The second research question was about “How do participants' views on the use of "Deep 

processing" difference depending on academic years at the university?” The clear results are given 

in Table 3. 
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Table 3- results of Mann-Whitney U-test 

 

 

 

 

 

In order to calculate differences between two independent samples Mann-Whitney U-test 

was utilized. The participants' attitudes towards vocabulary learning through deep processing were 

evaluated in response to the second research question to determine whether there was a statistically 

significant difference according to the grades. The findings revealed that there was no statistically 

significant difference between the first and fourth grades in terms of attitude. As a result, when 

both scales were used, the total was (U=228,500; p=140). Otherwise, the first course learners’ 

results M=30,01 and second course learners results of survey was M=25,90. It means that freshman 

learners’ attitudes were positive deep processing technique more than second course learners. 

The second research question showed that first and second year students of English use deep 

processing differently when understanding words. The answer to this study question was 

unexpected. According to the study, there were no grade differences between people. 

According to Brevik, Gudmundsdottir, Lund and Strømme (2019) [14] the same positive 

perception of learners were found. Opinion evaluations on deep processing did not change 

significantly even after improving vocabulary approaches. A study of descriptive data showed no 

appreciable differences. Both first-year students and fourth-year students had positive feelings. 

They believe that their vocabulary has improved as a result of adopting in-depth processing in their 

English classes. 

Conclusion 
The purpose of this study was to determine how English language learners feel about the 

deep word processing technique for vocabulary development. A descriptive analysis of English 

learners' perceptions of their ability to learn vocabulary using deep word processing was found. 

The results of the questionnaire analysis showed high reliability. 

Vocabulary is a very crucial component of learning English. Students will be able to use 

English more confidently and communicate effectively if they have a wide repertoire of vocabulary. 

Numerous benefits can be derived from the incorporation of deep learning into the 

educational environment. First of all, it allows for individualized teaching, taking into account the 

demands and learning styles of each student. It also encourages students' creative thinking, 

problem-solving skills and critical thinking, preparing them for the demands of the 21st century 

labor market. Deep learning can also save instructors' time by automating some tasks so that they 

can focus on providing more individualized guidance and assistance to students. As stated Bai, Z. 

(2018) [15] there are a few more publications or books on learning new words, especially those 

that are good for memorization. Language acquisition is all about vocabulary. Every language 

learner should endeavor to identify one or more effective strategies that work for him or her in 

order to increase his or her vocabulary and advance his or her learning of English. There are many 

useful and valuable ways of acquiring a language. The benefits and drawbacks of these techniques 

should be known to language learners so that they can use them to their maximum potential for a 

variety of jobs and special circumstances. Vocabulary learning is a long-term task, effective 

vocabulary learning strategies allow students to learn vocabulary independently of their teachers, 

vocabulary is constantly changing and expanding, and effective vocabulary learning strategies can 

help students learn vocabulary at any time. 

  grade N Mean Rank U p 

  Total 
 1 38 30,01 

228,500 ,140 
 2 15 25,90 



№ 1(17)  2024                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 1(17)2024 

 

[ИМЯ АВТОРА] 42 

 

In this study, it was shown that language learning through deep processing makes it easier 

to memorize the target word compared to memorization. According to statistical analysis, deep 

processing outperforms mechanical learning. 
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ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

(г. Кострома, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль интеллектуальной игры в 

развитии интеллектуальных и личностных способностей у детей младшего 

школьного возраста. Автор описывает разработанную и апробированную 
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Игра в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью, и, все так же, в 

младшем школьном возрасте, остается неотъемлемой частью и имеет огромное значение для 

их развития. Младшие школьники – это дети, которые только начинают свой путь в мир 

знаний и обучения. Именно в этот период они активно развиваются как личности, 
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формируются их интересы, взгляды и ценности. Они учатся взаимодействовать с 

окружающим миром, развивают свои когнитивные и эмоциональные навыки. Игра является 

одним из самых эффективных инструментов для развития интеллекта и личности ребенка 

этого возраста. В данной статье мы рассмотрим, как игра способствует интеллектуальному 

и личностному развитию детей младшего школьного возраста. 

Чтобы рассмотреть влияние игры на развитие детей младшего школьного возраста, 

нами была разработана интеллектуальная игра, посвященная 300-летию монетного двора – 

«Копейка рубль бережет». Задания игры предполагают формирование грамотного 

отношения к деньгам, как к предмету жизненной необходимости, а также развитие 

коллективных навыков, творческих способностей и воображения. Сюжет интеллектуальной 

игры заключается в том, что сопровождающий персонаж знакомит детей с историей 

создания денег, с монетным двором, основателем которого является Пётр I, рассказывает 

детям о том, какие бывают деньги, дает им задания, благодаря чему дети в игровом формате 

узнают о монетном дворе, его основателе и монетах. В логике игры лежит развитие 

познавательной активности обучающихся, формирование грамотного отношения к деньгам, 

как к предмету жизненной необходимости. 

Педагогический замысел игры заключается: в познании информации об историческом 

происхождении монетного двора и знакомстве с производством монет; в изучении номинала 

денежных средств и истории монет; в формировании навыков работы в команде и 

укреплении коммуникативных навыков в детском коллективе; в развитии познавательного 

интереса к изучению финансовой грамотности. 

Каждый этап интеллектуальной игры несет в себе определенную функцию: вводная 

часть знакомит детей с историей, фактами, основателем, монетами; первый этап развивает 

внимание, скорость реакции, социального взаимодействия, поскольку требует от 

участников работы в команде и общения с другими игроками. Также элемент игры 

направлен на формирование понимания принципов упорядочивания объектов по различным 

признакам, развивает логическое мышление, внимание к деталям, умение анализировать. 

Второй этап развивает навык анализа и синтеза информации, улучшает память и внимание; 

третий этап расширяет кругозор, закрепляет, полученные во время игрового процесса, 

знания, развивает логическое мышление. Ну и, конечно, во время интеллектуальной игры, 

для детей включена физкультурная минутка, потому что она способствует формированию у 

детей физической активности, улучшает их здоровье и выносливость, а также развивает 

координацию движений и гибкость. 

Игра была апробирована на детях младшего школьного возраста в одной из школ 

города Кострома. Дети получили огромное удовольствие от игры и узнали много новой 

информации.  После игры дети не хотели отпускать ведущего, так как проявился их 

познавательный интерес и желание продолжить общение на темы интеллектуальной игры. 

Тем не менее, игра показала свою актуальность и способствовала раскрытию различных 

способностей и характеристик детей младшего школьного возраста. 

Интеллектуальная игра способствует развитию интеллекта и эрудиции. 

Интеллектуальные игры помогают младшим школьникам развивать различные аспекты 

интеллекта, такие как внимание, память, мышление, восприятие и воображение, они могут 

помочь детям научиться решать проблемы и принимать решения, что является важным 

навыком для их дальнейшего обучения и жизни. Если говорить об интеллектуальной игре 

«Копейка рубль бережет», то она помогла улучшить навыки решения проблем и 

критического мышления за счет определенного задания, заложенного в игру, поскольку оно 

требовало от детей анализировать информацию, делать вывод и принимать решение. Так же, 

игра способствовала развитию памяти и внимания, поскольку детям приходилось 
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запоминать историческую информацию, фиксировать ее на бумаге, запоминать правила 

игры и условия заданий. Интеллектуальная игра развивает и социальные навыки, поскольку 

детям было необходимо работать в команде, общаться и договариваться друг с другом. 

Информация, заложенная в интеллектуальной игре, расширила кругозор и знания детей, 

поскольку в процессе игры они узнавали новую информацию и, в дальнейшем, будут 

применять ее на практике. 

Интеллектуальная игра способствует личностному развитию. Игра – это не только 

способ развить интеллект ребенка, но и возможность помочь ему стать более уверенным, 

общительным и самостоятельным. В «Копейке рубль бережет» за счет формирования в 

команды, дети должны были сотрудничать с другими детьми, что способствует развитию 

социальных навыков и эмпатии. Игра способствовала развитию эмоционального интеллекта 

и развитию навыка управления своими эмоциями. Дети учились работать в команде, 

сотрудничать, делиться, проявлять эмпатию и уважение к другим, осваивают навыки 

саморегуляции, выражения эмоций и учатся понимать эмоции других людей. В этой 

интеллектуальной игре требовалось совместное решение задач, детям нужно было 

выслушать мнение каждого игрока команды, принимать компромисс и находить общее 

решение, что способствует развитию социальных навыков у младших школьников.  

Интеллектуальная игра является важным инструментом интеллектуального и 

личностного развития младших школьников и позволяет детям развивать свою 

креативность, мышление, воображение и решение проблем. В процессе игры они учатся 

анализировать ситуации, прогнозировать и планировать свои действия, формировать свои 

интересы и ценности. Она способствует развитию когнитивных навыков, социального 

взаимодействия, эмоционального интеллекта и физической активности. Интеллектуальные 

игры играют важнейшую роль в жизни детей, поэтому, необходимо предоставлять им 

достаточное количество времени и возможности для игры, чтобы они могли развиваться во 

всех аспектах своей личности, что, в дальнейшем, поможет им успешно учиться и 

адаптироваться к взрослой жизни. 
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Проблема игровой деятельности одна из самых сложных и интересных проблем 

современности, обусловленная не всегда серьезным отношением к самой игровой 

деятельности — ведущему виду деятельности детей и подростков. 

Игровая деятельность — это фундамент будущих социальных отношений ребенка, 

его успешности в мире других людей. Ценность игры для детского развития огромна. 

Именно игровая деятельность имеет решающее значение для формирования и активного 

развития главных новообразований дошкольного возраста. Становление в процессе игры в 

наибольшей степени способствует формированию специфических характеристик человека: 
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сознания и внутреннего плана действия. Игра является содержанием общения детей 

дошкольного возраста, в ней складываются межличностные отношения и коммуникативные 

способности [4].  

Тем не менее, игра активно вытесняется из образовательного процесса. Одной из 

главных причин «ухода игры» из образования является подмена игры игровыми формами 

обучения. Формально, игра не исчезает, а становится средством обучения. Значение игры не 

отрицается, а напротив, постоянно подчёркивается, однако оно преимущественно 

рассматривается как чисто дидактическое. Игру используют для приобретения новых 

умений, представлений, для формирования полезных навыков и пр. Об этом, в частности, 

свидетельствуют многочисленные методы педагогической работы, где так или иначе 

присутствуют термины «игровая форма», «игровые средства», «игровые технологии», 

«игровые занятия» и пр. И именно поэтому так важно существование игрового 

педагогического сообщества, которое не только осознает ценность игры и не дает 

полностью выместить ее из образовательного процесса, но ещё и помогает будущим 

педагогам формировать игровую позицию, обусловленную глубинным осознанием самого 

понятия игра, её незаменимой роли в процессе становления личности ребенка [3]. 

Будущему игропедагогу необходимо понимать, что: 

1. Прежде всего, игра — это свободная активность, лишенная принуждения и 

контроля со стороны взрослых. Взрослые могут только наблюдать, участвовать или 

помогать по просьбе.  

2. Игра приносит эмоциональный подъем, причём источником удовольствия является 

сам процесс деятельности, а не ее результат или её оценка. В случае игровых форм обучения 

главной становится мотивация достижения, которая всегда порождает сравнение с другими 

и конкурентные установки.  

3. Игра — это всегда проба, спонтанное, активное опробование себя и предмета игры, 

которая стимулирует творческую активность детей. Благодаря этому игра становится 

источником творческого воображения и общей креативности. Чтобы выполнить свою 

ведущую роль и стать средством развития ценных личностных качеств, сама игра должна 

иметь определённый уровень развития  

4. Игровая компетентность педагога играет далеко не последнюю роль в процессе 

игры ребенка. Здесь недопустимы как авторитарная, дидактическая позиция взрослого, так 

и его полное устранение от игры детей, игнорирование их инициативы [2].  

Понимание самой сути процесса создания игровой ситуации и его ценности 

необходимо для того, чтобы будущий педагог не нанёс своими действиями вреда 

формирующемуся ребенку, а наоборот поддержал его на разных этапах развития. И это 

самое понимание, не говоря уже о навыках и личном игровом опыте педагог может получить 

прежде всего от того педагогического сообщества, которое его окружает.  

 Роль педагогического сообщества в процессе формирования профессиональной 

позиции невозможно переоценить. От него в значительной степени будет зависеть, какая 

позиция будущего педагога будет сформирована и будет ли она им реализована в 

профессиональной деятельности. 

Педагогическое сообщество, без сомнений, можно назвать одним из факторов 

формирования профессиональной позиции педагога. 

Именно педагогическое сообщество, членом которого является будущий педагог на 

примере своей деятельности формирует представление об игровой педагогической позиции 

как о феномене, который выражает общую философию и стратегию работы педагога с игрой 

в образовательном процессе.  
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   Педагогическое сообщество берет на себя задачу продемонстрировать, что педагог 

должен уметь создавать игровую обстановку и обеспечивать условия для ее развития, 

учитывая игровой опыт детей, их эмоциональное состояние, желания и способности. 

Согласно С. А. Шмакову, будущий педагог должен занимать игровую позицию взрослого 

как партнера, который может быть как непосредственным, так и косвенным участником в 

игре с детьми [1]. 

Важно отметить, что в педагогическом сообществе представления о том, кем именно 

должен выступать педагог с игровой позицией может не совпадать. Однако это не 

уменьшает значимости положительного воздействия сообщества на будущего педагога, 

который осваивает игровой опыт, ведь само использование игры в качестве основной формы 

работы с детьми дошкольного возраста предполагает достаточно высокий уровень её 

развития и понимания.  

Игра вызывает непростые дискуссии в современной педагогической литературе.  

Несмотря на утверждения о ведущей роли игры, она все больше вытесняется из системы 

педагогического взаимодействия [3].  

 В том числе, это может объясняться и несерьезным отношением к игре не только 

родителей, но даже детей и самих педагогов. В том числе, такое отношение общества 

распространяется и на педагогов, которые придерживаются игровой педагогической 

позиции.  Несерьезное восприятие может возникать по нескольким причинам: 

1. Отношение к играм: игры часто ассоциируются с развлечением и досугом, поэтому 

многие могут рассматривать игропедагогику как область, которая не имеет серьезного 

образовательного значения. Некоторые люди могут считать, что использование игр в 

образовании не требует серьезных знаний и навыков. 

2. Недостаточное понимание: многие люди не понимают, какие ценности и 

преимущества могут предоставить игры в образовательном процессе. Они могут считать, 

что игры неэффективны или несерьезны в контексте обучения. 

3. Старые представления о педагогике: некоторые педагоги придерживаются и 

неосознанно транслируют в массы традиционные методы обучения, считая, что игры не 

соответствуют "правильному" образу обучения. Они могут считать, что игры – это лишь 

отвлечение от учебного процесса. 

4. Недостаточное образование и информированность: люди, далекие от педагогики, в 

большинстве своем не имеют достаточной информации о значимости и эффективности 

игровых технологий в образовании, не знают о современных исследованиях и практиках в 

области игропедагогики. 

5. Страх перед новыми подходами: педагоги могут испытывать страх перед новыми 

подходами к обучению, такими как использование игр и технологий. Они могут опасаться 

изменений в своей педагогической практике и не быть готовыми к экспериментам. 

В целом, восприятие игропедагогов как несерьезных специалистов может быть 

связано с недостаточным пониманием и оценкой их работы со стороны общества, 

педагогического сообщества и родителей. Сами педагоги также могут негативно влиять на 

восприятие обществом игровой позиции, например, реализуя её непрофессионально и 

пагубно для процесса воспитания и обучения детей.  

Профессионального стандарта для игропедагога и реализации его позиции не 

существует, но он может включать следующие основные критерии и компетенции: 

1. Понимание игры как педагогического инструмента: игропедагог должен обладать 

глубоким пониманием ценности и роли игры в образовании и развитии детей, уметь 

анализировать игровой процесс и применять игровые методики в обучении. 
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2. Психологические знания: понимание основных психологических принципов 

развития детей, понимание роли игры в разных возрастах и особенностей игровой 

деятельности, умение работать с различными возрастными группами, адаптировать игровые 

задания под индивидуальные потребности учащихся. 

3. Организация игрового процесса: умение планировать и организовывать игровые 

мероприятия, создавать структурированные игровые сценарии, контролировать процесс 

игры и эффективно взаимодействовать с участниками. 

4. Коммуникативные навыки: обладание хорошими коммуникативными навыками, 

умением работать в коллективе, поддерживать дружественные отношения с детьми, их 

родителями и коллегами, а также уметь помогать ребенку выстраивать собственные 

коммуникации в процессе игры.  

5. Профессиональное развитие: стремление к постоянному профессиональному 

развитию, изучение новых методик и технологий в области игровой педагогики, участие в 

тренингах и семинарах, накопление собственного игрового опыта. 

Последний пункт вновь возвращает нас к роли педагогического сообщества в 

процессе формирования будущего педагога. Оно может оказать положительное влияние на 

специалиста, предоставляя ему следующие возможности и преимущества: 

1. Участие в педагогическом сообществе позволяет специалисту обмениваться 

опытом, идеями и знаниями с коллегами. Это способствует расширению профессиональных 

знаний и навыков, а также помогает узнать о новейших тенденциях и методиках в 

образовании. 

2. Педагогическое сообщество предоставляет специалисту доступ к различным 

образовательным мероприятиям, таким как семинары, конференции, тренинги и вебинары. 

Участие в таких мероприятиях способствует профессиональному развитию, обновлению 

знаний и навыков, а также повышению квалификации. 

3. Взаимодействие с коллегами может стать источником поддержки, мотивации и 

вдохновения для специалиста. Общение с единомышленниками, обмен опытом и идеями 

помогают преодолевать трудности, решать проблемы и достигать поставленных целей. 

4. Педагогическое сообщество помогает специалисту создать свою собственную сеть 

профессиональных контактов. Это может быть полезно для совместной работы над 

проектами, обмена опытом, консультаций и реализации совместных инициатив. 

Педагогическое сообщество оказывает положительное влияние на специалиста, 

обогащая его профессиональный опыт, способствуя развитию профессиональных 

компетенций, предоставляя поддержку и мотивацию, а также помогая создать ценную 

профессиональную сеть контактов. И хотя педагогическое сообщество в целом представляет 

собой ценный ресурс для профессионального развития специалистов в области образования, 

иногда оно может оказывать и негативное влияние на отдельного специалиста.  

1. В некоторых случаях педагогическое сообщество может создавать давление на 

специалистов, навязывая определенные стереотипы, стандарты, методики или подходы, 

даже если они не соответствуют индивидуальным потребностям или уникальным 

особенностям учащихся. Это может привести к конформизму и ограничению творческого 

мышления. 

2. В педагогическом сообществе может возникать конкуренция и зависть между 

специалистами, что может привести к негативным эмоциям, напряженным отношениям и 

даже саботажу работы коллег. 

3. Влияние педагогического сообщества иногда может привести к ограничению 

свободы профессионального выбора специалиста. Например, давление со стороны 
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сообщества может заставить специалиста принимать решения, которые не соответствуют 

его убеждениям или целям. 

4. В редких случаях специалист может столкнуться с изоляцией или негативным 

воздействием со стороны педагогического сообщества, что может привести к ухудшению 

самочувствия, уменьшению мотивации и даже выгоранию. 

Важно помнить, что каждый специалист уникален, и нужно находить баланс между 

участием в педагогическом сообществе и сохранением своей индивидуальности, 

профессиональной автономии и целостности.  

Таким образом, можно утверждать, что роль педагогического сообщества огромна. 

Оно не только может оказывать различное влияние на специалиста в процессе его 

становления, формирования его позиции и ведении профессиональной деятельности, но и 

повышать ценность игры в глазах общества, предупреждая тем самым недооценивание и 

несерьезное отношение к игропедагогу.  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Игра является незаменимым инструментом при работе с ребенком, она 

способствует формированию специфических характеристик человека и стимулирует его 

всестороннее развитие. 

2. Информирование и повышение осведомленности общества о ценности и 

преимуществах игры в образовательном процессе может повысить ценность игропедагога в 

глазах общественности и коллег.  

3. Роль профессионального сообщества в процессе формирования игровой 

позиции будущего педагога очень значима. Педагогическое сообщество может оказывать 

как позитивное, так и негативное влияние на профессиональный выбор специалиста, но в 

любом случае полученный опыт будет иметь значение в его дальнейшей профессиональной 

деятельности.  Педагогическое сообщество можно назвать одним из факторов 

формирования профессиональной позиции педагога. 
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ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 

 

Воронова Р.М, Гунько В.В, Казбекова К.А. 
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Аннотация. В представленной статье освещается тема тревожности и ее 

воздействие на психическое и эмоциональное состояние подростков. 

Рассматривается влияние тревожности на поведение и психическое здоровье 

подростков, а также предлагаются возможные методы диагностики данного 

состояния. Полученные результаты исследования позволяют более глубоко 

понять механизмы развития тревожности в подростковом возрасте и 

рассмотреть стратегии ее преодоления. Кроме того, в рамках исследования 

была разработана и применена программа психологической помощи 

подросткам с тревожностью с целью коррекции состояния повышенной 

тревожности. 
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Abstract. The article highlights the topic of anxiety and its impact on the mental 

and emotional state of adolescents. The influence of anxiety on the behavior and 

mental health of adolescents is considered, and possible methods for diagnosing 

this condition are proposed. The results of the study allow for a deeper 

understanding of the mechanisms of anxiety development in adolescence and 

consider strategies to overcome it. In addition, as part of the study, a program of 

psychological assistance to adolescents with anxiety was developed and applied in 

order to correct the state of increased anxiety.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «тревожность» на сегодняшний день является знакомым для большинства 

людей. Нельзя не отметить с каким темпом данная психоэмоциональная особенность 

распространяется в нашем мире. Согласно определению А. М. Прихожан, тревожность – это 

переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 

предчувствием грозящей опасности. При этом реальных обстоятельств, способных повлиять 

на безопасность человека, испытывающего эти ощущения, нет [1]. А тревога – это 

эмоциональное состояние с характерным ощущением напряжения. Повышенную тревогу 

имеют достаточно много людей подросткового возраста. Подростковый возраст – период 

жизни человека от детства до юности в традиционной классификации от 11-12 до 14-15 лет. 

Данный период характерен постоянным напряжением ввиду становления характера и 

формирования социальной идентичности. Происходит формирование личных границ, 

внутренних приоритетов и индивидуальности подростка. При этом стоит отметить, что 

тревожность формируется как ввиду внутрисемейных проблем, так и по причине проблем в 

социализации. Наличие благоприятной атмосферы внутри семьи совсем не гарантирует 

отсутствие тревожности у подростка. Именно поэтому так актуальна и важна своевременная 

диагностика и коррекция тревожности, ведь от нее не застрахован никто.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Ряд исследователей доказали, что затяжной характер тревожных состояний создает 

риск появления ряда последствий: сложности во взаимоотношениях с окружающими, 

панические и депрессивные состояния, склонность к суицидальным наклонностям, развитие 

соматических заболеваний. Соматическое заболевание – это патология, которая возникает 

на физиологическом уровне, в результате определенных психологических травм или 

патологий. Очень часто психические расстройства становятся причиной возникновения 

соматических расстройств. Они могут проявляться по-разному – это расстройство аппетита, 

тахикардия, импотенция, повышенное потоотделение, диспепсия, общее физическое 

недомогание [2]. Наиболее ярким примером того, как психическое расстройство влияет на 

организм, является паническая атака, в процессе которой резко повышается сердцебиение и 

проявляются другие физические симптомы. Таким образом, психологическое благополучие 

подростков предопределяет и физическое здоровье.  

К определению сути понятия тревожности и ее проживания индивидом как 

психического процесса существуют разные подходы. Тревожность различают как 

эмоциональное состояние, и как устойчивое свойство, черту личности. Первым, кто 

предпринял попытку объяснить природу тревоги был З. Фрейд, который в 1925 году 

озаглавил этот процесс как «неопределенный страх». Фрейд считал важным разграничить 

понятие тревожности и страха, т. к. страх – это реакция на определенную опасность, а 

тревога – это реакция, возникающая при неизвестной угрозе. Изучением феномена 

тревожности также занималась представительница неофрейдизма, К.Хорни. В своей работе 

"Невротическая личность нашего времени" от 1937 г, она объясняла корреляцию страха и 

тревожности.  Оба этих термина в действительности обозначают эмоциональные реакции на 

опасность, которые могут сопровождаться такими физическими ощущениями, как дрожь, 

учащенное дыхание, сильное сердцебиение. Как страх, так и тревога являются адекватными 

реакциями на опасность, но в случае страха опасность очевидна, объективна, а в случае 

тревоги она скрыта и субъективна [3]. Стоит также отметить, что тревога, по А.Адлеру, 

открывшему понятие «комплекс неполноценности, выступает как одно из 

основополагающих свойств данного расстройства личности. И действительно, связь тревоги 

с восприятием человека и его самооценкой нельзя отрицать. Это и вера в собственные силы 

и в собственный успех – факторы, которые так важны для подростка, которому в скором 
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времени предстоит расстановка жизненных приоритетов и выбор профессии. Для подростка 

является очень важным полноценное функционирование всех его способностей, 

возможностей. Подросток должен познавать мир, а не «прятаться» от него. Тревожный мозг 

жаждет чувства безопасности, уединения, изоляции. Но проблемы тревоги это по итогу не 

решает, ведь суть проблемы кроется в восприятии. Именно восприятие мира как 

небезопасного места, общества – как критикующего, способствует тому, что 

функциональность ограничивается, и подросток не хочет лишний раз пробовать себя в чем-

то новом, травмировать себя неуспехом и последующей внутренней критикой. 

А. М. Прихожан, доктор психологических наук, предприняла попытку 

систематизировать тревожность категориально.  

Категории тревожности, которые выделила А.М.Прихожан:  

1) открытая - сознательно переживаемая и проявляемая в поведении и деятельности в 

виде состояния тревоги;  

2) скрытая - в разной степени неосознаваемая, проявляющаяся либо чрезмерным 

спокойствием, нечувствительностью к реальному неблагополучию и даже отрицанием его, 

либо косвенным путем, через специфические способы поведения.  

Было выделено три формы открытой тревожности.  

1. Острая, нерегулируемая или слабо регулируемая тревожность – сильная, 

осознаваемая, проявляемая внешне через симптомы тревоги, самостоятельно справиться с 

ней индивид не может.  

2. Регулируемая и компенсируемая тревожность, при которой дети самостоятельно 

вырабатывают достаточно эффективные способы, позволяющие справляться с имеющейся 

у них тревожность. По характеристикам используемых для этих целей способов внутри этой 

формы выделились две субформы:  

а) снижение уровня тревожности;  

б) использование ее для стимуляции собственной деятельности, повышения 

активности. Важной характеристикой является то, что тревожность оценивается как 

неприятное, тяжелое переживание, от которого они хотели бы избавиться.  

3. «Культивируемая» тревожность – в этом случае, в отличие от изложенных выше, 

тревожность осознается и переживается как ценное для личности качество, позволяющее 

добиваться желаемого [4]. 

В зарубежной психологии также существует такое понятие, как «мозговой туман», 

которым часто сопровождается тревожность. Ввиду того, что тревожность является 

неконтролируемым процессом, возникающим внезапно, при триггерных ситуациях, ее 

проживание требует большого количества сил и нагружает мыслительные процессы. 

Ухудшается концентрация, замедляется переработка информации мозгом, даже 

незначительные задачи потребляют куда больше ресурсов, чем у подростка без тревожности 

[5]. 

Еще одним характерным для тревоги процессом являются интрузивные мысли. Они 

также довольно тяжело поддаются структурированию и переработке, принося в итоге 

индивиду огромный стресс. Согласно исследованию К. Лукасик, О. Варрис, А. Совери, М. 

Лихтонен и М. Лэйн «Связь тревоги и стресса с работой памяти в большой выборке людей, 

не страдающих депрессией» было доказано, что работа мозга существенно замедляется при 

проживании тревоги и попытках ее преодоления [6].                                     

Тревожность в подростковом возрасте встречается довольно часто. Состоянии 

патологической тревоги отрицательно влияет на жизнь подростка, ухудшается 

эмоциональное состояние, физически подросток чувствует себя неудовлетворенно, 

снижается или совсем пропадает продуктивность, человек не желает и не может что-то 
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делать из-за чувства тревоги, которое истощает человека изнутри. Подобные переживания, 

безусловно, являются симптомами нездоровой тревожности. 

 Чувство тревоги вполне нормальная реакция организма человека на раздражитель. 

Стоит уметь различать «здоровую» и «не здоровую» тревожность. Для нормального уровня 

тревожности характерна объективная причина для беспокойного состояния. Например: 

собеседование, первое свидание, выступление на сцене, важный экзамен, и тд. При 

нормальном уровне тревожности данное состояние кратковременно и особо не выраженно. 

При патологической тревожности у человека нет объективных причин для тревоги: ему 

ничего не угрожает, но она сильно выражена и может длиться довольно долго.  

В подростковом возрасте может появиться патологическая тревожность, это 

заболевание характерно не только для взрослых. Психика подростка является 

чувствительной, находящейся в процессе формирования, так как происходит множество 

эмоционально-затратных событий, выстраивается определенное видение мира и социальная 

идентичность. Самооценка также может повлиять на тревожность подростка, так как в этот 

период мнение окружающих становится максимально значимым. Если говорить о том, 

откуда берется самооценка и как именно она формируется и преобразуется, то исследование 

«Взаимосвязь между восприятием общения и самооценкой», осуществленное Джеймсом К. 

Маккроски, Вирджинией П. Ричмонд, Джоном А. Дейли, Рэймондом Л. Фальсионе, 

показало, что именно взаимодействие с окружающими выстраивает собственный образ у 

индивида в сознании. Cooley (1902) изначально называл это «зазеркальным я». Такие 

ученые, как социолог Mead (1934) и Festinger (1951) поддерживали подобную 

интерпретацию самовосприятия человека. Исследования также предоставили эмпирические 

доказательства. Дальнейшие исследования таких ученых, как: Brookover и Gotlieb (1964) и 

Snyder (1965), а также множество других (Manis, 1955: Miyamoto и Dornbusch, 1956: 

Videback, 1960: Manheim, 1966: Doherty и Secord, 1971) подтвердили, что ранние 

рассуждения Cooley были, по существу, правильными. «Мы такие, какими нас заставляют 

быть другие» [7]. Соответственно, мы можем сделать вывод, что значительную долю в 

формировании тревожного взгляда на жизнь и свою персону составляют взгляды и мнения 

других людей о нас и наших способностей. Тревога же выступает, как постоянная попытка 

понравится окружающим и не допустить ошибок. Для личности подростковой, а, 

следовательно, формирующейся, такие процессы являются губительными и 

ограничивающими. Подросток не может не допускать ошибок, также, как и не может 

соответствовать ожиданиям всех окружающих внутри своего социального круга. Подросток 

должен быть свободным в своем восприятии себя, так как основной задачей для него стоит 

сформировать собственное адекватное мнение о себе. Исходя из мнения, которое подросток 

имеет о себе, формируются его амбиции, которые играют важную роль в его взрослении и 

актуализации. Чем меньше амбиций и веры в себя – тем тяжелее в дальнейшем определиться 

с собственными целями и желаниями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью нашей работы являлось изучить уровень подростковой тревожности и в случае 

наличия повышенной тревожности, разработать программу психологической помощи и 

используя ее, скорректировать данное состояние у подростков. 

Для изучения уровня тревожности подростков в экспериментальной и контрольной 

группах мы решили применить методику Ч.Д.Спилбергера и Ю.Л.Ханина на выявление их 

личностной и ситуативной тревожности.  Оптимальной методикой, позволяющей 

дифференцированно измерять тревожность и как личное свойство, и как состояние, является 

методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером и адаптированная на русском языке Ю.Л. 

Ханиным. Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в 
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стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, 

беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние отличается 

неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимости от силы 

воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по данной 

шкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги испытуемого, но и 

определить, находится ли он под воздействием стрессовой ситуации и какова интенсивность 

этого воздействия на него. 

Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту, 

обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций. При 

высокой личностной тревожности каждая из этих ситуаций будет обладать стрессовым 

воздействием на субъект и вызывать у него выраженную тревогу. Очень высокая личностная 

тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными 

и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. Сопоставление 

результатов по обеим шкалам дает возможность оценить индивидуальную значимость 

стрессовой ситуации для испытуемого. Значительные отклонения от уровня умеренной 

тревожности требуют особого внимания, высокая тревожность предполагает склонность к 

появлению состояния тревоги у человека в ситуациях оценки его компетентности. В этом 

случае следует снизить субъективность значимость ситуации и задач и перенести акцент на 

осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе. Низкая 

тревожность, наоборот, требует повышения чувства ответственности и внимания к мотивам 

деятельности.  

В качестве опытно-экспериментальной базы исследования была выбрана городская 

школа. В эксперименте принимали участие, 17 учащихся 7 класса (12-13лет). В контрольной 

группе – 8 учащихся, в экспериментальной группе – 9 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Таблица 1  

Результаты исследования уровня личностной тревожности подростков по методике 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина 

Показатели уровня 

тревожности 

КГ ЭГ 

Низкий 0% 0% 

Средний  38% 33% 

Высокий  62% 67% 

 

 
Рис. 1 Результаты исследования уровня личностной тревожности подростков по 

методике Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина. 
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В экспериментальной и контрольных группах нами был обнаружен высокий уровень 

личностной тревожности, в КГ - 62% (5 человек), в ЭГ - 67% (6 человек); средний уровень 

тревожности в КГ -  38% (3 человека), в ЭГ - 33% (3 человека); низкий уровень тревожности 

в КГ - 0% (0 человек), в ЭГ - 0% (0 человек). 

Таблица 2  

Результаты исследования уровня ситуативной тревожности подростков по методике 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина 

 

Показатели уровня 

тревожности 

КГ ЭГ 

Низкий  0% 0% 

Средний  75% 78% 

Высокий  25% 22% 

 

Также был обнаружен высокий уровень ситуативной тревожности, в КГ -25% (2 

человека), в ЭГ – 22% (2 человека); средний уровень тревожности в КГ – 75% (6 человек), в 

ЭГ – 78% (7 человек); низкий уровень тревожности, в КГ – 0% ( 0 человек), в ЭГ – 0% 

(человек).  

 
Рис. 2. Результаты исследования уровня ситуативной тревожности подростков по 

методике Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина 

 

Для более объективного результата исследования было проведено еще одно 

исследование тех же школьников с помощью методики «Шкала явной тревожности для 

подростков). Шкала явной тревожности для подростков предназначена для выявления 

тревожности как относительно устойчивого образования в подростковом и раннем 

юношеском возрастах (13—16 лет). Шкала разработана А. М. Прихожан на основе взрослого 

и детского вариантов шкалы явной тревожности (Дж. Тейлор, 1951, 1953; А. Кастенада, Б. 

Р. МакКандлесс, Д. С. Палермо, 1956). Для подросткового варианта шкалы с помощью 

группы экспертов (психологов и психиатров) были отобраны 54 пункта, оцененных как 

наиболее показательные с точки зрения проявления хронических тревожных реакций у 

подростков. Подростковый вариант включает дополнительно 11 пунктов контрольной 

шкалы, выявляющей тенденцию респондента давать социально одобряемые ответы. Таким 
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образом, методика содержит 65 пунктов. Шкала прошла стандартную психометрическую 

проверку. 

 В качестве опытно-экспериментальной базы исследования были те же школьники 7 

класса. В контрольной группе – 8 учащихся, в экспериментальной группе – 9 человек. 

Таблица 3  

Результаты исследования тревожности по  

«шкале явной тревожности для подростков» А.М.Прихожан 

 

 КГ ЭГ 

Чрезмерное спокойствие  0% 0% 

Нормальный уровень тревожности 38% 45% 

Несколько повышенная тревожность 25% 33% 

Явно повышенная тревожность 12% 11% 

Очень высокая тревожность 25% 11% 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования тревожности по «шкале явной тревожности для 

подростков» А.М.Прихожан 

  

Обработав результаты исследования уровня тревожности по «Шкале явной 

тревожности для подростков» А.М.Прихожан, было обнаружено, что чрезмерное 

спокойствие в КГ – 0% ( 0 человек), в ЭГ- 0% (0 человек); нормальный уровень тревожности 

в КГ – 38% (3 человека), в ЭГ – 45% (4 человека); несколько повышенный уровень 

тревожности в КГ – 25% (2 человека), в ЭГ – 33% (3 человека); явно повышенный уровень 

тревожности в КГ – 12% (1 человек), в ЭГ – 11% (1 человек); очень высокий уровень 

тревожности в КГ – 25% (2 человека), в ЭГ – 11% (1 человек). 

Результаты проведенного нами экспериментального исследования позволили сделать 

следующий вывод: существуют определенные проблемные аспекты в проживании тревоги 

подростками.  

Далее в ходе проведения экспериментальной работы, мы составили программу 

психологической помощи, которая направлена на преодоление состояния тревоги. Ввиду 

того, что приступы тревожности чаще всего являются внезапными, большое внимание 

уделено приемам саморегуляции.  
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•Саморегуляция 

•Медитация и релаксация 

•Физическая культура 

•Выражение чувств, коммуникация 

Практическая работа по программе коррекции проводилась с помощью психолога в 

течении 2х месяцев. Далее в ходе проведения экспериментального исследования, после 

работы с учащимися по коррекционной программе мы повторно провели диагностику по 

методикам исследования уровня тревожности у подростков. Результаты 

экспериментального исследования отражены в таблицах и диаграмме. 

Таблица 4  

Результаты исследования уровня личностной тревожности подростков по методике  

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина после проведения коррекционной программы 

 

Показатели уровня тревожности КГ ЭГ 

Низкий 13% 0% 

Средний  50% 45% 

Высокий  37% 55% 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования уровня личностной тревожности подростков по 

методике Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина после проведения коррекционной программы 

 

После проведения коррекционной программы в экспериментальной и контрольных 

группах по методике Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина нами был обнаружено понижение 

уровня личностной тревожности. 

Таблица 5  

Результаты исследования уровня ситуативной тревожности подростков по методике Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л.Ханина после проведения коррекционной программы 

 

Показатели уровня тревожности КГ ЭГ 

Низкий  25% 22% 

Средний  62 % 66% 

Высокий  13% 12% 
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Рис. 5. Результаты исследования уровня ситуативной тревожности подростков по 

методике Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина после проведения коррекционной программы 

 

Высокий уровень тревожности в КГ - 37% (3 человека), в ЭГ - 44% (4 человека); 

средний уровень тревожности в КГ -  50% (4 человека), в ЭГ - 44% (4 человека); низкий 

уровень тревожности в КГ - 13% (1 человек), в ЭГ - 0% (0 человек). Также был обнаружено 

понижение уровня ситуативной тревожности, высокий уровень тревожности в КГ -13% (1 

человек), в ЭГ – 12% (1 человек); средний уровень тревожности в КГ – 62% (5 человек), в 

ЭГ – 66% (6 человек); низкий уровень тревожности, в КГ – 13% (2 человека), в ЭГ – 12% (2 

человека).  

Таблица 6  

Результаты исследования тревожности по «шкале явной тревожности для подростков» 

А.М.Прихожан после проведения коррекционной программы 

 

 КГ ЭГ 

Чрезмерное спокойствие 12% 0% 

Нормальный уровень тревожности 38% 67% 

Несколько повышенная тревожность 38% 22% 

Явно повышенная тревожность 0% 11% 

Очень высокая тревожность 12% 0% 

 

  
Рис. 6. Результаты исследования тревожности по «шкале явной тревожности для 

подростков» А.М.Прихожан после проведения коррекционной программы 
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Обработав результаты исследования уровня тревожности по «Шкале явной 

тревожности для подростков» А.М.Прихожан после проведения коррекционной программы, 

было обнаружено, что чрезмерное спокойствие в КГ – 12% ( 1 человек), в ЭГ- 0% (0 человек); 

нормальный уровень тревожности в КГ – 38% (3 человека), в ЭГ – 67% (6 человек); 

несколько повышенный уровень тревожности в КГ – 38% (3 человека), в ЭГ – 22% (2 

человека); явно повышенный уровень тревожности в КГ – 0% (0 человек), в ЭГ – 11% (1 

человек); очень высокий уровень тревожности в КГ – 12% (1 человек), в ЭГ – 0% (0 человек). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило нам выявить то, что 

подростковая тревожность действительно является актуальной проблемой потребляет 

большое количество жизненных ресурсов и сил, влияет на самооценку и амбиции, а также 

дестабилизирует когнитивные процесы. 

Практическая работа с подростками по результатам нашего исследования позволяет 

нам сделать вывод о том, что апробация нашей программы дала положительную динамику, 

так как результаты проблемных аспектов, которые подверглись коррекции, 

продемонстрировали положительные изменения. Нам удалось снизить уровень личностной 

тревожности, высокий уровень тревожности в КГ с 62% до 37%, в ЭГ с 67% до 44%; Также 

было обнаружено понижение уровня ситуативной тревожности, высокий уровень 

тревожности в КГ с 25% до 13%, в ЭГ с 22% до 12%; средний уровень тревожности в КГ с 

75% до 62%, в ЭГ с78% до 66%;  

Обработав результаты исследования, мы можем сделать вывод, что гипотеза нашего 

исследования подтвердилась. 
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УДК 373.1                                                                                                                 Научная статья 

 

ФОРМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ГРУППЫ РИСКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Климкович Е.А. 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

(г. Кострома, Россия) 

 
Аннотация. В предыдущей статье на тему психолого-педагогического 

сопровождения детей группы риска мы рассматривали саму категорию этих 

детей, и обозначали понятие данной категории. Но даже зная – кто такие дети 

«группы риска» не все педагоги имеют представление о работе с ними. 

Поэтому в этой статье мы рассмотрим наиболее универсальные формы 

сопровождения детей группы риска для понимания того, как оказывать таким 

детям поддержку. И, также, мы приведём в пример опыт сопровождения 

детей группы риска в конкретной образовательной организации, чтобы 

определить наиболее эффективные формы сопровождения этих детей. 

 

Ключевые слова: педагогика, психология, образовательные организации, 

школьники, дети группы риска, сопровождение детей группы риска, педагог-

психолог, формы поддержки детей группы риска. 

 

Для цитирования: Климкович Е.А. Формы психолого-педагогического 

сопровождения детей группы риска в образовательных организациях // Наука и реальность. 

2024. № 1 (17). С. 64–69. 

 

FORMS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR 

CHILDREN AT RISK IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Klimkovich E.A. 

Kostroma State University 

(Kostroma, Russia) 

 
Abstract. In a previous article on the topic of psychological and pedagogical 

support for children at risk, we considered the very category of these children, and 

designated the concept of this category. But even knowing who the children of the 

"risk group" are, not all teachers have an idea about working with them. Therefore, 

in this article we will consider the most universal forms of support for children at 

risk to understand how to support such children. And, also, we will give an example 

of the experience of accompanying children at risk in a specific educational 

organization in order to determine the most effective forms of accompanying these 

children. 

 

Keywords: pedagogy, psychology, educational organizations, schoolchildren, 

children at risk, support for children at risk, educational psychologist, forms of 

support for children at risk. 

 

For citation: Klimkovich E.A. Forms of psychological and pedagogical support for children 

at risk in educational institutions // Science and Reality. 2024. no. 1 (17), pp. 64–69. (in Russian). 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска предполагает 

комплексную работу с ребенком на психологическом и педагогическом уровнях. Вот 

несколько возможных мероприятий, которые могут быть включены в такое сопровождение: 

1. Психологические консультации и индивидуальные сеансы психотерапии. Ребенку 

группы риска может понадобиться индивидуальная работа с психологом для разрешения 

эмоциональных и психологических проблем. Психологические консультации и 

психотерапия направлены на помощь ребенку в осознании и решении проблемных 

ситуаций, развитии эмоциональной стабильности и нахождении адекватных стратегий 

справления с трудностями. 

2. Индивидуальная коррекционная работа. Для детей группы риска может быть 

разработана индивидуальная коррекционная программа, которая включает в себя 

специальные упражнения, игры и задания, направленные на развитие конкретных навыков 

или преодоление трудностей. Это может быть, например, развитие памяти, внимания, 

мышления, моторики или речи. 

3. Групповые занятия и тренинги. Проведение групповых занятий и тренингов может 

быть полезным для детей группы риска. В групповом формате дети могут общаться, 

делиться опытом, учиться межличностным навыкам и развивать социальное 

взаимодействие. Такие занятия могут быть построены в форме игр, ролевых ситуаций или 

творческих заданий, что поможет детям раскрыть свои способности и преодолеть свои 

трудности. 

4. Работа с родителями. Важной составляющей психолого-педагогического 

сопровождения является работа с родителями детей группы риска. Родители могут получать 

консультации и рекомендации от специалистов по воспитанию и развитию своих детей. Это 

может включать в себя проведение родительских тренингов, семинаров и консультаций, а 

также предоставление информации и ресурсов, связанных с особенностями развития и 

воспитания детей группы риска. 

5. Сотрудничество с учебными заведениями и другими специалистами. В рамках 

психолого-педагогического сопровождения может быть организовано сотрудничество с 

учебными заведениями, учителями и другими специалистами. Это позволяет организовать 

индивидуальные и групповые занятия, адаптировать учебные программы и методики для 

детей группы риска, а также обмениваться опытом и рекомендациями с другими 

профессионалами, работающими в этой области. [9, с. 34]. 

Успешное психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска требует 

индивидуального подхода, терпения и внимания к особенностям каждого ребенка. Важно 

создать доверительную атмосферу и поддерживать мотивацию детей к развитию и 

обучению. 

Существует несколько форм психолого-педагогического сопровождения детей 

группы риска. Вот некоторые из них: 

1. Индивидуальная работа. Когда дело касается детей группы риска, индивидуальная 

помощь очень важна. Психолог или педагог проводит индивидуальные консультации с 

ребенком, поощряет его самовыражение и помогает ему разрешить свои проблемы. Такой 

подход позволяет более глубоко и детально изучить потребности и проблемы ребенка и 

разработать точные стратегии помощи. 

2. Групповая работа. Работа в группе может быть полезной для детей группы риска, 

так как они могут обмениваться опытом, общаться с другими детьми, развивать социальные 

навыки и учиться сотрудничать. Групповые занятия также могут быть организованы для 

развития конкретных навыков или обучения определенным стратегиям адаптации. 
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3. Родительское вовлечение. Важно помнить, что психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы риска требует активного участия и поддержки со стороны 

родителей. Родители должны быть включены в процесс обсуждения потребностей ребенка, 

планирования и реализации конкретных мероприятий. Они также могут получать 

консультации и обучение, чтобы лучше понимать потребности своего ребенка и 

эффективнее поддерживать его развитие. 

4. Мультидисциплинарный подход. В работе с детьми группы риска важно 

использовать мультидисциплинарный подход, то есть сотрудничество различных 

специалистов. Это позволяет объединить знания и опыт разных областей (например, 

психологии, педагогики, медицины и социальной работы) для более эффективного решения 

проблем ребенка. 

5. Развивающие программы. Одной из форм психолого-педагогического 

сопровождения детей группы риска являются различные развивающие программы. Эти 

программы разработаны с учетом специфических потребностей и особенностей развития 

таких детей. Они могут включать в себя разнообразные игры, упражнения, творческие 

задания и методы работы, направленные на стимулирование разных видов 

интеллектуальной, эмоциональной или социальной активности у ребенка. 

6. Психологическая поддержка. Дети группы риска часто нуждаются в 

психологической поддержке для преодоления эмоциональных трудностей или стрессовых 

ситуаций. Психолог может проводить индивидуальные консультации, а также групповые 

занятия, направленные на развитие навыков эмоционального саморегулирования, 

управления стрессом или развития эмоциональной интеллектуальности у детей. 

7. Специализированные образовательные программы. Для детей группы риска могут 

быть организованы специализированные образовательные программы, которые учитывают 

их особенности и помогают им успешно адаптироваться в образовательной среде. Такие 

программы могут включать в себя дополнительные уроки, наблюдение и оценку прогресса 

ребенка, индивидуальные или групповые занятия с участием педагога, или специалистов, 

которые предоставляют индивидуальную поддержку и помощь. 

8. Сотрудничество с родителями и социальными службами. Для эффективного 

психолого-педагогического сопровождения детей группы риска важно также 

сотрудничество с родителями и социальными службами. Родители могут быть 

информированы о доступных ресурсах и поддержке, получать консультации и 

рекомендации по вопросам воспитания и развития ребенка. Социальные службы могут 

предоставлять дополнительные услуги и поддержку семье в случае необходимости. [17, с. 

186] 

Комбинация различных форм сопровождения и индивидуальный подход к каждому 

ребенку могут помочь в достижении оптимальных результатов в работе с детьми группы 

риска. Основной целью психолого-педагогического сопровождения является создание 

благоприятной среды для развития и поддержки каждого ребенка в его индивидуальном 

развитии и достижении потенциала. 

Конечно, подходы к психолого-педагогическому сопровождению детей группы риска 

могут различаться в зависимости от конкретного контекста и потребностей ребенка. Главное 

– найти индивидуальный подход и обеспечить ребенку поддержку, которая поможет ему 

преодолеть проблемы и развиваться наилучшим образом. [22, с. 58] 

В ходе исследования, в процессе анализа отчетной документации Средней 

общеобразовательной школы №1 города Артёмовский Свердловской области была 

проведена диагностика психолого- педагогического сопровождения подростков «группы 

риска», в процессе которой были выявлены его методы и приемы: проявление доброты, 
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внимания, заботы; просьба; поощрение (одобрение, похвала, награда, доверие, 

удовлетворение определенных интересов и потребностей, выражение положительного 

отношения); «авансирование» личности – предоставление воспитаннику  определенного  

блага,  высказывание  положительного мнения  о ребенке, хотя он этого в настоящее время в 

полной мере еще не заслуживает; аванс побуждает  к  лучшему; обходное  движение – защита 

воспитанника от обвинения коллектива; прощение; проявление огорчения; проявление 

умений учителя, его мастерство. 

Организация обучения и воспитания подростков «группы риска» в МАОУ «СОШ 

№1» осуществляется всесторонне: психологом, логопедом, социальным педагогом. 

Основными направлениями деятельности психолога являются оптимизация общения 

подростка со сверстниками и взрослыми, формирование у него чувства собственного 

достоинства и уверенности в себе, развитие умения ставить перед собой цели и владеть 

собой. В своей работе психолог использует такие методы, как наблюдение, беседа с 

родителями и учителями, с самим учащимся проективные методы (например, рисунок 

«семья», незаконченные предложения). Отношения с родителями и педагогами нацелены на 

сотрудничество для оказания помощи подростку. Со взрослыми используются различные 

методики, обучающие рефлексивному анализу своей деятельности как родителя, 

воспитателя и учителя. 

Различные диагностические приемы, такие как, портрет моей семьи, несуществующее 

животное и др., помогают школьному психологу выявить прежде всего возможные причины 

дезадаптивного поведения подростка,  характер внутренних проблем, особенности 

защитных механизмов. 

Практический психолог применяет в работе с подростками «группы риска» 

различного рода тренинги и аутотренинги. Так как у подростков «группы риска» 

наблюдаются нарушения в познавательной деятельности, то работа психолога заключается 

в развитии у этих подростков таких процессов, как внимание, память, мышление, 

восприятие и ориентировка в пространстве, для этого психолог использует в своей работе 

коррекционные упражнения, направленные на развитие образного, логического мышления, 

формирование приемов самоконтроля. 

В начале учебного года социальный педагог проводит исследование социального 

состава классов, по результатам которого выявляются подростки «группы риска».  Анализ 

исследовательской работы по выявлению детей группы риска в школе показывает, что 

невозможно выделить одну причину, которая послужила фактором риска. Чаще всего это 

сочетание многих неблагоприятных условий. Они приводят к возникновению значительных 

отклонений, как в поведении, так и в личностном развитии. 

Социальный педагог проводит консультационно-просветительскую деятельность, 

предназначенную для всех участников «группы риска». Консультирование осуществляется 

индивидуально и в группах. 

Индивидуальные консультации проводятся по запросам участников 

образовательного процесса и родителей. Консультации для родителей: родительские 

собрания, индивидуальные консультации и групповые консультации. 

В целом, деятельность социального педагога направлена на выявление детей 

«группы риска», диагностику их проблем, разработку программ индивидуально-групповой 

работы и обеспечение условий их реализации. 

Таким    образом, в    школе    достаточно    подростков    с различными отклонениями 

в поведении, с которыми ведётся кропотливая работа.  Беседы, посещение семей, работа с 

родителями, которые не всегда понимают своих детей. С подростками проводятся 

профилактические беседы, индивидуальные консультации, контроль за посещаемостью 
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уроков, наблюдение на уроках, мероприятия с приглашением правоохранительных органов, 

участие в работе профилактической группы, даны консультации и рекомендации учителям- 

предметникам, работающим с подростками и их родителями. 

Как итог, по результатам нашего исследования необходимо отметить, что работа с 

ребёнком группы риска должна строиться в зависимости от проблемной ситуации, возникшей 

у этого ребёнка. В своей работе психологи-педагоги должны опираться прежде всего на 

индивидуальный подход к учащемуся – что позволит выявить наиболее конкретные 

проблемные ситуации у сопровождаемого. Ну, и конечно, не стоит забывать про 

мультидисциплинарный подход в сопровождении детей группы риска и про сотрудничество 

с родителями этих детей. Ведь именно таким образом, взаимодействуя со всеми участниками 

образовательного процесса, психологи-педагоги смогут эффективнее сопровождать 

школьников группы риска и оказывать помощь по преодолению многих трудностей у этих 

детей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАСПИСАНИЯ ДЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ  

 

Кузнецов В.В., Семкин А.В. 

ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район»   

при управлении образования Акмолинской области 

(г.Щучинск, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Для предупреждения учебной перегрузки студентов колледжей 

предлагается сбалансирование учебных нагрузок через создание расписания 

занятий, учитывающего уровень сложности каждого занятия. Создано веб-

приложение, которое генерирует на выбор диспетчера несколько 

сбалансированных вариантов расписания учебных занятий на весь семестр 

или необходимый промежуток времени. 

 

Ключевые слова: профессиональное образование, учебная перегрузка, 

составление расписания, веб-приложение. 

 

Для цитирования: Кузнецов В.В., Семкин А.В. Применение сбалансированного 

расписания для предупреждения учебной перегрузки студентов колледжей // Наука и 
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THE USE OF A BALANCED SCHEDULE TO PREVENT ACADEMIC OVERLOAD OF 

COLLEGE STUDENTS 
 

Kuznetsov V.V., Semkin A.V. 

«Higher Technical College, Shchuchinsk, Burabaysky district» 

under the Department of Education of the Akmola region 

(Shchuchinsk, Republic of Kazakhstan) 

 
Abstract. To prevent academic overload of college students, it is proposed to 

balance academic loads through the creation of a class schedule that takes into 

account the level of complexity of each lesson. A web application has been created 

that generates, at the dispatcher's choice, several balanced options for the schedule 

of training sessions for the entire semester or the required period of time.  

 

Keywords: professional education, academic overload, scheduling, web 

application. 

 

For citation: Kuznetsov V.V., Semkin A.V. The use of a balanced schedule to prevent 

academic overload of college students // Science and Reality. 2024. no. 1 (17). pp. 70–73. (in 

Russian). 

 

Задача STEM-образования – преодолеть свойственную традиционному образованию 

оторванность от решения практических задач и выстроить понятные ученикам связи между 

несколькими дисциплинами. Учебные дисциплины подбираются для подготовки 



№ 1(17)  2024                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 1(17)2024 

 

[ИМЯ АВТОРА] 71 

 

специалиста по прикладным научным исследованиями. Это современные технологии, 

инженерные дисциплины и предметы естественнонаучного цикла – химия, физика и 

биология. Таким образом, под STEM-образованием понимается объединение наук, которые 

ориентированы на новое мышление и новые подходы к образованию, связывающие 

проектный и междисциплинарный подходы в обучении на основе творчества и реализации 

интеграции математики с естественными науками и в дальнейшем общеобразовательными 

и специальными предметами [3].  

Основой этого обучения выступает деятельностный подход и теория развивающего 

обучения, реализация которых приводит к интенсификации обучения, следствием которой 

часто является учебная перегрузка, часто приводящая к переутомлению.  

Энциклопедический словарь медицинских терминов под переутомлением понимает 

не сильную разовую усталость, а состояние организма, характеризующееся 

функциональными нарушениями, обусловленными чрезмерным многократным утомлением 

или прогрессию его накопления за определенный период времени [2].  

Подросток находится на том интервале жизни, когда идет зачастую сложная 

перестройка всех систем его организма, поэтому очень опасно допускать переутомление 

именно в этом возрасте. В подростковом возрасте часто можно как «перерасти» детские 

заболевания, так и заполучить новые, такие как тахикардию, аритмию, увеличение 

концентрации молочной кислоты, заболевания желудочно-кишечного тракта, сколиоз, 

проблемы со зрением, не говоря об общем снижении иммунитета, которое может стать 

первопричиной других заболеваний [1].  

Если раньше, как правило, к группе кандидатов на переутомление в учебе относили 

подростков, преследующих повышенные учебные цели без учета состояния своего 

здоровья, по причине повышенной активности не уделяющих должного внимания своему 

организму и пренебрегающих полноценным отдыхом, то сейчас перегрузка наблюдается и 

у тех, кто не стремится к высоким учебным результатам. Вызвано это тем, что кроме 

учебной информации на современного подростка обрушивается вал зачастую не нужного 

ему ярко поданного информационного мусора, приводящий к перегрузке его нервной 

системы. Многочасовое «зависание» в мессенджерах, соцсетях и компьютерных играх тоже 

приводит к перегрузкам и переутомлениям его нервной системы наряду с повышенным 

выполнением учебной деятельности. Полученный стресс и волнение непосредственно 

сказываются на самочувствии студента и, конечно, на его работоспособности. В сочетании 

с повышающимися из курса в курс учебными нагрузками, все это может вызвать синдром 

хронической усталости. 

Необходимо отличать утомление от переутомления. Утомление – это естественная 

реакция организма на напряжение и выполненную работу. Развитие происходит через труд. 

Чем сложнее и выше решаемые задачи, тем больше умственных и физических усилий 

приходится применять для их решения. Все это приводит к утомлению. 

 Утомление не является отрицательным признаком состояния студента. Более того, 

продолжая учиться в условиях начинающегося утомления, преодолевая его усилием воли, 

студент развивает свое мышление, постепенно расширяет свои возможности в выполнении 

сложных учебных задач, тренирует свою работоспособность. Но при этом необходимо 

помнить, что чем более значительным оказалось утомление, тем более, благоприятными 

должны быть условия для восстановления.  

С целью поиска инновационных подходов к организации учебного процесса в 

настоящее время создано экспериментальное веб-приложение, позволяющее составлять 

расписание занятий, оптимизируя при этом учебную нагрузку на студентов,  проведена ее 

апробация. Познакомиться с приложением вы можете по ссылке: https://test.r7energy.ru/. 

https://test.r7energy.ru/
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Веб-приложение разработано на фреймворке Vue.js и предлагает сбалансирование 

учебных нагрузок через создание расписания занятий, учитывающего уровень сложности 

каждого занятия. Уровень сложности занятия при загрузке календарного планирования 

определяется педагогом, который учитывает при этом как сложность изучаемого материала, 

так и предлагаемых для выполнения заданий. Исходя из полученных данных, веб-

приложение генерирует вариант расписания учебных занятий с наименьшим дневным 

суммарным уровнем сложности, который может быть применен в учебном процессе для 

профилактики учебных перегрузок студентов.  

Приложение состоит из двух основных страниц: страницы для преподавателей и 

страницы для диспетчера. На странице преподавателя заполняются темы выбранных 

предметов.  

Список доступных предметов загружается из базы данных, а также отображается 

количество тем для каждого предмета. Используя интерфейс на Vue.js, преподаватели могут 

добавлять, редактировать и удалять темы для предметов, что обеспечивает удобное 

управление учебным материалом. 

Рассмотрим функции, доступные для диспетчера: 

1. Изменение количества часов для каждого предмета: диспетчер может изменять 

количество часов, отведенных на изучение каждого предмета, что позволяет эффективно 

планировать учебный процесс.  

2. Просмотр сгенерированного расписания: система генерирует расписание на основе 

данных о количестве часов и сложности тем, указанных преподавателями. 

Расписание балансируется на недели семестра с учетом критерия сложности от 1 до 

10. Это позволяет диспетчеру эффективно планировать распределение учебных занятий и 

обеспечивать равномерное покрытие учебного материала. 

Результаты проведенного эксперимента позволяют утверждать, что применение веб-

приложения генерации сбалансированного расписания занятий TeachPlanner существенно 

способствовало снижению уровня учебной перегрузки обучаемых. Веб-приложение 

предоставляет удобный и эффективный инструмент управления учебным процессом, 

позволяя преподавателям и диспетчерам эффективно планировать расписание занятий. 

Техническая реализация приложения обеспечивала стабильную работу и безопасность 

обработки данных, что сделало его надежным инструментом для управления 

образовательным процессом, позволяющим диспетчеру автоматизировать составление 

расписания, при этом делая его сбалансированным по уровню сложности, что позволяет 

избежать учебной перегрузки студентов и повысить уровень их самочувствия. 
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Аннотация. В статье проведено исследование принципов построения 

операционной системы Microsoft Windows, с точки зрения обеспечения 

конфиденциальности информации, для определения взаимосвязи механизмов 

идентификации, аутентификации, авторизации и системы контроля доступа. 

Разработана дескриптивная модель системы контроля и управления доступом 

операционных систем Windows NT и предложены меры по повышению 

доверия к среде функционирования взаимодействующих субъектов и 

объектов доступа. 
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Введение. 
Предотвращение несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам является 

одним из основных направлений обеспечения конфиденциальности информации [1, с.1; 2, 

с.7]. Для выполнения связанных с этим мер в операционных системах Microsoft семейства 

Windows NT (далее – Windows) применяется система контроля и управления доступом, 

включающая в себя подсистемы, ответственных за реализацию механизмов идентификации, 

аутентификации и авторизации. 

Данная работа имеет целью построение дескриптивной модели системы контроля и 

управления доступом операционных систем Windows для определения взаимосвязи 

механизмов идентификации, аутентификации и авторизации, что позволит предложить 

меры по повышению доверия к среде функционирования взаимодействующих субъектов и 

объектов безопасности локальных вычислительных сетей и отдельных автоматизированных 

рабочих мест под управлением операционных систем Windows. 

В работе будет рассматриваться именно логическое управление доступом, которое 

реализуется программными средствами операционных систем Windows. 

Анализ системы контроля и управления доступом операционных систем 

Windows. 

Взаимодействие в операционных системах Windows пользователя с 

информационными ресурсами, в общем виде, представляет собой запуск конкретным 

пользователем соответствующих ему процессов и потоков, для последующего обращения к 

файлам. 

С точки зрения безопасности информации, в среде функционирования операционной 

системы, инициируемые пользователем потоки и процессы (субъекты безопасности) 

предназначены для выполнения операций с защищаемыми объектами на компьютере: 

файлами, устройствами, другими процессами и каналами между ними, разделами общей 

памяти, разделами реестра. Необходимо понимать, что в операционных системах Windows 

субъектом безопасности является любая сущность, которая может быть проверена 

операционной системой. Это могут быть не только процессы и потоки, но и учетные записи 

пользователей, системные учетные записи системы или группы безопасности этих учетных 

записей. 

Субъекты безопасности являются основой управления доступом к защищаемым 

ресурсам автоматизированных рабочих мест под управлением Windows, где каждому 

субъекту доступа присвоен идентификатор безопасности (Security Identifier, SID), который 

субъект сохраняет в течение всего времени существования. Идентификатор безопасности 

присваивается пользователю диспетчером учетных записей безопасности (Security Account 

Manager, SAM) после успешной регистрации пользователя администратором системы и 

предназначен для однозначной идентификации субъекта доступа на уровне системы 

безопасности [3, с.2; 4, с.1]. 

Действия по присвоению пользователям операционной системы идентификаторов 

или действия по сравнению предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных 

идентификаторов, представляют собой процесс идентификации [1, с.4]. 

Для проверки подлинности субъекта доступа и определения принадлежности ему 

предъявленного идентификатора безопасности, применяется процедура аутентификации, 

которая так же реализуется диспетчером учетных записей безопасности (SAM). Целью 

аутентификации является формирование необходимой уверенности в том, что пользователь 

является тем зарегистрированным субъектом доступа, за кого себя выдает предъявленным 

идентификатором. Доказательство подлинности пользователя должно основываться на 

проверке связи между идентификатором безопасности пользователя и предъявляемой 
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пользователем аутентификационной информацией (пароль, смарт-карта, биометрический 

фактор) [1, с.2]. 

Пользователь системы, после успешного прохождения идентификации и 

аутентификации, авторизовывается в системе и получает от сервера проверки подлинности 

локальной системы безопасности (Local Security Authority Subsystem Service, LSASS) маркер 

доступа, закрепляемый за ним в рамках сессии. Маркер доступа содержит идентификатор 

безопасности пользователя, права пользователя и идентификаторы безопасности групп, к 

которым принадлежит пользователь. Этот маркер предоставляет контекст безопасности для 

любых действий, выполняемых пользователем на этом компьютере. 

Стоит отметить, что для обеспечения безопасного входа пользователя в систему, 

сервер проверки подлинности локальной системы безопасности имеет в своем составе 

систему управления процессом входа пользователей – компонент Winlogon, который 

отвечает за загрузку профиля пользователя после его успешной авторизации в системе. 

Со всеми потоками и процессами, которые выполняются от имени пользователя на 

этапе обращения к объекту, связывается копия маркера доступа, определяющая перечень 

операций, доступных пользователю к выполнению в отношении объекта безопасности. При 

взаимодействии с защищаемым объектом операционная система проверяет маркер доступа, 

чтобы определить уровень авторизации пользователя к различным ресурсам и функциям в 

системе. 

В свою очередь с каждым защищаемым объектом связан дескриптор безопасности 

(Security descriptor), определяющий, какие пользователи или группы пользователей имеют 

доступ к объекту, и какие операции они могут выполнять. Дескриптор безопасности 

содержит: идентификатор безопасности владельца объекта (SID), список управления 

дискреционным доступом (Discretionary Access Control List, DACL), определяющий 

пользователей и группы, которым разрешен или запрещен доступ, а также список 

управления системным доступом (System Access Control List, SACL), который управляет 

аудитом доступа. 

Структура каждого из списков включает в себя записи контроля доступа (An access 

control entry, ACE), необходимые для управления разрешениями конкретных пользователей 

и групп пользователей по отношению к объекту. 

Разрешения в операционной системе Windows назначаются администраторами 

системы или пользователями, у которых есть права доступа для управления разрешениями. 

В зависимости от настроек контроля доступа пользователь может самостоятельно управлять 

разрешениями принадлежащих ему файлов и папок.  

Права доступа пользователей назначаются администратором системы и являются 

авторизацией пользователя на выполнение операций, затрагивающих всю систему: 

установку системного времени, архивирование файлов, выключение компьютера и другие 

[5, с.271]. 

Так же в операционной системе Windows выделяют третий класс операций доступа – 

возможности пользователя, которые определяются администратором для уменьшения 

набора возможностей пользователя, что позволяет создать наиболее подходящую 

операционную среду с точки зрения обеспечения безопасности информации. 

Логическое управление доступом в операционных системах Windows NT 

обеспечивается использованием дискреционной и ролевой моделей управления доступом, 

основанных на вышеперечисленных механизмах обеспечения информационной 

безопасности и позволяет использовать для контроля доступа к ресурсам любого вида 

общий модуль ядра – монитор безопасности, который имеет систему вызовов, 



№ 1(17)  2024                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 1(17)2024 

 

[ИМЯ АВТОРА] 77 

 

используемую для информационного обмена между ядром операционной системы и 

пользовательским режимом [6, с.221]. 

Выводы.  
Каждый элемент системы контроля доступа имеет свои границы, входы, выходы, 

связи между собой, взаимное влияние друг на друга, выполняемые функции и вклад в 

достижение общей цели – управление и контроль доступа субъектов доступа к объектам 

доступа. 

Конечно, возможны различные варианты комбинации или исключения некоторых из 

вышеуказанных подсистем, приводящих к анонимному (гостевому) доступу в системе или 

к отсутствию какого-либо разграничения доступа. 

Однако, стоит отметить, что функции авторизации выполняет не только сервер 

проверки подлинности локальной системы безопасности (LSASS) при входе пользователя в 

систему. Функцию авторизации, а именно, предоставление прав доступа пользователю к 

файлам, так же выполняет монитор безопасности операционной системы при каждом 

обращении пользователя к файлам и устройствам, сравнивая права доступа субъектов и 

объектов доступа. 

Построенная дескриптивная модель системы контроля и управления доступом 

операционной системы Windows позволяет предположить, что для повышения доверия к 

среде функционирования взаимодействующих субъектов и объектов доступа, возможно 

использовать тот же подход, что и в отношении подсистем, выполняющих функции 

авторизации, путем ввода в систему функциональных элементом, так же ответственных за 

выполнение процедуры аутентификации, как и диспетчер учетных записей безопасности 

(SAM). 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению языковых способов 

выражения времени и пространства в английском и русском языках. 

Рассмотрены грамматические и лексические средства выражения 

пространственных и временных значений. Приводятся примеры, 

демонстрирующие, как переводчики могут применять различные 

трансформации для передачи пространственных и временных смыслов с 

учетом особенностей языка и культуры целевой аудитории. 
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Abstract. This article is devoted to the study of linguistic ways of expressing time 

and space in English and Russian. Grammatical and lexical means of expressing 

spatial and temporary values are considered. Examples to demonstrate how 

translators can apply various transformations to convey spatial and temporal 

meanings, taking into account the characteristics of the target audience's language 

and culture are given. 
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Space and time are fundamental categories in the study of a literary text. These elements 

play a key role in creating the atmosphere, developing the plot, and shaping the images. In fiction, 

space and time are closely interrelated and are often used to convey deep meanings and emotions. 

Grammatical and lexical tools are diverse and allow you to express many temporal meanings 

and shades. The correct use of these tools allows you to accurately and clearly convey information 

about the time when an action or event occurs. This is important not only in everyday 

communication, but also when writing literary works and official documents [1, p. 58]. 

In a language, grammar and vocabulary are closely interrelated, and they form a complex 

system for expressing temporal values. Grammatical and lexical tools in this context play an 

important role, allowing us to describe actions and events of the past, present and future. Let's take 

a closer look at what tools of the Russian language help us express time values. 

Verbs are the main grammatical means for expressing tense. The English language has a 

wide range of tenses to express different tenses, such as past, present, future, future in the past, and 

others.  

In addition to the tense forms of verbs, you can use temporary circumstances such as today, 

yesterday, tomorrow, to indicate the exact time of action. Auxiliary verbs such as" to be "and" to 

have, «also play an important role in the formation of tenses. For example, "I was" (past), "I will" 

(future). There are many adverbs that help you specify the time of action. For example, "yesterday", 

"today", "tomorrow", "never", "always". Some adjectives and pronouns can also indicate temporal 

characteristics. For example, "last year, today, future". Some phrases and constructions can express 

certain time values. For example, "forever young, "eternal cycle of time." Changing words and 

their meanings can also affect time values. For example, "coming" and "leaving" may have different 

time shades. 

Descriptions of locations can be detailed and realistic, which gives the work credibility. 

Individual places can carry a symbolic meaning, reflecting the inner world of characters or social 

trends. Moving a character from one place to another can be a key event. Spaces can be used to 

highlight internal character changes. A detailed description of the space can create tension, 

emphasizing the importance of the event. Moving between places that are opposite in meaning can 

enhance the drama. 

When describing the time since the event, events can be arranged in chronological order, 

which makes the narrative more understandable. The author can use character memories or 

anticipations to reveal the plot gradually. Recurring events can express the cyclical nature of time 

or the cycle of life. The artist can use the motif of time to enhance the emotional power of the work. 

Stories that develop at different times can intertwine and complement each other. In some works, 

the concept of "timeless" places can be used, where events take on special power [2, p. 74]. 

In literary texts, space and time are an integral part of artistic expressiveness. Literary 

techniques such as metaphors, symbols, and exploring the inner world of characters through their 

relationship to space and time make the text rich and deep. The combined effect of these elements 

creates a unique literary world that invites the reader to discover new levels of meaning. 

The transfer of spatio-temporal values in English can be carried out by various grammatical 

and lexical means. Here are a few ways to express spatial and temporal relationships: 

First of all, these are aspect-tense forms of verbs. Then, there are lexical tools: spatial 

prepositions, the use of words and phrases that connect spatial and temporal aspects, and the use of 

time markers such as now, then, soon, later, to indicate moments in time. Example: "I will call you 
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later.", with words with a spatial connotation; and the use of words that carry spatial meanings, 

even if they describe time ("forward," "backward," "ahead."); lexical constructions: "throughout 

the years," "across the street." 

These grammatical and lexical tools help to create a rich picture in the text, conveying not 

only the facts, but also the atmosphere, mood and relationships between events in a particular space 

and time. 

Translation transformations in the transmission of spatial and temporal meanings can occur 

due to differences in language structures, cultural characteristics, and ways of expressing space and 

time. Some locations or concepts may not have a direct equivalent in another language. The 

translator can use descriptive expressions or adapt the place name to make it easier to understand 

in the target culture. The translator may choose to keep the original place names for authenticity or 

replace them with similar local analogues. Cultural features of architecture and geography: 

different countries and regions have unique characteristics of buildings, landscapes, and urban 

environments. The translator must take into account differences in the use of time forms, aspects, 

and phrases. Some cultures may adhere more strictly to precise time frames, while others may have 

a more flexible attitude to time. The translator must take these cultural characteristics into account 

[3, p. 87]. 

Words and phrases related to time may have a broader or narrower meaning in different 

languages. The translator must choose the terms that convey the meaning most accurately. 

Temporary circumstances such as "today," "tomorrow," "later," may need to be adapted to preserve 

their meaning in another language. In some cases, to maintain clarity and grammatical correctness, 

the translator may change the sentence structure to better meet the standards of the target language. 

It is important to note that the translator also acts as a mediator between cultures. They can make 

changes to adapt the text to meet the expectations and feelings of readers in the target culture. When 

translating a text with a focus on spatio-temporal meanings, it is important to pay attention not only 

to linguistic aspects, but also to cultural and contextual nuances in order to best convey the meaning 

and atmosphere of the original. 

Example of spatial transformations: 

"The quaint village was nestled between rolling hills and lush greenery." 

"Живописная деревня расположена между волнистыми холмами и пышной зеленью." 

The translator used descriptive expressions ("волнистые холмы" и "пышная зелень") to 

convey the image of the area, since the direct equivalent for "rolling hills" and "lush greenery" may 

not exist in Russian. 

Example of temporary transformations: 

"After years of anticipation, the day finally arrived." 

"После многих лет ожидания, этот день наконец-то наступил." 

The translator used the construction of "many years of waiting," to emphasize the length of 

time. In Russian, there is no exact analog for the expression "after years," and therefore a more 

detailed wording is required. 

These examples demonstrate how translators can apply various transformations to convey 

spatial and temporal meanings, taking into account the characteristics of the target audience's 

language and culture. 

The study of lexical and grammatical means of expressing space and time is necessary to 

convey spatial and temporal meanings, taking into account the characteristics of the language and 

culture of the source language. 

 

 

 



№ 1(17)  2024                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 1(17)2024 

 

[ИМЯ АВТОРА] 82 

 

References 

1. Kubryakova E. S. On the concepts of place, object and space // Logical analysis of 

language. Languages of spaces. - M.: Languages of Russian Culture, 2000. - P. 84 - 92. 

2. Heidegger M. Art and space // Time and being: articles and speeches. - M.: Republic, 

1993. - P. 312 - 316. 

3. Toporov V. N. Space and text // Text: semantics and structure. - M.: Nauka, 1983. - P. 

227 285. 

 

Батаева Фроза Асановна, кандидат филологических наук, доцент, Кокшетауский 

университет имени Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика Казахстан).  

Bataeva Froza Asanovna, candidate of philological sciences, Abay 

Myrzakhmetov Kokshetau University (Kokshetau, Republic of Kazakhstan) 

: asanfroza@gmail.com 

 

Мухамедина Айгуль Алкеновна, кандидат филологических наук, доцент, 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика 

Казахстан). 

Mukhamedina Aigul Alkenovna, candidate of philological sciences, Abay 

Myrzakhmetov Kokshetau University (Kokshetau, Republic of Kazakhstan) 

 : aigul_kuam@mail.ru 

 

Приступа Елена Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» (г.Москва, Россия). 

Pristupa Elena Nikolaevna, doctor of pedagogical sciences, professor, Moscow 

Pedagogical State University (Moscow, Russia). 

: en.pristupa@mpgu.su 

 

Дата поступления: 06.02.2024 

 

© Батаева Ф.А., Мухамедина А.А, Приступа Е.Н., 2024 

 

  



№ 1(17)  2024                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 1(17)2024 

 

[ИМЯ АВТОРА] 83 

 

УДК УДК 81’366.5                                                                                                   Научная статья 

 

ГЕРУНДИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Байрамова У. Ю. 

Гяндждинский государственный Университет 

(г. Гянджа, Азербайджан) 

 

Аннотация. Нефинитная форма глагола, или вербоид — форма глагола, в 

которой обозначаемый глаголом процесс отчасти представляется как признак 

или предмет. В отличие от финитных форм, вербоиды не изменяются по 

лицам и числам. К числу безличных форм глагола относятся инфинитив, 

супин, причастие, деепричастие, герундий.  
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Abstract. The non-finite form of the verb, or verboid, is the form of the verb in 

which the process denoted by the verb is partly presented as a feature or object. 

Unlike finite forms, verboids do not change in persons and numbers. The 

impersonal forms of the verb include the infinitive, supine, participle, gerund. 
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Герундий исторически был глагольным существительным и был образован от 

прилагательного глагола в настоящем времени. Герундий образуется прибавлением 

суффикса «ing». 

1. Герундий выполнят функции существительного, дополнения и предикатива.  

I like making people happy. –Я люблю делать людей счастливыми. - Mən insanları 

xoşbəxt etməyi sevirəm. 

2.Как существительное герундий используется с предлогом: 

I am very, very tired of rowing. – Я очень устаю от гребли. – Mən avar çəkməkdən çox 

yoruluram. 

3.Как существительное герундий может меняться притяжательным местоимением 

или притяжательным существительным.  



№ 1(17)  2024                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 1(17)2024 

 

[ИМЯ АВТОРА] 84 

 

İs there any objection to my seeing her? Кто-нибудь возражает против того, чтобы я 

повидался с ней? -Mənim onu görməyimə heç kim etiraz etmir ki? 

 Герундий имеет следующие глагольные основы. 

1. Переходной глагол герундий употребляется непосредственно вместо дополнения: 

I had now made a good progress in understanding and speaking in their language. – Я теперь 

делаю прогресс в понимании и разговоре на их языке. - Mən indi onların dilində anlamaqda və 

danışmaqda yaxşı inkişaf edirəm. 

2.Герундий может употребляться с наречием: 

She burst out crying bitterly. – Она горько расплакалась. – O, hönkür-hönkür ağladı. 

3.Герундий имеет временные различия.  

В русском языке Герундия нет. Герундий может переводиться на русский разными 

способами.  

1.Вместо существительного: 

Dancing had not begun yet. - Танцы еще не начались. – Rəqslər hələ başlamayıb. 

2. Вместо глагола. 

It is no good hiding our heads under our wings. – Бесполезно прятать голову под крыло. 

- Başımızı qanadımızın altında gizlətməyin xeyri yoxdu. 

3. Вместо деепричастия: 

And without waiting for her answer he turned and left us. – И не ожидая её ответа, он 

повернулся и ушёл. - Və onun cavabını gözləmədən o çevrildi və bizi tərk etdi. 

4. Вместо придаточного предложения: 

He regreted now having come. -Теперь он сожалел, что пришёл. – İndi o, gəldiyi üçün 

təəssüf edirdi. 

Герундий может переводиться на русский разными способами, а также переводиться 

как страдательный залог.  

As she contemplated the windows and imposing sings she became conscious of being gazed 

upon. – Когда она рассмaтривала широкие витрины и внушительные вывески, она 

почувствовала, что на нее смотрят. - O, geniş vitrinlərə və təsirli lövhələrə baxarkən hiss etdi ki, 

ona baxırlar. 

Временные различия Герундия. 

Временная дифференциация герундия относительная, а не абсолютная, как у 

прилагательного. 

1. Неопределённый тип герундия (Active Gerund) и Герундий в страдательном залоге 

(Passive gerund) указывают на то, что действие выражается личным глаголом одновременно. 

Глаголы, которые зависят от временных форм личных глаголов, относятся к настоящему, 

прошедшему или будущему времени. 

He can swim for any number of hours without tiring. -Он может плыть много часов 

подряд, не уставая. – O, yorulmadan bir neçə saat üzrə bilir. 

He walked on without turning his head. - Он шёл, не поворачивая головы. - O, başını 

çevirmədən gəzirdi. 

Tom will not rest without having the world at. - Tom не успокоится, пока весь мир не 

будет у его ног. - Yer üzü onun ayaqları altında olmayınca Tom rahat olmayacaq. 

No one could pass in or out without being seen. - Никто не мог ни войти ни выйти так, 

чтобы его не видели. - Heç kim görünmədən girib və çıxa bilmirdi. 

2.Герундий совершенного вида указывает на действие перед личными глаголами: 

She denies having spoken with him.- Она отрицает, что говорила с ним. - O, onunla 

danışdığını inkar edir. 
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He was ashamed of having shown even the slightest irritation - Ему было стыдно, что он 

проявил раздражение, хотя и очень слабое. – O, hətta zəif qəzəb biruzə verdiyinə görə, utandı. 

She really had been crying out of anger at having been driven so hard - Она действительно 

плакала, возмущенная тем, что с ней так жестоко поступили. - Onunla belə qəddar rəftar 

edildiyinə görə o, qəzəblənmişdi və həqiqətən ağlamışdı. 

Однако предыдущее действие не всегда выражает совершенное Герундие, в 

некоторых случаях мы встречаемся с неопределенным Герундием. Это происходит после 

глаголов помнить(remember), извинять(excuse), прощать(forgive), благодарить (to thank) и 

предлогов на(on), после(after) и без(without).  

I don′t remember hearing the legend before. – Я не помню, чтобы я когда-нибудь 

слышала эту легенду. – Bu əfsanəni nə vaxtsa eşitdiyimi xatırlaya bilmirəm. 

You must excuse my not answering you before. - Вы должны извинить меня за то, что я 

не ответил вам раньше. – Əvvəlcə cavab vermədiyim üçün məni bağışlamalısız. 

I thank you for restraining me just now. Я благодарен вам за то, что вы сейчас помогли 

мне сдержаться. – İndicə özümü ələ almaqda mənə kömək etdiyinizə görə sizə minnətdaram.  

After walking about ten yards, he found the hat among the leaves. - Пройдя ярдов десять, 

он нашел свою шляпу в кустах. - Təxminən 10 yard gəzdikdən sonra, o yarpaqların arasında 

papağı tapdı.  

On leaving the house, we directed our steps to the nearest shade –Выйдя из дома, мы 

направились в тень. -Biz evi tərk edərək ən yaxın kölgəyə addımlarımızı yönəltdik.   

She passes through and disappears in the pantry without noticing the young lady – Она 

проходит и исчезает в буфетной, не заметив молодую девушку. - O, gənc xanıma fikir 

vermədən keçir və bufetdə gözdən itir. 

Совершенный герундий - это глаголы и предлоги, упомянутые выше  

He did not remember having been in that room. - Он не помнил, чтобы когда-нибудь был 

в этой комнате. - O, nə vaxtsa bu otaqda olmasını xatırlamadı. 

After having denied herself to everybody, Ann, to our astonishment, walked into the midst 

of us of her own accord – После того как Анна отказалась видеть кого бы то ни было, она, к 

нашему удивлению, вышла к нам по своему собственному желанию. – Kimisə görmək 

istəmədiyindən Anna öz arzusu ilə təəccüblü də olsa bizə qoşuldu. 

They parted at Roger`s door without having spoken to each other again – Они расстались, 

у двери дома Роджера, не сказав друг-другу ни слова.- Onlar Rocerin qapısının yanında bir-

birilərinə heç nə demədən  ayrıldılar. 

Различия герундия. 

Герундий имеет специальные формы по активным и пассивным залогам: 

He liked neither reading aloud not being read aloud to. - Он не любил ни читать вслух, ни 

слушать чтение. - O, nə qiraəti, nə də oxumağı dinləməyi xoşlamırdı. 

 После глаголов to want (хотеть), to need (нуждаться), to deserve (заслужить), to require 

(требовать), worth (стоить) герундий используется в активном залоге, даже если он 

находится в пассивном залоге по значению.  “The slums want attending to, no doubt” he said. -

"Без сомнения, трущобами надо заняться"- сказал он. - Şübhəsiz xarabalıqla məşğul olmaq 

lazımdır- o, dedi. 

He realized that his room needed painting. - Он понял, что его комнату надо покрасить. 

-O, anladı ki, otağının boyanmasına ehtiyac var. 

The child deserves praising. - Ребенок заслуживает похвалу. - Uşaq tərif olunmağa 

layiqdir. 

They were not worth saving. - Их не стоило спaсать. - Onlar xilas olunmağa laiq deyildilər. 

Предикативные конструкции с герундием. 
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Как и все существительные герундий может образовывать предикативные структуры, 

т. е.  глагольный элемент который выражает именной герундий   вместо местоимения. 

Именной герундий выражается существительным и местоимением 

I don`t like your going off without any money.- Мне не нравится, что вы уходите без 

денег.  - Mən sizin pulsuz çıxmağınızı (getməyinizi) xoşlamıran.  

Номинальный элемент конструкции может быть выражен по-разному. 

1. Если оно относится к живым существам, то может быть выражено: 

а) с существительным в притяжательном падеже и с притяжательными 

местоимениями. 

His further consideration of the point was prevented by Alex`s  coming back to us in an 

excited state.- Его дальнейшие размышления были прерваны тем, что вернулся Алекс к нам 

в чрезвычайно возбужденном состоянии. - Onun sonrakı düşüncələrini Aleksin bizə həyəcanlı 

vəziyyətdə qayıtması dayandırdı.  

Do you mind my smoking? – Вы ничего не имеет против того, чтобы я курил? или Не 

возражаете моему курению? Siz siqaret çəkməyimə etiraz etmirsiz ki?  

b) с существительным в именительном падеже: 

I have a distinct recollection of Sara always getting the good conduct prize! - Я отлично 

помню, что Сара всегда получала награды за примерное поведение. -Mən çox yaxşı 

xatırlayıram ki, Sara həmişə yaxşı nümunəvi davranışına görə mukafatlar alırdı. 

Иногда встречаются примеры в именном элементе, выраженном местоимением в 

объектном падеже: 

I hope you will forgive me disturbing you.- Надеюсь, вы простите меня за то, что я вас 

побеспокоил.-Mən ümid edirəm ki, sizi narahat etdiyimə görə məni bağışlayacaqsınız. 

Таким образом, в современном английском языке существуют две параллельные 

конструкции 1) Fancy David's courting Emily - Вообразите, что Дэвид ухаживает за Эмили!  

2) 1) Fancy David courting Emily -Вообразите, что Дэвид ухаживает за Эмили! Эти двe 

конструкции можно использовать в разных формах. Но иногда есть небольшая разница в 

значении, в первом примере подчеркнуто действие, во втором примере подчеркнут 

совершивший действие. Именной элемент состава указывает на живых существ, он не может 

быть выражен существительным в притяжательном падеже, а может быть выражен только 

в именительном падеже, когда состоит из двух и более существительных, либо, когда оно 

меняет положение определенного существительное, появившееся в прежней позиции. 

I object to Mary and Jane going out on such a windy day. Я возражаю, чтобы Мэри и 

Джейн выходили в такой ветреный день. -Mən belə küləkli gündə Mari və Ceynin çölə 

getməsinə etiraz edirəm. 

Did you ever hear of a man of sense rejecting such an offer? - Слышали ли вы когда-

нибудь, чтобы разумный человек отказался от такого предложения? - Nə vaxtsa eşitmisiniz 

ki, ağıllı insan belə bir təklifdən imtina etsin? 

Если именной элемент конструкции относится к неодушевленным существам, он 

может быть выражен существительным в именительном падеже или притяжательным 

местоимением. 

I said something about my clock being slow. - Я сказала, что мои часы отстaют. -Mən 

saatımın geri qalması haqqında dedim. 

  Именной элемент предложения также может быть выражен местоимениями без 

падежных свойств: such as all, this, that, both, each, something 

I insist on both of them coming in time. - Я требую, чтобы они оба пришли вовремя.  - 

Mən onların vaxtında gəlməsini tələb edirəm. 
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Again Mark... was conscious of something deep and private stirring within himself. – Марк 

опять почувствовал, что в его душе шевельнулось что-то глубокое затаенное. –Mark yenə də 

qəlbində nəsə dərin və məxfi bir hissin oyandığını duydu. 

Деепричастие в русском языке почти всегда переводится придаточным 

предложением, в общем выражается с: то, что; тем, что; как и т. д.  

His being a foreigner, an ex-enemy was bad enough. – То, что он был иностранец, 

бывший неприятель, было уже плохо. – Onun əcnəbi, keçmiş düşmən olduğu artıq pis idi. 

Her thoughts were interrupted at last, by the door opening gently – Её мысли были наконец 

прерваны тем, что дверь тихонько открылась. – Onun fikirləri nəhayət ki, qapının sakitcə 

açılması ilə yarımçıq qaldı. 

I began to picture to myself … my being found dead in a day or two, under some hedge. - Я 

начал представлять себе, как через день или два меня найдут мёртвым под каким-нибудь 

забором. – Mən özümü bir-iki günə hansısa divarın yanında ölmüş halda tapılacağımı təsəvvür 

etməyə başladım. 

Резюме.  

Безличные формы глагола в английском языке выражают действие не указывая лица 

и числа и не могут выполнять в предложении функцию сказуемого.  

В отличии от личных форм безличные глаголы не изменяются по лицу, числу и 

обладают схожими грамматическими признаками.  

К безличным глаголам относятся инфинитив, герундий и причастие. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы и трудности, 

связанные с переводом юридических терминов с английского языка на 

русский, основываясь на анализе существующих англо-русских юридических 

словарей. В статье проводится анализ ключевых аспектов, таких как точность, 

соответствие контексту и культурные особенности, влияющие на успешность 

перевода юридической лексики. Подчеркивается важность дальнейших 

исследований и разработки ресурсов, способствующих качественному и 

точному переводу юридических терминов между английским и русским 

языками. 
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Abstract. Russian Russian Dictionary The article discusses the current problems 

and difficulties associated with the translation of legal terms from English into 

Russian, based on the analysis of existing English-Russian legal dictionaries. The 

article analyzes key aspects such as accuracy, contextuality and cultural 
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importance of further research and development of resources that contribute to the 

qualitative and accurate translation of legal terms between English and Russian is 

emphasized. 

 

Keywords: legal terminology, accuracy in translation, cultural peculiarities, 

English-Russian legal dictionaries, problems of translation of legal terminology. 

 



№ 1(17)  2024                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 1(17)2024 

 

[ИМЯ АВТОРА] 90 

 

For citation: Bataeva F.A., Zakirya D.B. Translation problems of legal terminology from 

english into russian (based on english-russian legal dictionaries)// Science and Reality. 2024. no. 1 

(17). pp. 89–92. (in Russia). 

 

В наше время, где международные взаимодействия развиваются стремительно, 

перевод юридической терминологии играет важную роль в обеспечении точного понимания 

между различными правовыми системами. В данном вопросе особенно актуальным 

становится перевода с английского языка на русский и казахский языки. Юридический 

перевод является в большей степени актом межкультурной коммуникации, чем актом 

межъязыковой коммуникации, поскольку в переводческий контакт вступают разные 

правовые системы и правовые культуры, несовпадения в которых обуславливают многие 

проблемы юридического перевода. [1] 

Таблица 1 

Пример перевода по словарю Meriam Webster 
Термин Значение Пример Перевод 

Double 

Jeopardy  

Словарь Merriam Webster 

дает нам такое определение 

этого термина: предание 

лица суду за 

правонарушение, за которое 

оно привлекалось к суду по 

обоснованному обвинению: 

два судебных решения по 

одному правонарушению [2]. 

«A famous and old 

case of double 

jeopardy is that of Jack 

McCal. McCall 

murdered Wild Bill 

Hickok in 1786 in the 

town of Deadwood, 

now part of South 

Dakota» [3]. 

«Известный и давний 

случай двойного 

привлечения к 

ответственности-дело 

Джека Макколла. Макколл 

убил Дикого Билла Хикока 

в 1876 году в городе Дедвуд, 

ныне являющемся частью 

Южной Дакоты. 

 

При переводе данного термина уместнее будет использовать третью группу 

трансформаций по Комиссарову –комплексные, или же, другими словами, лексико-

грамматические. Экспликация используется, если слово или выражение исходного языка 

нельзя передать емким эквивалентом при переводе [4].  Так без эквивалентной единицы ИЯ, 

можно заменить словосочетанием дающие сравнительно полное объяснение или же 

определение значения этого термина на ПЯ. 

 Таблица 2  

Пример перевода по словарю FindLaw dictionary 
Термин Значение Пример Перевод 

Piercing the 

Corporate Veil 

FindLaw dictionary дает 

нам такое определение 

этому термину 

«Судебный акт о 

возложении личной 

ответственности на 

неприкосновенных 

должностных лиц, 

директоров и акционеров 

корпорации за 

мошеннические или 

противоправные 

действия корпорации [5].   

In a landmark case, the 

court decided to pierce 

the corporate veil, 

holding the 

shareholders personally 

liable for the debts of 

the company due to 

evidence of 

commingling funds and 

an abuse of the 

corporate structure for 

personal gain.  

В знаковом деле суд 

решил аннулировать 

ограниченную 

ответственность 

корпорации, возложив на 

акционеров личную 

ответственность за долги 

компании из-за 

доказательств смешения 

фондов и злоупотребления 

корпоративной 

структурой в личных 

целях. 

 

Перевод данного термина был произведен посредством лексико-грамматической 

трансформации. Исходя из информации некоторых англо-русских юридических словарей, 
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термин можно перевести, как «Корпоративная завеса», но опираясь на определение данного 

термина, такой перевод был бы не корректным, не передающим полное значение данного 

термина. Поэтому более точным и правильным будет применить экспликацию. 

 

Таблица 3 

Пример перевода по словарю OXFORD 
Термин Определение Пример Перевод 

Solicitor- 

Advocate  

Словарь OXFORD 

дает нам такое 

определение: 

«Адвокат в Англии, 

имеющий право 

аудиенции в 

определенных 

вышестоящих судах.» 

On 30 April 1998 the 

applicant instructed Mr 

Price, who had had no 

involvement in the case 

since the death of the 

editor, to represent him 

as his solicitor-advocate 

[6].  

30 апреля 1998 года заявитель 

обратился к господину Прайсу, 

который был освобожден от 

участия в судебном 

разбирательстве в связи с 

гибелью редактора, представлять 

его интересы в качестве адвоката-

солиситора.  

 

В данном случае была использована лексическая трансформация, симбиоз 

транскрипции и транслитерации. Данный выбор трансформации обусловлен тем, что 

данный термин используется в правовой системе Великобритании, который не имеет 

похожих аналог в правовой системе Казахстана.  

Таблица 4 

Пример перевода по словарю Cambridge dictionary 

Термин Определение Пример Перевод 

Silk Словарь Cambridge дает нам такое 

определение этого термина: В 

правовой системе Великобритании 

этот термин используются для 

обозначения королевского 

адвоката, или же адвоката высокого 

ранга, признанного за свои знания и 

опыт. 

Emma achieved 

silk status after 

years of dedicated 

legal practice, 

marking a 

significant 

milestone in her 

career. 

Эмма получила статус 

королевского адвоката, 

после многих лет 

преданной 

юридической службы, 

что стало важным 

этапом в ее карьере.  

 

В данном случае в переводе используется экспликация, так как ни аналога, ни 

перевода данного термина на русский язык в словарях нет.  Словарь Cambridge 

предоставляет только определение данного термина на английском языке. Анализируя 

данные примеры, можно подчеркнуть важность этого процесса в контексте глобализации и 

разнообразия правовых систем. Переводчики, осуществляющие передачу смысла закона 

через языковые барьеры, выступаю важными посредниками, обеспечивая точность и 

надежность в толковании терминов. Это задача несет в себе множество вызовов начиная от 

языковых нюансов и заканчивая контекстуальными различиями. В статье были приведены 

примеры, как переводчики вынуждены быть гибкими и быстро адаптироваться к появлению 

новых терминов, сохраняя при этом точность и ясность в передаче смысла.  

Так же можно выделить влияние международных отношений на этот процесс, отмечая, 

что с углублением взаимодействия между странами и регионами растет необходимость в 

качественном переводе, способных учитывать различия в юридических системах.  В мире, 

где взаимодействия стран становится более интенсивным, роль переводчиков юридических 

терминов становится важным элементом поддержания четкости и правильного толкования 

закона на международном уровне 
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Аннотация. В статье описываются стилистические средства и приемы, 

функции которых, помимо прочего, создают художественное пространство и 

время в английском художественном тексте. Из всех выразительных средств 

только повторение может создать временной слой, определяющий 

продолжительность действия. Однако при создании пространственных 

характеристик используются гипербола, сравнение, персонификация и т.д. 

Отмечается, что выбор упомянутых средств и функции, которые они 

выполняют в тексте, создают пространственно-временной континуум, 

характерный только для литературного стиля. 
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Abstract. The article describes stylistic means and techniques, the functions of 

which, among other things, create artistic space and time in the English literary text. 

Of all expressive means, only repetition can create a temporal layer, determining 

the duration of the action. However, in creating spatial characteristics, hyperbole, 

comparison, personification, etc. are used. It is noted that the choice of the 

mentioned means and the functions they perform in the text create a space-time 

continuum, characteristic only of a literary style. 
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The semantics of space and time has a variety of means of expression at all levels of the 

language system. The categories of time and space are decisive for the genre orientation of the text, 

therefore, identifying the means that embody these categories can contribute to the further 

development of the typology of texts. The article describes stylistic means and techniques, the 

functions of which, among other things, create artistic space and time in the text of English literary 

text. Of all expressive means, only repetition can create a temporal layer, determining the duration 

of the action [1, p. 138]. However, in creating spatial characteristics, hyperbole, comparison, 

personification, etc. are used.  

Stylistic tools are used to give the text an emotional tone, increase expressiveness and create 

a unique style. The choice of specific tools depends on the purpose of the author, the context, and 

the audience to whom the text is addressed. 

Stylistic means of expressing time and space in English and Kazakh languages are 

metaphors, epithets, alliteration, etc. may include various linguistic methods such as Let's look at 

some of the stylistic devices that can be used to express time and space in both languages in a 

creative and emotional way. 

It is noted that the choice of the mentioned means and the functions they perform in the text 

create a space-time continuum, characteristic only of a literary text. Translation from English to 

Kazakh requires not only conveying meaning, but also taking into account stylistic features, 

emotional tone and cultural nuances. Here's how some stylistic devices might look in translation: 

The translator should choose words and phrases that most accurately convey the meaning 

and stylistic features of the original Kazakh language. The translator should take into account which 

images, metaphors and phrases may be more understandable and relevant for the Kazakh audience. 

In order for the translation to convey the same tone and mood, it is important to preserve the 

emotional coloring and intonation of the original. The translator must not only be a master of both 

languages, but also understand the intricacies of the stylistic design of the text in order to convey 

not only the meaning of the original, but also the artistic effect [2, p. 93]. 

Stylistic devices in English: 

Metaphors about time: Time is a thief that steals our youth. The city that never sleeps. "Time 

marches on, never looking back. 

Space epithet: "The vast expanse of the desert stretched endlessly." 

Alliteration with a spatial meaning: "A gentle breeze blew through the blooming meadow." 

Irony about time: "Oh, great! Another flat tire. What a wonderful way to spend my time." 

Stylistic tools in the Kazakh language: 

Metapor about time: "Уақыт - біздің азаматтылықты алушы." 

Epithet expressing spatial meaning: "Қымбат байтақтын анықтап тұр." 

Alliteration: "Жағымды желіде жай жайып." 

Irony: "Оған көмек көрсету үшін жақсы уақытта." 

Hiperbole: "I've told you a million times." "Мен саған мың рет айттымын." 

In each of these examples, stylistic methods have a special effect on the description of space 

and time, making the text vivid, emotional and figurative. 

Example of spatial transformations: 

"The bustling streets of New York City were alive with the sounds of honking horns and 

people rushing to work." 

"Нью-Йорктің қарбалас көшелері дыбыстық сигналдар мен жұмысқа асыққан 

адамдарға толы болды ». 

The translator used "қарбалас көшелері" instead of "The bustling streets" to convey the 

image and preserve the energy of the place described. 
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Example of common transformations: 

"As the clock ticked, memories of the past flooded back, creating a nostalgic atmosphere in 

the room." 

"Сағат тілі соққан сайын, өткен күннің естеліктері шығып, бөлмеде ностальгиялық 

атмосфераны тудырды.." 

The translation uses "Сағат тілі соққан сайын" instead of "As the clock ticked," to convey 

the same chronological nature of events, but taking into account the peculiarities of the Kazakh 

language. 

The linguistic artistic picture of the world conveys a person’s attitude to the world, his 

aesthetic, value orientation, worldview position, therefore the linguistic artistic picture of the world 

does not so much reflect the world as it embodies the results of human creative activity in a speech 

work of art. In this regard, it is quite justified to consider the linguistic artistic picture of the world 

as a component of consciousness that has certain phenomenological properties: a structure and a 

system of categories, integrity, which can be defined as a sign level of the existence of artistic 

meanings. The linguistic artistic picture of the world is the zone in which the epistemic approach 

to man and the world is combined with the axiological, ethical and aesthetic [3, p. 114]. 

Let’s study some examples: 

"Oh, great! Another flat tire. What a wonderful way to spend my time." 

«О, великолепно! Еще одно спущенное колесо. Какой замечательный способ провести 

время». 

"О, тамаша! Тағы бір доңғалақ жарылып қалды. Уақытымды тамаша өткізетін 

болдым!". 

In this example, a stylistic technique of irony is used, which emphasizes regret and bitterness 

about wasted time. If there is no time shift when translating into Russian, then in the Kazakh 

translation time shifts to the plan of the past, performed action. 

"The stars twinkled like diamonds in the night sky." 

«Звезды мерцали в ночном небе, как бриллианты». 

«Жұлдыздар түнгі аспандағы гауһар тастай жымыңдады». 

The stylistic device of comparison makes the description of place and time of the action 

romantic and full of love, hope, warmth. Transformations in the translations into Russian and 

Kazakh occur only in the order of words and are due to the norms of the languages. 

As a result of the research, ideas about the system of linguistic means of expressing space 

and time, about the interaction of lexical and stylistic means of expressing the semantics of space 

and time were enriched, and the theory of actual sentence division was supplemented with new 

ways of actualizing space and time in simple and complex sentences.  

A comprehensive analysis of the categories of space and time in the linguistic artistic picture 

of the world from the position of the stylistic direction allows not only to identify and describe 

linguistic means of different levels with temporal and local semantics, thereby enriching the idea 

of the semantics of space and time in language, but also to identify universal and peculiar features 

of categories that are significant for the linguistic artistic picture of the world, manifested primarily 

in the functions of these linguistic means in a literary work. 

.  
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Аннотация. Декодирование в контексте художественного текста означает 

расшифровку и понимание информации и смысла, закодированных в тексте 

автором. Декодирование художественного текста при переводе с английского 

языка на русский язык на примере романа С. Моэма «Театр» (на материале 

перевода М. Ермашевой) является сложным и увлекательным процессом, 

требующим не только профессиональных навыков, но и тонкого чувства. 
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Abstract. Decoding in the context of a literary text means decoding and 

understanding the information and meaning encoded in the text by the author. 

Decoding a literary text when translating from English into Russian using the 

example of S. Maugham's novel "Theater" (based on the material of M. 

Ermasheva's translation) is a complex and fascinating process that requires not only 

professional skills, but also a subtle sense. 

 

Keywords: decoding, artistic text, stylistic means, linguistic features, hidden 

meaning r. 

 
For citation: Aukenov A.A., Mukhamadeeva I.A. Decoding in a literary text in the novel 

"Theater" by S. Maugham based on the translation by M. Ermasheva // Science and Reality. 2024. 

no. 1 (17). pp. 97–100. (in Russia). 

 

Декодирование в художественном тексте – это процесс понимания и расшифровки 

скрытого смысла, заложенного автором через образы, символы, метафоры и другие 
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литературные приемы. Декодирование позволяет читателю проникнуть за поверхностное 

содержание текста и понять глубинные мысли и идеи, которые автор хотел закодировать. 

Часто авторы используют различные приемы декодирования, чтобы передать свои 

мысли и чувства более эмоционально и эффективно. Например, повторяющиеся символы 

или образы могут иметь скрытый смысл. Также авторы могут использовать метафоры и 

аллегории, чтобы передать сложные идеи или абстрактные концепции. 

Декодирование в художественном тексте требует внимательного анализа и 

толкования каждого элемента текста, чтобы раскрыть его скрытый смысл. Особая активная 

роль читателя и его творческое восприятие всегда были и остаются важными проблемами 

теории обработки информации [1]. Однако важно помнить, что автор имеет определенные 

намерения и цели, которые стоит учитывать при декодировании текста. 

Для расширения глубокого смысла художественного текста употребляются 

стилистические средства, которые усиливают краски и эмоции написанного текста.  

Стилистические средства – это приемы и способы языкового выражения, которые 

помогают создать определенное впечатление на слушателя или читателя. Они могут быть 

подразделены на несколько категорий в зависимости от их функции и способа применения.  

Таблица 1 

Классификация стилистических средств 
Классификация 

стилистических средств 
Объяснение 

Фонетические средства 
приемы, связанные с звуковой стороной языка, такие как 

аллитерация, ассонанс, рифма и др. 

Графические средства 
приемы, связанные с визуальным восприятием текста, такие как 

капитель, использование курсива, перенос слов и др. 

Лексические средства 

приемы, связанные с использованием конкретных слов и 

сочетаний слов, такие как метафора, сравнение, эпитет, 

метонимия и др. 

Грамматические средства 
приемы, связанные с синтаксической структурой предложения, 

такие как инверсия, параллелизм, повторение и др. 

Семантические средства 
приемы, связанные с изменением значения слов и выражений, 

такие как ономатопея, аллегория, ирония и др. 

Синтаксические средства 
приемы, связанные с порядком слов в предложении, такие как 

антитеза, параномазия, звуковой параллелизм и др. 

 

Стилистика декодирования также называется стилистикой восприятия, или 

стилистикой читателя. Это направление в стилистике, изучающее те стороны высказывания, 

которые передают лицу, принимающему (декодирующему) сообщение, мысли и чувства 

лица, отправляющего сообщение, а также факторы, определяющие воздействие текста на 

читателя [2, с. 14–15]. 

Один из основных стилистических средств, которые использовала М. Ермашева, это 

точное соответствие стиля перевода стилю оригинала. Она подбирала адекватные 

выражения и обороты для передачи мелодичности и экспрессивности текста С. Моэма. 

Также в переводе использовались параллелизмы, эпитеты, аллитерации и антитезы для 

передачи живости и выразительности описаний и диалогов. 

Еще одним важным стилистическим средством в переводе М. Ермашевой было 

использование языковых игр и игр слов, которые нередко встречаются в тексте оригинала. 

Она старалась сохранить игру слов и иронию автора, адаптируя их под русское читателю. 

Таким образом, М. Ермашева смогла передать сложность и многогранность стиля 

оригинала, сохраняя его художественную ценность и эстетику. ее перевод романа "Театр" 
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С. Моэм увлекает и заставляет читателя окунуться в мир загадочных и красочных образов, 

созданных великим британским писателем. 

В романе «Театр» Сомерсета Моэма можно выделить несколько стилистических 

особенностей: 

Таблица 2 

Стилистические сособенности в романе Сомерсета Моэма «Театр» 
Стилистические 

особенности 
Интерпретация автора в романе 

Ирония 

Моэм часто использует иронию в повествовании, особенно при 

описании характеров персонажей и их действий. Это придает 

произведению саркастический оттенок и помогает автору выразить свое 

критическое отношение к некоторым явлениям общества. 

Яркие диалоги 

Через диалоги персонажей автор передает основные идеи и конфликты 

романа. Диалоги в "Театре" обладают живостью, острым юмором и 

помогают читателю глубже понять характеры героев. 

Тщательное 

описание обстановки 

Моэм уделяет внимание деталям и описанию атмосферы, создавая 

живописные картинки среды, в которой разворачивается действие. Это 

помогает читателю глубже погрузиться в мир произведения. 

Психологическая 

глубина персонажей 

Автор подробно разрабатывает характеры своих героев, исследует их 

мотивы и внутренние конфликты. Это придает роману психологическую 

глубину и делает персонажей более реалистичными и 

запоминающимися. 

Остроумие и сатира 

Моэм умело использует остроумие и сатиру для критики общественных 

явлений, морали и культуры своего времени. Через юмор и иронию автор 

высмеивает гипокризию и лицемерие в обществе. 

 

Декодирование художественного текста при переводе с английского языка на русский 

язык является сложным и многогранным процессом, требующим не только знания языков, 

но и тонкого понимания культурных и лингвистических особенностей обоих стран. Одним 

из ярких примеров такого перевода является роман С. Моэма «Театр», который был 

переведен на русский язык М. Ермашевой. 

Роман «Театр» С. Моэма – это история о взлетах и падениях в мире театра, о любви и 

страсти, о мечтах и разочарованиях. При переводе этого произведения на русский язык М. 

Ермашева столкнулась с рядом трудностей, связанных с особенностями английского языка, 

а также с нюансами культурного контекста, описанными в романе. 

Одной из основных задач при декодировании художественного текста является 

передача эмоций и атмосферы оригинала. В романе С. Моэма присутствует множество 

диалогов, которые необходимо верно передать на русский язык, учитывая особенности речи 

и образа мышления персонажей. М. Ермашева справилась с этим заданием блестяще, 

сохраняя индивидуальность каждого героя и передавая их характеры через диалоги. 

Еще одним важным аспектом декодирования художественного текста при переводе 

является сохранение стиля и языковой манеры автора. В романе С. Моэма присутствует 

уникальный литературный стиль, который необходимо передать на русский язык, не 

потеряв при этом аутентичности и неповторимости оригинала. М. Ермашева сумела 

передать эстетику и художественные особенности произведения, создавая в переводе 

атмосферу, схожую с оригиналом. 

Кроме того, при декодировании художественного текста при переводе с английского 

на русский язык важно учитывать культурные особенности обоих стран [3, с. 202-207]. В 
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романе С. Моэма содержатся отсылки к английской литературе, истории и культуре, 

которые необходимо интерпретировать и адаптировать под русского читателя.  
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Аннотация. В статье представлено научное исследование роли и значимости 

Кенесары хана в истории Казахстана (1837-1847). Анализируется полнота 

власти, атрибуты государства и дипломатические связи с Россией, Кокандом, 

Бухарой. Выявляется равнозначность понятий "национально-

освободительная война" и "война за независимость". Рассматриваются 

характеристики ханства в степном обществе через призму 

восточноцентричной науки. Исследование призывает к профилактике 

евроцентричного подхода в историографии и предлагает более взвешенный 

взгляд на данный период. 
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Глава государства Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил: «В крайне 

нестабильном, стремительно развивающемся мире, только тот народ, который чтит законы 

и нормы морали, способен сохранить статус сильной и суверенной нации. Сегодня в 

обществе встречаются различные, порой полярные оценки нашего недавнего прошлого, 

звучат и предвзятые мнения. Однако, мы не имеем права перечеркивать значительные 

достижения периода Независимости. Важно помнить, что у народа, отрицающего свою 

историю и лидеров, нет будущего» [1]. 

История национально-освободительных движений  казахского народа за 

самоопределение или невмешательства во внутренние дела в период раздробленности 

Казахского ханства на полунезависимых ханства малой, средней, старшей орд в составе 

Российской империи в период восшествия на русском престоле немецкого дома 

«Ольденбургской династии», (или младшей линии Гольштейн-Готторпских), является 

богатой и многогранной темой для изучения казахстанской и российской историографии, 

которая приковывает внимание исследователей и историков постсоветских государств. Ни 

секрет что с распадом Советского союза, потерялись как культурные, так и научные связи, 

и подходы к одним событиям. И если в советской историографии был найден общий 

консенсус путем давления, цензуры и борьбы с инакомыслием, то с распадом СССР одни и 

те же события стали трактоваться по-иному на всем постсоветском пространстве. Данная 

тенденция приводит к полярным столкновениям как социальных групп, так и в целом 

народов [2, С. 33-41]. 

В рамках изучения советской историографии, под призмой «большевистской» 

цензуры, эта тема приобрела особое значение, и историки были вызваны к изучению и 

освещению истоков этих движений. После распада Советского Союза, у исследователей и 

историков постсоветских стран сложились свои историографические догматы и постулаты 

[3, С. 613-618]. 

В данной статье мы рассмотрим один из ключевых аспектов истории периода 40-х 

годов XIX века, связанный с «войной за независимость Казахстана» под руководством 

Кенесары хана в XIX веке. Проведем сравнительный анализ следующих постулатов: 

«обладал ли Кенесары хан, атрибутами высшего должностного лица как государя», и смог 

ли Кенесары создать государство в рамках восточноцентричной политологии?» [4, С. 73-

76].  

Рассмотрим для начала предпосылки к данным событиям. Императрицей 

Всероссийской Софией Августой Фредерикой Ангальт-Цербстской (или «Екатериной II») и 

ханом Абильмансуром (или «Абылаем») был подтверждён ранее заключённый ханом 

Самеке и императрицей Анной Иоанновной покровительство под номером «#01461», 

гарантировавшие Потомству Абильмансура «вечную дружбу, протекцию и власть над 

территориями Средней Орды, а также гарантии невмешательства во внутренние дела 

Средней Орды [5, С. 5-29]. 

Спустя 44 года, данные договоренности были нарушены изданием императора 

Всероссийского Александра II акта об «Устав о сибирских киргизах 1822 г.», которое 

предписывало ликвидацию институтов власти и государя в Средней орде, а также 

способствовало захвату земель Младшего и Средней Орд, включая присоединение его в 

качестве административной единицы, в состав Российской Империи [6, С. 7-13]. 

Данное решение царской администрации обрушивается в стихийное выступление 

части элит и казахских родов, а затем и масштабное сопротивление против усиления 

политики колонизации и вмешательств царских чиновников во внутренние дела государства 

[7, С. 77-79]. 
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Восстание казахов под предводительством Кенесары хана в 40-х годах XIX в. в 

Казахстане, плохо изучено в дореволюционный период царской историографией. Статья 

Н.И. Середы, и разделы, посвященные в труде А.И. Добросмыслова, описывающие это 

событие являются единственными, более или менее обстоятельными работами 

дореволюционного периода по этому вопросу. Стоит отметить, что данные работы подробно 

описали лишь фактическую сторону этих событий, но обстоятельно не дали характеристику 

данных событий [8, с. 575]. 

Другие исследователи того периода ограничивались лишь краткими сведениями. В. 

Потто, пытаясь охарактеризовать движение Кенесары, сводит всю деятельность последнего 

к личным корыстным поступкам, описавшим восставшего как степного бандита и 

преступника [9, с. 382]. 

Сын Кенесары хана, Ахмет Кенесарин в своей книге «Насаб-наме-йи султан Садык» 

(или «Родословная султана Садыка»), дает много интересных, но кратких сведений о 

причинах побудивших Кенесары к началу активных действий, о началах первых военных 

столкновений, планах Кенесары хана о судьбе государства и его переустройства [10, с. 144]. 

Неподдельный интерес у историков вызывает статья Н. Коншина, освещающая 

наименее известный период хана Кенесары связанный с походами на Кыргызский Алатау, в 

своей статье «Материалы для истории Степного края», можно сделать выводы что царская 

администрация желала скорейших результатов в борьбе с Кенесары. И дает описание тому, 

что царская администрация, сумела в ходе дипломатических отношений привлечь 

кыргызских манапов и ряд казахских султанов на свою сторону. В результате этих акций 

Кенесары Касымов был оставлен своими сподвижниками на едине с его личной гвардией, а 

после попал в плен, затем обезглавлен кыргызскими манапами. В подтверждении этого мы 

находим целый ряд архивных документов в Омском историческом архиве и в 

государственном архиве Восточно-Казахстанской области.  

Одним из последних подтверждённых фактов последних дней жизни «митридата 

казахской степи», является воспоминание киргизского сарбаза Калигулы Алибекова о 

последних днях жизни «мятежного султана». Калигулы был участником последнего 

сражения под руководством Урмана Ниязбекова в 1847 году. Уже в преклонном возрасте, с 

его слов К. Степняком было записано и выпущена книжица в 12 страниц в 1923 году под 

названием «воспоминания каракиргиза Калигуллы Алибекова о последних днях Кенесары» 

[11, с. 12]. 

В советский период с резкой критикой выступили Сталин, Жданов и Киров по поводу 

качества написания "Истории СССР", назвав его «конспектом» ими было сделано замечание 

и подчеркнуто, что исследователи должны переосмыслить аннексионистско-

колонизаторскую роль русского царизма в купе с буржуазией и помещиками. Именно они 

заложили понимание того, что «Царизм - тюрьма народов» и дали ей такую оценку. Эта 

оценка отражала не только понимание исторической ситуации, но и выдвигала задачу перед 

советской наукой – вновь исследовать данный период более глубоко [12, С. 40-42]. 

Никак иначе можно описать словами Льва Николаевича Гумилева, великого 

советского историка. На своих лекциях о том, кто является великим человеком казахской 

нации, Гумилев отвечал: «Конечно, Кенесары, ваш хан Кене!». Наиболее объективными 

исследованиями и оценками сделаны впервые Е.Б. Бекмахановым и Е.Д. Дильмухамедовым 

через призму «большевисткой» истории. Авторы пытались донести через советскую 

историографию казахскому народу истинное место и роль «Восстания Кенесары» в истории 

Казахстана. 

Одна из первых таких работ заслужило внимание научного общества в 1943 году Е.Б. 

Бекмахановым «Восстание хана Кенесары» как раздел «Истории Казахской ССР» в данном 
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разделе на 30 страниц, он описывает национально-освободительным движением казахов под 

руководством Кенесары хана. В данной работе были глубоко отражены причины, характер, 

масштабы восстания [13, с. 46]. 

Одной из критических работ служит монография Е.Б. Бекмаханова «Казахстан в 20—

40-е годы XIX века» которое заложило великий пример для будущих историков и 

исследователей по части объективизации исторических процессов, и готовности нести 

ответственность за свои принципы и идеалы.  После критики данного труда и его осуждения 

в газете «Правда», автор обвинён в «буржуазном ультранационализме» и осужден 4 декабря 

1952 г. по ст. 58-10 УК РСФСР. Как следствие, он понёс суровое наказание лишившись всех 

наград, учёных степеней и званий, и ссылкой в исправительно-трудовой лагерь на 25 лет, из 

которых он отсидел всего 2 года. Только благодаря личному вмешательству А.М. 

Панкратовой и личного обращения к Н.С. Хрущеву, он был реабилитирован [14, С. 18–22]. 

Следующая работа, которая и сподвигла меня заняться изучением сие проблемы, 

диссертационная работа 1946 г., Е. Дильмухамедова «Восстание казахов под руководством 

Кенесары Касымова в 1837-1847 гг.». Оппонировал ему, его соотечественник Е.Б. 

Бекмаханов. Написание, и защита данной диссертации было настоящим испытанием этот 

период времени. Впоследствии она так же была аннулирована, ее экземпляры изъяты из 

архивов и уничтожены. Семье удалось сохранить единственный экземпляр которая была 

обнародована после обретения независимости Казахстаном [15, с. 187]. 

Путем сравнительного анализа множества источников литературы, автор старается 

аргументировать, что восстание казахов под руководством Кенесары хана, имеет все 

характеристики и описания следующих постулатов: 

Хан, как высшее государственное лицо в исторических и культурных контекстах 

степных обществ, действительно обладает некоторыми особенностями, которые 

подчеркивают его авторитет и полномочия без необходимости письменной декларации и 

признания других государств. По традициям и нормам степного законодательства во многих 

обществах ханство обладает всеми атрибутами государства и легитимизируется как — 

верховная власть.  

Рассмотрим данные утверждения более подробно. Утверждение первое: «Хан – 

высшее государственное лицо». 

Хан во многих культурах степных народов является государем или верховным 

должностным лицом, который обладает законодательной и исполнительной властью. Он 

нередко признается как представитель божественной воли и считается непосредственным 

лидером своего народа. Выбор хана преимущественно осуществлялся курултаем, также есть 

точные сведения, что титул правителя мог наследоваться от отца к сыну, как и 

евроцентричной модели государства. Выборы хана происходили собранием знатных слоев 

населения и предводителями родов еще в период раннего средневековья, это подтверждает 

в свою очередь легитимизацию выбора и легитимность правителя. Курултай является 

традиционной практикой легитимных собраний и выборов в степных государствах, которая 

объединяет общество и обеспечивает мнения и интересы всех слоев населения кочевого 

общества, этот институт власти схож с германским и скандинавским «тингом» [16, С. 9-15]. 

Утверждение второе: «Ханство обладает атрибутами государства». 

Ханство имеет все атрибуты государства, включая свою армию, аппарат управления, 

законы и фискальную систему. Хан определяет внутреннюю и внешнюю политику своего 

государства и взаимодействует с другими обществами на равных. Он обязан защищать 

своих подданных и управлять ресурсами территории, которые вверили ему представили 

всех родов и племен [17, С. 200-212]. 
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Утверждение третье: «Национально-освободительная война и война за независимость 

— равнозначные определения». 

Национально-освободительная война и война за независимость — это синонимичные 

понятия, которые означают борьбу народа за освобождение от внешнего влияния и 

установление собственного независимого государства. В этом контексте хан, как символ 

власти и единства народа, играет важную роль и возглавляет такую войну. Он объединяет, 

и защищает интересы своего народа, ведет борьбу за независимость [18, с. 868]. 

С точки зрения восточноцентричной модели, ханство не требует легитимизации и 

своего признания внешними государствами. Вместо этого государство опирается на 

традиционные ценности, культурные нормы и обычаи, которые существуют в течение 

веков. Это особенно актуально для таких обществ, которые придерживаются исторических 

форм правления и не признают иностранного вмешательства [19, с. 560]. 

Таким образом пользуясь источниками XIX века как Николая Акимовича Середы 

«Бунт киргизского султана Кенисары Касимова (1838-1847)» [20, С. 541-573] и Льва 

Лаврентьевича Мейера «Киргизская Степь Оренбургского ведомства» [21, с. 382]. Мы 

узнаем следующую информацию. Кенесары султан, не соглашаясь с изменениями, которые 

касались внутренних дел казахских племен и кочевого порядка, еще в раннем возрасте 

вступает в ряды своего отца султана Касыма, а позднее и брата Саржана. В стычках и боях 

он зарекомендовал себя как отважный сотник и батыр. Данное восстание 1825-1836 гг., 

султана Касыма и Саржана торе длилось более 10 лет, потерпев в конечном итоге неудачу. 

Сыновей Касыма торе и главных зачинщиков султанов Саржана и Есенгелды убьют в 

Коканде по приказу хана Медели, где они надеялись заполучить военную и финансовую 

помощь от правителя куш-беги Ташкента Бегдербека. Из всей делегации что направились за 

помощью уцелели лишь несколько десятков войнов и полководец Агыбай-Шубыртпалы 

батыр из рода аргынов, а также племянник Кенесары батыра юный Ержан торе. Вскоре 

знамя предводительства переходят молодому и энергичному «митридату казахской степи» 

султану Кене [22, с. 400]. Престарелый султан Касым вынужденный горевать после гибелей 

сыновей, отдаёт всю полноту власти над своим стойбищем и войсками в 35 лет Кенесары 

батыру. Спустя 4 года активных диверсий, стачек и боев в Акмолинской и Тургайской 

областях он собирает вокруг себя десятки обиженных родов, по разным оценкам 

численность войска достигала 5000 сарбазов, что практически ровняется современной 

численности трех войсковых бригад. В сентябре 1841 году   39 летний Кенесары султан, у 

реки Торгай на всеобщем курултае многих родов трех жузов, был избран и поднят по всем 

степным ритуалам на белой кошме, и провозглашен ханом. Стоит отметить также что в 

1842-43 годах эмир Бухарского ханства Насрулла хан признавал его равноправным себе 

правителем и вел с ним отношения через послов. Также есть сведения что Насрулла-хан 

поставлял небольшое количество бочек пороха и несколько десятков узбекских мултуков 

(т.е ружей). Также есть достоверные сведения что, Кенесары вел длительную переписку «о 

мире» и «признании» с Оренбургским военным губернатором и Западно-Сибирским  

генерал-губернатором, при этом все письма передавались через Оренбургскую 

пограничную комиссию, которая подчинялась напрямую Азиатскому департаменту 

Министерства иностранных дел Российской империи и Оренбургскому военному 

губернатору, что подтверждает наши тезисы выше, о том что эти волнения не носили 

характер  внутренних дел и не имели юрисдикции Министерства внутренних дел  созданные 

высочайшим манифестом «Об учреждении министерств» в 1802 году императором 

Александром Павловичем I [23, с. 573]. 

Анализируя вышесказанное можно сделать следующие выводы:  
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1. Хан — высшее государственное лицо, который обладает полнотой власти над 

присягнувшими ему родами и племенами. 

2. Согласно восточноцентричной модели, ханство обладает всеми атрибутами 

государства и не требует признания иностранных государств.  

3.Национально-освободительная война и война за независимость — равнозначные 

определения. 

4.Дипломатические отношения Кенесары хана с Азиатским департамента МИД 

Российской империи подтверждает наши тезисы, что Россия признавала его как 

представителем иностранного государства. 

5. Установление воинской повинности, утвержденных законов, фискальной политики 

подтверждают также характеристику атрибутов государственного аппарата. 

Резюмируя вышеописанные факты можем утверждать, что Кенесары был государем 

и соответственно, ему удалось на небольшой промежуток времени восстановить 

государственность. Отдельные периоды и этапы жизни казахского народа в истории 

Казахстана периода 1837-1847 гг., заслуживают более тщательного и взвешенного подхода 

в изучении в историографии Казахстана и России. 
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Аннотация. Всемирно известная героико-романтическая поэзия Низами на 

протяжении последующих веков продолжала оказывать влияние на весь мир 

и вдохновляла пытавшихся подражать ему молодых мыслителей, писателей, 

поэтов и драматургов на протяжении многих последующих веков не только в 

самой Персии, но и по всему региону, включая культуры таких современных 

стран, как Азербайджан, Афганистан, Грузия, Индия, Иран и т. д. 
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PHILOSOPHICAL VIEWS OF NIZAMI GANJEVI 
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(Ganja, Azerbaijan) 
Abstract. From the information from the prefaces to Nizami's works, we learn that 

he also knew ancient languages such as Pahlavi, Nestorian, and Yiddish. He 

explained that he obtained the materials he collected for his autopoems not from 

ordinary and widespread simple sources, but from sources in the mentioned ancient 

languages through accurate research. What Nizami explained about religion is also 

very important. During his time, the Islamic society was shaken by the struggle 

between the Shia and Sunni sects on the one hand, and the disputes between Sufis 

and Shariatists on the other. 
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Низами больше интересовал тот факт, что земля – наша обитель. Вращение планет и 

небес вокруг Земли мыслитель интерпретировал как их поклонение земле. Он писал, что все 

на земле – будь то ячмень или черные деньги – состоит из четырех элементов. Низами считал 

землю превосходящей остальные три элемента (огонь, воздух и воду): «Держись земли, не 

думай об опасности. Держи землю больше, чем три других драгоценных камня. Все 

драгоценные камни и сияют, самая драгоценная из них — земля. Земля проявляется из всех 

трех из них, и ни одного из трех нельзя увидеть на земле». 

Поскольку Низами знал существование в ограниченном пространстве, он называл 

конец Вселенной ее вершиной. При вращениях по одному и тому же радиусу нет разницы 
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между восхождением к вершине и спуском к горизонту: «Сколько бы небесная сфера 

(небесная сфера) ни вращалась с семью волнами, она все равно находится на вершине, на 

горизонте или на вершине, куда бы он ни пошел, его лицо обращено к высоте. Вселенная — 

его пространство для прогулок. Его высота — его конец». 

Категории времени и пространства не рассматриваются в отношениях бытия с Богом. 

Низами писал, что на пути к присутствию Бога нет времени. Те, кому удалось заглянуть за 

Его завесу, нашли путь к Нему без всякого аспекта. Это наводит на мысль о неизмеримости 

Бога во времени и пространстве. Хотя Низами знал, что его существование появилось, он 

проигнорировал это: «Хотя век мира прошел, ни один волос не вырос из его головы». 

Низами заявил, что все в мире постоянно меняется и стабилизируется. На 

уничтожение обречены лишь отдельные материальные сущности, переходящие из одной 

формы в другую. В этом смысле: «Всякая земля — лицо свободного [героя], каждый шаг 

делается на голову князя». 

Таким образом, Низами Гянджеви глубоко освоил религиозные и светские науки, 

существующие учения и в высокой поэтической форме выразил на этой идеологической 

основе свои мысли о существовании. Все это соединено с мыслями о человеке и обществе. 

Низами Гянджеви рассматривал человека и общество как уникальную составляющую 

общего существования, Вселенной, и постоянно контролировал отношения между ними. 

Вдумчивый поэт оценивал события, происходящие в природе и обществе, с точки зрения 

интересов человека. В восточной религиозно-философской мысли человек характеризуется 

как самое совершенное существо на земле. «Аят Корана «Мы создали человека 

прекраснейшим образом» свидетельствует о его превосходстве над другими существами. 

Поэт говорит в этом смысле: «Я сын Адама, я выше ангелов. За исключением одного стиха, 

все сущее показано склонившимся перед человеком. Во многих религиозных сектах, в том 

числе шиитских, а также пантеистическом суфизме, человек обожествляется и возводится в 

ранг Бога. Восточные перипатетики, ишраги, считали человека выше других живых существ 

благодаря его интеллекту и познавательным способностям. Низами, сказавший человеку: 

«Кончиком этой нарисованной ручки они очень красиво нарисовали твою картину», написал 

в своем стихотворении «Сокровище тайн»: «О человек, который флиртует, как небо на 

земле, и небо, и небо флиртуют с тобой. Человек знает все тайны мироздания, и из обоих 

миров возвышается образ, отраженный в овхи-мафузе: «Если ты хочешь искать буквы 

вселенной, они все у тебя в груди, ты вы находитесь на этой доске». 

В произведениях Низами пророк – это человеческий образ (Адам, Мухаммед, Хизир 

и др.). Справедливый король, человек трудолюбивый, обычно показанный в личности 

Человека, предпочитаемого творением. Человек восходит на высшую ступень в образе 

Мухаммеда: во время Мираджа он достигает конца существования над троном, «кольцо 

двух миров становится его покорным», Мыслитель Мухаммед описывается как ярчайшая 

точка Вселенной, Бог зажёг свечу в своём сердце, и хоть он и неграмотен, но читал урок 

Вечности, пока Вечность не сделала. Мистическое описание Низами вознесения Мухаммеда 

к Богу соответствует содержанию, наблюдаемому в религиозной литературе: ничье 

соединение с Богом не считается допустимым. Поэт возвышает его над материальным 

миром, говоря «Твой круг за кругом, твоя ценность больше двух миров» не только пророку, 

но и человеку вообще. Меджнун говорит отцу: «О небо величия, ты выше неба». 

По мнению Низами, поскольку он родился благородным, он должен быть богат 

духовно и лидером великих дел.В глазах поэта человек – хозяин земли со своими умениями 

и способностями. Все в мире к его услугам.Будь человек царем или рядовым подданным, 

ряд личных качеств в жизни умный, знающий, обходительный, трудолюбивый, правдивый 

и т. д. выбран за его замечательные качества. Низами считал необходимым совместить 
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личный интерес и общественный интерес в жизни: "Нужно петь голосом мира. Мир 

принадлежит тем, кто к миру привык". Талантливый поэт знал великодушие, когда брал на 

себя народный труд: «Ищи для себя тяжелого труда, а для друзей утешения». Ради других и 

украшайте мир своими добрыми делами. 

Следует сказать: несомненно, он видел Бога и Бога надо видеть». Поскольку Бог 

нематериален, «Нет пространства и времени, чтобы увидеть Его, потому что Он далек от 

времени и пространства». Он видел не другими глазами, но глазами понимания». Глаз 

понимания – это глаз сердца, который противоположен чувствам и эмоциям: «Держись 

подальше от эмоциональных препятствий, только твое сердце знает твой путь, знай 

сердце!». 

Понимание Бога косвенно, по мнению Низами, происходит через понимание человека 

разумом или существованием. В первом случае от имени Пророка цитируется известный 

хадис: «Кто понимает себя, тот понимает своего Господа». Низами писал об этом хадисе: 

«Пойми Бога, потому что у людей проницательности завеса творения очень тонка. Пойми 

себя, если ты поймешь себя через смыслы, ты поймешь и Бога». «Тот, кто понимает себя, 

понимает своего Господа» и перенес хадис в суфизм. 

 Те, кто утверждает, что Низами таким образом находился под влиянием суфизма, 

ошибаются. Не следует забывать, что хадисы и их интерпретации существовали еще до 

суфизма. 

Другой способ понять Бога — это понять существование. Восточные периматетики 

соответственно говорили, что Первопричина познается по ее следствию, существование 

причины изучается по существованию следствия. Вместо причины и следствия Низами 

принял связь творения с Творцом. Он писал: «Когда вы встретите какой-нибудь 

художественный (красивый) образец, подумайте о его создателе». Все, что имело место, 

указывает на существование Бога. «Семь прекрасных также обращены к Богу: «Ты чист 

перед людьми прозрения». Здесь понятие «люди прозрения» не означает мистических 

мистиков-суфиев. Низами показывает, что Бог ясен не образом, а созданными Им образами 

(миром существующих вещей). Более ярко эта идея выражена в стихотворении 

«Искандарнаме»: «Каждая созданная вещь показывает своего создателя тому, кто имеет 

возможность видеть». Когда Низами говорит: «Я вижу Тебя во всех созданных вещах, 

потому что Ты творец, они созданы», он думает о Творце, исходя из творения. «Что может 

быть критерием понимания Бога, кроме доказательства или сравнения. Сравнение разума 

может работать до тех пор, пока не будет обнаружено доказательство о Творце». 

Резюме  

Из информации предисловий к произведениям Низами мы узнаем, что он знал также 

такие древние языки, как пехлеви, несторианский и идиш. Он пояснил, что материалы, 

собранные им для своих автопоэм, он получил не из обычных и распространенных простых 

источников, а из источников на упомянутых древних языках путем точных исследований. 

То, что Низами объяснил о религии, также очень важно. В его время исламское 

общество потрясло борьба между шиитскими и суннитскими сектами, с одной стороны, и 

споры между суфиями и шариатистами, с другой. 
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Аннотация. Данная статья посвящена истории возникновения и периодов 

развития Азербайджанского языка, его этимологии и неразрывной связи с 

историей страны. В статье подчеркивается важная роль письменных 

памятников в определении происхождения и формирования 

Азербайджанского народа и его языка. 
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Abstract. This article is devoted to the history and periods of development of the 

Azerbaijani language, its etymology and inextricable connection with the history of 

the country. The article emphasizes the important role of written monuments in 

determining the origin and formation of the Azerbaijani people and their language. 

 

Keywords: Azerbaijan, Azerbaijani language, typological system, Turkic 

language, toponyms, Turkic tribes, ethnos. 

 

For citation: Abbasova S.G., Ismailova Y.M. The hıstory of the Azerbaıjanı language // 

Science and Reality. 2024. no. 1 (17), pp. 112–115. (in English). 

 

Turkish languages rank among the world’s languages. 

It would be a mistake to perceive the history of the Azerbaijani people and their language 

apart from the history of the ancient Turkic-speaking peoples and their language. 

The terms «Azerbaijani people» and «Azerbaijani language» appeared in connection with 

the name of the country - the word «Azerbaijan».  

The name "Azerbaijan" is a complex word, and according to initial ideas and considerations, 

it consists of two parts: Azer + Baijan. There are different opinions about the origin and formation 

of the name "Azerbaijan" both as a whole word and as a combination of two words. The name 

"Azerbaijan" is associated with the words "Atropat" and "Atropatena". The part of Media ruled by 

Atropates and his descendants was called "Apropatena" by Greek writers and scholars. Some 

historians say that the word "Atropat" is the name of one of the ancient tribes of Azerbaijan. There 



№ 1(17)  2024                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 1(17)2024 

 

[ИМЯ АВТОРА] 113 

 

is a possibility that the word given in the form of "Antorpatianu" in cuneiform inscriptions in the 

8th century is related to the word "Azerbaijan".   

In other sources, it is said that "Azerbaijan" is also called "Adarbadagan", Atratakan, 

Aderpadegan and Adarbejan. In the Pahlavi books, they called it Atun-padagan. The Greeks wrote 

Atrapatena. "Atropaten" is the oldest name of Azerbaijan known to science. Later, its shape 

changed and received the forms   “Adarbadan” from the Iranians, “Ater-patagan” and “Atrpatagan” 

from the Armenians, “Adirbaijan” and “Azerbaijan” from the Arabs . Those words mean "land of 

fire", which was related to the wide spread   of fire worship in the country.   

It is more reasonable that the beginning, the first "birth" of the name "Azerbaijan" is 

connected with the name of the ancient "az// as" tribe.  

The first half of the word "Azerbaijan" is "Azer". Strabon also mentions a city called 

Azar//Azer on the Araz River. In the "Old Turkish Dictionary" it is written that the word "az" is 

the name of an ancient Turkish tribe and people.   "Az+er" means - " country of Azeris, "home of 

Azeris", etc. After the word "Azer" the parts "bay" (wealthy, rich, groom), and then "kan" - "gan" 

(the ancient form of the word "khan") were combined and the word Az+er+bay+kan - 

Azerbaykan//Azerbaijan was born. The process   went something like this: the country of Az+er(s) 

– Az+er+bay(s) – Az+ar+bay+kan(s). It is quite possible that the name of the city 

Bay+(la+kan//Bay+(la)kan/Bai+(la)+kan )   which was one of the ancient centers of the country 

also participated in the formation of the second part of the word. . Thus, the composition of 

"Azerbaijan"  consists of four words - az, er, bay , kan//gan is a combination, all four of these words 

are ancient Turkic words. .   

Thus, the name «Azerbaijan» took as a basis the names of rivers, cities and places of native 

land even before the epoch.  

The Azerbaijani language, which today is the means of communication of Azerbaijanis, 

historically did not always bear this name; From ancient times until the 30s of our century, it was 

known as the Turkish language. Since the 19th century, in works related to the Azerbaijani 

language, in official state documents of the Tsar and in letters and memories of individuals 

(Russians and Europeans) it  was fixed under different names; Turkish language, Turkish-Tatar 

language, Turkish-Azerbaijani language, Tatar language, Tatar-Azerbaijani language, Tatar-

Azerbaijani dialect, Caucasian-Tatar dialect, language of Transcaucasian Tatars, etc. During the 

Soviet period and since the 1930s, it  was regularly called the Azerbaijani language.     However, 

for the first time the name “Azerbaijani language” is found in the works of the outstanding literary 

critic of the eleventh century Khatib Tabrizi. He narrates the following event: “Once I was sitting 

in front of the  Abul Ulan mosque. For almost two years I did not know about my homeland or my 

friends. Meanwhile, one of our neighbors from Tabriz entered the mosque. I was very happy about 

this. When Abul Ula asked about the reason for my joy, I replied: “Our neighbor has arrived from 

Tabriz.” He said, “Stand up,go and  find out about your city .” After the conversation Abul Ula 

asked: “What language did you speak?” I answered: “In Azerbaijani.”   Only the word  “the 

Azerbaijani language” is mentioned here. However, nothing is said about its content, typology, 

genetic affiliation. Is this the Azeri language spoken and written by Dada Gorgud, Nasimi, Vagif, 

about the phonetic morphological structure and vocabulary of which we have a concrete 

representation and which we use today? It is difficult to say.The word «Azerbaijani» is also used 

in «Kashkul»"( the literary and political magazine  which was published in Tbilisi in 1883-1891)  

at the end of XIX century.   

Modern Azerbaijani is included in the system of Turkic languages. However, the modern 

scientific world has no  clear and an exact understanding of the language of the Medes and 

Albanians, who are the great-grandfathers of the Azerbaijanis.  According to the ancient Greek 

geographer Strabon, before the new era (around the 5th-3rd centuries) there were 26 tribes speaking 
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different languages in the territory of Albania alone.  These tribes were made up of ethnic groups 

that spoke not only  various languages but also languages with different systems.  . Along with the 

Iranian-speaking Medes, non-Iranian-speaking tribes also lived in the territory of Midia.  Therefore, 

in the territory of present-day Azerbaijan (the land inhabited by Azerbaijanis) in the most ancient 

times lived different ethnic groups, and different languages served as a means of communication 

between them.         

We are informed in the linguistic literature  that the language of the Oghuz and Kipchaks is 

the basis of the Azerbaijani language. Oghuz features are prominent in the language of Kitabi-Dada 

Gorgud, the first monument of our literary language. As a result of the superiority of the political 

position of the Oghuz-Seljuks due to the conquest of the newly arrived Seljuks in the 10th-11th 

centuries, their language was taken as the basis for determining the literary norm.     

Considering the important  role of the written monument in determining the origin and 

formation of the people and their language, the 5th-8th centuries are a very important period in the 

history of the Turkic peoples, including the people of Azerbaijan.   

This period is significant in two ways: 

1) during this period  the high development of rich "Orkhon-Yenisei" inscriptions belonging 

to the Turkic peoples is noticeable; 

2) during this period the unique monument of the Azerbaijani language "Dade Gorgud book" 

("Oguzname") was created. 

Considering that "Dade Gorgud Book" was arranged, joined and written by Gorgud, a 

historical figure of the VI-VII centuries, the epics were later copied many times,   although they 

underwent certain changes, it is inconceivable that the toponymic names there could be changed. 

Toponym words: river, mountain, sea, lake, place, etc. their names do not appear suddenly, 

sometimes it takes centuries; many centuries, certain relationships, etc., were necessary for the 

creation of these names. For example, let’s take the toponym of Ganja (city name). Sources indicate 

that this name came from the name of Ganjak, one of the ancient Oguz-Turkic tribes, and over time 

it became Ganja. In V-VI century sources, Gandzak// Kanzak, i.e. Ganjak, is used. It was 

impossible for a camp, a place of residence, a village to become suddenly a city in the 5th-6th 

centuries; centuries had to pass for this in the feudal world. The history of the appearance of all 

these toponymic names and their   transition to the language  of other ethnic groups, date at least to 

the beginning of our era.        

From the 6th to the 9th centuries, the language called Turko-Oghuz language was gradually 

mentioned by the name of the country, and the sources referred to this language as "Azerbaijani 

language" or "Azerbaijan's language". The 10th century Arab scientist Ibn Hovqal wrote: "The 

mountains of Azerbaijan start from Kharis and Khuvairis (Big Ararat and Little Ararat) to Agara 

(a settlement where the Akari River meets the Araz) and Varzagan (the ridges that extend to the 

village of Varzigan in Kermey Province of Southern Azerbaijan - towards  Sabala mountain) , then 

extends northward to Tiflis, where these ranges join the Kabk (Caucasian mountain range).  They 

speak 360 languages in these mountains, each city here has its own language in addition to 

Azerbaijani and Persian languages.   

It is interesting and noteworthy  that the term "Azerbaijani language" was invented  and this 

language was a common means of communication of various  tribes speaking 360 languages. 

Historically, various terms have been used: sometimes "Turkic-Oghuz" language, sometimes 

"Turkish" language, later sometimes "Tatar language", "language of Azerbaijani Tatars", 

sometimes "Azerbaijani language", sometimes "language of Azerbaijani Turks", etc. terms are 

used. However, they were essentially all the same - the Turkish Azerbaijani language was meant. 

However, they were all the same in essence - they meant the Turkic-Azerbaijani language. 
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The term "Azerbaijani language" is the most successful, it corresponds to the scientific-

historical principle. Now this term has a history of at least a thousand years. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты процесса оседания 

и коллективизации в северных районах Казахстане, перевод кочевых 

казахских хозяйств с традиционных путей на качественно новый этап 

развития. 
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Abstract. The article discusses some aspects of the process of settling and 

collectivization in the northern regions of Kazakhstan, the transfer of nomadic 
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Проблема переосмысления прошлого исторического опыта актуальна и важна на 

современном этапе развития государства и общества. В связи с этим целью данной статьи 

является изучение исторических фактов реализации декретов Центрального 
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Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров в северных областях 

Казахстана. 

Процесс оседания и коллективизации в сельских регионах - одна из самых не 

ординарных страниц в истории двадцатого века. Казахстанские историки проводят 

исследования по этой проблеме, но самым большим препятствием является утрата 

значительной части документов в архивных и партийных структурах, где 

делопроизводственная работа велась на казахском языке. 

Как председатель регионального отдела Коммунистической партийной организации 

Казахстана, Ф.И. Голощекин выбрал период для усиления классовой борьбы в аулах и 

деревнях под актуальными и злободневными лозунгами преобразования сельского образа 

жизни Советского Союза. Таким образом, в СССР предполагалась возможность создания 

кочевых хозяйств в русле новой политической концепции. Недовольные генеральной 

линией партии национальные лидеры, например, Т. Рыскулов, А. Мынбаев были вызваны в 

Центральный комитет ВКП(б) а другие, например, С. Садвакасов, С. Сейфулин, С. 

Ходжанов были обвинены в национализме и непричастности к проводимой политике. 

Отношение к ним было истолковано как поддержка антисоветского курса Алаш-Орды, 

которая подрывает советскую национальную политику. Ситуация в аулах и деревнях 

рассматриваемого региона стала более поляризованной в связи с кампанией по 

перераспределению сельскохозяйственных угодий. Весной 1926 года сельские рабочие 

имели 1,3 миллиона га сенокосных угодий и 1,25 миллиона га земли, ранее принадлежавших 

покупателям. 

Введение постоянного сбора урожая в традиционных поселениях отражено во многих 

документах Казахского партийного комитета; например, в декабре 1929 года были изданы 

инструкции: «поощрять разведение скота на тех же условиях, что и выращивание зерна... 

Принуждение к массовому сбору скота у бедных скотоводов, и среднего класса, интеграция 

показателей сбора, поддержание полного охвата населения в течение всего года... и т.д. [1]. 

Например, областной комитет ВКП(б) и совместная директива Совета Народных 

Комиссаров от 25 декабря 1931 года расширили его обязанности, охватив все оставшиеся 

кочевые и полукочевые сообщества мерами по исправлению положения, запланированными 

на 1933 год [2], чтобы полностью завершить процесс исправления сложившейся ситуации в 

1932 году. Партия поручила Казкрайкому разработать полный план практической работы в 

регионе и предоставить субсидии, основанные на увеличении доли бедных и средних 

крестьянских хозяйств на сто процентов. В то же время было впервые объявлено о создании 

экономической базы, строительстве жилья, культуры и бытовых коммуникаций. 

Мобилизация и в то же время субсидирование начали разрушать стареющий образ 

жизни аула и деревни до основания. Была разрушена не только часть казахского общества, 

но и все основы, созданной ранее уникальной цивилизации на протяжении веков. 

Формирование комплекса мер по улучшению жизнедеятельности казахского аула 

требовал много времени, больших финансовых вложений и моральной готовности людей к 

новым реалиям. Для реализации этой политики был использован мощный метод, при 

котором, несмотря на все требования, не учитывалось массовое мнение. По условиям 

реализации политики вышестоящих органов аульные активисты на местах, известные как 

«лжебельсенды» социалисты, также добились успеха. Люди в условиях жесткого 

управления переняли методы работы активистов аула «Жаркен» периода «военного 

коммунизма». Работа, которая должна была быть завершена в течение трех лет, была 

завершена в течение трех дней, и в это время активисты объединяли разрозненные стоянки 

кочевников в колхозы. Самый высокий процент сбора урожая зафиксирован в 

Джанбейтинкском районе, что составило около 95% от всех хозяйств. В Абралинском 
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районе - 70% и в Майбалыкском - 60% [2]. Традиционный образ жизни казахов был омрачен 

переводом кочевых хозяйств с традиционных на качественно новый этап развития. 

Основы маленькой цивилизации, существовавшей веками, рушатся. Сталин 

настаивал на полной отмене кочевой экономики. Насильственное уничтожение кочевого 

образа жизни и переход к оседлости обернулось трагедией для Казахстана. Обязательный 

сбор урожая использовался для политики переселения: многие разрозненные кочевья были 

перенесены в одно место, позже были созданы постоянные поселения, то есть колхозы и 

совхозы, а кочевники поселений и полукочевники без колебаний переезжали на общие 

строящиеся коллективные хозяйства. В результате слияния сотен одиноких кочевий 

появились крупные общие поселки сельского типа, радиус которых может превышать 200 

километров и более. Многие общие колхозы часто состояли из земель, окруженных рвами. 

К ним пригоняли обычных коров, но из-за отсутствия хороших условий животные массово 

погибли. 

Наиболее важной частью комплекса мер по оседанию кочевников в Казахстане был 

процесс перевода казахстанских пастбищных хозяйств с традиционных путей развития на 

новые качественные маршруты. В случае с русской и украинской деревней, для казахского 

аула такого устройства не существовало, так как на самом деле это была ленинская версия 

построения Союза, которая была отвергнута Сталиным. И от одной человеческой 

цивилизации - от одной второстепенной к другой - это был тихий незаметный переход. Более 

того, одновременно с крахом подлинно революционных коммунистических идеалов в аулах 

и деревнях северных регионов Казахстана в наследство от крупной полуфеодальной базы 

перешли домашний скот и земля. Например, в селе Приишимском (Петровская губерния) 

жители не знали о коллективных отношениях, но переход к оседлому образу жизни для него 

был прыжком в неизвестность. Для устойчивого развития аула проблема заключалась в том, 

что она должна была и в дальнейшем сохранить эти изменения данного исторического 

периода. В Петровском районе насчитывалось около 35 000 казахских хозяйств, из которых 

3,8 000 вели оседлый образ жизни. И значительная их часть к принудительному созданию 

казахских колхозов не были готовы ни финансово, ни психологически [2]. Начался забой 

животных, и целые семьи мигрировали в другие районы. Как печальное следствие этой 

политики деревни и аулы были уничтожены голодом в начале 30-х годов. Масштабный 

голод в стране привел к значительным человеческим потерям и разрушительным 

миграционным процессам. 

Катастрофические последствия политики вышестоящих органов (десятки тысяч 

людей в изгнании и концентрационных лагерях, миллионы жертв) усугубились так 

называемым плановым переселением небольшого коренного населения. Посланцы от 

правящей партии в лице коммунистов, которые никогда не разбирались в экономических 

вопросах, сосредоточили сотни тысяч голов крупного рогатого скота, овец и коз в общих 

сельскохозяйственных загонах и создали прямоугольные кварталы и улицы. Казахи были 

перемещены из своих зимних стоянок в оседлые поселения, построенные в соответствии с 

вышеуказанными рекомендациями и поэтому находились на грани исчезновения. Было 

много жертв, особенно в районах, где работали так называемые «двадцатипятитысячники», 

прибывшие из российских центров. В результате 50% населения Казахстана (2,5 млн.) 

пострадало за эти годы из-за засушливого климата и эпидемий. Замедлился процесс 

воспроизводства населения, нарушилась структура народонаселения по полу и возрасту, что 

фактически отражается и по сей день. 

В конце 20-х годов ХХ века население Казахстана, например, в Петровской губернии, 

составляло 34,6 тысячи домохозяйств, из которых только 3,8 тысячи вели оседлый образ 

жизни. Только треть из 2545 хозяйств северных регионов Казахстана в Баянаульском районе 
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(ныне Советском) принадлежала Тонкерейскому (Сергеевскому) - 88 из 4138 хозяйствам и 

т.д. [4]. Основным занятием коренного населения было животноводство. В то время 

Казахстан занимал первое место в стране по развитию животноводства (22% всех мясных 

хозяйств и 32% крупного рогатого скота) [3]. 

В Петропавловске был создан областной исполнительный комитет для регулирования 

процесса коллективизации в сельских регионах северного Казахстана. Все работы должны 

был быть завершены в течение следующих трех лет. В 1933 году органы власти приступили 

к созданию в Казахстане коллективных хозяйств, которые должны были «положить конец 

хозяйствам кочевников и изменению экономической структуры. Зная национальный план 

курса коллективизации, местное руководство просто хотело посмотреть, что впишется в 

курс. При этом, конечно, все непонятное отбрасывается как «лишнее», украшенное 

отдельными положительными фактами. Летом 1929 года, в одном из своих выступлений, 

Петропавловская губернская партия «совершила решительный поворот в сторону аула и 

деревни, для расселения и сельскохозяйственной привлекательности коллективизации для 

казахского народа [3]. Кроме того, называются следующие цифры: если в 1928 году в 

Казахстане насчитывалось 150 общинных хозяйств, то в 1929 году их было бы 271 [2]. 

Такого полного анализа было достаточно, чтобы сократить кампанию «советизации 

казахского аула», ответственную за восстановление экономики и жизни Казахстана до 

трехлетнего периода. 

В качестве примера можно привести такие факты: «на урегулирование соглашений в 

Петровском районе было выделено 1347 тысяч рублей (306 тысяч на поставку 

оборудования, 55 тысяч на приобретение крупного рогатого скота, 27 тысяч рублей на 

приобретение поголовья коз и овец)» [2]. 

Комитет по оказанию помощи определил 64 населенных пункта, в том числе 

одиннадцать экономических и жилых центров (Май-Балык, Жаркен, Баян, Урнек, Кара-

Агаш, Шолак-Дощан и т.д.), которые подлежали коллективизации в первую очередь. Такие 

объекты как жилые здания, школы, склады, загоны для животных, магазины, клубы, и т.д. 

строились в густонаселенных районах. Объем работ был высок. Руководство региона явно 

не рассчитало свои силы. Так, например, периодически не хватало строительных 

материалов, рабочих и специалистов. Был пропущен срок завершения строительства [2]. 

Все меры по исправлению положения были направлены на создание крупных 

общественных поселений вокруг этих центров, чтобы объединить тысячи сельских 

хозяйств. Считалось, что создание общинных коллективных хозяйств было «исконным 

сельским занятием общины», надежным способом борьбы с остатками прежних занятий 

предков. Обширное заселение округа кочевниками и полукочевниками было неразрывно 

связано с идеей сбора рекордного урожая в декабре 1929 года. Съезд поставил своей целью 

«объединить все крестьянские хозяйства с низким и средним уровнем дохода, развитые на 

сто процентов», и призвал органы, принимающие решения, придерживаться одинаковых 

сроков при выращивании зерна, а основную совместную сельскохозяйственную 

деятельность в аулах и деревнях осуществляли животноводы [4]. 

Жизнь заставила партийные органы внести изменения в строительство колхозов. 

Прежде всего активизировалось строительство совхозов, что положительно сказалось на 

аграрном секторе. Помимо первых совхозов Кондратьевского района таких как 

«Пришимский», «Шаховский» и «Токушинский» были организованы еще 15 новых 

крупных совхозов в Петровском районе Северо-Казахстанской области [1]. 

Таким образом, Казахстан превратился в огромный полигон для беспрецедентных 

социальных экспериментов. Здесь была предпринята попытка реализовать ортодоксальную 

марксистскую гипотезу о возможности перехода к социализму для отсталых народов, 
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которая «закончилась разрушением традиционных систем жизнеобеспечения этнических 

групп в Казахстане», что в конечном итоге привело к беспрецедентным в истории 

разрушениям. 
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Аннотация. Фонду Гейдара Алиева принадлежит исключительная роль в 

последовательном проведении в Азербайджане мероприятий, связанных с 

продвижением мультикультурализма и толерантности. Можно без 

преувеличения сказать, что мультикультурализм и толерантность, которые 

исторически были образом жизни азербайджанцев, сегодня стали нормой и 

повседневным образом жизни каждого гражданина Азербайджана, 

независимо от его национальной принадлежности, языка и религии, можно 

сделать вывод, что отказ от мультикультурализма не сулит ничего хорошего, 

поскольку он ведет к непониманию, фобиям, сопротивлению и 

конфронтации, это путь, ведущий к национальным и религиозным 

конфликтам.  
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Abstract. The Heydar Aliyev Foundation plays an exceptional role in consistently 

holding events in Azerbaijan related to the promotion of multiculturalism and 

tolerance. It is no exaggeration to say that multiculturalism and tolerance, which 

historically were the way of life of Azerbaijanis, have now become the norm and 

the daily way of life of every citizen of Azerbaijan, regardless of their nationality, 

language and religion. , it can be concluded that . The rejection of multiculturalism 

does not bode well, because it leads to misunderstanding, phobias, resistance and 

confrontation, it is a path leading to national and religious conflicts.  
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The political line pursued under Heydar Aliyev’s leadership in the sphere of preserving 

multicultural traditions of the Azerbaijani people is surely continued and developed by President 

Ilham Aliyev. The national leader of our people Heydar Aliyev has said: “Every person’s 

nationality is his source of pride. I have always been proud and I am proud today that I am 

Azerbaijani!” Today these catchwords became a life formula for each worthy citizen of the 

country.The most important thing in the protection of the multicultural traditions of Azerbaijan by 

the state is the reflection of this issue in legal documents, including the Constitution of the Republic 

of Azerbaijan, on the initiative and instructions of national leader Heydar Aliyev. Thus, the 

principle of tolerance, which is the basis of multiculturalism policy, is clearly established in a 

number of articles of the Constitution of the Republic of Azerbaijan. In this regard, it is possible to 

refer to the "Right to equality" (Article 25, Clause 3), "The right to nationality" (Article 44, Clauses 

1, 2), "The right to use the mother tongue" (Article 45, Clauses 1, 2) and other articles. 

There are not many geniuses who have successfully determined the future of each nation by 

protecting the national and moral values formed over the centuries, had a decisive influence on its 

destiny in the distant and recent past, and engraved the name of their country with honor in both 

national and human history. Happy is the nation that has historical figures who are known in the 

world for their loyalty to the state, love for the Motherland, respect for the people, intelligence, 

genius and talent, who dedicated their whole lives to the struggle for the happy future of their native 

people. National leader Heydar Aliyev was a child of Azerbaijan who rose to the ranks of such 

geniuses. Regarding multiculturalism in Azerbaijan, Heydar Aliyev said: "Citizens of Azerbaijan, 

regardless of their religious, racial, political, or linguistic affiliation, all have the same rights and 

their rights are protected and protected by Azerbaijan. You can be sure that we will always be loyal 

to these goals and principles. and in the futu-re, we will not allow Azerbaijani citizens to enter into 

conflict with each other, regardless of their religious affiliation, language affiliation, or political 

affiliation." 

The most important point in the protection of multicultural traditions of the state in 

Azerbaijan is that this issue is reflected in legal documents, including the Constitution, at the 

initiative of the national leader Heydar Aliyev. Thus, the principle of tolerance, which is the basis 

of the policy of multicultura-lism, is established in a number of articles of the Constitution. 

Therefore, Heydar Aliyev can be considered the political founder of Azerbaijani multiculturalism: 

"The great leader Heydar Aliyev, first of all, demonstrated to the whole world that Heydar Aliyev's 

political model is superior to other models such as assimilation and isolation. The multi-ethnic 

composition of the Azerbaijani population is our wealth, our advantage, we value it. and the great 

leader, who said that he will preserve it, directed all his subsequent political activities in the 

direction of making this wealth eternal. National Leader Heydar Aliyev did not spare the care and 

attention he showed to the members of the Islamic religion to the members of other religions living 

in our country. With his thoughts and actions, he created a tolerant environment in our country, 

which serves as an example for all citizens. In addition to showing high religious tolerance towards 

representatives of other religions, the Great Leader never ignored them, realized their wishes and 

desires, and often visited churches and synagogues operating in our country to get to know their 

problems on the spot. Also, it is an undeniable reality that the initiative of a prominent statesman 

to restore their religious temples is an example to the whole world. Emphasizing that religion often 

invites people to friendship, solidarity, and unity, Heydar Aliyev emphasized that religion has 

nothing to do with extremism in his conversation with the heads of religious denominations in 

Azerbaijan: "Undoubtedly, there are bandits, terrorists, criminals, extremists in every nation, in 

every country. But this has nothing to do with the religious roots of the people or their religious 

principles." 
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President Ilham Aliyev is successfully developing the political direction in the field of 

protection and development of the multicultural traditions of the Azerbaijani people in our country 

under the lea-dership of the national leader Heydar Aliyev. In the implementation of this policy, 

special importance is attached to cooperation with the UN, OSCE, Council of Europe, European 

Union, Organization of Islamic Cooperation and other influential international organizations. The 

Heydar Aliyev Foundation implements important projects related to the preservation and 

promotion of multicultural traditions of Azerbaijan. Special mention can be made of the projects 

"Expanding the role of women in intercultural dialogue", "The role of cultures in globalization", 

"Peaceful coexistence in a multicultural world", and "Azerbaijana place of tolerance" initiated by 

the president of the foundation, UNESCO and ISESCO goodwill ambassador Mehriban Aliyeva.  

With its policy of multiculturalism and its achievements in this field, Azerbaijan is an 

example to the countries of the world, including the Western countries historically known for their 

rich experience in this field."Azerbaijan has made great contributions to the development of 

multiculturalism in the world du-ring these years," said President of the Republic of Azerbaijan 

Ilham Aliyev.We know that for centuries representatives of all cultures, religions and ethnic groups 

have lived as a family in peaceful conditions in Azerbaijan. President of the Republic of Azerbaijan 

Ilham Aliyev said: "I think this is one of our greatest assets. We are proud of it and we hold various 

international events to promote the values of multiculturalism, peace, cooperation and mutual 

understanding." 

Azerbaijan, which is getting stronger today, is our source of pride. Now we can proudly say 

that we have a large family living abroad, with numerous members actively promoting our national 

interests, traditions, history, truths, and development concept. This family, which unites many 

thousands of our compatriots, has one homeland - Azerbaijan! Interest in the Azerbaijani language, 

which unites mo-re than 50 million of our compatriots, is growing. Our national ideology and 

thinking, formed and im-proved by the great leader Heydar Aliyev, serves to strengthen the 

ideology of Azerbaijaniism.            

Acknowledging its irreplaceable role in the solidarity of the Turkic world, and the guarantor 

of the unity of Turkic-speaking peoples, Azerbaijan maintains and will protect its loyalty to its role 

in such an important mission as the main priorities of state policy. The formation of the national 

idea, the support of the purposefulness of the nation, being the basis of our economic success, is 

also the main factor for the unity and solidarity of our compatriots. Of course, all these successes 

are the result of a policy based on a solid foundation. Honorable President Ilham Aliyev calls 

attention to the continuation of the ideas of the great leader Heydar Aliyev as a success of the 

purposeful policy, and emphasizes that every countryman has a share in the development path of 

our country: "As a result of the purposeful policy, today our diaspora organizations promote the 

truths of Azerbaijan in the countries where they operate, our national interests defense and 

contributes to the deepening of mutually beneficial relations of our republic with other states". 

At a time when military and political conflicts are increasing in the world, recognition of 

Azer-baijan as a country of stability, promotion of our country's achievements in the field of 

tolerance and multiculturalism, which created a positive impression on the world community, 

became possible as a result of our national solidarity and unity. The ideas of the great leader Heydar 

Aliyev "The more people the state and the country unite, the richer it becomes, because each of 

them contributes to the world culture and civilization" - while guiding Azerbaijan, which is located 

at the junction of East and West, to maintain the image of a tolerant country at a high level, this 

also reveals the reality that regar-dless of language and race, all citizens in our country have the 

same rights and these rights are protec-ted on the basis of relevant laws. While celebrating the most 

important assets of Azerbaijan, the natio-nal leader emphasized the people who have lived in this 

land since ancient times and follow different religions who tied their fate and life to this land: 
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"Azerbaijani, Lezgi, Avar, Kurd, Talish, Udin, Kumyk, and others living in our territory are 

all Azerbaijanis. The word Azerbaijani has always united us." Today, if the experience of tolerance 

of Azerbaijan is shown as an example to other countries and the importance of studying it is noted, 

this is an indicator of the successful policy of our state. Correctly assessing today's realities creates 

a great need to always look at the path taken and make correct analyses. As it is known, the reality 

created by the collapse of the Soviet Union at the end of the last century was a new process for the 

world commu-nity, but the rapidly spreading global changes, as well as in economic, political, 

social and demograp-hic fields, became a real test for the preservation of the traditions of religious 

tolerance. In this regard, Azerbaijan, historically rich in traditions of tolerance and tolerance, is an 

example of a country that en-sures the coexistence of many nationalities and religious 

denominations. All religious confessions are equal before the law and have the same status in 

Azerbaijan, which is developing within the framework of the state-religion relations model.Experts 

who value Heydar Aliyev as the founder of multiculturalism in Azerbaijan believe that the healthy 

environment created during his leadership sowed the seeds of stability, friendship, and unity among 

religions, peoples, and societies. Thanks to Heydar Aliyev's approach to all peoples and religions 

with the same eyes, representatives of every nation living in our country live in peace and 

security.The political line implemented in the field of protection of the multicultural traditions of 

the Azerbaijani people under the leadership of Heydar Aliyev is currently being confidently 

continued and developed by President Ilham Aliyev. National leader of our people, Heydar Aliyev, 

said; "Each nation's nationality is its source of pride. I am proud of being an Azerbaijani!" 

expression has become the life formula of every decent citizen of the country today. 

In accordance with the ideology of Azerbaijanism, in order to ensure the protection of 

tolerance and cultural, religious and linguistic diversity, as well as to promote Azerbaijan as a center 

of multiculturalism in the world and to research and promote existing multicultural models, by the 

order of the President of the Republic of Azerbaijan dated February 28, 2014, the Interethnic, 

Multiculturalism and the State Counselor for Religious Affairs was established, and the Baku 

International Multiculturalism Center was established by the order of May 15, 2014.2016 was 

declared the "Year of Multiculturalism" by the Decree of the President of the Republic of 

Azerbaijan dated January 11, 2016. 

The Great Leader, who defined the basis of multiculturalism, the brand of Azerbaijan, which 

stands at the forefront among the leading countries of world civilization as a tolerant state, stated 

that Azerbai-jan is a multiethnic republic. In our country, all citizens have the same rights, 

regardless of their religion and nationality, and from now on, all opportunities will be created for 

all citizens to participate in the social and political life of the republic within the framework of 

equal rights. The national leader confidently stated that Azerbaijan should have a well-thought-out 

foreign policy that defends its interests on a global scale. Creating and developing beneficial 

relations with all countries on an equal footing, and taking a worthy place in the system of world 

states is one of the main directions of our foreign policy. 

As the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has repeatedly mentioned, the 

policy of the great leader Heydar Aliyev is still serving the comprehensive development of 

Azerbaijan. The basis of the current achievements of our state is the ideas put forth by the National 

leader. Therefore, the day-by-day dynamics of development is, first of all, a celebration of the 

policy and ideas of the great leader Heydar Of course, in addition to all this, it is necessary to take 

into account the leadership characteristics of President Ilham Aliyev, a worthy follower of Heydar 

Aliyev's political course, and the uniqueness of his leadership maneuvers. It is no coincidence that 

on the eve of the presidential election held in 2003, our national leader Heydar Aliyev, in his 

address to the people, advised to trust the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev: he will do a lot of 

work for the prosperity of the Azerbaijan state by closely uniting his worthy children around him... 
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I believe that with your help and support, Ilham Aliyev will be able to complete the fateful issues, 

plans and works that I could not finish. I believe in him as much as myself and I have great hope 

for his future." 

The great victory, development and progress achieved by Azerbaijan during the past period 

proved once again that President Ilham Aliyev is a worthy follower of the great leader, a political 

figure who creatively develops the course defined by the national leader. As a result of the political 

course continued under his leadership, the state of Azerbaijan became the leader of the region.In 

short, the Azerbaijan that our national leader Heydar Aliyev wanted to see has become today's 

reality, and our country is walking confidently along the political course of Heydar Aliyev.Great 

leader Heydar Aliyev, who gave his meaningful life to his people, rich activity as a political and 

statesman left a deep mark in the history of the Azerbaijani people and turned into a real school of 

public administration. How many more generations of the Azerbaijani people will benefit from this 

great school, from the rich political legacy of National leader Heydar Aliyev, for the sake of the 

development of our country and the wellbeing of our people. Heydar Aliyev's legacy will be a rich 

treasure for future generations.One of the main factors determining the formation of intercultural 

dialogue in our country is the geographical location of Azerbaijan at the junction of East and West. 

Azerbaijan is not only a geographical bridge between the East and the West, but also a 

cultural bridge: "Representatives of different religions and cultures have lived in Azerbaijan 

peacefully and with dignity for centuries. Religious tolerance and multiculturalism have always 

existed here. Even when the word "multiculturalism" did not exist, those ideas have always lived. 

As a result, today Azerbaijan is a multi-ethnic and multi-confessional country. Here, 

representatives of all religions and ethnic groups live in peace and tranquility. It is our greatest 

asset and we are proud of our history. We are proud of our historical monuments that reflect 

different cultures. One of the oldest mosques in the world was built in Shamakhi, an ancient city 

of Azerbaijan, in 743. In addition, one of the oldest churches - the church from the time of the 

ancient Caucasian Albania  is located in Azerbaijan, near Shekin, another ancient city. Our 

government allocates funds for the construction and maintenance of mosques, Orthodox and 

Catholic churches, as well as synagogues. This is our policy and our way of life. Over the centuries, 

Azerbaijan has preserved this wealth despite the political and social situation in our country 

As a result, adherence to the ideas of multiculturalism, such as tolerance, has always been 

strong in Azerbaijan and remains the same today. Azerbaijaniism and multicultu-ralism, which 

bring people closer together, unite people for the sake of peace, stability, kindness, and mutual 

respect, are very important values in Azerbaijan. Heydar Aliyev's call to the people "In order to 

keep our sovereignty alive and state independence forever, today every Azerbaijani, regardless of 

where he lives, needs unity of deeds and beliefs around the holy rock of Azerbaijan, and unshakable 

solidarity" also ensures the close unity of our compatriots living in different countries around the 

world around one action. and actively participated in the social and political life of the countries 

where they lived, and encouraged them to make their great contributions to the promotion of 

Azerbaijani truths. In a word, the ideology of Azerbaijanism founded by the great leader Heydar 

Aliyev is the common historical experience of the harmony of national life, the peaceful 

coexistence of confessions, the interaction and influence of all ethnic groups living in the country, 

their common fate and the joint struggle for the integrity, development and prosperity of the future 

independent Azerbaijan. In our country, multiculturalism has become a way of life with no 

alternative. The policy of multiculturalism implemented in Azerbaijan in modern times is a clear 

example of the state's adherence to the principles of tolerance.  
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Аннотация. Возникновение и развитие исламского ренессанса привели к 

тому, что понятие «культура» приобрело более широкое значение. 

«Культура» в переводе с арабского языка означает «городская», она очень 

широка по своему охвату и отражает практически все сферы физической и 

умственной деятельности людей и народов. Азербайджан – страна с 

древнейшей культурой в мире. Сегодня Aзербайджанская культура 

развивается очень быстро. Поскольку Азербайджан является толерантным 

государством, он устанавливает культурные связи со всеми странами мира. 
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Abstract. The emergence and development of the Islamic Renaissance led to the 

fact that the concept of "culture" acquired a broader meaning. "Culture" in Arabic 

means "urban", it is very wide in scope and reflects almost all areas of physical and 

mental activity of people and peoples. Azerbaijan is a country with the oldest 

culture in the world. Azerbaijani culture is developing very fast today. Since 

Azerbaijan is a tolerant state, it establishes cultural ties with all countries of the 

world. 
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Хотя понятия «цивилизация» и «культура» тесно связаны с деятельностью человека 

и историей общества, по отдельности эти понятия имеют разный смысл. 

Великие мыслители с древних времен занимались проблемами культуры и выражали 

свое отношение к ней с разных позиций. Например, термин «культура» в своем первом, 

традиционном значении («силуре» на латыни) означает «пахать землю, возделывать». 
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Возникновение и развитие исламского ренессанса привели к тому, что понятие 

«культура» приобрело более широкое значение. «Культура» в переводе с арабского языка 

означает «городская», она очень широка по своему охвату и отражает практически все 

сферы физической и умственной деятельности людей и народов. 

Наш общенациональный лидер Г.Алиев сказал: «Культура обогащает народы 

лучшими образцами, собранными человечеством, и таким образом развивается их культура. 

Азербайджанская культура достигла уровня классической культуры, сохранив при этом 

свою национальность». 

Как и во всех сферах в независимом Азербайджане, в сфере культуры были проведены 

коренные реформы. Укрепился процесс интеграции азербайджанской культуры с 

общечеловеческими ценностями при сохранении ее уникальности, основанной на 

национальных и нравственных ценностях. 

Одной из характерных черт культуры Азербайджанской Республики является 

освобождение от культурно-идеологических оков и запретов. Второй важной особенностью 

является демонстрация вклада азербайджанской культуры в мировое культурное достояние. 

Издание в 1996 году «Энциклопедии Узеира Гаджибекова» и двухтомной 

«Энциклопедии Китаби-ДадеГоргуд» впервые в истории мировой тюркологии совместно с 

филологами тюркского мира являются настоящим примером большого внимания к культуре 

Азербайджанского государства, находившееся в то время в тяжелом экономическом 

положении. 

500-летие великого азербайджанского поэта М.Физули, 1300-летие огузско-

азербайджанского эпоса «Китаби-ДадеГоргуд»  отмечалось не только в Азербайджане, но и 

почти во всем культурном мире. Это дало возможность всему миру в более широком 

масштабе познакомиться с великой культурой и богатой духовностью независимого 

Азербайджана. 

Одной из отличительных черт современной азербайджанской культуры является ее 

всесторонний охват заботой государства. 

По мере экономического укрепления Азербайджанского государства были 

предприняты успешные шаги в области культурного развития. Примером тому являются 

меры, реализуемые в направлении реставрации зданий театров, музеев, совершенствования 

музейной работы. 

В 2010 году построенное Г. З. Тагиевым здание, нынешний Исторический музей, было 

полностью отреставрировано и возвращено к первоначальному виду. Недавно построенный 

центр мугама, Музей ковра и многие другие здания благодаря своей уникальности стали 

одними из самых монументальных образцов азербайджанского архитектурного искусства. 

В новом столетии в нашей стране было положено начало большим общественно-

политическим переменам. Первый съезд азербайджанцев мира совпадает с первым годом 

ХХ1 века (9-10 ноября 2001 года, Баку). Этот съезд показал, что идея азербайджанства, 

объединяющая 60-миллионный азербайджанский народ, достигла больших успехов. 

II съезд, состоявшийся 16 марта 2016 года, доказал, что солидарность и единство 

миллионов наших соотечественников, объединенных под нашим красочным, лунным и 

звездным флагом, безграничны. 

Постановления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Об 

издании Национальной энциклопедии Азербайджанской Республики» и «Об осуществлении 

массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой» от 12 января 2004 года 

стали знаменательным событием в культурной и духовной жизни Азербайджанской 

Республики. Прежде всего, это был важный шаг в развитии национально духа 

азербайджанцев. 
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В первые годы нового века был принят ряд законов и постановлений, связанных с 

развитием культуры, охраной и восстановлением материальных памятников культуры. 

Распоряжения «О создании Музея Независимости и возведении Монумента 

Независимости» (18 декабря 2006 года), «О создании Музея современного искусства» (1 

декабря 2000 года) и «Улучшение музейного дела в Азербайджане» за подписью Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева (7 марта 2007 года) тому подтверждение. 

В соответствии с соглашением, подписанным между Международной ассоциацией 

развития и правительством Азербайджана «О содействии в охране культурного наследия», 

были проведены реставрационные и реконструкционные работы во дворцовом комплексе 

Ширваншахов в Баку, гробницах Момина-хатун и Карабахляр в Нахчыван, дворец 

Шекинского хана. 

Уникальный музей мугама и ковра в Баку является величайшим подарком 

современной азербайджанской культуре. 

Помимо ремонта театральных зданий за последние годы, в поле зрения также 

проделанная работа по техническому оснащению.За последние 5 лет по развитию культуры 

принято 300 указов и распоряжений и 5 государственных программ.Мугам, искусство 

ашика, праздник Новруз и искусство ковроткачества включены в список нематериального 

наследия ЮНЕСКО, созданы 49 новых музейных учреждений и 4 новых исторических 

заповедника. 

Большая работа проделана и в области кино. Государственный кинофонд был 

реорганизован. Кинотеатр «Низами» был восстановлен, и с 2011 года кинофестивали 

проводятся и по сей день. 

Особое место в продвижении национального и культурного наследия нашего народа 

на более широком уровне занимают празднования Новруза, которые ежегодно проводятся с 

большим энтузиазмом и за которыми с интересом наблюдают гости из разных стран.В 2009 

году включение праздника Нoвруз в список нематериального культурного наследия 

ЮНЕСКО, а с 2010 года – решение Генеральной Ассамблеи ООН отмечать 21 марта как 

Международный день Нoвруз, способствовало высокому уровню пропаганды и признания 

праздника Нoвруз. национально-культурное наследие нашего народа.открытые 

возможности. 

Создание института, объединяющего общие культуры турецких народов на 

паритетной основе, было очень необходимо в конце века, который мы уходим. Такой 

организацией стала Международная организация по совместному развитию турецкой 

культуры и искусства (ТЮРКСОЙ). 

ТЮРКСОЙ была основана весной 1992 года на встрече министров культуры 

тюркоязычных стран в Стамбуле (Турция). 12 января 1993 года шесть членов-учредителей 

организации - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция и Узбекистан - 

подписали соглашение о создании ТЮРКСОЙ. 

Основными целями и задачами ТЮРКСОЙ являются: 

 - развитие культурного сотрудничества между тюркоязычными странами, народами 

и общинами; 

- исследование,  защита и развитие культурных ценностей тюркских народов; 

- их мировое продвижение; 

- создание единого культурного пространства, решение проблем, связанных с 

историческими, политическими и географическими условиями; 

- проведение мероприятий в области определения, систематизации и охраны 

общекультурных ценностей тюркского мира, памятников истории, культуры и архитектуры; 
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- ускорение процесса развития национальной культуры тюркских народов, 

возрождение и обновление их художественной самобытности ; 

- конвергенция языков и алфавитов турецких языковых групп, переход на латинскую 

грамматику и единую языковую среду; 

- создание Международного информационного центра и архива по культуре и 

искусству тюркоязычных стран. 

ТЮРКСОЙ осуществляет региональное лидерство в развитии культурных связей 

тюркоязычных стран, создает равные условия культурного сотрудничества для всех членов 

Союза, независимо от политической направленности государственных структур. 

По виду деятельности, целям и задачам ТЮРКСОЙ близка к структуре ЮНЕСКО. 

Этот союз уже является прочно сложившимся институтом в общественно-политической и 

культурной жизни тюркоязычных стран. 

В рамках ТЮРКСОЙ проводятся крупные международные мероприятия с участием 

деятелей культуры и искусства тюркоязычных стран. Примерами могут служить 

музыкальные и театральные фестивали, выставки прикладного искусства, конкурсы, 

юбилейные церемонии, издания книг и календарей. 

С момента своего создания деятельность ТЮРКСОЙ оказала важное влияние на 

укрепление политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей 

между тюркоязычными странами. 

Особое значение в расширении таких связей между тюркоязычными странами имеет 

открытие общественного телеканала ТРТ-Аваз. Этот канал, начавший свою работу в марте 

2009 года – в день праздника Нoвруз, вещает среди тюркоязычных народов Средней Азии, 

Кавказа и Балкан.Через канал будут продвигаться культурные, документальные и 

музыкальные программы на азербайджанском, казахском, туркменском и узбекском языках, 

а также фильмы, произведенные в тюркских странах. Телеканал ТРТ-Аваз также 

пропагандирует общий турецкий язык. Бывший президент Турции Абдулла Гюль, 

принимавший участие в открытии телеканала, сказал: "Давайте назовем Тюрк-Аваз всему 

тюркскому миру - 250 миллионов человек". 

В юбилейном мероприятии, состоявшемся в 2010 году по случаю 1000-летия эпоса 

«Манас», одного из величайших вершин устной литературы народов мира, приняли участие 

все народы мира. 

С 2001 года Азербайджан является полноправным членом Всемирной туристической 

организации. В 2007 году Государственный историко-архитектурный комплекс 

Ичеришехер был включен в «Список мировых культур» ЮНЕСКО. 

8 мест на Международном фестивале Евровидение, проходившем в Белграде в 2008 

году, 3 места в Москве в 2009 году, 5 мест в Осло - 2010, Дюссельдорфе - 2011 - 1 место, 

Баку - 2012 - 4, 2013 - 2, Копенгаген 2014 - 22 места, 2015 В Вене – 12, Стокгольме 2016 – 

17, Киеве – 2017 14 мест, Лиссабоне – 2018, Тель-Авиве – 2019 – 8. 

В 2017 году в Баку прошли 1V Игры исламской солидарности. 

В 2017 году здесь прошел Гран-при Азербайджана Формулы-1, проходивший в Баку, 

а в 2019 году — спортивные соревнования в Гяндже. Габалинский международный 

музыкальный фестиваль проводился в 2018, 2019, 2020, 2021 годах. 

Миниатюрное искусство Азербайджана включено в Репрезентативный список 

нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 

Азербайджанские национальные ковры включены в список нематериального культурного 

наследия ЮНЕСКО. В 2021 году в освобожденном городе Шуша прошел международный 

музыкальный фестиваль. В 2021 году состоялся Международный фестиваль мировой 

музыки мугама XIII имени Узеира Гаджибекова. В 2022 году состоялся Международный 
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фестиваль современной музыки имени Гара Гараева. С 2021 года «Азербайджанский 

мугам» включен в список некультурного наследия ЮНЕСКО. 
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