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ЭНЕРГОКОНЦЕПЦИЯ – НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Сайфуллаев Шухрат Р. 
президент ОАО «Петр Великий», Санкт-Петербург,

Действительный член Союза научных и инженерных обществ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В данной работе пока в краткой 
форме впервые в экономике представлены основные 
положения новой фундаментальной экономической 
теории – так называемой энергоконцепции. Также 
впервые в этой работе разъясняются одна из глав-
ных сущностей и истинный смысл энергоконцепции, 
и в тезисном виде представлено её содержание.

Ключевые слова: энергоконцепция, энергорубль, 
энерговалюта, природная стоимость, объективная 
мера оценки, критерия перехода, органическая и не-
органическая экономики.

Часть 1 – Введение в основные сущности эко-
номики

1. В нашем представлении, в существенном от-
личие от мнений и предположений, от взглядом и 
представлений большого множества ученых, при-
чем, как всех прошлых, так и современных гумани-
тариев - экономистов, экономическая наука могла 
бы изначально строиться и должна была бы на се-
годня уже состоять, как и любая другая дисципли-
на человеческого познания, являющейся истинной 
наукой, прежде всего, на достаточно твердой и 
никак, в том числе и даже научно, неопровержи-
мой основе фундаментальных законов природы 
и, в первую очередь, соответственно из своей са-
мой основной, то есть главенствующей внутрен-
ней сути, которая может и должна всегда зависеть 
только от самой природы, но никаким образом не 
от воли и сознания человека, в том числе и различ-
ных нужд и потребностей самого человеческого 
общества, ради которых в их совокупности эконо-
мическая наука только и возникала и развивалась, 
как об этом ранее считали и сегодня продолжают 
считать абсолютное большинство ученых гума-
нитариев, включая и экономистов, в чем только 
и может состоять вся ошибочность мнений таких 
ученых и заблуждений их взглядом на экономиче-
скую науку, причем, совершенно даже, несмотря на 

тот вполне очевидный факт, что сама вся экономи-
ка всегда ранее была и сегодня является, как хоро-
шо известно, социальной наукой и общественным 
явлением. И именно этим-то всем и отличается по 
своей основной внутренней сути современная но-
вая экономическая теория – это так называемая 
энергоконцепция с её теорией стоимости от абсо-
лютно всей современной экономической науки, 
созданной не на природной основе, то есть если 
иными словами, то современная экономика – это, 
не подчиняющаяся своей самой основной, главной, 
главенствующей внутренней сутью никаким фун-
даментальным законам природы область или сфе-
ра человеческого псевдо или якобы познания.

При этом такая независимая от общества и 
людей самая главная суть, как экономики любо-
го общества, так и экономической науки, должна 
быть всегда одной и той же, по своей сущности, за-
данной изначально природой, в любом ином, про-
тивном случае, если только эта самая главная суть 
экономической науки и одновременно экономики 
общества большинством ученых – гуманитариев, 
включая в основном экономистов и самим, то есть 
любым обществом могут быть воспринятыми и 
осознанными не как одна и та же единая сущность, 
то в таком случае экономика никогда не сможет 
стать в реальности истинной наукой – подлинным 
инструментом современного познания, а общество 
людей в таком случае будет всегда и постоянно 
«эволюционировать» только, всего лишь в обрат-
ную сторону, то есть будет хоть и медленно, но, од-
нако же, постоянно лишь деградировать, причем 
во всех сферах своей жизнедеятельности, но, при 
этом, по всей видимости, не замечая и даже не осоз-
навая происходящее по своей сути в столь медлен-
ном и ели-ели заметном темпе, культивируя при 
этом, всегда и постоянно развитие в общественной 
среде в основном одних лишь негативных особен-
ностей – свойств и качеств, как в каждом человеке 
в частности, так и в самом обществе в целом, кото-
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Экономические науки
рое в конечном результате на таком пути не столь 
замечаемого регресса, естественным образом, спо-
собно полностью потерять свой общественный 
смысл, что, конечно, обязательно и неотвратимо 
далее, без сомнений, сможет привести всё челове-
чество к самоуничтожению – мировой катастрофе!

Таким образом, из всего сказанного выше нами 
уже теперь непосредственно должно следовать, 
что истинной первопричиной – истоком такого 
рода чрезмерно плачевного в результате конца 
всего человеческого рода, очевидно, должно быть 
и будет не что-либо какое-то достаточно глобаль-
ное – общемировое, или, может быть, даже что-
нибудь сверхъестественное, а всего лишь такая, 
экономическая на первый взгляд, сущая мелочь, 
как своевременно не столь правильно достоверно 
выявленная и в то же время, также ещё и логически 
совершенно необоснованно – чрезмерно ложно из-
начально определенная постоянно реально суще-
ствующая природная одна и та же самая основная, 
главная суть всей экономики общества и экономи-
ческой науки, которая – главная суть, в отличие от 
всех иных наук, достаточно тесно и довольно креп-
ко соединяла всегда и объединяет сегодня между 
собой целиком всю современную экономику любо-
го и каждого общества и экономическую науку и, 
чего именно пока ещё практически не понимают и 
реально не осознают, к великому сожалению, боль-
шое множество современных ученых, в основном 
гуманитариев, и в том числе и многие экономисты, 
но в особенности это утверждение наше должно 
относиться к экономистам – либералам и различ-
ным рыночникам. [1]

Итак, вполне естественно здесь должно быть 
то, что такого характера своим введением в новою 
экономическую теорию – утверждениями о совре-
менной экономической науки, не столь радостного 
характера, а если же вернее, то тогда, скорее всего, 
даже плачевной направленности, мы смогли, пре-
жде всего, чрезмерно озадачить и вызвать недоуме-
ние, причем в самую первую очередь именно эконо-
мистов, считающих себя профессионалами, и лишь 
после заинтересовать и, может, даже удивить, но, 
однако, это уже в основном, не столько многих гу-
манитариев, включая и большинство экономистов, 
а сколько и только ученых – естественников, так 
как в истории наук еще, ни один гуманитарий ни-
когда не признавался в том, что сфера его деятель-
ности не является наукой и не соглашался с таким 
выводом других ученых, и даже не приходил на по-
мощь к иным сферам познания, которые только на-
чинали своё восхождение на пьедестал истинной 
науки, в отличие от всем известных исторических 
действий ученых - естественников, множество ко-
торых, как известно из истории всех наук, способ-
ствовали своими интеллектуальными усилиями и 
научными исследованиями возникновению и раз-
витию, в том числе и последующему становлению 
не одной из гуманитарно-общественной науки в 
качестве истинной науки, чему одним из ярких 
антипримеров или контрдоводов может служить 

хотя бы даже лишь современная экономика со сво-
ими западного образца основополагающими либе-
ральными идеями и свободами индивидуализма 
в рыночных условиях, всё ещё стагнацирующая 
на сегодня в научно-логическом тупике уже чрез-
мерно длительное время без какой-либо реальной 
интеллектуальной помощи и действенно-основа-
тельного вмешательства ученых – естественников 
всего лишь перед порогом своей, возможно, буду-
щей научности. [2-4]

Данное наше довольно смелое и чрезмерно 
жесткое утверждение об экономической науке 
и о самих современных экономистах – профес-
сионалах, конечно же, требует от нас настоль же 
чрезмерной степени веских обоснований – до-
казательств нашей правоты, к качестве которых 
нам можно было бы указать на те доводы и аргу-
менты, причем так же, как, обычно, всегда делают 
многие иные критики, лежащие на поверхности, 
например, обратить внимание всех недовольных 
и возмутившихся экономистов на явно и очевид-
но стагнацирующее состояние ведущих развитых 
мировых экономик, в том числе и на сам продол-
жающийся уже несколько лет мирового финансо-
во-экономических кризис, или вместо этого можно 
было бы привести здесь в качестве доказательства 
своей правоты в своих утверждениях, множество 
утверждений соответствующего характера мно-
гих других ученых – профессиональных экономи-
стов мировой величины. Однако таких сторонних 
доказательств мы приводить не будем – в этом нет 
абсолютно никакой необходимости, в силу того, 
что самое первое и наглядное доказательство на-
шей правоты уже находится здесь в этом тексте, а 
точнее в первых трех абзацах данного введения, и 
состоит оно в главной сути, объединяющей эконо-
мическую науку с экономикой общества, а точнее 
в следующем вопросе: что именно является самой 
главной сутью, которая очень крепко всегда связы-
вала и постоянно объединяет экономическую на-
уку с экономиками обществ?    

Ведь прямым доказательством нашей правоты 
является то, что ни один из абсолютно всех недо-
вольных и возмутившихся нашими утверждения-
ми экономистов не только не сможет, но и не спосо-
бен ответить на поставленный нами выше вопрос 
из области их же самих познания и из сферы их же 
профессионализма, а именно: – о чем же конкретно 
мы вели речь в первых трех абзацах своего данного 
введения в энергоконцепцию?

Доказательство нашей правоты здесь заклю-
чается в том, что множество именно таких недо-
вольных и возмутившихся нашими утверждения-
ми экономистов – профессионалов, не способных 
ответить на простой интеллектуальный вопрос из 
своей сферы познания, порождали современную 
экономическую якобы науку, после чего можно 
также смело и жестко спросить у всех истинных 
ученых: Какую же науку, без диалектической логи-
ки они могли бы создать, если только не стагнаци-
рующую в тупике логического лабиринта?    
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Естественно и вполне очевидно здесь то, что мы 
не будем и не должны, конечно же, со своей сторо-
ны сразу же в этом введении отвечать на свой по-
ставленный выше вопрос, хотя бы лишь потому, 
что именно этому-то, и будет посвящено нами всё 
последующие, в силу чего начнем излагать далее 
уже своё научно-логическое видение новой со-
временной экономической науки, основанной на 
фундаментальных законах природы, в отличие 
существующей сегодня старой современной эко-
номической науки, базирующейся на известных 
западных либеральных идеях свободного и бес-
контрольного индивидуально-рыночного пред-
принимательства на основе только денежного 
эквивалента, так как, на наш взгляд, никакой ли-
берализм со своим свободным индивидуализмом, 
опираясь якобы исключительна на права, в том 
числе и на судебное право, подправленные лишь 
под себя всегда и только для своих собственных 
интересов, заключенных в накопительстве част-
ной собственности и капиталов за счет всех дру-
гих не индивидуалистов, и возникший в условиях 
лишь денежного исчисления, в нашем представле-
нии, не способен не только хоть как-то развивать-
ся, но и просто даже всего лишь функционировать 
в каком-либо обществе нравственных и интеллек-
туально развитых людей в условиях главенства во 
всех экономических взаимоотношений такого эк-
вивалента исчисления результатов труда и оценки 
самого труда человека, который был бы основан 
только на основных природных законах, а не на ка-
ких-нибудь договорных началах и общественных 
нормах и правилах в экономике общества, в силу 
того, что изначально от своей природы сам либе-
рализм со свободой индивидуализма на основе 
права, с одной стороны, противоречит основным – 
фундаментальным законам природы, причем сво-
ей сутью угнетая окружающую людей природную 
среду и даже уничтожая саму природу ради своих 
лишь индивидуальных интересов, а с другой сто-
роны, был всегда противоестественен обществен-
ной природе самого человека, в силу хотя бы того, 
что обычно всегда, исходя из множества только 
своих личных корыстных целей и собственных 
экономических интересов постоянно, как прави-
ло, высвечивает под надуманным предлогом поис-
ка талантов и одаренностей, и тем самым обычно 
выдергивает из общественной среды наиболее 
талантливых, одаренных и способных людей, при-
вивая им всей своей сутью наиболее худшие всегда 
особенности и постоянно негативные человече-
ские черты и качества, свойства и чувства, напри-
мер, такие как алчность и стяжательство, зависть 
и эгоизм, и т.п. в неуемном стремлении к чрез-
мерной наживе за счет талантов и способностей 
только других людей, как правило, всегда скрыт-
но обманывая и обдирая у таких людей их долю в 
результатах их же труда.

2. Теперь же, в качестве доказательства своей 
правоты относительно либерализма со свободой 

индивидуализма в экономике приведем пока всего 
лишь один пример того, где именно и каким обра-
зом в либеральных идеях экономисты не способ-
ны учитывать один из основных законов природы 
– фундаментальный закон сохранения энергии, 
который гласит, как это всем хорошо, известно, 
но кроме одних лишь либералов – рыночников, 
стремящихся всегда для своего индивидуального 
самовыражения в экономике к свободе предприни-
мательства и жаждущих постоянно при этом для 
возможного увеличения своей экономической на-
живы и приращения капиталов за счет природы и 
общества, и иных предпринимателей - индивиду-
альностей соблюдение со стороны всех остальных 
людей и самого общества, всех всевозможных их 
прав в качестве людей, включая и право наживы, 
и собственности под контролем существующего 
в обществе права, включая судебные, следующее: 
в любой системе, будь она – эта система, хоть фи-
зическая и химическая или биологическая, а так-
же хоть общественная и социалистическая или 
коммунистическая, в том числе хоть капитали-
стическая и рыночная или либеральная и инди-
видуальная вне зависимости от всего этого, общее 
количество энергии любого вида и рода, типа и 
формы, изначально содержащаяся в ней ни куда не 
исчезает и ни откуда не появляется, ни при каких 
условиях не убывает и не прибывает, чтобы ни про-
исходило внутри этой системы с течением време-
ни, то есть иными словами этот природный закон 
сводится к простому и внятному для всех утверж-
дению о том, что в природе нигде не может вообще 
и не должно быть никогда в принципе таких вещей 
как так называемые «вечные двигатели», о кото-
рых либералы, естественно слышали, но не прида-
вали научного значения в экономике. [4-6]

Этот общеизвестный и фундаментальный за-
кон нашей природы в любого вида и типа эконо-
мической системе трансформируется в основные 
законы экономики общества при любой эпохе и 
формации, один из которых, будучи всегда фунда-
ментальным законом в любой экономике, постоян-
но утверждая, гласит следующее: любой человек, 
ежедневно трудясь для производства материаль-
ных благ и ценностей в рамках индивидуальных 
свобод предпринимательства и/или обществен-
ных правил и норм, посредством своего всякого 
труда, в том числе с помощью физического и/или 
умственного любого труда, не сможет никак и не 
способен никогда произвести и обеспечить даже 
только себя одного производимыми собой матери-
альными благами и ценностями в необходимом ко-
личестве и достаточном качестве, включая в осо-
бенности энергетические блага, для поддержания 
своей жизнедеятельности и работоспособности, 
то есть иными словами, хотя бы только пищей обе-
спечить не сможет ни один человек с помощью сво-
его труда в необходимом для своего выживания 
объеме, и тем более, ни один трудящийся человек 
не способен посредством своего труда накопить 
материальные блага и ценности в виде своей част-
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ной собственности в таком количестве, которое 
было бы равноценным стоимости ежедневно од-
ному человеку необходимого количества энергии, 
без получения и использования из любых внешних 
источников энергии, но особенно природной энер-
гии, запасенной - аккумулированной в процессе 
эволюции самой природы во многих  веществах 
созданных самой же, природой и/или создавае-
мых природой ежедневно в каких-либо веществах 
и производимой её постоянно с течением време-
ни природной энергии, причем главным образом 
получаемой человеком, всегда от природы лишь в 
безвозмездном порядке – в дар и/или по чрезмерно 
заниженной постоянно по цене - природной стои-
мости этой энергии!

Итак, из сказанного нами выше теперь уже мо-
жет и обязательно должен следовать логически 
обоснованный образом как самое прямое след-
ствие закона сохранения энергии в природе для 
экономической формации любого вида и типа одни 
из самый основных наших выводов для экономики 
любого общества, то есть иными словами вытека-
ет из всего этого одна из самых главных сущностей 
любой экономики общества, которая заключается 
в том, что любого вида и формы человеческий труд 
и всякого рода и типа деятельность производств, 
никогда ранее не были и в будущем ни при каких 
условиях и обстоятельствах не смогут быть рен-
табельными занятиями или же мероприятиями и 
прибыльными процессами или предприниматель-
ством, причем, только по одной лишь той причине, 
что абсолютно все человеческие сущности, а, сле-
довательно, из-за этого и вся человеческая жизнь и 
любые действия, включая и всякий труд человека, 
в безусловном порядке, абсолютно, всегда и посто-
янно во времени подчиняются, основным законам 
природы, в том числе и фундаментальному закону 
сохранения энергии, что, очевидно, накладывает 
жесткие и бесспорные природные ограничения, 
вне зависимости от чьих-либо мнений и представ-
лений, включая взгляды любых ученых и мысли 
экономистов в том числе, на любой труд всякого 
человека и его степень общей рентабельности, в 
смысле полного отсутствия у любого труда чело-
века такого свойства как уровень прибыльности, 
что означает полное отсутствие всегда и при лю-
бых условиях труда реальной прибыли, а если бы 
во всем этом мы были, лишь частично не правы и 
ошибались, и всё было бы так, как об этом думают 
и представляют себе на сегодня, все без исключе-
ния, современные экономисты - профессионалы, 
то есть было бы всё ровным счетом да наоборот, 
и труд человека был бы прибыльным занятием и 
процессом, то тогда бы весь наш мир давно бы уже 
перевернулся, причем ещё бы с древнейших времен 

и до возникновения рабства, так как в таком слу-
чае не было бы самих истоков – реальных перво-
причин для возможного возникновения не только 
рабства и феодализма, но и капитализма в нашей 
истории. [1, 7]

Интересно бы было нам теперь здесь узнать, 
смог ли понять хоть один современный экономист 
– профессионал, будучи либералом – рыночником, 
по какой именно истинной первопричине не было 
бы в нашей истории таких экономических форма-
ций, как не только рабство и феодализм, но и са-
мого капитализма с его либеральными индивиду-
ализмами и рынками, если бы вдруг всякий труд 
человека был бы обычно прибыльным процессом?

Заметим в связи с этим вопросом следующее: 
судя по тому, как все наши либералы – рыночники, 
несмотря на очевидные многие иные изъяны ли-
берализма в экономике, о которых мы упоминали 
неоднократно в своих работах, пока продолжают 
упорствовать в своих убеждениях по поводу сво-
боды индивидуализма в предпринимательстве, 
причем, совсем не понимая, что их идеи могут 
быть изначально ошибочными, и при этом до сих 
пор считают свои эти идеи и мысли относительно 
развития экономики общества на сегодня и в бу-
дущем, наиболее верными и правильными, в от-
личие от всех других экономический взглядов и 
идей, в том числе представлений о социализме и 
коммунизме, совершенно не осознавая, что могут 
заблуждаться, нам представляется в таком случае, 
вполне очевидным то, что ни один из них в прин-
ципе не способен осознать посредством имеющей-
ся у них уровня логичности своего мышления все 
то, что было представлено нами хотя бы только в 
этом введении к нашей работе об энергоконцеп-
ции, в связи, с чем осталось только сожалеть, что 
в экономической науке собралось множество та-
кого рода людей, которые, вероятней всего, были 
избавлены изначально ещё самой природой от 
всякой логичности своего мышления и только по-
этому, на наш взгляд, абсолютно не представляют 
и даже не знают диалектику природы, в том числе 
такие либералы, скорее всего, не понимают саму 
диалектику сущностей человека, хотя, к великому 
счастью, подобная постоянная интеллектуальная 
нищета и такое ежедневно демонстрируемое логи-
ческое невежество со стороны некоторых из среды 
либералов, числящихся якобы профессиональны-
ми экономистами, не способно помешать уже ни-
каким образом самой экономической науки далее 
развиваться по законам именно диалектики, что 
только и может, а также и должно вселять надеж-
ду, что в скором будущем и экономическая наука, 
как и многие иные науки, сможет стать истинным 
инструментом нашего познания. [1, 8, 9]■
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Замылин Иван Евгеньевич
кафедрп «Менеджмент, маркетинг  и организация производства»

Волгоградского государственного технического университета

Традиционно для управления инвестициями 
компании используют портфели проектов. Такой 
подход позволяет анализировать взаимосвязи, 
возникающие между проектами, оценивать их ка-
чество на основе некоторой системы критериев и, 
наконец, принимать решения относительно выде-
ления ресурсов для последующего развития.

В последнее время большое количество 
литературы было посвящено проблемам форми-
рования1 и управления2 портфелями проектов. 
Авторы активно развивают модели и алгоритмы 
для формализации и упорядочения процедур 
менеджмента. Особую популярность получил 
подход к управлению портфелем на основе 
воронки (funnel approach), в соответствии с 
которым проект последовательно проходит 
заранее определенные стадии для получения 
полноценного финансирования и направления 
в «промышленную эксплуатацию». На каждом 
этапе менеджмент предприятия анализирует 
проект на предмет соответствия ряду формальных 
критериев и «отбраковывает» те проекты, которые 
не проходят квалификацию.

Вместе с тем, описанный выше подход не лишен 
недостатков. Джеймс Учер, обобщив практику 
инновационной деятельности ведущих компаний 
США, в статье «Инновации и риск» обращает 
внимание на то, что топ-менеджеры «настолько 
озабочены тем, чтобы избежать риск инвестиций 
в плохие идеи, что упускают из вида риск, 
связанный с неинвестированием в хорошие идеи»3. 
Б. Брейн на примере телекоммуникационной 
компании демонстрирует как реализация подхода 
на основе воронки «обедняет» портфель проектов 
компании из-за чрезмерно строгих критериев 

1См.: Archer N.P., Ghasemzadeh F. An integrated framework for 
project portfolio selection // International Journal of Project Management. 
– 1999. – Vol. 17 (4). – P. 207-216.; Archer N.P., Ghasemzadeh F. 
Project portfolio selection through decision support // Decision Support 
Systems. – 2000. – Vol. 29 (1). – P. 73-88.; Cleland D., Ireland L. Project 
Management: Strategic Design and Implementation. – NY, McGraw-
Hill, 2006. – p. 523. и т.д.

2См.: Harpum P. Portfolio, Program, and Project Management in 
the Pharmaceutical and Biotechnology Industries. – NY, Wiley, 2010. 
– p. 331.; Moore S. Strategic Project Portfolio Management: Enabling 
a Productive Organization. – NY, Wiley, 2009. – p. 176. и т.д.

3См.: Euchner J. Innovation and Risk // Research Technology 
Management. - 2011. - Vol. 54 (2). - P. 9.

отбора. Автор отмечает, что слабым звеном модели 
является этап оценки, на котором отсеивается 
большое количество ценных проектов, поскольку 
не проходят тест на соответствие стратегии 
компании (strategic alignment test)4.

О схожих недостатках довольно часто говорят 
представители компаний. Скотт Мэтьюс, техни-
ческий руководитель инженерного подразделе-
ния корпорации Boeing, отмечает, что в условиях 
сокращения спроса на основную продукцию, 
предприятие испытывает острый недостаток 
потенциальных проектов (projects in pipeline)5. Он 
пишет: «Мы столкнулись с серьезной дилеммой. 
Наши традиционные рынки переживали радикаль-
ную реструктуризацию и сокращение. Наши 
клиенты требовали существенных изменений 
в продуктовой линейке, которые позволили бы 
им соответствовать меняющейся реальности. 
А конкуренты появлялись на рынках и нишах, 
где их никто не ожидал. Нам нужно было найти 
инструменты, чтобы улавливать (capture) больше 
инновационных идей, рождающихся внутри 
компании, управлять и пополнять ими портфель 
проектов».

Для многих компаний отсутствие навыков по 
управлению потенциальными проектами стало

критическим. Так, Kodak стала первой корпора-
цией, которая обнаружила возможности для 
цифровой фотографии (1975 год), однако толь-
ко спустя двадцать с лишним лет компания 
приступила к выпуску цифровых фотоаппаратов, 
когда конкуренты на этом рынке были уже 
далеко впереди. Подобную ситуацию пережила 
Encyclopedia Britannica, которая в условиях 
перемещения информации на цифровые носители 
и, особенно, Интернет, не смогла предложить 
продукты, которые были бы интересны потреби-
телям, и благополучно утратила те конкурентные 
позиции, которые занимала до начала 90-х годов.

Наше исследование, проведенное совместно с 
профессором Университета Центральной Флориды 
Э. Данниилсоном показало, что около 75% компа-

4Brein B. Bottlenecks of Project Portfolio Approach // Research 
Technology Management. - 2011. - Vol. 54 (2). - P. 59.

5См.: Mathews S. Innovation Portfolio Architecture // Research 
Technology Management. - 2010. - Vol. 12 (11). - P. 30.
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ний оценивают количество разрабатываемых про-
ектов как недостаточное или ниже ожиданий. 

Для преодоления описанной выше проблемы 
точечные изменения концепции «воронки» не-
достаточны – необходим новый подход к поиску, 
оценке, управлению и финансированию проектов 
компании. Предприятие должно создать формаль-
ные процедуры для отбора потенциальных про-
ектов и последующего их включения в устоявшу-
юся модель управления портфелем проектов. Мы 
предполагаем, что для разрешения рассматривае-
мой проблемы необходимо создать механизм, бла-
годаря которому количественные и качественные 
параметры входящего потока потенциальных про-
ектов для портфеля должны существенно увели-
читься (см Рис. 3). При построении такой модели 
следующие проблемы должны быть решены.

1. Упростить критерии допуска проекта к рассмо-
трению и анализу (отказаться от оценки проекта с 
позиции соответствия стратегии компании).

2. Создать условия и процедуры для гибкого ме-
неджмента (включая возможности для ожидания 
разрешения неопределенности и последователь-

ного пошагового развития).
3. Реализовать возможности для петли обратной 

связи от проекта к стратегии.
4. Включить неопределенность в качестве одного 

из решающих факторов стоимости элемента порт-
феля потенциальных проектов.

Существуют несколько инструментов, которые 
позволят преодолеть существующие ограничения 
традиционного подхода к управлению портфелем 
потенциальных проектов. Нам представляется, 
что наиболее вероятным кандидатом является 
модель портфеля реальных опционов.

Для использования данного инструмента, од-
нако, теории корпоративного управления важно 
разрешить следующие вопросы: каким образом 
модель портфеля реальных опционов позволит 
устранить недостатки традиционного подхода, ка-
кие процедуры и организационно-управленческие 
механизмы должны быть реализованы для эффек-
тивного внедрения данной модели, насколько она 
универсальна относительно отрасли и специфики 
фирмы и т.д. Изучение данных вопросов является 
важной задачей теории и практики менеджмента■
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РАЗВИТИЕ АККРЕДИТАЦИИ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА    

Краснова Ольга Николаевна
кандидат экономических наук,

доцент кафедры экономики природопользования
Казахского экономического  университета им. Т. Рыскулова

Страны Таможенного союза (ТС) – Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Российская 
Федерация – создали Единое экономическое про-
странство. Интеграционное формирование, на ко-
торое в Европе ушло несколько десятилетий, прак-
тически создано в предельно короткие сроки. 

Во всех развитых странах в рамках техниче-
ского регулирования созданы и взаимодействуют 
между собой две независимые и равноценные си-
стемы: система, формирующая требования к про-
дукции и услугам (система стандартизации), и 
система оценки соответствия продукции и услуг, 
дающая обществу достоверную и объективную 
информацию о выполнении установленных норм. 

Аккредитация испытательных лабораторий за-
нимает важное место в системе технического регу-
лирования. Аккредитация переводится с латыни 
как «доверять». В соответствии с международны-
ми стандартами ИСО 17000, аккредитация – метод 
подтверждения соответствия третьей стороной. 
Аккредитация обеспечивает независимую и авто-
ритетную оценку компетентности и беспристраст-
ности органов по оценке соответствия третьей 
стороной. Таким образом, она является механиз-
мом обеспечения доверия к результатам оценки 
соответствия.

Несмотря на то, что аккредитация с первого 
взгляда кажется не самой заметной сферой дея-
тельности, она все-таки занимает одну из веду-
щих позиций «пирамиды», которая обеспечивает 
вхождение товаров на рынок, пересечение границ, 
взаимное признание результатов, подтверждение 
соответствия между разными системами техниче-
ского регулирования. Именно поэтому  успешное 
развитие системы аккредитации в ТС является за-
логом его эффективного функционирования. 

В соответствии с Соглашением о единых прин-
ципах и правилах технического регулирования 
на территории стран-участников ТС, работы по 
оценке соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов ТС осуществляют аккреди-
тованные органы по сертификации и испытатель-
ные лаборатории (центры), включенные в Единый 
реестр органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) ТС. Ведется Единый реестр 
выданных сертификатов соответствия и деклара-

ций о соответствии, применяются  единые формы 
сертификата соответствия и декларации о соот-
ветствии.

Для проведения исследований и измерений 
утверждается перечень международных и реги-
ональных стандартов, а в случае их отсутствия 
– национальных стандартов сторон, содержащих 
правила и методы исследований и измерений, а 
также правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения требований принятых 
технических регламентов ТС. 

Продукция, включенная в Единый перечень 
продукции, подлежащей обязательному подтверж-
дению соответствия в рамках ТС, допускается к об-
ращению на единой таможенной территории, если 
она прошла процедуры подтверждения соответ-
ствия на территории любого из государств-сторон 
при соблюдении следующих условий:

• проведение сертификации органом по сертифи-
кации, включенным в Единый реестр;

• проведение испытаний в испытательных лабо-
раториях (центрах), включенных в Единый реестр;

• сертификаты соответствия и декларации о со-
ответствии оформлены по единой форме.

В казахстанскую часть Единого реестра органов 
по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) ТС включены 119 органов по сертифи-
кации и 480 испытательные лаборатории, россий-
ских - 259 и 291 соответственно, белорусских - 53 и 
375 соответственно. Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации вклю-
чает 205 видов продукции, из них 100 подлежат 
обязательной сертификации, и 105 – декларирова-
нию[1]. 

Раньше в странах ТС были различия в резуль-
татах оценки соответствия. Они возникали из-за 
того, что в каждой стране были разные методы 
испытаний и подходы к сертификации. Зачастую 
устанавливались различные нормы. Теперь с вве-
дением единых технических регламентов ТС нор-
мы становятся одинаковыми, методы контроля 
также едины, едины  и процедуры аккредитации.  
Взаимное признание аккредитации испытатель-
ных лабораторий (центров) по подтверждению 
соответствия, выполняющих работы по подтверж-
дению соответствия в национальных системах 
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аккредитации происходит при условии, что в 
данной системе действуют правила и процедуры, 
соответствующие международным стандартам, 
аккредитация осуществляется на принципах до-
бровольности, компетентности и независимости 
испытательных лабораторий.

Казахстан одним из первых среди стран СНГ 
провел реформу системы аккредитации в области 
оценки соответствия. Система оценки соответ-
ствия страны была гармонизирована с междуна-
родными требованиями. Определен единый орган 
по аккредитации – ТОО «Национальный центр ак-
кредитации» Комитета технического регулиро-
вания и метрологии Министерства индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан. Как по-
казывает международный опыт, создание единого 
органа по аккредитации – это единственно пра-
вильный путь. 

В 2010 году Казахстан стал членом ILAC 
(Международной кооперации по аккредита-
ции лабораторий) и подписал Международное 
Соглашение о взаимном признании, приняв  на 
себя соответствующие обязательства. ILAC созда-
на в 1978 году и объединяет органы по аккреди-
тации 70-ти стран мира, 58 из которых подписали 
Соглашение о взаимном признании ILAC. Казахстан 
заключил лицензионное соглашение с ILAC на ис-
пользование знака ILAC-MRA. Комбинированный 
знак ILAC-MRA-NCA предоставляет информацию 

о том, что NCA является подписавшейся стороной 
Соглашения о взаимном признании и в целях де-
монстрации статуса подписанта Соглашения ILAC 
(MRA). В течение последних трех лет междуна-
родные эксперты  ILAC проводили оценку систем 
аккредитации, технического регулирования и ме-
трологии Казахстана в целом. Следующий шаг для 
системы аккредитации Казахстана - вступление в 
Международный форум по аккредитации IAF[2].

Для обеспечения качества проводимых испыта-
ний продукции, подтверждения и признания до-
стоверности результатов испытаний и калибровки 
в рамках ТС, необходимо участие аккредитован-
ных поверочных, калибровочных и испытатель-
ных лабораторий (центров) в межлабораторных 
сравнительных испытаниях.

Специфика работы органа по аккредитации 
такова, что невозможно иметь в штате всех про-
фессионалов из разных отраслей, но они должны 
привлекаться к работам по оценке на договорной 
основе. В Национальном центре аккредитации 
Казахстана уже начата работа по формированию 
базы привлекаемых оценщиков.

Необходимо в ближайшее время  рассмотреть 
вопросы гармонизации правил и процедур аккре-
дитации в области оценки соответствия, требо-
вания к экспертам национальной системы аккре-
дитации и экспертам по сертификации, проблемы 
аккредитации испытательных лабораторий■
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Китайская Народная Республика расположена в 
Центральной и Восточной Азии.

По форме государственного устройства КНР яв-
ляется унитарным государством с автономными 
образованиями. Согласно Конституции КНР 1982 
года, ст. 30. «Китайская Народная Республика име-
ет следующее административное деление:

1.  вся страна делится на провинции, автоном-
ные области и города центрального подчинения;

2.  провинции, автономные области делятся на 
автономные округа, уезды, автономные уезды и го-
рода;

3.  уезды, автономные уезды делятся на воло-
сти, национальные волости и поселки.

Города центрального подчинения и сравни-
тельно крупные города делятся на районы и уезды. 
Автономные округа делятся на уезды, автономные 
уезды и города» [1].

Автономные области, автономные округа и ав-
тономные уезды являются районами националь-
ной автономии. По административному делению 
Китай состоит из 23 провинций, 5 автономных рай-
онов и 4 города центрального подчинения, такие 
как, Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь. Кроме 
автономных районов, в составе КНР находятся 30 
автономных уездов и свыше тысячи автономных 
волостей. Бывшая английская колония Гонконг, 
вошла в состав КНР в качестве специального адми-
нистративного района Сянган.

По форме правления КНР является республикой 
(социалистического) типа. Согласно Конституции 
КНР 1982 года, ст. 1 «Китайская Народная 
Республика есть социалистическое государство 
демократической диктатуры народа, руководимое 
рабочим классом и основанное на союзе рабочих и 
крестьян» [1]. Главной руководящей партией, яв-
ляется Коммунистическая партия Китая.

Высшим органом государственной власти в 
КНР является Всекитайское Собрание Народных 
Представителей. Статья 57 К. КНР «Всекитайское 
Собрание Народных Представителей являет-
ся верховным органом государственной власти. 

Его постоянно действующим органом является 
Постоянный Комитет Всекитайского Собрания 
Народных Представителей» [1]. Депутаты ВСНП 
избираются из административных делений, в том 
числе и из вооруженных сил на конкурсной основе 
сроком на 5 лет. 

По действующей конституции КНР, 
Всекитайское Собрание Народных Представителей 
осуществляет следующие полномочия. Вот неко-
торые из них.

• изменяет Конституцию;
• осуществляет контроль за проведением в 

жизнь Конституции;
• принимает и изменяет уголовные и граждан-

ские законы, законы о государственной структуре 
и другие основные законы;

• избирает Председателя и заместителя 
Председателя Китайской Народной Республики;

• по представлению Председателя Китайской 
Народной Республики утверждает кандида-
туру Премьера Государственного Совета; по 
представлению Премьера Государственного 
Совета утверждает кандидатуры заместите-
лей Премьера Государственного Совета, членов 
Государственного Совета, министров, председа-
телей комитетов, Главного ревизора, Начальника 
секретариата;

• избирает Председателя Центрального во-
енного совета; по представлению Председателя 
Центрального военного совета утверждает канди-
датуры других членов Центрального военного со-
вета;

• избирает Председателя Верховного 
Народного Суда и т. д. [1].

Главой государства является Председатель 
Китайской Народной Республики, который из-
бирается Всекитайским Собранием Народных 
Представителей, сроки, полномочия которых 
соответствуют одному сроку. Особенность за-
ключается в том, что Председатель КНР осу-
ществляет свои полномочия до вступления в 
должность. Должность Председателя КНР мож-
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но занимать не более чем два срока подряд по 5 
лет. На основании статьи 81, Конституции КНР, 
Председателя Китайской Народной Республики 
реализует следующие полномочия, «представля-
ет Китайскую Народную Республику, принимает 
дипломатических представителей иностранных 
государств, на основании решений Постоянного 
Комитета Всекитайского Собрания Народных 
Представителей направляет и отзывает полно-
мочных представителей в иностранных государ-
ствах, ратифицирует и денонсирует договоры и 
важные соглашения, заключенные с иностранны-
ми государствами» [1]. Кроме этого «представля-
ет Китайскую Народную Республику, принимает 
дипломатических представителей иностранных 
государств, на основании решений Постоянного 
Комитета Всекитайского Собрания Народных 
Представителей направляет и отзывает полномоч-
ных представителей в иностранных государствах, 
ратифицирует и денонсирует договоры и важные 
соглашения, заключенные с иностранными госу-
дарствами» [1].

Центральным исполнительным органом госу-
дарства является Государственный совет. По ста-
тье 89, Конституции КНР определены полномочия 
Государственного Совета. Вот некоторые из них:

• на основе Конституции и законов определяет 
административные мероприятия, принимает ад-

министративно-правовые акты, издает постанов-
ления и распоряжения;

• вносит предложения на рассмотрение 
Всекитайского Собрания Народных Представи-
телей или Постоянного Комитета Всекитайского 
Собрания Народных Представителей;

• определяет задачи и обязанности министерств 
и комитетов, осуществляет единое руководство 
работой министерств, комитетов, а также руко-
водит административной работой общегосудар-
ственного значения, не относящейся к ведению 
министерств и комитетов;

• осуществляет единое руководство работой 
местных государственных административных 
органов по всей стране, определяет конкретные 
рамки полномочий центральных государственных 
административных органов и государственных 
административных органов провинций, автоном-
ных областей и городов центрального подчинения;

• разрабатывает и реализует планы экономиче-
ского и социального развития, государственный 
бюджет;

• руководит и управляет работой в области эко-
номики, городского и сельского строительства;

• руководит и управляет работой в области обра-
зования, науки, культуры, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, планирования рождае-
мости и т. д. [1]■
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ЭТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ УЗБЕКСКОГО И ТАТАРСКОГО НАРОДОВ КАК 
ФАКТОРЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ НА КУЛЬТУРУ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ    

Камалова Кадрия Федоровна 
кандидат педагогических наук, доцент

Узбекский государственный институт физического института

Использовать в воспитательных целях этиче-
ские традиции, обычаи, обряды – значит обогатить 
содержание семейного воспитания, сделать его 
самобытным по форме и по своей сути. Учет эти-
ческих особенностей узбекского и татарского на-
родов в семейном воспитании – является важней-
шей задачей  народной педагогики. Пронизывая 
общественную жизнь, этические традиции служат 
одним из регуляторов нравственных поступков и 
поведения людей. 

Успех воспитания культуры поведения на эти-
ческих традициях обеспечивается лишь тогда, ког-
да опирается на прочный фундамент семейного 
воспитания, проверенного на практике народной 
педагогики. Мы располагаем большими возмож-
ностями взаимовлияния этических традиций в 
формировании культуры детей. Но важно, чтобы 
каждый народ умел ими разумно пользоваться. А 
это, в конечном счете, зависит от того, какие по-
требности узбекского и татарского народов в вза-
имовлияющих традициях подрастающего поколе-
ния. Вот почему в их активном, целенаправленном 
использовании в формировании навыков и привы-
чек мы видим одну из важных задач семейного вос-
питания.

Основываясь на результатах теоретических 
исследователей и практических наблюдений мы 
пришли к выводу, что этические традиции – игра-
ют важную роль в воспроизводстве культуры и 
духовной жизни, в обеспечении преемственности 
поколений, в гармоническом развитии общества 
и личности. Пронизывая общественную жизнь, 
этические традиции создают в ней определенный 
порядок, являясь одним из регуляторов поступков 
и поведения людей. Многие поколения хранят ее, 
обогащают, передают молодому поколению. 

Содержание воспитания культуры поведения 
представляет свод этических норм, которые явля-
ются моральным кодексом. Узбекский и татарский 
народы всегда прославляли такие нравственные 
качества, как вежливость в обращении к старшим 
и младшим, скромность и простоту, вежливость, 

умение ценить и понимать прекрасное, соблюде-
ния правил приличия, умения жить в коллективе, 
владеть собой и с достоинством держать себя в об-
ществе, соблюдение правил личной и обществен-
ной гигиены и т.д. Вместе с тем резко осуждали 
зависть, корысть, трусость, подхалимство, болтли-
вость, лень, высокомерие и хвастовство.

Узбекский и татарский народы стремились, 
чтобы воспитание, труд, общение с взрослыми и 
сверстниками формировали в ребенке чувство 
доброты. Делать людям добро, уважать их важ-
нейшая нравственная заповедь двух народов. По 
этому поводу татарская пословица гласит: «Если 
ты сделал добро – молчи, если тебе сделали добро 
– расскажи». Узбекский народ, возвышает добро-
ту до уровня великодушия призывая, даже на зло 
отвечать добром. «Сделай добро своему недругу, 
пусть он увидит и смутится» – отмечает узбекская 
пословица.

Характеризуя, приемы воспитания уважения 
к старшим в уз-бекской семье А.К. Мунавваров 
отмечает: «Мальчики к девочки выражали тра-
диционную почтительность, вставая и прикла-
дывая руку к груди при поклоне, когда входили 
старшие. Не принято было отвечать излишне 
громко. Предосудительным считалось хмурить-
ся, морщиться, ходить с «кислым лицом»[1, с.20]. 
Соблюдение этих правил поведения сохранились 
до нашего времени. Уважение к родителям, почти-
тельное отношение к пожилым людям, соседям, 
ко всем окружающим, как видно из результатов 
опроса, по традиции с раннего детства культиви-
руется  и в татарской семье. Например, родители 
отмечали, что дети встречают их с работы, берут 
из рук вещи, сумку (в сельской местности), налива-
ют воду на руки, подают полотенце и т.д.

В народном представлении двух народов о 
культурном воспитании центральное место зани-
мает воспитание скромности. Скромный доброже-
лательный, вежливый, отзывчивый человек, каких 
бы высот он достиг в общественной жизни, не бу-
дет свысока относиться к коллективу, семье. Эти 
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черты характера не вырабатываются автоматиче-
ски, не приходят сами собой, эти черты воспитыва-
ются, прежде всего, в семье.

Одной из характерных черт культуры пове-
дения, как отмечали, родители в узбекских и та-
тарских семьях является единство внутренней 
и внешней культуры человека, без чего не может 
быть подлинного уважения к людям, к результа-
там их труда и творчества. Среди подростков, к 
сожалению, встречается немало и таких которые, 
усвоив внешние формы культурного поведения, не 
проникли в их суть, не осознали их действенного 
значения. 

В многонациональном Узбекистане в процессе 
общения представителей разных национально-
стей решаются такие задачи, как становление дву-
язычия, которое играет особую роль в углублении 
и совершенствовании культуры межнационально-
го общения. Не изучая язык местного населения, 
человек некоренной национальности лишает себя 
возможности общаться с представителями мест-
ного населения на личностном уровне. Без двуя-
зычия не может плодотворно происходить процесс 
взаимовлияния и взаимообогащения этических 
традиций.

Хорошо известно, что дети склонны к подра-
жанию. Они не рождаются с готовыми навыками 
и привычками поведения, а приобретают их по-
степенно, присматриваясь к поведению взрослых, 
копируя вольно или невольно их поступки и дей-
ствия, разговоры. Если родители внимательны 
друг к другу, приветливы, вежливы, предупре-
дительны, верны своему слову, то и их дети, как 
правило, вырастают воспитанными. Недаром сре-
ди узбеков используется популярная поговорка: 
«Птица делает то, что видит в своем гнезде». 

Вопрос  формирования культуры поведения в 
узбекской и татарской семьях в нашем исследо-
вании являлся главным. Чтобы выявить, как сами 
родители представляют воспитание культуры 
поведения, насколько глубоко они осознают не-
обходимость воспитания на традициях народной 
педагогики в семье, им был задан вопрос: «Как вы 
понимаете воспитание культуры поведения у сво-
их детей на этических традициях?».

Надо сказать, что данный вопрос оказался да-
леко нелегким для родителей. Большинство из 
них (59,3%) родители – узбеки, (51,2%) родители 
– татары правильно сумели объяснить, раскрыть 
смысл данного понятия. Характерны были такие 
ответы: 

- воспитанный, культурный человек не делает 
ничего такого, что могло бы задеть, обидеть, уни-
зить другого;

- воспитать своих детей культурными – это зна-
чит научить детей бороться со всем, что противо-
речит нормам морали, и в тоже время, чтобы они 
умели в должной форме проявлять свое отноше-
ние к окружающим приветливостью, подтянуто-
стью, конкретностью, корректностью;

- воспитание культуры поведения состоит в 

том, чтобы они внутренне, по существу стали куль-
турными, чтобы они научились увлекать людей 
по-настоящему.

При более глубоком изучений этих семей, вы-
яснилось, что члены их отличаются активностью 
как дома, так и в трудовом коллективе. В семье 
созданы атмосфера эмоционального благополу-
чия, душевного комфорта, что проявлялось в ува-
жительной требовательности между родителями 
и детьми, во внимании друг к другу, заботе, пред-
упредительности.

Настораживает другой факт. Не сумели отве-
тить, не знают, что такое культура поведения, не 
считают необходимым воспитывать культуру по-
ведения детей на общечеловеческих ценностях, 
традициях (40,7%) родители – узбеки, (38.8%) ро-
дители – татары. 

Таким образом, родители в этих семьях не 
очень ясно представляют содержание этических 
традиций и их роли в формировании культуры по-
ведения подростков. Воспитательная работа с эти-
ми родителями, в основном ведется в духе требо-
ваний этической морали.

Проведенное исследование подтвердило пред-
положение о том, что особенно в сельской мест-
ности и в межнациональной семье сильно влияние 
этических традиций двух народов в нравственном 
воспитании культуры поведения подростков. В 
межнациональной семье объединяются родители 
различных национальных культур, традиций, бы-
товых укладов, национальной психологии, разру-
шаются остатки недоверия и пренебрежительного 
отношения одной нации к другой. Особенно успеш-
но этот процесс протекает в повседневном контак-
те родителей и детей, в результате которого синте-
зируют национальные этические традиции обоих 
родителей, кроме того, их сознание приобретает 
значительную пластичность к принятию положи-
тельного влияния иных наций и усвоению много-
национальных культурных ценностей. Родители 
умело, и вовремя используют меткие слова, по-
словицы, поговорки, изречения. А в татарских се-
мьях хорошо знают узбекский язык, подростки 
приводили пословицы и поговорки на узбекском 
языке. Сами родители отмечали, что в пословицах 
и поговорках много поучительного о культурном 
поведении, о самовоспитании и перевоспитании. 
Пословицы и поговорки являются лучшим нагляд-
ным материалом для формирования у подростков 
культура поведения и развития представлений, у 
детей о значении этических традиций.

Тесный контакт с родителями, личные беседы 
и анализ их воспитательной деятельности в семье 
позволили определить причины слабой воспита-
тельной работы в тех семьях, в которых наблюда-
ется низкий уровень сформированности навыков 
и привычек поведения у подростков, и выяснить 
условия повышения эффективности воспитания 
культуры поведения, благодаря использованию 
этических традиций в семье.

Таким образом, причинами низкого уровня ра-
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боты родителей по воспитанию культуры поведе-
ния подростков является, прежде всего:

- отсутствие у родителей необходимых знаний 
об этических традициях в формировании навыков 
и привычек культурного поведения;

- слабая эмоциональная связь старшего и млад-
шего поколения, нет сплоченности, взаимного по-
нимания, конкретной помощи;

- неумение родителями терпеливо и настойчи-
во осуществлять поставленные задачи;

- отсутствие навыков своевременного диагно-
стирования положительных и отрицательных 
черт характера своих детей;

- нежелание родителей интересоваться поло-
жительным опытом этических традиций в других 
семьях и применять их в своем семейном арсенале.

Опыт практической работы в семье показывает, 
что одним из недостатков в нравственном воспи-
тании является недостаток, разрыв между словом 
и делом, т.е. по существу несоответствие знаний 
моральных норм и практических действий.

Слабая постановка работы семьи по формиро-
ванию навыков и привычек культуры поведения 
объясняется также тем, что многие родители не 
знают методики использования этических бесед в 
семье, поэтому эта работа носит бессистемный, си-

туативный характер. Во многих семьях родители 
знают о необходимости требований норм и правил 
вежливости, контроль за воспитанностью детей, 
не владея методикой воспитательной работы, не 
могут правильно использовать различные методы 
и приемы воспитания культуры поведения под-
ростков.

Однако, в тех семьях, где родители постоянно 
интересуются и изучают этические традиции о 
нравственном воспитании, систематически и пла-
номерно осуществляют воспитательную работу 
там, где действуют в тесном контакте со школой, 
своей жизнью, своим личным примером оказыва-
ют воздействие на подростков, стремятся к посто-
янному повышению своего культурного и обра-
зовательного уровня, работают над собой, в этих 
семьях подростки растут чуткими, отзывчивыми, 
культурными.

Изучение процесса семейного воспитания пока-
зало, что в воспитании культуры поведения под-
ростков на этическом взаимодействии традиций 
узбекского и татарского народов является серьез-
ной проблемой. Решение этой проблемы невозмож-
но без взаимодействия семьи, школы, обществен-
ности■
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О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНЫХ 
КУРСОВ НА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО РИСУНКУ

Сухарев Андрей Иванович
кандидат педагогических наук, доцент,

научный сотрудник кафедры академической живописи и рисунка
Омского государственного педагогического университета

Процесс обучения рисунку является целостной 
системой, который включает в себя: цель, задачи, 
учебный материал, методы обучения, критерии 
оценки, эвалюацию, самодиагностику и коррек-
цию процесса обучения и т.д. [1]. При этом обучение 
рисунку в целом и изучение отдельных самых раз-
нообразных разделов рассматривается в контек-
сте формирования творческой личности учителя 
изобразительного искусства, владеющего изобра-
зительными и выразительными средствами ри-
сунка. Потому что научить можно только тому, чем 
владеешь сам. И поэтому планируемый результат 
учебной деятельности, сформированная профес-
сиональная компетентность студентов в области 
изобразительного искусства – центральный фак-
тор для упорядочения взаимодействия между все-
ми элементами данной системы. Организующий 
момент целостной системы – единая целевая уста-
новка всех элементов.

В реалистическом рисовании с натуры точно-
му определению и измерению, как правило, под-
даются видимые категории академического ри-
сунка – пропорциональные и тоновые отношения, 
взаиморасположение предметов в пространстве, 
конструктивные и анатомические характеристи-
ки модели и т.п. В этом случае рисунок представ-
ляет собой сочетание конкретных изобразитель-
ных действий. Например, определение пропорций 
предметов, тона и конструкции модели, взаимоот-
ношение и взаиморасположение предметов в учеб-
ном натюрморте, знание анатомии человека при 
рисовании портрета и фигуры, светотеневая моде-
лировка объема и т.д. Это необходимые и важные 
элементы именно учебного рисунка, а не рисунка 
художественного, творческого, в котором убеди-
тельных ответов на один вопрос может оказаться 
несколько. Эти ответы в большей или в меньшей 
степени могут отличаться друг от друга в зависи-
мости от творческих задач, замысла и установки 
рисовальщика.

Если формально подойти к анализу и оценке 
учебных рисунков, то техническая часть создания 
изображения на плоскости листа поддается оцени-
ванию достаточно объективно. Например, в начале 
работы над заданием задаются четкие критерии, 
которым должен отвечать законченный учебный 

рисунок. Критерии эти могут быть нормативны-
ми: задается размер листа, определенный тип ком-
позиции, тоновое решение и т.д. И именно с этих 
позиций анализируются и оцениваются закончен-
ные студенческие работы. Но простое объяснение 
приемов работы, перечисление определенных кри-
териев, как это часто бывает на практике, недоста-
точно эффективно развивает профессиональную 
компетентность, творческие способности студен-
тов. Более того, в самой природе творчества зало-
жен принцип расширения границ заданных крите-
риев.

Критерии, определяющие эстетическую сто-
рону учебных рисунков, определенным образом 
включают в себя некоторые категории искусства. 
Однако их применение в оценке качества учебного 
рисунка ставит вопрос о том, в какой мере и в ка-
ком объеме они могут присутствовать в подобных 
суждениях и можно ли руководствоваться только 
ими, определяя ценность учебного рисунка.

Существуют апробированные приемы и спосо-
бы, определенные правила изображения в рамках 
изобразительных систем, признанных академи-
ческим искусством. Уровень владения ими можно 
оценить, но уже в эту оценку проникает субъекти-
визм, который обусловливается личностью педа-
гога.

Цель и задачи процесса обучения рисунку опре-
деляют направленность в деятельности студен-
тов, а также критерии оценки. На начальном эта-
пе обучения рисунку (1 – 2 курсы) мы определили 
следующие учебно-методические и развивающие 
задачи:

- формирование и развитие профессиональных 
компетенций рисовальщика у студентов (изучение 
теории изобразительной грамоты и применение 
этих знаний в практической работе, развитие уме-
ний и навыков композиционно-пространственной 
организации плоскости изображения);

- изучение свойств различных графических ма-
териалов и формирование профессиональных уме-
ний работы с ними.

Приоритет учебных над творческими задачами 
на академических занятиях первого и второго кур-
сов не означает их отрицание. Творчество на заня-
тиях по рисунку на первых курсах мы понимаем в 
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более узком смысле слова: как самостоятельное 
решение конкретной учебной задачи, посильной 
для данного студента. В этом случае сам процесс 
изображения в плане творчества будет ценным [2].

Критерии, если они поняты и приняты студен-
тами, позволяют им достаточно объективно оце-
нивать ход выполнения своей работы, способству-
ют успешному формированию профессиональных 
компетенций в изобразительной деятельности 
(принцип осознанности). Е.С. Заир-Бек отмечает: 
«Способность к анализу и оценке одна из основных 
характеристик мышления человека. Разрабатывая 
проблему личностного развития в деятельности, 
отечественные и зарубежные исследователи рас-
сматривали способность к анализу как необхо-
димое условие успешности в различных видах 
деятельности и одну из характеристик интеллек-
туального развития» [1, с. 193]. Как показала прак-
тика проведения занятий по рисунку, способность 
рисующих во время работы опираться на основные 
критерии оценки организации плоскости изобра-
жения позволяет им точнее и увереннее достигать 
более высоких результатов.

Были выделены следующие принципиально 
важные положения:

- критерии оценки должны отражать и направ-
лять развитие профессиональных компетенций 
студентов в активной изобразительной деятель-
ности. Это предполагает заинтересованное от-
ношение к практическим занятиям по рисунку, 
осознание мотивов и целей деятельности, умение 
самостоятельно ставить цели, планировать свою 
работу над рисунком;

- критерии оценки учебных рисунков студентов 
должны строиться на основе целей и задач обуче-
ния академическому рисунку, что закладывает ос-
нову для развития профессиональной компетент-
ности рисовальщика;

- оценка учебных работ на академических заня-
тиях по рисунку должна быть понятна и принята 
студентами;

- эвалюация рисунков студентов во время прак-
тических занятий должна носить развернутый, 
целостный, синтетический и систематический ха-
рактер;

- процесс эвалюации учебных работ во время 
академических занятий формирует у студентов 
определенные способности самоанализа и само-
оценки, что является необходимым условием раз-
вития профессиональной компетентности.

В основе учебного реалистического рисунка 
с натуры лежат два взаимодополняющих нача-
ла: объект изображения (натурная постановка) и 
субъект (студент), поэтому и в основе критериев 
оценки заложены параметры, характеризующие 
две стороны этого процесса: объективные харак-
теристики изображаемой модели (пространствен-
ное расположение, пропорции, анатомия человека, 
движение, освещение, материал и т.д.) и субъек-
тивные моменты, связанные с уровнем развития 
профессиональных компетенций студента, его 

восприятием, эмоциями, чувствами, знаниями, 
умениями и навыками.

Объективность анализа модели рисования и те-
оретические знания, влияющие на интеллектуаль-
ное развитие студента, являются существенными 
факторами, воздействующими на формирование 
и развитие профессиональных компетенций ри-
совальщика и находящимися в диалектическом 
единстве и противоречии в процессе рисования 
с натуры. Это означает, что при выборе и обосно-
вании критериев оценки академического рисунка 
внимание должно обращаться не только на то, на-
сколько рисунок отвечает заданным требовани-
ям к его выразительным средствам (композиции, 
точке зрения, формату, пропорциям, пространству, 
тону и т.д.), но и на степень сознательности, само-
стоятельности в работе, умении творчески поль-
зоваться знаниями теории изобразительной гра-
моты, различными средствами выразительности 
изобразительных материалов, подчинять их худо-
жественно-образным задачам рисунка. В учебно-
творческой работе студентов по рисунку трудно 
уловить степень их взаимодействия (объект – 
субъект), поэтому для анализа сформированности 
профессиональных компетенций студента первых 
курсов мы выделили три группы критериев, ха-
рактеризующих эти два начала изобразительной 
деятельности.

Первая группа определяет уровень развития 
профессионального восприятия рисующих (разви-
вающий блок):

- выбор  оптимального формата для композици-
онно-пространственного решения рисунка;

- умение использовать точку зрения и ракурс 
для выявления художественно-образного строя 
рисунка;

- умение находить и выделять композиционно-
смысловой центр изображаемого пространства;

- организация пространства графического ли-
ста и выявление объема и конструкции предметов 
(линейная, воздушная перспектива).

Во второй группе выделены критерии, раскры-
вающие осознанность и  умение использовать зна-
ния теории изобразительной грамоты в практиче-
ской работе (теоретический блок):

- теоретическое обоснование практического ре-
шения поставленных учебных задач;

- масштабная и композиционно-пространствен-
ная организация рисунка в выбранном формате;

- применение определенной перспективной си-
стемы при построении модели в рисунке и реше-
нии художественно-образных задач;

- знание конструктивного (анатомического) 
строения модели;

- осознанность в передаче светотеневых харак-
теристик модели, объема, пространства;

- степень законченности композиционно-про-
странственной организации изобразительной 
плоскости.

В третью группу вошли критерии, определяю-
щие уровень рационального применения профес-
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сиональных компетенций рисовальщика в изобра-
зительном процессе (практический блок):

- техника исполнения и владение графическим 
материалом в зависимости от физических харак-
теристик модели (конструктивные особенности 
модели, материал, фактура, локальные цвет и тон, 
освещенность);

- тоновая и конструктивная уравновешенность 
листа, использование тона в работе над простран-
ством и формой;

- оптимальное использование различных при-
емов работы над композиционно-пространствен-
ной организацией плоскости листа.

О степени изобразительных способностей сту-
дента и сформированности профессиональных 
компетенций обычно судят исключительно по 
окончательному рисунку. В нем отражается как 
внутренний мир рисующего, так и воздействие 
извне, то есть установки преподавателя, влияние 
студенческой аудитории.

Анализируя законченные учебные рисунки сту-
дентов, возможно, достаточно объективно оцени-
вать конкретные знания, уровень сформирован-
ности художественного восприятия, конкретные 
умения владения графическими материалами. 
Сам процесс рисования (старания, усилия студен-
та), как правило, не принимается во внимание, не 
учитываются мотивы этого процесса, индивиду-
альные особенности рисующего. В оценочном про-
цессе обычно не учитывается и уровень притяза-
ний студентов. Поэтому одними из главных задач 
процесса эвалюации работ студентов в ходе их вы-
полнения должны стать воспитание уровня притя-
заний, формирование навыков контроля и оценки, 
самоконтроля и самооценки. Особенно это важно 
на начальных курсах обучения в вузе.

Первокурсники начинают учиться в силу сво-
их потенциальных возможностей, раскрытие ко-
торых будет зависеть от направленности учения. 
Становясь субъектом учебного процесса, они не 
нуждаются в принуждении. Сознание, любозна-
тельность, профессиональный выбор движут ими. 
На первых курсах для студентов важен сам процесс 
создания изображения, рисование является твор-
чеством, хотя результат может быть относитель-
ным с точки зрения художественной ценности. 
Поэтому могут существовать два подхода к оценке 
студенческих работ:

- оценка, характеризующая уровень сформиро-
ванности и развития профессиональных компе-
тенций рисовальщика;

- педагогическая оценка, выявляющая отноше-
ние к учебной работе по рисунку.

Абсолютная оценка рисунка студента разделя-
ется на оценку качеств, связанных с технической, 
ремесленной стороной, то есть оценку его «гра-
мотности», показывает определенный уровень 
развития профессиональных компетенций рисо-
вальщика и оценку качеств, связанных с областью 
творчества, с выразительностью рисунка. Но это 
чисто условное теоретическое разделение.

Каждая работа имеет и относительную цен-
ность в развитии студента. Эта относительная 
оценка может и не совпадать с абсолютной, объ-
ективной оценкой. Профессиональный рост сту-
дента, развитие его умений и навыков, обогащение 
теоретическими знаниями определяется относи-
тельной оценкой по отношению к достигнутому 
уровню развития профессиональных компетен-
ций. Эта оценка позволяет преподавателю плани-
ровать деятельность студента в течение всего пе-
риода обучения.

На первых курсах обучения важно показать 
пути достижения цели, предостеречь от возмож-
ных ошибок, показать отдельные достижения, 
поскольку уровень подготовки, объем знаний, 
степень сформированности профессиональных 
компетенций у студентов различен. Эвалюация 
результата учебно-творческой деятельности сту-
дентов является одним из факторов, воздейству-
ющих на формирование профессиональных компе-
тенций. 

Важной формой эвалюации являются коллек-
тивные обсуждения учебно-творческих работ сту-
дентов. Эта форма анализа работ реально сближа-
ет различные позиции студента и преподавателя, 
формирует способность к самоконтролю и само-
оценке у студентов. Очень важно, чтобы студенты 
могли самостоятельно оценивать свои рисунки, 
ход выполнения работы, что служит гарантией 
их творческого саморазвития. В ходе такой рабо-
ты у студентов вырабатывается умение находить 
ошибки и определять пути их исправления, фор-
мулировать свои мысли и выражать их. Очевидно, 
что человек, организуя деятельность, постоянно 
анализирует, сравнивает цель и результаты этапов 
работы, на основе анализа определяет свою пози-
цию. Анализ предполагает осмысление, перевод 
цели и содержания деятельности в «личностный 
смысл», внутреннюю структуру личности [1].

Такая форма работы имеет еще и другую на-
правленность - педагогическую. Выработанные 
умения анализа, четкого формулирования мыслей 
при оценке работ необходимы в работе учителя в 
школе■
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ И МЕХАНИЗМОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ануфриева Ольга Ивановна 
Федеральный институт развития образования, г. Москва

Значение дополнительного образования детей 
в сфере среднего профессионального образования 
как важнейшего фактора влияния на развитие лич-
ности молодёжи повышается вместе с ростом вли-
яния общественности. Качество жизни и уровень 
образованности населения определяется уровнем 
предоставления образовательных услуг, духов-
ным развитием жителей и их мировоззренческой 
ориентацией. Образование, отвечающее потребно-
стям рынка труда, позволяет молодому человеку 
быстро адаптироваться к меняющейся социаль-
но-экономической обстановке. Важнейшим усло-
вием для прогрессивного развития дополнитель-
ного образования детей является высокая степень 
включённости самих обучающихся и студентов в 
организацию образовательного процесса и созда-
ние условий для успешного функционирования об-
разовательной системы в колледже (техникуме).

На современном этапе общественного разви-
тия России возрастает активность студенческой 
молодёжи. Она выражается, прежде всего, в раз-
витии студенческого движения. Во всех субъектах 
Российской Федерации с каждым годом появля-
ется всё больше различных студенческих обще-
ственных формирований. Факт их возникновения 
указывает на то, что студенты чувствуют необхо-
димость объединяться для реализации своих ин-
тересов и потребностей, защиты своих прав [5]. 
Сегодня назрела готовность вовлечения молодёжи 
в процесс выработки государственных решений, в 
совместное формирование общественно значимых 
социальных действий и принятия ответственно-
сти за их результаты.

В образовательном учреждении для выработки 
стратегий развития дополнительного образова-
ния детей, контроля учебного процесса и контроля 

над поступлением и эффективным использовани-
ем финансовых средств учреждения необходимо 
участие общественности. Можно с уверенностью 
сказать, что в конкуренции, которая сегодня скла-
дывается на рынке образовательных услуг, вы-
игрывают те образовательные учреждения, кото-
рые создали у себя структуру, обеспечивающую 
открытость образовательной системы и участвую-
щую в решении проблем учебного заведения. Для 
этого предпринимаются сегодня шаги к созданию 
в образовательных учреждениях Попечительских 
советов, которые отражают потребности лично-
сти, общества и государства. В целях координации 
деятельности учреждений среднего профессио-
нального образования по вопросам совершенство-
вания воспитательной работы, всестороннего 
развития личности молодого поколения, его про-
фессиональной ориентации и социальной адапта-
ции в современном мире необходимо создавать и 
развивать Межведомственный координационный 
совет и Педагогический совет.

Цель развития дополнительного образования 
детей состоит в создании условий и механизмов 
устойчивого развития этой системы. Современное 
содержание профессионального образования 
должно обеспечивать выпускникам коллед-
жей (техникумов) фундаментальные знания. 
Выпускники должны своевременно найти себе 
работу, определиться в современной экономиче-
ской жизни. Для эффективного функционирова-
ния образовательного учреждения и реализации 
стратегии развития системы дополнительного 
образования детей требуется внедрение в органи-
зацию образовательного процесса комплексный 
механизм устойчивого развития системы допол-
нительного образования (рис).
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Рис. Комплексный механизм развития системы дополнительного образования детей

I. Создание советов по развитию и управлению 
образовательной деятельностью.

1. Формирование Совета студенческого само-
управления. Потребности развития современного 
российского общества выдвигают перед учреж-
дениями профессионального образования тре-
бования подготовки высококвалифицированных 
специалистов, инициативных, предприимчивых, 
готовых к позитивным преобразованиям окружа-
ющей природной и социальной среды способных к 
управлению на разных уровнях и в разных сферах.

В значительной степени решению этой задачи 
способствует деятельность различных органов 
студенческого самоуправления. В общем виде под 
самоуправлением понимается автономное функци-
онирование какой-либо организованной системы 
(подсистемы) адекватно решающей свои внутрен-
ние проблемы и отдельные вопросы, включающей 
исполнителей в процесс выработки решений [6]. 
Для эффективного развития системы дополни-
тельного образования детей целесообразно во-
влечение студенческой молодёжи в студенческие 
общественные объединения. Советы студенческо-
го самоуправления создаются в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управ-
лении образовательным процессом, решения акту-
альных и значимых вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодёжи, развития её социальной 
и гражданской активности, поддержки и реализа-
ции социальных инициатив. 

Задачи, реализуемые органами студенческо-
го самоуправления:

• содействие администрации и воспитательным 
структурам образовательного учреждения в соз-
дании необходимых условий, способствующих 
активному вовлечению студенческой молодёжи в 
различные сферы жизнедеятельности образова-
тельного учреждения и повышения её социальной 
активности; 

• участие в разработке, принятии и реализации 
нормативно-правовой основы различных сторон 
жизнедеятельности студенческой молодёжи; 

• прогнозирование ключевых направлений раз-
вития событий в студенческой жизни образова-
тельного учреждения; 

• информационное обеспечение студенческой 
молодёжи по различным вопросам жизнедеятель-
ности учреждения профессионального образова-
ния и реализации молодёжной политики; 

• содействие утверждению здорового образа 
жизни в образовательном учреждении и профи-
лактике правонарушений и вредных привычек у 
студенческой молодёжи; 

• организация разнообразных видов социально 
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значимой деятельности студенческой молодёжи 
в образовательном учреждении и проведение раз-
личных мероприятий, способствующих развитию 
личности, формированию гражданственности и 
патриотизма студенчества, реализации его соци-
альных и трудовых инициатив. 

2. Формирование Попечительского совета. 
Попечительский совет – это общественная орга-
низация самоуправления, добровольно создаётся 
гражданами, заинтересованными в помощи и под-
держке образовательного учреждения во всех сфе-
рах его деятельности. В состав Попечительского 
совета входят участники образовательного про-
цесса и представители заинтересованных органи-
заций, а именно: представитель администрации 
образовательного учреждения (выдвигается ди-
ректором), представитель педагогического кол-
лектива образовательного учреждения (выдви-
гается на педагогическом совете), представители 
родительской общественности (выдвигаются на 
родительском собрании), а также могут быть вклю-
чены представители региональных органов испол-
нительной власти, средств массовой информации, 
общественных объединений и других организа-
ций. Целью Попечительского совета является со-
действие функционированию, развитию и повы-
шению качества образовательной деятельности 
учреждения в целом и системы дополнительного 
образования в частности, а именно: финансовая 
и материальная поддержка, помощь в развитии 
образовательного учреждения и системы допол-
нительного образования, стимулирование и про-
паганда деятельности системы дополнительного 
образования детей, правовое обеспечение, защита 
прав и интересов образовательного учреждения. 
Попечительский совет осуществляет свою дея-
тельность на основе самостоятельности и иници-
ативы своих членов, их творческого, личного, фи-
нансового и материального участия во всех сферах 
и направлениях деятельности Попечительского 
совета. Попечительский совет реализует свои 
цели в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством, регулирующим данную сферу. В тоже время 
Попечительский совет не имеет права вмешивать-
ся в текущую оперативно-распорядительную де-
ятельность администрации образовательного уч-
реждения. 

3. Формирование Межведомственного совета. 
Эффективная организация дополнительного обра-
зования требует специализированного ресурсного 
обеспечения. Для качественного подхода к обра-
зовательному процессу целесообразно использо-
вать ресурсы других учреждений, предприятий, 
организаций, компаний, объединений, обществ. 
Совместное использование учебных, материаль-
ных, информационных, кадровых и других ресур-
сов обеспечит для обучающихся более широкий 
спектр дополнительный образовательных услуг. 
Взаимодействие нескольких юридических лиц 
является сетевым взаимодействием. Сетевое вза-

имодействие образовательного учреждения с дру-
гими юридическими лицами – это совместная их 
деятельность, посредством которой обучающиеся 
осваивают программы дополнительного образова-
ния определённого уровня, направленности, фор-
мы и срока освоения с использованием ресурсов 
других привлечённых юридических лиц. При орга-
низации работы сетевого взаимодействия необхо-
димо создать такие условия, чтобы обучающиеся 
имели максимальное удовлетворение образова-
тельных потребностей.

При взаимодействии образовательного учреж-
дения и юридических лиц целесообразно создать 
Совет по межведомственному взаимодействию, ко-
торый призван координировать деятельность всех 
участников процесса. 

Межведомственный совет создаётся в образо-
вательном учреждении также для привлечения к 
работе органов законодательной власти, муници-
пальных служб, общественных объединений, выс-
ших учебных заведений, специалистов из числа 
ведущих учёных, средств массовой информации, 
ассоциаций, представителей деловых кругов, ра-
ботодателей. 

4. Формирование Педагогического совета. 
Педагогический совет создаётся в целях управ-
ления организацией образовательного процесса, 
развития содержания образования, в том чис-
ле дополнительного образования детей; содей-
ствия повышения профессионального уровня 
педагогических и иных работников образова-
тельного учреждения, повышения качества обра-
зовательной и воспитательной деятельности; со-
вершенствование методической работы. В состав 
Педагогического совета входят директор образо-
вательного учреждения в качестве председателя, 
заместители директора, заведующие структурны-
ми подразделениями, методисты, преподаватели, 
социальные педагоги, психологи, мастера произ-
водственного обучения, заведующий библиотекой, 
медицинский работник, представители профсо-
юзной организации, председатели и заместители 
председателя родительского комитета, Совета 
студенческого самоуправления, Попечительского 
совета, Межведомственного совета и др. 

II. Активизация действий, направленных на 
развитие системы дополнительного образования 
детей.

1. Создание механизма по стимулированию руко-
водителей и педагогических работников. Система 
стимулирования работника – это один из наибо-
лее результативных инструментов менеджмен-
та, позволяющих влиять на эффективную работу 
педагогического коллектива и образовательного 
учреждения в целом. В систему стимулирования 
входит не только материальные механизмы, но и 
социальные, организационные, моральные. В со-
временном менеджменте огромную роль играют 
мотивационные аспекты. Мотивированный работ-
ник оптимально использует ресурсы, мобилизует 
свой потенциал – способности, профессиональные 
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знания, умения, навыки, мастерство, деловые ка-
чества. Состояние гибкой мотивационной сферы 
и эффективности мотивационного стимулирова-
ния педагогического коллектива позволяют сво-
евременно предпринять необходимые шаги по 
повышению качества образовательного процесса. 
Стимулирование персонала играет важную роль 
и руководители должны постоянно обдумывать 
способы улучшения профессиональной деятельно-
сти и внутренней мотивации людей. Правильная 
политика в системе стимулирования людей обе-
спечивает повышение производительности труда. 
Руководители, которые не забывают о своевремен-
ном стимулировании своих работников, достигнут 
значительных успехов. Мотивированный человек 
– это залог успешной работы.

2. Создание оценочно-критериальныго инстру-
ментария. Сегодня высокое значение имеет допол-
нительное образование в сфере среднего професси-
онального образования, оно является важнейшей 
составляющей образовательного пространства в 
российском обществе. Дополнительное образова-
ние социально востребовано, требует внимания 
и поддержки со стороны государства и общества. 
Для оказания качественных дополнительных 
образовательных услуг необходимо проводить 
мониторинговое исследование всей системы до-
полнительного образования детей, в том чис-
ле образовательных достижений обучающихся. 
Включение в систему дополнительного образова-
ния детей оценочно-критериального инструмен-
тария является важным механизмом развития 
этой системы. 

Система мониторинга дополнительного обра-
зования детей необходима для обеспечения эф-
фективно функционирующей системы качества 
образования; повышения удовлетворённости всех 
субъектов образовательного процесса; улучшения 
управляемости системой дополнительного обра-
зования; получения объективной информации о 
достижениях обучающихся, их состояния здоро-
вья, удовлетворения потребностей государства в 
квалифицированных специалистах, конкуренто-
способных на рынке труда.

Мониторинг деятельности системы дополни-
тельного образования детей является системой 
периодического сбора, обработки и хранения 
информации о деятельности системы дополни-
тельного образования детей и их достижениях. 
Мониторинговое исследование позволяет судить 
о состоянии и динамики деятельности системы, 
дающее обоснование приоритетных направлений 
его развития. Преимущество мониторинга – это 
получение не единственной оценки результата из-
учения образовательного процесса, а нескольких 
оценок.

3. Организация внеучебной деятельности. В сто-
личных колледжах (техникумах) сегодня успешно 
решается целый комплекс задач в области воспи-
тания, образования, развития личности. Этому, 
безусловно, помогает система дополнительного 

образования детей, которая организует проведе-
ние конкурсов, олимпиад, конференций, семина-
ров, мастер-классов, тренингов, стажировок, а так-
же организация работы по методу проектов.

Использование современных педагогических 
технологий способствуют индивидуальному раз-
витию личности, творческих способностей студен-
тов, развитию у них навыков самообразовательной 
деятельности, умению решать задачи в возникших 
проблемах.

Проектная деятельность обучающихся – со-
вместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность обучающихся, имеющая 
общую цель, согласованные методы, способы де-
ятельности, направленная на достижение общего 
результата деятельности. Непременным услови-
ем проектной деятельности является наличие за-
ранее выработанных представлений о конечном 
продукте деятельности, этапов проектирования 
(выработка концепции, определение целей и за-
дач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана, программ и орга-
низация деятельности по реализации проекта) и 
реализации проекта, включая его осмысление и 
рефлексию результатов деятельности [3].

Конкурс и олимпиада – учебные соревнования, 
состязания, проводящиеся с целью выявления 
наиболее достойных из числа их участников и 
повышения уровня подготовки обучающихся. 
Конкурс и олимпиада для студентов является эф-
фективным средством формирования знаний, уме-
ний и навыков обучающихся, необходимых для их 
личностного роста и профессионального станов-
ления. Конкурс и олимпиада стимулируют и мо-
тивируют интеллектуальное развитие молодёжи, 
выявляют и поддерживают одарённых студентов, 
содействуют их самоопределению и продолжению 
образования, развивают и поддерживают интерес 
обучающихся к познавательной деятельности и 
креативному мышлению. 

Конференция – форма организации такой дея-
тельности, при которой исследователи (студен-
ты) определяют проблему и объект исследования, 
представляют свои работы на публичных высту-
плениях перед аудиторией. Конференция пока-
зывает самостоятельную работу обучающихся, 
умение проводить исследования, анализировать 
материал, выбирать суть, делать выводы, высту-
пать, отстаивать свою точку зрения, использо-
вать современные технологии в учебном процессе. 
Конференция проводится с целью стимулирова-
ния проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся, а также способствования развитию 
компетенций у студентов.

Семинар – специфическая форма подачи лекции, 
активное проведение урока. Это комплексная фор-
ма урока, на котором происходит дискуссия между 
обучающимися и преподавателями. На семинаре 
обсуждаются вопросы по поставленной теме, про-
исходит углублённое изучение материала, при-
обретение навыков и знаний. Семинар является 

Педагогические науки
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завершающим звеном в изучении какого-либо ма-
териала. Обсуждение темы должно проходить в 
творческой атмосфере. Семинар позволяет проник-
нуть в саму суть изучаемого материала, овладеть 
способностями анализа. Во время семинарских 
занятий студент приобретает более совершенные 
знания [4].

Мастер-класс – эффективная форма обучения 
и получения новых знаний с целью закрепления 
практических навыков, обмена опытом, повыше-
ния профессионального мастерства. Мастер-класс 
отличается от семинарских занятий тем, что пре-
подаватель, обладающий глубокими знаниями и 
передовым опытом, показывает на практике новые 
технологии, методики, авторские наработки, а те-
оретическая часть является короткой. На мастер-
классе под контролем преподавателя имеется 
возможность попрактиковаться. На мастер-классе 
происходит постоянный непрерывный контакт 
между преподавателем и обучающимися. Сегодня 
мастер-классы в учебном процессе используются 
всё чаще и являются оригинальным методом обу-
чения.

Тренинг (от англ. training, train — обучать, 
тренироваться) – один из ведущих методов 
активного обучения, направленный на формиро-
вание знаний, умений, навыков и на повышение 
общей и профессиональной компетентности 
членов тренинга – обучающихся. Тренинг основы-
вается на межличностном и межгрупповом взаимо-
действии. Тренинг используется не только 
для получения новой информации, но и для 
применения полученных знаний на практике.

Тренинг может рассматриваться с точки зрения 
разных парадигм:

• тренинг как своеобразная форма дрессировки, 
при которой при помощи положительного подкре-
пления формируются нужные паттерны поведе-
ния, а при помощи отрицательного – «стираются» 
нежелательные;

• тренинг как тренировка, в результате которой 
происходит формирование и отработка умений и 
навыков;

• тренинг как форма активного обучения, целью 
которого является передача знаний, развитие не-

которых умений и навыков;
• тренинг как метод создания условий для само-

раскрытия участников и самостоятельного поиска 
ими способов решения собственных психологиче-
ских проблем [2]. 

Стажировка. Согласно Большой советской 
энциклопедии «стажировка» – 1) производствен-
ная деятельность для приобретения опыта работы 
или повышения квалификации по специальности; 
широко применяется в высшей школе, где суще-
ствует стажировка: выпускников ВУЗов с целью 
углубления их специализации непосредственно на 
рабочем месте; молодых специалистов и работни-
ков НИИ и ВУЗов для подготовки их к научной или 
педагогической деятельности, преподавателей 
высшей школы с целью повышения их квалифика-
ции. 2) Работа по специальности в течение опреде-
лённого испытательного срока (испытательный 
стаж) для определения возможности зачисления 
на штатную должность в театрах, оркестрах, хоре-
ографических и других художественных коллек-
тивах, в адвокатуре и некоторых др. организациях 
[1]. 

Благодаря стажировке, на которой приоб-
ретается опыт, студентам даётся шанс начать 
свою профессиональную деятельность или 
они могут быть зачислены в кадровый резерв 
организации. Также стажировка помогает сту-
денту убедиться в выбранной специальности 
(профессии) или организации, и зарекомендовать 
себя в этой организации целеустремлённого, ком-
петентного специалиста. Достоинства стажировки 
для работодателя заключается в том, что на рабо-
ту к себе они возьмут нужного дипломированного 
специалиста. Так как в процессе стажировки выяв-
ляются личностные и деловые качества студента. 
Здесь хочется отметить, что руководитель, прак-
тикуя в своей организации стажировку студентов, 
изначально заинтересован в последующем приёме 
его на работу. Ведь просто так обучить, потратить 
время, силы, средства и не взять к себе этого ста-
жёра организации невыгодно. Некоторые студен-
ты приходят в организацию для стажировки не на-
учиться новому, а проявить свои знания и умения 
на практике, а также получить опыт■
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Как известно, определение не является 
конструктивным членом предложения, а служит 
лишь пояснительным словом к основным членaм 
предложения [1, с.119-120]: подлежащему, сказуемо-
му, дополнению и обстоятельству, составляя с 
каждым из них синтаксическое единство. Поэтому, 
когда речь идет о позиции определения, имеется 
в виду не вообще его позиция по отношению ко 
всем членам предложения, а лишь его место по 
отношению к определяемому им слову, т.е. стоит 
ли определение перед определяемым словом или 
следует за ним.

Так, согласованные определения в русском 
и немецком языках обычно стоят перед 
определяемыми словами. Например: рус.: Все как 
будто умерло; вверху только, в небесной глубине, 
дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по 
воздушным ступеням на влюбленную землю, да 
изредка крик чайки или звонкий голос перепела 
отдается в степи (Гоголь). нем.: Ungern verließ er 
im Winter die warme Stube, im Sommer den engen 
Garten, der nach dem Lumpen der Papierfabrik roch 
und über dessen Gold regen-und Fliederbäumen das 
hölzerne Fachwerk der alten Häuser stand (H.Mann).

В казахском языке, как и в других языках 
тюркской группы, всякие определения, т.е. 
как приименные, так и приглагольные, как 
правило, бывают препозитивны по отношению 
к определяемым словам [2, с.28-29]. Например: 
Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ (Абай). 
Бақташы шал, сұлу қарындас, екпінді жеңгей, 
бесіктегі бөбек – барлығы май таңын бұрын көруді 
аңсайды, асығады (Ғ.Мұстафин).

В русском языке целям смыслового выделения 
определений служит его инверсия [3, с.507-508]. 
Инверсией определения является, во-первых, 
отрыв его от определяемого слова, иногда 
сопровождающийся вынесением определения 
в начало или в конец предложения, во-вторых, 
помещение определения после определяемого 
слова – в постпозицию. Отрыв определения 
от определяемого слова (часто – с вынесением 
определения в начало предложения) – наиболее 

яркий случай инверсии определения. Например: 
Редкие в пепельном, рассветном небе зыбились 
звезды (Шолохов). Красные, голубые, желтые 
поднимаются к небу скалистые вершины.

Довольно часто наблюдается вынесение в 
начало предложения определения, входящего в 
сказуемостном сочетании с именами существи-
тельными человек, мужчина, женщина и т.п. Такая 
инверсия выделяет определение и усиливает в 
нем оттенок предикативного значения. Например: 
Безвольный я человек! (Нисов). Нелепый ты 
человек (Симонов).

Инверсией является также постановка опреде-
ления, выраженного прилагательным, передопре-
делением, выраженным местоимением. Например: 
В утренний этот серебристо-опаловый час спал 
весь дом (Федин). Танкист боролся с медленной 
своей и долгой болью (Соболев).

Отделение согласованного определения от 
определяемого слова и отнесение его в середину 
или конец предложения также является инверсией, 
но такое словорасположение в русском языке 
встречается редко. Например: Он имел сердце 
доброе и благородное. Скука смертельная царила в 
его доме. Обеды задавал он отличные (Тургенев).

Постпозиция необособленных согласованных 
определений в русском языке возможно и в 
следующих случаях:

1. Если определение относится к имени 
существительному – сказуемому, роль которого 
сводится к функции указательного слова, а основ-
ное предикативное значение падает на входящее 
в сказуемое определение. В предложениях этого 
типа постпозиция определения наблюдается очень 
часто. Обособление в этих случаях невозможно, 
так как определение входит в состав сказуемого. 
Например: Бал вещь хорошая, неволя-то горька 
(Грибоедов). Митрошка был с виду парень 
довольно оригинальный (Достоевский). В сущности 
она была человек недурной (Короленко).

2. Также обычна постпозиция определений, 
относящихся к существительному-сказуемому, 
лексически повторяющему подлежащее. 
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Например: Напротив, физиономия Ивана 

Кузьмича – физиономия смелая, уверенная 
(Г.Успенский). Лес, темневший по окраинам этой 
холмистой равнины, был лес глухой и дремучий 
(Г.Успенский). 

3. Постпозиция определений наблюдается так-
же в тех случаях, когда определение относится к 
слову, повторяющему какой-либо член предложе-
ния, или к приложению, выполняющему функцию 
указательного слова, и от которого неотделимо 
находящееся при нем согласованное определение. 
Например: Мой отец, человек еще молодой и очень 
красивый, женился на ней по расчету (Тургенев). 
Воропаев вспомнил свою первую встречу с Горевой,  
– встречу  удивительную и редкую по своеобразной 
фронтовой красоте (Павленко).

4. Постпозиция согласованного определения 
может иметь место в том случае, если определение 
несет на себе логическое ударение и является обя-
зательным при данном определяемом: при отсут-
ствии или обособлении определения нарушается 
смысл высказывания. Например: Ко мне вошел мо-
лодой офицер с лицом смуглым и отменно некра-
сивым (Пушкин). Это был человек лет семидесяти, 
с лицом правильным и приятным (Тургенев). Я не 
видел человека более изысканно спокойного, само-
уверенного и самовластного (Тургенев).

Это же правило распространяется на случай, 
когда определяемое слово может и не иметь при 
себе определения, но сочетание определения 
с определяемым не может быть нарушено, так 
как на определение падает логическое ударение. 
Например: Он смотрел вокруг себя с волнени-
ем неописанным (Пушкин). Отроду не встречал 
я счастливца столь блистательного! (Пушкин). 
Проходили через Глупов войска пешие, проходили 
войска конные (Салт.-Щедрин).

В постпозиции в целях выделения может нахо-
диться одиночное определение, выраженное при-
тяжательным местоимением. Такое словорасполо-
жение придает речи характер торжественности, 
риторичности. Например: Я думаю только о фабри-
ке, о делах, о невесте моей (Горький). Мама, мама. 
Я помню руки твои с того мгновения, как я стал со-
знавать себя на свете (Фадеев).

В речи, не имеющей торжественной окраски, 
постпозиция определений, выраженных местои-
мениями, не служит целям их выделения, поэтому 
не может считаться инверсией. Например: Лошадь 
моя была измучена (Лермонтов). Ганхен наша се-
годня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты 
(Тургенев).

Особенно часто подобное словорасположение 
наблюдалось в поэтической речи в силу требова-
ний ритма и рифмы. См.: Подруга каждая тут тихо 
толк подруге (Крылов). По дороге зимней, скучной 
тройка борзая бежит, ... (Пушкин). Белеет парус 
одинокий в тумане моря голубом (Лермонтов).

В казахском языке перемещение же определе-
ний в постпозицию к определяемым словам, за 
исключением очень редких случаев, вызванных 
требованиями стиля, невозможно, так как это 
может привести к изменению синтаксической 
функции данного члена предложения. Однако, 
в целях смыслового выделения, в стихотворном 
тексте и в устной речи определения в родительном 
падеже иногда меняются местами со своими 
определяемыми словами в притяжательной фор-
ме. Такие случаи встречаются очень редко и 
употребляются лишь в стилистических целях. 
Например: Кең даласы қазақтың құлпырады гүл 
жайнап (Жамбыл). Аты кім еді соның? (С.Мұқанов). 
Екі көзі сексеуілдің шоғындай жайнап тұр екен 
өзінің (М.Әуезов). 

Как отмечалось выше, и в современном немецком 
литературном языке определения, выраженные 
прилагательными, обычно препозитивны по 
отношению к определяемому слову. Постпозиция 
же определений, выраженных прилагательными, 
широко употреблялась в древневерхненемецком 
языке [4, 393]. Такая позиция определений-
прилагательных является архаичной и в основном 
встречается в поэтической речи. При этом пост-
позитивное определение часто выражается 
краткой формой прилагательного. См.:  Alles geben 
die Götter, die unendlichen, ihren Lieblingen ganz, alle 
Freuden, die unendlichen, alle Schmerzen, die unendli-
chen, ganz (Goethe). Röslein, Röslein rot (Goethe).

Постпозиция определений по отношению к 
определяемому слову допустима и при наличии 
в предложениях немецкого языка двух или 
более однородных определений, выраженных 
прилагательными. Такая позиция определений 
придает речи торжественность и в основном 
употребляется в поэзии. Например: Ein Mädchen, 
schön und wunderbar (Schiller). Zwölf Seiten, eng und 
zierlich! (Heine). Auf der Flut der sanften, klaren, wiegte 
sich des Mondes Bild (Lenau).  

Эта позиция особенно употребима, если опре-
деления, выраженные прилагательными, имеют 
при себе поясняющие слова или если речь идет об 
однородных прилагательных противоположного 
значения. Напр.: Gewerkugeln, groß wie Taubeneier 
und klein wie Bienen (Brecht). Kinder, hold wie 
Engelscharen (Uhland). ... eine Anzahl Menschen, alte 
und junge, gesunde und kranke (Goethe). 

В условиях обратного порядкa слов в 
немецком языке иногда допускается  и разрыв 
определения от определяемого другими членами 
предложения. При этом определение выносится 
в конец предложения, точнее ставится перед 
неизменяемой (замыкающей) частью сказуемого, а 
определяемое слово – в самом начале предложения. 
Напр.: Gesellschaft könnte sie die allerbeste haben 
(Goethe). Beweise hat er äußerst triftige vorgebracht■
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Аннотация. Данная работа, будучи научным 
открытием, является результатом наших меж-
дисциплинарных научных исследований по изучению 
иностранных языков и относится к стыку сразу не-
скольких областей нашего познания о человеке и об-
ществе, а именно: филологии и психологии, биологии 
и эволюции, а точнее, в области филологии - языкоз-
нания - к разделу синтаксиса любого разговорного 
языка, в области биологии - к разделу микробиология 
растущего головного мозга ребенка, в области пси-
хологии – к разделам интеллектуального развития 
мышления человека, а также ещё и воспитания и об-
разования ребенка с самых ранних лет, и в области 
эволюции - к разделу генезиса членораздельной речи 
и истокам происхождения разговорных языков мира.

Ключевые слова: научное открытие, гумани-
тарные исследования, филология, лингвистика, 
психолингвистика, родные языки, нации и нацио-
нальности, монолингвы и билингвы, интеллект и 
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Часть 1 - В связи со значительностью объема 
эта наша работа разбита на три части.

1. Вводная часть. Данная, научая проблема 
возникла только лишь после того, как известные 
и выдающиеся ученые – филологи и психологи 
Советского Союза и Узбекистана - Ф.С.Убаева и 
А.Р.Сайфуллаев, будучи уже на пенсии в 90-е годы 
прошлого столетия провели многочисленные экс-
перименты в национальных республиках бывше-
го Советского Союза со многими детьми средних 
и старших школьных возрастов разных народов и 
наций, которые хорошо владели с раннего детства 
ещё до школьных лет наряду со своим родным – на-
циональным разговорным языком, ещё и русским 
языком или английским, или немецким, или наря-
ду с русским языком владели ещё или немецким 
или английским языком, то есть являющимися с 

раннего детства билингвами, (монолингв - чело-
век, владеющий только одним языком, билингв 
- человек, одинаково владеющий двумя языка-
ми, трилингв - тремя), результаты которых были 
сравнены с результатами предыдущих опытов и 
параллельно проводимых экспериментов с деть-
ми - монолингвами. После этих экспериментов 
Ф.С.Убаевой и А.Р.Сайфуллаева, в которых принима-
ли непосредственное участие ещё Р.Р.Сайфуллаева 
и Ш.Р.Сайфуллаев, и многие их ученики – студенты, 
аспиранты и докторанты, четверо ученых – авто-
ры представленного здесь научного открытия, 
впервые начали понимать и осознавать, что ре-
альный уровень логической развитости любого и 
каждого разговорного языка, а если точнее, то уро-
вень простоты или степень сложности синтаксиса 
всякого разговорного языка, которому начинает 
учиться любой и каждый человеческий ребенок 
ещё с раннего своего детства в бытовой практике, 
может, оказывается, существенным образом вли-
ять на степень его последующих умственно-логи-
ческих – интеллектуальных способностей, а имен-
но: чем может быть проще логическая структура 
синтаксиса родного языка, тем менее способным 
вырастает ребенок по сравнению с любым иным 
ребенком, для которого структура синтаксиса 
родного его языка была логически более сложной 
при одинаковых условиях взросления и умствен-
ного развития, при условии, что оба сравниваемых 
ребенка никогда не знали и не учили каких-либо 
иных языков, кроме своего родного языка – та-
кой результат  авторы в варианте экспериментов 
с монолингвами. Подобное влияние этого свойство 
любой сложности структуры синтаксиса разговор-
ных языков авторами данного научного открытия 
был обозначен как «Монолингвистический эффект 
им. Ф.С.Убаевой»

А в варианте таких же экспериментов уже с би-
лингвами и трилингвами, которые были проведе-
ны авторами параллельно с монолингвистически-
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ми в 1992-2000 годах, а после ещё и в 2003 - 2009 
годах, изучались эффекты несколько другого ха-
рактера, а именно: имевшееся влияние со време-
нем на ускоренное умственно-логическое развитие 
школьников средних классов и интеллектуальное 
развитие старших классов степени сложности или 
уровня простоты структуры синтаксисов ино-
странных для них языков, которые начали из-
учаться эти детьми ещё со своих сверхранних и 
ранних возрастов – до школьных ещё лет, причем 
одновременно с родным, естественно, разговор-
ным языком, когда только и стало возможным вы-
яснение того, что, если только какой-то иностран-
ный язык имеет менее сложную структуру своего 
синтаксиса по сравнению родным языком любого 
ребенка, то влияние всякого такого иностранного 
языка на умственно-логическое развитие школь-
ников практически уже нет, причем об ускоренном 
развитии тогда уже можно и не говорить. Такое 
воздействие присутствует лишь в том случае, если 
структура синтаксиса иностранного языка имеет 
не менее сложную свою структуру, а в случае бо-
лее сложной структуры синтаксиса иностранного 
языка, умственно-логическое развитие детей яв-
ляется уже намного более ускоренным, по сравне-
нию даже с предыдущим случаем, при этом, уже не 
говоря о сравнении с развитием детей – монолинг-
вов. Однако по результатам экспериментов ока-
залось, что даже в случае, если ребенок со своего 
раннего детства, будучи лишь монолингвом, знал 
только один, лишь свой родной разговорный язык, 
причем хоть и с наиболее сложной структурой син-
таксиса, например, такой, как немецкий или рус-
ский язык, персидский, арабский или английский 
язык, любой иной нормальный ребенок, будучи 
билингвом или трилингвом, знавший со сверхран-
него или раннего детства, наряду со своим родным 
– национальным разговорным языком ещё и один 
или даже два из всех этих выше, например, нами 
уже перечисленных трех-пяти наиболее сложных 
языков мира, способен был развиваться с умствен-
но-логической точки зрения более ускоренно и 
обычно был всегда в своем половозрелом возрас-
те более интеллектуально развитым человеком 
– значительно опережал в развитии большинство 
своих сверстников, являвшихся монолингвами, в 
том числе и по сравнению со всеми монолингвами, 
знавшими как свой родной язык только один из 
многих сложных с точки зрения логики и структу-
ры своего синтаксиса разговорных языков - немец-
кий, русский, персидский, арабский, английский и 
турецкий, и т.д. Если выше нами сказанное теперь 
иными словами, то по результатам наших этих экс-
периментов, оказывается, что если только ребе-
нок, например, папуас со сверхраннего или ранне-
го детства изучал в бытовой практике английский 
язык, то он будет потенциально интеллектуально 
более развитым человеком, чем любой англичанин 
- монолингв, но лишь при одинаковых условиях 
своего взросления, обучения и развития, однако, 
при обратной ситуации, а именно, когда, если толь-

ко любой англичанин со своего столь же раннего 
детства начал изучать папуасский язык, то такого 
эффекта не будет, то есть английский ребенок – 
билингв с папуасским языком, как с иностранным 
языком, не будет умственно более развит по срав-
нению со своим соотечественником – ровесником, 
являющимся монолингвом. Такое же явление су-
ществует и по отношению ко всем другим слож-
ным языкам мира, в том числе и по отношению к 
русскому языку и менее сложным по отношению 
к нему многим языкам. Это удивительное лингви-
стическое явление требует своей интерпретации, 
которая нами дана в следующих частях данной на-
шей работы.

На взгляд авторов этого открытия, подобного 
рода явления - столь уникальная именно ситуа-
ция была создана и сложилась естественным об-
разом исторически на большей части территории 
бывшего СССР, когда большинство детей раннего и 
младшего возрастов Советского Союза практиче-
ски из всех без исключения бывших национальных 
республик, находясь билингвистической именно 
языковой среде со своего сверхраннего и раннего 
детства, в обязательном порядке ещё до школы на 
уровне бытовой практики могли начать изучать 
и смогли, наряду со своим родным национальным 
разговорным языком ещё и русский разговорный 
язык, что, как известно, смогло в результате при-
вести в тому, что по сравнения со всеми русскоя-
зычными монолингвами большинство детей из на-
циональных республик, добросовестно изучавших 
с детства на бытовом уровне русский язык, наряду 
с родным – национальным языком, начали уже тог-
да развиваться умственно-логично намного более 
ускоренными темпами и в результате оказались 
во взрослом состоянии такими людьми, которые 
были более интеллектуально развитыми, чем лю-
бой русскоязычный монолингв, но лишь, может 
быть, за некими исключениями чрезмерно талант-
ливых и одаренных от своей природы - генетиче-
ски русскоязычных монолингвов.

В настоящее время, авторам, хорошо уже из-
вестно, что до такого рода авторских психологи-
ческих опытов и лингвистических экспериментов 
каких-нибудь реальных опытов и экспериментов 
по вполне возможному выявлению влияния на 
развитие головного мозга детей и воздействия при 
одинаковых условиях взросления и обучения их со 
сверхраннего и раннего, то есть ещё с дошкольно-
го возраста, причем разных рас и народов, наций 
и национальностей, изучения ими со сверхранних 
лет наряду с родными их языками, одновременно 
ещё и какого-нибудь одного иностранного для них 
языка, но с не менее или более по сравнению с род-
ными языками своим уровнем сложности структу-
ры синтаксиса, в том числе и на последующие по-
тенциальные умственно-логические параметры и 
характеристики – интеллектуальные способности 
билингвов или трилингвов - носителей многих на-
циональных языков абсолютно никогда и никем 
не предпринимались, и вообще с научной точки 

Филологические науки



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2013 31

зрения даже и не исследовались, а, следователь-
но, совсем никем и никогда ранее не выявлялось 
и не устанавливалось относительные свойства в 
совокупности сразу двух или  трех разговорных 
языков, а если точнее, то сравнительное влияние 
уровня двойной или даже тройной сложности ло-
гических структур синтаксисов одновременно 
двух или, может, трех каких-нибудь из современ-
ных разговорных языков мира на сравнительную 
степень умственного развития подрастающего по-
коления детей билингвов или трилингвов разных 
народов, наций и национальностей, и на у них по-
тенциально возможных интеллектуальных спо-
собностей, по сравнению с монолингвами, разгова-
ривающими только на одном – любом языке мира, 
что позволяет отметить нам, что данное представ-
ленное в этой работе научное открытие в области, 
главным образом, языкознания, психолингвисти-
ки и психологии логического мышления человека 
и его интеллектуальности на сегодня абсолютно 
никому неизвестно, и при этом совершенно никем 
и никогда пока не выявлялось и не устанавлива-
лось ещё ни экспериментально и ни теоретически, 
и не заявлялось в любые соответствующие – реги-
стрирующие научные открытия органы каких-ли-
бо иных стран.

Реальная научная значимость данного наше-
го открытия состоит в том, что это открытие по-
зволяет уже совершенно по-новому с логической 
стороны теперь взглянуть на имеющиеся сегодня 
языковедческие, психолингвистические и психо-
логические теории о влияние и воздействие раз-
говорных языков на формирование у большин-
ства детей в раннем детском возрасте сознания и 
мышления, логичности мыслительного процесса, 
а также ещё и на совокупное ускоренное влияние 
и опережающее воздействие многих относительно 
сложных разговорных языков мира на ускоренное 
формирование у большинства детей со сверхран-
него и раннего их детского возраста необходи-
мого уровня качественности детского сознания 
и достаточной степени детской нравственности, 
интеллектуальной логичности при взрослении и 
объективного мышления, и при этом очевидная 
практическая ценность нашего этого научного от-
крытия заключается в том, что, как многие ученые, 
так и большинство взрослых – родители, наконец-
то, возможно, только теперь всё же начнут пони-
мать и смогут осознать всю реальность того факта 
и обстоятельства, что всех детей более сложным, 
чем родной язык, иностранным языкам необходи-
мо всё же, в основном, начинать учить не по дости-
жению ими школьного или половозрелого возрас-
та, а, намного ещё раньше – со сверхранний, или, 
по крайней мере, хотя бы с ранних детских ещё до 
школьных лет, причем в реальности практически, 
только одновременно, то есть лучше всего, наряду 
со своим родным национальным языком для того, 
чтобы такой ребенок в последствие, безусловно, 
смог иметь, весьма значительные потенциальные 
возможности и способности к своему не только 

просто умственному, но и интеллектуально--
логическому развитию, и уже как прямое следствие 
наличия высоко интеллекта, ещё и к нравственно-
му становлению по сравнению со своими ровесни-
ками «одноязыковыми» детьми - монолингвами, 
что именно и может, и должно, на взгляд авторов, 
заключаться в самой сущности их данного откры-
тия, которое состоит в том, что мозговые центры 
головного мозга абсолютно всех детей, отвечаю-
щие за логичность мышления и степень интел-
лектуальности, обычно могут возникать и всегда, 
как правило, развиваются под воздействием сразу 
двух или трех логических структур синтаксисов 
- родного и любого иного языка только в период 
времени от рождения и до всего шести-семи лет 
максимум, и не нравственность, и не степень ин-
теллектуальности, в силу того, что к этому времени 
в головном мозгу любого ребенка, не говоря уже о 
половозрелых детях и взрослых, новые нейронные 
связи, отвечающие за все подобные его умственно-
логические способности и нравственные качества 
в основном прекращают тогда уже возникать и не 
будут развиваться, в силу чего и в научной среде, 
но особенно психо-логической, прекратятся споры 
о природе нравственных качеств человека, так как 
будет очевидно, где именно находятся корни этих 
качеств человека, вне зависимости от его проис-
хождения – в умственном - интеллектуальном его 
развитии со сверхраннего детства.

2. Экспериментальное доказательство до-
стоверности.

2.1. Прежде всего, для правильного восприятия 
и понимания всего последующего, авторам пред-
ставленного далее здесь научного открытия необ-
ходимо подчеркнуть следующее, а именно, то, что 
данное научно-эволюционное научное открытие 
никак не может и не должно относиться к любому 
и каждому - всякому человеческому ребенку, кото-
рый, возможно, начал изучать целенаправленным 
образом хоть какой-нибудь иностранный для себя 
разговорный язык, но, уже, однако, лишь пройдя 
свой детский неполовозрелый возраст или, мо-
жет, будучи давно половозрелым, то есть, являясь 
взрослым человеком, в силу того, что, как показа-
ли все эти лингвистические наши эксперименты, 
изучение любого иностранного языка в школь-
ные годы или с более старшего возраста практи-
чески уже не влияет на развитие логики разума и 
интеллекта, и на степень возможной логичности 
мышления билингвов и трилингвов, или даже по-
лиглотов. Лишь поэтому результаты проведен-
ных авторами экспериментов могут и должны 
относиться во всем лишь тем детям и взрослым, 
которые уже были билингвами или трилингвами 
со своего раннего детства и ещё до школьных сво-
их лет уже свободно говорили на любых двух или 
трех разговорных языках мира, то есть к тем де-
тям, которые разговаривать и объясняться на ино-
странном языке начали и научились практически 
параллельно, то есть фактически одновременно 
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со своим родным разговорным – национальным 
языком, а не последовательно, то есть с разрывом, 
как, например многие делают, в несколько лет. 
Кроме того, результаты наших экспериментов не 
относятся и ко всем тем детям - билингвам или 
трилингвам, которые изучали менее сложные, чем 
свой родной язык и с простым структурно синтак-
сисом иностранные языки.

Суть экспериментов заключалась в следую-
щем: Каждому из участвовавшему в эксперимен-
тах школьнику в зависимости от его возраста и 
класса обучения, в первую очередь, на его родной 
разговорный язык были переведены несколько 
довольно простых предложений и не столь слож-
ных логических задач, состоящих из нескольких 
вариантов и из трех - пяти разных типов, и толь-
ко после полного ознакомления с текстом и по-
нимания смысла этих предложений и логических 
задач, всем им обычно предлагалось попробовать 
высказать свое собственное мнений о реальности 
сказанного и решить логические из них, при этом 
для возможного решения каждой группы из дан-
ных им трех или пяти типов задач выделялся по 
одному школьному внеклассному уроку. А уже по-
сле того, как экспериментаторы получали ответы 
школьников, им задавались такого же типа задачи 
и предложения в других из нескольких вариантов, 
но теперь уже на иностранном для них языке, ко-
торый они знали столь же хорошо с детства, как и 
свой родной язык.

Первый тип предложений состоявших из не-
скольких разных вариантов, и по поводу одного из 
которых нужно было хоть что-то сказать в ответ, 
а именно: или подтвердить, или же опровергнуть 
предложение - задачу, были наиболее простыми 
и выглядели они, как пример, в следующем виде: 
«Этот круглый стол, являющийся четырехуголь-
ником, встанет довольно плотно в прямоугольный 
угол», где явное столкновение логики и граммати-
ки очевидным кажется, но, однако, не на любом из 
разговорных языков мира.

При этом второй вариант этого же типа задач 
состоял из предложений следующего, например, 
вида: «Солнце всегда восходит утром, и заходит 
только вечером», в котором были нарушены за-
коны природы и логики реальной действительно-
сти, но с соблюдением правил грамматики, так как 
Солнце не заходит и не восходит никогда в реаль-
ности, в силу того, что не Солнце всегда вращает-
ся вокруг Земли, а совсем наоборот, Земля вокруг 
Солнца и вокруг своей оси.

Третий же вариант подобных же предложений, 
далее уже состоял из очень простых некоторых 
выражений и устных, и письменных текстов, отно-
сящихся к проблеме понимания человеческой речи 
и текста на различных языках со стороны детей 
разных возрастов, что и хотели первоначально, по 
своей сути, прежде выяснить и после понять экс-
периментаторы, так же, как и выдающийся совет-
ский психолог, и русский лингвист Л.С.Выготский, 
считавшие чрезмерно важным изучение пони-

мания одних и тех же речей и текстов с помощью 
носителей совершенно разных - двух-трех языков 
сразу, то есть одновременно, для  углубления сво-
их представлений о самой проблеме понимания. 
Для реального исследования понимания речи важ-
ное значения может и должен, очевидно, имеет, 
выдвинутый Л.С.Выготским тезис о двух планах 
человеческой речи - это есть, с одной стороны, вну-
тренняя, смысловая, семантическая сторона речи 
человека, но, а с другой стороны, - это внешняя, 
звучащая, физическая сторона, которые в сово-
купности, “...хоть и образуют подлинное единство, 
но имеют каждая свои особые законы движения”, 
- писал он в своем всем известном и знаменитом 
труде “Мышление и речь”.

Как известно, психологическая структура ин-
теллектуального акта включает, прежде всего, ори-
ентировочно-исследовательскую деятельность, с 
которой только и может начинать развертываться 
сам мыслительный акт или умственный процесс. 
На этом этапе ребенок начинает анализировать 
условия, поставленной перед ним задачи или за-
дания, сопоставляя данные условия с искомыми, 
то есть со своим пониманием сказанного ему или 
же текста и накопленными к данному моменту по 
возрасту знаниями на двух - трех языках, в том 
числе и на родном языке, в прямом соответствии 
со своим уровнем умственно-логической развито-
сти. Далее на основе полученной информации им 
создается некий план решения задачи, который и 
реализуется с помощью определенных операций, 
соответствующих найденному по уровню его ре-
ального интеллектуального развития способу 
или алгоритму решения любой мыслительной за-
дачи, и в связи, с этим можно отметить, что если 
только исследовать именно с этих позиций ра-
боту ребенка с речевым письменным текстом по 
его пониманию, то можно обнаружить, как пишет 
Л.С.Цветкова в своей монографии “Мозг и интел-
лект”, что умственная работа человека - любого 
ребенка и каждого взрослого с текстом вполне со-
ответствует всем требованиям, предъявляемым 
к мыслительным задачам, с чем все авторы этого 
открытия были полностью согласны, и именно 
поэтому широко использовали при проведении 
своих, как психологических опытах, так и лингви-
стических экспериментах, рекомендованные в ци-
тированной выше монографии различные приемы, 
способы и методы.

Для любого ученого - исследователя - психолога 
и лингвиста, в том числе и самих авторов - экспери-
ментаторов, всякий текст, как и любая мыслитель-
ная задача или же проблема, характеризуется всег-
да некой сложной психологической структурой и 
является выражением в языковой форме некоторо-
го содержания, при этом сами тексты состояли из 
простых фраз и ещё отдельных смысловых частей, 
каждая из которых несла свою мысль, но одновре-
менно являлась вкладом в общий смысл всего тек-
ста. К пониманию смысла текста предъявлялось 
несколько существенных требований, или же спе-
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циальных условий, как, например, необходимость 
сохранения операций анализа и синтеза, сопо-
ставление отдельных фрагментов и частей текста, 
создание гипотез об общем смысле и даже оценка 
скрытого его смысла, а также условием понимания 
текста и работы над ним являлось расшифровка 
содержания текста, требующая избирательность 
психологических операций и наличие специаль-
ных усилий, направленных на анализ логико-грам-
матических связей, на сопоставление отдельных 
смысловых фрагментов текста, в связи, с чем сле-
дует отметить, что подобная умственно-логиче-
ская работа ребенка и интеллектуальная деятель-
ность детей требует не только усиленной работы 
мозга, но и активности в достижении цели, в том 
числе целенаправленности и мотивированности 
этих усилий, что было авторами во всех этих линг-
вистических экспериментах и при анализе их ре-
зультатов учтено для наиболее объективных своих 
выводов о реальном уровне качества вербально-
логического мышления испытуемых, являвшихся 
с ранних лет билингвами. При этом авторами было 
учтено ещё и то, что процессы понимания устно-
го высказывания и письменного теста со стороны 
детей при его чтении имеют разную психологи-
ческую структуру, а именно: понимание устного 
высказывания всегда опирается на большое чис-
ло, как правило, некоторых дополнительных вне-
языковых факторов сообщения, то есть ситуация, 
интонация, невербальных средств коммуникаций 
и т.д., в то время, как во всяком письменном тек-
сте все эти средства отсутствуют, в силу чего по-
нимание его требует совершенно другой глубины 
анализа и иных средств синтеза текста, совсем 
других мотивов, знаний логико-грамматических 
структуры текста. Именно поэтому-то понимание 
письменного текста со стороны ребенка протекает 
всегда больше по законам вербально-логического 
мышления, тогда как понимание устной речи уже 
по законам языковым и речевым, в силу чего для 
понимания устной речи на всех тех иностранных 
языках, которые использовались, и во всех наших 
экспериментах всегда участвовали специалисты, 
то есть взрослые носители этих языков, но кроме 
русского и узбекского, а также арабского, персид-
ского, турецкого и английского языков, которыми 
владели сами экспериментаторы. Так, например, 
большинство текстов в этом третьем варианте 
первого типа предложений и заданий представ-
ляли собой не столь привычные для большинства 
школьников нестандартные логические загадки, 
для решения которых необходимо было проявить 
им одновременно, как свою сообразительность с 
догадливостью, так ещё и своё умение логически 
мыслить, в силу того, что они были следующих ви-
дов.

1. Некий спортсмен - энтузиаст и одиночка, 
старался на себе испробовать всё, что могло тре-
бовать проверки его физической выносливости 
и обычно могло представлять собой опасность. И 
лишь, поэтому, однажды зимнем утром он отпра-

вился один на плоту по Амазонке из одной дерев-
ни на реке в другую за сотню километров. Сначала 
всё шло довольно хорошо, но вдруг, однако, как-то 
днем его плот попал на пороги и разбился о камни. 
Спортсмена - одиночку выбросило на берег, а все 
его вещи, в том числе и часы, исчезли в реке. При 
этом неизвестно, какое время он пролежал без со-
знания, так как очень сильно ударился головой. А 
когда он пришел в себя, были уже сумерки. Хотя 
спортсмен и был немного растерян, однако понял, 
что это - закат и что ему теперь придется прове-
сти ещё одну ночь на берегу реки, прежде чем его 
могут спасти, в связи, с чем спрашивалось у детей: 
Каким образом спортсмен смог узнать, что это был 
закат, а не рассвет?

2. Когда вы смотрите пристально, вы можете 
видеть меня. Но если вы видите меня, то уже не 
можете видеть ничего больше. При этом я могу за-
ставить вас, как гулять и плясать, так плавать и ле-
тать, даже если вы не имеете таких возможностей 
и способностей. Иногда я говорю правду, а иногда 
даже лгу. Но если только я начинаю лгать, то обыч-
но очень близко к правде. Кто же я такой?

3. Мухаммад Али Султан жил в очень красивой 
деревушке в долине на юге Турции. Он уже дав-
но увлекался альпинизмом и практически каж-
дый выходной день вбирался на соседний горный 
склон. Однако, несмотря на то, что Мухаммад Али 
Султан был прекрасным альпинистом, он всегда 
спускался вниз, так ни разу за всё время и не дойдя 
до известной вершины этой горы. Интересно, поче-
му? Что именно так сильно могло мешать ему уже 
в течение длительного времени исполнить свою 
мечту?

Второй тип задач состоял уже из предложений 
- текстов, некоторые из которых являлись парадок-
сами, где всем школьникам необходимо было так-
же найти правильные ответы, и они – задачи были 
следующего вида: Однажды Кощей Бессмертный 
предложил Ивану - царевичу пари. На одной сто-
роне карточки из очень плотной непрозрачной 
бумаги Иван - царевич пишет некоторое вполне 
определенное утверждение, которое будет или не 
будет истинным, допустим, через один час. На дру-
гой стороне Кощей пишет “Да” или “Нет”, выражая 
тем самым своё мнение по поводу возможно ис-
тинности или же ложности данного утверждения 
Ивана - царевича. Разумеется, Кощей не знает, что 
написано на обратной стороне карточки Иваном - 
царевичем.

Через час зачитывается утверждение Ивана - 
царевича. Если Кощей Бессмертный смог правиль-
но оценить истинность этого утверждения, то он 
выигрывает пари и превращает тогда Ивана - ца-
ревича в Серого Волка. В противном случае он рас-
колдовывает Царевну - лягушку. Пусть Иван - царе-
вич написал: “На обратной стороне этой карточки 
стоит слово “Нет”. Однако, что именно написал 
Кощей - неизвестно. Вопрос: Кто выиграл пари? 

И второй вариант этого же типа задач был сле-
дующего вида: Однажды Царь Горох захотел знать, 

Филологические науки



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2013 34

кому из министров можно доверять.
При этом самому честному из них он решил от-

дать полцарства в награду, а остальных наказать. 
Обратился Царь к своим министрам: Министры, 
отвечайте Мне, кто из вас сейчас Меня обманет”? 
Военный министр говорит: “Государь! Вас обманет 
Тайный Министр. Не верьте ему - непременно обма-
нет”! Тайный же Министр нашептал на ухо Царю: 
“Ваше Величество! Обманывать будет Министр 
Юстиции”.

И, наконец, Министр Юстиции отвечал: “Не 
верьте, мой Государь, никому, Военный Министр 
лжёт, и эта лица, Тайный Министр, тем более 
лжёт!”. Трудную задачу задали Царю его мини-
стры. Нужно догадаться, кому достанется полцар-
ства?

А третий вариант этого типа задач был уже сле-
дующего вида: Иван - царевич доехал на Сером вол-
ке до перекрёстка. Но этот перекрёсток находился 
под охраной злого Дракона, что подтверждалось 
табличкой “Осторожно, злой дракон”. 

От этого перекрестка отходили три дороги: на-
право, налево и прямо. “О, злой Дракон! Дай мне 
проехать по правой дороге!”. 

“По этим дорогам можно проехать, но, только 
соблюдая определенные правила”, ответил злой 
Дракон. - А правила такие: как только я скажу: 
“Поехали!” и махну лапой, ты должен будешь ска-
зать единственную фразу. Если она окажется ис-
тинной, то ты сможешь поехать прямо. А если она 
будет ложной, то я пропущу тебя, либо направо, 
либо налево, но, однако, куда - не скажу, ибо я не 
только злой, но и вредный”.

Но Иван - царевич сказал ему нужную фразу, и 
Дракон был вынужден пропустить его направо. 
Что это была за фраза?

И четвертый вариант этого типа задач был 
следующего вида: Один человек уже давно играл 
в шахматы и был любителем этой замечательной 
игры, а его двенадцатилетняя дочь всегда наблю-
дала за его игрой и хорошо знала практически все 
ходы. И вот однажды к ним в гости пришли двое 
друзей её отца, тоже шахматисты - любители. 
После еды отец девочки сыграл с каждым из дру-
зей по одной партии и обе партии проиграл. При 
этом наблюдавшая за игрой девочка сильно огор-
чилась и сказала отцу: - Папочка, мне очень стыд-
но за тебя. Можно я за тебя возьму реванш у обоих 
твоих друзей, сыграв по одной партии, если толь-
ко они согласны, с ними обоими одновременно на 
двух досках?

Я сыграю с ними на одной доске белыми фигу-
рами, но, а на другой доске - черными, и при этом 
мне не нужны никакие форы, а результат мой, тем 
не менее, будет лучше, чем у тебя. Они сыграли! 
Получилось так, как и предсказывала девочка. 

Спрашивается: Как девочка добилась того, что 
её результат был всё же лучше?

Третий тип задач состоял уже из логических 
предложений, где нужно было найти ответ, и они 
были следующего вида: На нашу планету, допу-

стим, прилетает инопланетянин, который с помо-
щью своих неизвестных землянам и загадочных 
приборов способен точно определить, какую из 
двух альтернатив выберет испытуемый человек.

Этот инопланетянин обследовал много людей 
и всегда правильно предсказывал выбор человека. 
Эксперименты его всегда проходили следующим 
образом.

В комнате лежат два ящика: один прозрачный 
и в нем находится 1000 (тысячу) долларов, дру-
гой же ящик черный и непрозрачный, и он либо 
абсолютно пуст, либо в нем уже лежит  1.000.000 
(один миллион) долларов. Каждому испытуемому 
инопланетянин объявляет: “Из двух альтернатив 
Вы можете выбрать лишь одну. Во-первых, Вы мо-
жете забрать оба ящика, и тогда содержимое обо-
их ящиков Ваше. Во-вторых, Вы можете забрать 
“черный ящик” и тогда содержимое только этого 
ящика Ваше. Приборы мне точно предсказали, ка-
кой именно выбор Вы совершите. Поэтому я зара-
нее положил один миллион долларов для тех, кто 
выберет только черный ящик. И если вдруг мне 
известно, что человек выберет оба ящика, то чер-
ный ящик я оставлю пустым. Делайте Ваш выбор!”. 
После этого испытуемого оставляют одного в ком-
нате, и тот делает свой выбор.

     Первым в комнату вошел мужчина, и он рас-
суждал так: “Инопланетянин ещё ни разу не ошиб-
ся, значит, он на самом деле - действительно умеет 
предсказывать выбор. А раз так, то, то чтобы раз-
богатеть, нужно выбрать черный ящик”. И этот 
мужчина ушел с миллионом долларов. Итак, спра-
шивается у школьников: Уйдет ли с миллионом 
следующий посетитель, если он будет рассуждать 
так же?

     Вторым в комнату вошла женщина, и она рас-
суждал так: “Если инопланетянин положил день-
ги в черный ящик, то они в любом случае мои, при 
любом моем выборе. Поэтому было бы глупо не 
прихватить и содержимое прозрачного ящика. А 
потому выберу-ка я всё же оба ящика”. Опять спра-
шивается у школьников: Можно ли однозначно 
сказать, с какой именно суммой уйдет эта женщи-
на? 

Вторым из вариантов третьего типа задач из 
предложенных школьникам трех - пяти заданий 
было решение столь же, как и предыдущий вари-
ант, несложных логических задач, как, например, 
типа хорошо известной и достаточно древней ло-
гической задачи, которую А.К.Дойль, вкладывал в 
уста Шерлока Холмса в своем известном школьни-
кам детективе “Мистер Бэрримор”, который уже в 
свою очередь, постоянно в назидание своего друга 
Ватсона, утверждая, что “если только исключить 
невозможное, то всё, то, что только может после 
остаться, насколько бы невероятным всё же ни 
было оно, должно быть истинной”, предлагал ему, 
разрешить, которой был парадокс лжеца, и кото-
рый в нашей интерпретации состоит в следующем: 
На столе перед читателем - школьником лежат аб-
солютно одинаковые четыре непрозрачные шка-
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тулки под замком, в одной из которых находится 
банковский чек на миллион в национальной валю-
те. Не открывая ни одну из шкатулок необходимо с 
первого же раза выяснить и указать, в какую имен-
но шкатулку вложен был данный чек, при всем 
этом в качестве подсказки на крышке каждой из 
шкатулок приведена следующая надпись:

На первой - “Чек не в этой шкатулке”.
На второй - “Чек не в этой шкатулке”.
На третьей - “Если Вы правильно догадались, то 

чек не в этой шкатулке”.
На четвертой - “Если Вы только хотите полу-

чить этот чек, то некоторые надписи на шкатулках 
ложны, а если же Вы не хотите получить этот чек, 
то тогда некоторые надписи на шкатулках истин-
ны”. Этот довольно элементарный, известный и 
знаменитый логический парадокс лжеца, который 
являясь одним из самых элементарных тестов на 
логичность человека и на наличие некой степе-
ни его интеллектуальности, допускает, очевидно, 
несколько способов логических рассуждений, но 
только лишь один из них может привести к одно-
значному, и тем самым именно к правильному от-
вету, который и покажет всю состоятельность 
логики любого испытуемого, но, а ответ же, очень 
простой - в четвертой! Итак, почему же именно чек 
был в четвертой шкатулке? 

Иными словами, школьники 6 – 8-х и 9 – 10-х 
классов отдельными группами в первом варианте, 
уже заранее зная верный ответ логической задачи, 
должны были правильно проследить логический 
путь её разрешения, а во втором варианте они 
должны были решить её сами без всякой подсказ-
ки. Естественно, что кроме этих типов и вариантов 
задач школьникам предлагалось решить и иного 
рода задачи, однако, решение всех этих задач не за-
висело никаким образом от возможного происхож-
дения школьников - их расы и нации, культуры и 
менталитета, а лишь от ума, логики и интеллекта.

Третий вариант третьего типа задач был уже 
следующего вида: Однажды по пути домой менед-
жер одного небольшого банка неожиданно уви-
дел, лежащий на обочине стодолларовый банкнот. 
Он поднял свою находку и положил в карман, за-
помнив его номер для того, чтобы потом сыграть 
в лотерею. Однако, когда он пришел домой, жена 
ему заявила, что задолжала сто долларов их со-
седке, так как брала у неё днём, чтобы отдать своей 
уборщице в долг по её просьбе на какие-то сроч-
ные хозяйственные её нужды, после чего, банкир 
улыбнувшись жене, протянул ей её найденные 
сто долларов. Так получилось далее, на следую-
щий день, что соседка банкира именно эти сто 
долларов, которые получила от его жены, отдала 
мяснику, в качестве оплаты за продукт, а тот же, 
уже в свою очередь, передал именно эти деньки в 
оплату фермеру, который поставлял мяснику мясо. 
Фермер этой же купюрой заплатил теперь местно-
му хозяину лавки за продукты, который передал 
эти деньги своему продавцу в качестве зарплаты 
за работу у него в лавке. И наконец, продавец лавки 

заплатил этими же сто долларов тому же банку, где 
работал банкир для погашения процентов по кре-
диту. Далее случилось так, что данная банкнота 
попала в руки менеджера, который впервые её на-
шел на обочине и, естественно, он её узнал, так как 
запомнил её номер. Однако, он был шокирован не 
тем, что она вернулась к нему, а тем, что она была 
фальшивой!

Спрашивается: Что конкретно было потеряно 
во всей этой истории, если только было потеряно, 
и кем из них всех именно?

Четвертым же типом задач были следующего 
вида: 

1. Одного гражданина стали обвинять якобы в 
убийстве, в связи, с чем прокурор в судебном за-
седании, обращаясь к судьям, заявил, что этот 
гражданин отрицает свою вину и поэтому нам 
предлагают поверить в то, что, несмотря на на-
личие заряженного пистолета в кармане уже об-
виняемого во время убийства, он его не совершал. 
Более того, он якобы даже не вынимал пистолет 
из кармана. При этом прокурор взглянул на под-
судимого с некой понимающей усмешкой. - Да, во 
время ареста этот человек действительно сказал, 
что пистолет оставался в правом наружном карма-
не его плаща и что жертву убил неизвестный ему 
бандит. Как же случилось так, что, когда, обвиня-
емого обыскивали, пистолет обнаружили в левом 
внутреннем кармане его плаща? Конечно, обойма 
была заполнена до отказа, но разве её трудно по-
менять после выстрела?

Уже закончив говорить, прокурор с триумфом 
взглянул на адвоката подсудимого, но очень скоро 
улыбка якобы победителя исчезла с его лица. Оно 
и неудивительно, ибо адвокат смог дать вполне 
логическое объяснение перемещению пистолета, 
хотя сам обвиняемый не касался своего оружия, в 
связи, с чем его оправдали, после чего у школьни-
ков спрашивалось: В чем же была суть дела, и что 
такое мог сказать защитник, чтобы его подзащит-
ного оправдали?

2. Ещё одного человека стали обвинять в убий-
стве, но на этот раз в убийстве уже длинноухой 
совы, являющейся очень редкой породы птицей, 
занесенной в Красную Книгу, но в этом деле были 
некоторые всё же, смягчающиеся обстоятельства.

В суде этот обвиняемый пояснил, что отправил-
ся со своей семьей отдыхать в безлюдную мест-
ность. Однажды, пока все трое купались в озере, 
их лагерь неожиданно сгорел практически дотла, 
оставив их без всякой крыши над головой и без 
еды. Поэтому промучившись от холода и голода 
два дня, но особенно был очень голодным их ребе-
нок, когда они вдруг увидели какую-то птицу, то 
он бросил в неё камнем и неожиданно попал в эту 
птицу. Далее они птицу зажарили и съели, и имен-
но это им помогло выжить.

Выслушав всю эту историю, судья решил обви-
няемого этого отпустить без всякого наказания, 
однако, когда этот человек уже выходил из зала 
суда, судья вдруг остановил его своим следующим 
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вопросом: - Мне просто интересно, на что же имен-
но похожа эта длинноухая сова по своему вкусу? 
Человек приостановился, задумался на мгновение, 
а потом ответил на вопрос судьи, после чего судья 
подозвал его к себе, и заявил гражданину: - Я отме-
няю своё предыдущее решение, а потому вы долж-
ны заплатить 1000 долларов и можете радоваться, 
что я не отправил вас в тюрьму. В связи с этим ре-
шением, спрашивалось у школьников: Что такое 
сказал человек, если именно это заставило судью 
вдруг изменить своё предыдущее решение?

3. Однажды два человека - грабителя очень 
тщательно смогли спланировать и ограбление од-
ного из филиалов Государственного банка. В этой 
целью как-то вечером в пятницу, за несколько ми-
нут до закрытия они вошли в банк, закрыв за собой 
двери банка так, что для посторонних как будто 
бы банк был у же закрыт и это никого из клиен-
тов банка не удивит, а все, кто был внутри банка 
этого даже не заметили. Так что всё шло по их пла-
ну - персонал не сопротивлялся, сигнализация не 
сработала, так как была ещё не включена, и “улов” 
превзошел все их ожидания, в силу того, все налич-
ные деньги из окрестных магазинов были собраны 
в банке перед уик-эндом. После того как банков-
ские работники были связаны, а рты их заткнуты 
кляпами, двое друзей - грабителей даже не торо-
пились быстро удалиться - они ничего не боялись. 
Однако видеокамеры хорошо выполнили свою ра-
боту и благодаря им у полицейских не было про-
блем с поимкой и определением личностей двоих 
этих грабителей, которые не надели маски перед 
ограблением. И хотя грабители полностью отрица-
ли свою причастность к ограблению, все служащие 
банка опознали их, выбрав из нескольких похожих 
на них мужчин. Обвинение основывалось на запи-
сях видеокамер и показаниях служащих, а потому 
дело казалось очень простым и уже выигранным 
для прокуратуры. Однако защита этих грабителей 
смогла вызвать в суд в качестве свидетелей ещё 
двух мужчин, которые более убедительно в ре-
зультате подтвердили обратное, и тогда судья был 
вынужден признать подсудимых абсолютно неви-
новными в этом ограблении. У школьников спра-
шивалось: - как они могли бы объяснить такой не-
ожиданный поворот дела при таком наличие улик?

4. Одной из бывших республик Советского 
Союза вдруг потребовались новые банкноты вы-
сокого номинала, чтобы начать бороться с инфля-
цией. Заказ на изготовление по конкурсу достался 
одной британской компании. После не очень дол-
гих споров о цене заказа был подписан договор и 
компании-исполнителю отправлены были ори-
гинал-макеты, а банкноты напечатаны были в 
Лондоне. При этом печатники, использовавшие 
новые фотографические технологии, изготовили 
два комплекта клише и отпечатали два миллиона 
купюр, соблюдая все 29 правил защиты от поддел-
ки, разработанных заказчиком. Когда же вся пе-
чать была, наконец-то, завершена, они отправили 
один комплект клише и первую партию банкнот 

в страну заказчика. Однако через несколько дней 
глава компании-исполнителя в Лондоне получил 
вдруг факс, в котором заказчик довольно сердито 
отказывался платить и даже угрожал междуна-
родным судом, так как полученные им банкноты 
били совершенно бесполезны, хотя, по мнению ис-
полнителя, каждая из новых купюр являла собой 
абсолютно точную копию оригинала, а использо-
ванная для печати денежных купюр бумага полно-
стью соответствовала всем требованиям. Что же 
было не так в купюрах?

Однако, ещё через некоторое время глава ком-
пании-исполнителя отправил ответный факс в ре-
спублику заказчика, после чего уже вскоре посол 
этой республики нанес визит главе компании в 
Лондоне, и прежде извинился, а потом сердечно по-
благодарил за работу и забрал весь остаток перво-
го тиража банкнот, и даже тогда же сделал новый 
заказ на дополнительную партию. Спрашивалось у 
школьников: Каким образом они могли бы объяс-
нить такой невероятный поворот событий?

И наконец, пятый тип задач был следующего 
вида:

1. Три профессора логики сидели на скамейке и 
спорили между собой о чем-то. Они даже не заме-
тили, как один из студентов к спине кадого из них 
прикрепил по плакату со следующей надписью: 
“Это есть наше горе, а не логик”. Через некоторое 
время время все три профессора встали и затеяли 
спор, кто из них более солидно может выглядеть со 
спины. Прочитав плакаты на спине друг друга, все 
профессора стали смеяться. но через секунду один 
из них вдруг перестал смеяться, так как первым 
понял, что у него на спине тоже находится такой 
же плакат, как у двух других. 

Спрашивается: Как он об этом смог догадаться?
2. На одном острове каждый житель принад-

лежал к одной из двух партий. Члены одной пар-
тии всегда лгут, а члены другой же партии всегда 
говорят только правду. Как-то раз наш Штирлиц, 
выполнявший ответственное задание, оказался на 
этом острове, и навстречу ему попались два мест-
ных жителя.

- “Вы оба всегда говорите только правду?” - 
спросил Штирлиц у первого жителя. Тот ему отве-
тил “да” или “нет”. Тогда Штирлиц, раскинув моз-
гами, пришел к выводу, что информации ему пока 
недостаточно, после чего он обратился с вопросом 
к другому уже жителю: “Вы оба принадлежите од-
ной партии?” И на этот раз этот житель ему отве-
тил также - “да” или “нет”. Спрашивается: К каким 
же партиям они принадлежат?

Кроме множества иного рода научных задач, 
поставленных перед собой учеными – Ф.С.Убаевой 
и А.Р.Сайфуллаевым, и нами, авторами данной ста-
тьи, одной из основных наших целей во всех этих 
научных экспериментах состояла в том, чтобы 
определить - выяснить и понять насколько - в ка-
кой степени может влиять на более четкое и ясное 
понимание со стороны всех детей и в какой кон-
кретной степени логическая структура именно 
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синтаксиса любого и каждого - всякого современ-
ного разговорного языка мира может и способна 
допускать относительно более четкое и строгое 
разрешение подобного рода логических задач со 
стороны большинства детей - школьников, фор-
мируя, таким образом, и структурируя, тем самым, 
степень логичности мышления любого и каждого 
человеческого ребенка в процессе его самого ран-
него детского развития при общении и выражении 
своих мыслей только на одном каком-либо из лю-
бых - разных языков мира.

Здесь нам следует отметить, что все эти экспе-
рименты были осуществлены с детьми разных на-
ций и национальностей, которые со своего раннего 
детства владели только одним – своим родным – 
национальным языком, например, только русским 
языком или английским, немецким или узбекским 
языком, эстонским или еврейским, персидским 
или татарским, азербайджанским или арабским, 
латышским или чукотским, а, следовательно, они 
все были с детства и оставались, будучи взрослы-
ми, монолингвами. Это были эксперименты, на-
чатые авторами в 1991 году, которые смогли до-
казать, что, если бы только Ньютон или Дарвин 
были бы не англоязычными людьми от роду и не 
говорили бы на английском языке с самого ранне-
го детства, или Ломоносов и Менделеев не были 
бы русскоязычными учеными, говорили бы они на 
каких-либо совсем иных простых языках, причем 
с менее  сложной структурой своего синтаксиса и 
меньшей степенью логичности, то в таком случае 
современный мир никогда бы не смог дождаться 
бы от них хоть каких-нибудь творческих резуль-
татов. То же самое относится и ко всем интеллек-
туальным творцам, в отличие от большинства 
чувственных творцов, так как если бы с раннего 
детства у какого-то ребенка любого происхожде-
ния и с любым родным языком были точно такие 
же музыкальные таланты с одаренностями слуха, 
как, например, у Моцарта или же Бетховена, то при 
тех же именно условиях взросления, которые были 
у этих великих композиторов, тогда бы он стал или 
Моцартом или Бетховеном своего народа. То же са-
мое может и должно относиться и к любому, бес-
спорно, чувственному творчеству, так как просто-
та или сложность структуры синтаксиса родного 
разговорного языка чувственного творца не играет 
никакой роли в его творчестве. На взгляд авторов, 
именно поэтому основные шедевры интеллекту-
ального творчества всего человечества, вошедшие 
в золотой интеллектуальный фонд, были сделаны 
ранее и создаются, сегодня только и в основном на 
наиболее сложных и с высокой степенью логичных 
языках, например, таких как арабский или персид-
ский, немецкий, английский или русский, и т.д.

Однако, вместе с тем, одновременно с этими экс-
перименты и параллельно с ними с 1992 года по ини-
циативе и под руководством ученых Ф.С.Убаевой 
А.Р.Сайфуллаева начались подобного же рода пси-
хологические опыты и лингвистические экспери-
менты ещё и с детьми билингвами и даже с раз-

ными трилингвами, знающими в качестве одно из 
иностранных языков, с одной стороны, например, 
русский или английский язык, а также немецкий 
или французский, арабский или персидский, ис-
панский или финский язык, и даже латышский или 
шведский, и японский язык, а с другой стороны, на 
некоторых из национальных языков наций и наро-
дов бывших республик Советского Союза, при всем 
этом для всех билингвов и трилингвов контроль-
ные предложения и логические задачи, типа нами 
упомянутых уже выше, представлялись с разры-
вом во времени на месяц или два на двух или даже 
трех иногда языках. И все эти психологические 
опыты и лингвистические эксперименты, начатые 
Ф.С.Убаевой и А.Р.Сайфуллаева, после их смерти 
были продолжены и повторены, и неоднократно 
тщательно были перепроверены Р.Р.Сайфуллаевой 
и Ш.Р.Сайфуллаевым в начале и середине прошло-
го десятилетия. И по поводу этих наших экспери-
ментов, здесь необходимо сразу отметить, что все 
дети обоих полов, являвшиеся монолингвами из 
религиозный семей, практически не смогли заме-
тить даже в первом типе предложений абсолютно 
никаких логических нарушений в некоторых пред-
ложениях, не говоря уже о каком-либо решении 
ими логических задач, которые их все не религи-
озные сверстники более или менее преодолева-
ли, что было для самих экспериментаторов чрез-
мерно большой неожиданностью, и именно после 
установления этого факта они - авторы, начали на 
подобные факты во всех своих последующих пси-
хологических опытах и лингвистических экспе-
риментах обращать чрезмерно особое внимание, 
и именно это обстоятельство теперь уже, в свою 
очередь, способствовало установлению несколь-
ких совершенно новых и ранее неизвестных, а с 
научной точки зрения довольно интересных науч-
ных открытий в указанных выше сферах познания, 
при этом, однако, дети - билингвы из религиозный 
семей, как правило, были умственно-логически 
развиты примерно так же, как и многие моно-
лингвы из не религиозный семей, что лишь под-
твердила догадку авторов о тормозящем эффекте 
в умственном развитии ранней детской религиоз-
ности. Именно поэтому в последующем, особенно, 
в самом начале и середине 2000-х годов особенное 
внимание авторами было уделено всем тем детям, 
которых с раннего детства, возможно, как прави-
ло, заставляли и настаивали изучать религиозные 
догмы, и приучали верить в любой «чудодействие» 
и сотворенность всего в нашем мире. Кроме всего 
того, наряду со всеми этими, упомянутыми нами 
выше, экспериментами всеми авторами данного 
нами представленного научного открытия одно-
временно и также параллельно начали проводить-
ся подобного рода множеством эксперименты с 
множеством детей среднего и старшего школьного 
возрастов, которые являлись с раннего детства – 
ещё до школьных лет монолингвами, билингвами 
и даже трилингвами, но при этом с раннего дет-
ства начавшимися чрезмерно усиленно и упорно 
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увлекаться большим спортом, артистизмом или 
музыкой и музыкальной грамотностью.

2.2. Таким образом, эти научные факты и опыт-
ные данные, конкретно относящиеся к данному 
нашему научному открытию, а именно: би или 
трилингвистические эффекты относительного 
ускорения умственно-логического развития любо-
го и каждого ребенка, вне зависимости от его про-
исхождения, и сравнительного опережения в своем 
умственно-интеллектуальном развитии всякого 
взрослого человека, вне зависимости от расы и на-
циональности, которые являются со сверхраннего 
своего детского возраста истинными билингвами 
или же трилингвами, в том числе и логичности их 
мышления при совершенно равных условиях вос-
питания, обучения и последующего умственного 
развития, то есть последующего взросления, по 
сравнению с всякими иными детьми и взрослыми 
людьми, являющими носителями с раннего дет-
ства только одного разговорного языка и в тоже 
время владеющими с тех пор лишь одним своим 
родным разговорным языком, имеющим даже на-
много более сложную структуру синтаксиса сво-
его родного языка, чем родной – национальный 
язык, которым владеет любой би или же трилингв, 
на взгляд авторов, вполне можно теперь уже ин-
терпретировать с научной точки зрения, как имен-
но лишь совместное совокупное влияние свойств 
двух или же трех структур синтаксиса языков, 
причем любых двух или даже трех современных 
разговорных языка мира более ускоренными тем-
пами, чем один – любой даже более сложный ло-
гически разговорный язык непосредственно вли-
ять и прямо воздействовать на развитие структур 
головного мозга ещё растущего – не столь пока 
половозрелого дошкольного ребенка с намного 
большей интенсивностью, чем на головной мозг 
всех детей - монолингвов, в их раннем детстве, и в 
прямой зависимости от степени своей логической 
сложности или простоты, а также и в соответствии 
со своей естественной языковой логичностью, как 
известно, выработанной в процессе общественно-
исторического становления данного иностранно-
го национально-разговорного или литературного 
языка любого народа или нации.

Итак, если все это теперь представить иными 
словами, то это означает, что степень сложности 
или же простоты разных языков мира по разному 
влияет и воздействует в соответствие со степе-
нью своей логической сложности или же уровнем 
своей логической простоты на формирование в го-
ловном мозгу носителя языка с его раннего и даже 
сверхраннего детского возраста, причем с самого 
момента его рождения, нейронно-синаптических 
взаимосвязей, ответственных за уровень логично-
сти его мышления.

Однако результаты наших экспериментов до-
казывают, что если только, например, русскоязыч-
ный или англоязычный ребенок с раннего детства 
в условиях бытовой практики овладевает каким-
либо иным разговорным языком, пусть даже мене 

сложным, чем русский или английский, или же 
персидский язык, то он начинает развиваться ум-
ственно-логически более ускоренно, чем любой 
монолингв, владеющий одним, лишь русским или 
английским, или персидским языком, и даже лю-
бой, например, папуас, овладевший с раннего дет-
ства ещё и английским языком, или любой чукча, 
который смог овладеть с раннего своего детства 
ещё и русским языком, или же, монгол или, может 
быть, узбек – персидским, наряду со своим родным, 
соответственно папуасским или чукотским, мон-
гольским или узбекским языком, соответственно, 
будет, как правило, всегда более интеллектуально 
развитым в своем последующем развитии, чем лю-
бой русскоязычный или немецкий, англоязычный 
или персидский ребенок – монолингв, не говоря и 
не вспоминая уже об иных монолингвах, носите-
лях более простых языков!

И это есть один из самых удивительных и 
даже чрезмерно поразительных результатов 
наших психолингвистических опытов, если 
только ещё не шокирующих, причем не только ав-
торов этого научного открытия, выводов и резуль-
татов подобных научных опытов и лингвистиче-
ских экспериментов, результаты которых просто 
нельзя было раннее публиковать и обнародовать 
по вполне известным и понятным причинам, од-
нако, как известно, в последнее время появились 
результаты научный исследований многих запад-
ный ученых, которые самым прямым образом на-
чали постепенно выявлять примерно то же самое 
и теперь уже подтверждать наши намного более 
ранние научные исследования, а именно: по ре-
зультатам исследований множества именно за-
падных ученых – лингвистов и психологов, в ос-
новном, американских ученых, в качестве примера 
мы здесь можем и даже должны привести данные 
о том, что черепная коробка среднего европейца 
уже давно – порядка 35-40 лет тому назад, нача-
ла очень медленно уступать по своим многим ос-
новным внутренним характеристикам и внешним 
параметрам, в том числе и по своему общему объ-
ёму, как китайской и корейской, так и в общем всей 
азиатской, в том числе, например, объем черепа 
любого современного молодого прибалтийца уже 
уступает сейчас реальному объёму черепа россий-
ского европейца, и, в то же время, объём черепной 
коробки самого же российского европейца, уже на-
чала также очень сильно теперь уступать общему 
объему черепной коробке, например, хотя бы того 
же российского мусульманина, что вполне может 
и даже должно означать с научной точки зрения 
только одно, а именно: российский мусульманский 
ребенок потенциально имеет намного больше шан-
сов умственно-логически развиться при одинако-
вых условиях взросления и в последствии быть и 
интеллектуально более развитым человеком по 
отношению к любому российскому христианину - 
европейцу, что, очевидно, является самым прямым 
причинным следствием нами открытого именно 
би-трилингвистического эффекта, при всем этом 

Филологические науки



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2013 39

даже не говоря уже об общеазиатском объеме че-
репа истинного мусульманина, а черепная коробка 
любого и каждого истинного американца - теперь 
уже уступает, причем довольно существенным об-
разом японской или даже ирано-арабской, и всё это 
не есть, как могут полагать многие недоверчивые, 
наши фантазии! Ведь любой российский мусуль-
манин с раннего детства является билингвом, в то 
время, как любой русскоязычным россиянин на-
чинает изучать какой-либо иностранный для себя 
язык лишь уже в школьные годы, когда логичность 
любого иностранного языка уже не может развить 
новые нейронные связи в мозгу русскоязычного 
ребенка – школьника.

Именно это же, как очевидно, может и должно 
относится и ко всем народам российского Кавказа, 
и ко всем без всяких исключения нациям и нацио-
нальностям – не являющимся коренными европей-
цами или американцам, живущим на территориях 
как Америки и Канады, так и западноевропейских и 
северных стран, где большинство детей приезжих 
из Азии и Северной Африки, начали уже давно тоже 
существенным образом опережать, как по уровню 
своей умственно-логической находчивости, в том 
числе и сообразительности, так и по своей потен-
циально возможной степени интеллектуального 
развития практическое большинство детей корен-
ных жителей, и такая тенденция может сохранить-
ся и в будущем, так как большая часть детей ко-
ренных жителей становится, как правило, би или, 
может, трилингвами, начиная лишь со школьных 
лет, тогда, как многие дети большинства приезжих 
начинают изучать некоторые европейские языки, 
наряду со своим родным языком, с более ранних 
и сверхранних – дошкольных лет. И такая именно 
тенденция сохраняется с советской эпохи и на тер-
ритории всей практически России при её много-
национальности, где многие дети национальных 
меньшинств, будучи со своего раннего и сверхран-
него детства, по меньшей мере, билингвами, если 
только уже не трилингвами, существенно опере-
жают в умственно-интеллектуальном развитии 
многих своих сверстников русскоязычных детей, 
являющихся с раннего детства монолингвами.

В качестве одного из многих наглядных и дока-
зательных примеров выше нами сказанному всему 
нельзя никак здесь обойти вниманием уникаль-
ную ситуацию, которая сложилась в Советскую 
эпоху, например, в Узбекской ССР, где, как и во всех 
других тогда национальных республиках, боль-
шая, без каких-либо сомнений, часть детей, но в 
основном лишь в городах и только ближайших 
пригородах, в том числе и большинство детей рус-
скоязычного даже населения республики, с ранне-
го детства являлись ещё до своих школьных лет, по 
меньшей мере, уже билингвами – узбекские дети 
знали русский, а многие же русские дети – узбек-
ский язык. Однако, в то время только в двух горо-
дах Узбекистана, а именно: в Бухаре и Самарканде, 
большинство детей к своим школьным уже годам 
– к своему 5-7-ми летнему возрасту были даже и 

трилингвами – свободно говорили на трех языках 
– узбекском, русском и таджикском – персидском, а 
не малое число из них научилось говорить и даже 
на языке бухарских евреев, что в последствии при-
вело к тому, что в советское время значительная, 
если не большая, часть людей Узбекистана, разных 
наций, а не только узбеков или таджиков, занятых 
интеллектуальной именно деятельностью, в том 
числе и большинство ученые, являлись выходца-
ми именно из этих двух древнейших городов, что 
наглядно говорит само за себя. А если же, начать 
сравнивать между собой двух от рождения рус-
скоязычных близнецов, один из которых вырос 
и воспитывался в центральных районах России и 
был монолингвом, а другой с детства рос в одной 
из национальных республик и наряду с русским 
языком с детства знал и хорошо разговаривал ещё 
и на национальном языке места своего воспитания 
и взросления, то очевидная разница по уровню их 
общего кругозора и интеллектуальной развито-
сти, без всяких сомнений, уже буде в пользу рус-
скоязычного именно билингва.

Данная мысль, то есть сама идея возможного 
осуществления параллельно, наряду с монолинг-
вистическими и психологическими эксперимента-
ми одновременно ещё и би и трилингвистические 
эксперименты и их последующего сравнительного 
анализа, которые позволяют определять не толь-
ко одну монолингвистическую, но билингвисти-
ческую относительность различных языков, при-
чем, по мнению авторов ещё и совокупное влияние 
исторической логики национальных языков на 
степень логичности мышления человека, была на-
веяна, прежде всего, известными взглядами и иде-
ями великого немецкого лингвиста Вильгельма 
Гумбольдта, который постоянно утверждал ещё в 
позапрошлом - XIX веке, что любой и каждый язык 
- это есть своеобразный «промежуточный мир, 
находящийся между народом и окружающим его 
объективным миром», при этом известными сто-
ронниками его идей в XX веке были уже немецкий 
языковед Лео Вайсгербер и американские этно-
лингвисты Эдвард Сепир с Бенджамином Уорфом. 
Согласно всем этим взглядам и идеям, большин-
ство людей, говорящих на разных языках, должны 
видеть мир по-разному, следовательно, каждому 
разговорному языку может и должна соответство-
вать только одна лишь своя степень строгости 
логики  мышления и уровень нравственности его 
носителя. При этом сам В.Гумбольдт, обычно от-
стаивая и доказывая свою идею, говорил, что каж-
дый язык описывает вокруг своего народа, кото-
рому он принадлежит, некий своеобразный круг, 
из которого он, то есть народ может найти выход 
только в том случае, если он вступает в другой 
круг, то есть иными словами, исторические пери-
петии, доставшиеся на долю этноса, формируют и 
некий образ мира, и структуру деятельности в нем 
только в исторически очерченных и заданных са-
мой структурой языка границах – В.фон Гумбольдт 
«О различии строения человеческих языков его 
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влиянии на духовное развитие человечества», где, 
естественно, В.Гумбольдт, говорил только о духов-
ном различие в рамках национальных языков, не 
понимая и не осознавая тогда, что духовное разли-
чие этносов из-за различных структур языка воз-
можны только в том случае, если различия этносов 
в мировоззрениях может быть и существует из-за 
различий, прежде всего, в степени достигнутой 
разными этносами своей интеллектуальности из-
за того, что различные структуры их разговорных 
языков, то есть В.Гумбольдт совершенно не знал о 
понятии «интеллект», и что именно интеллекту-
альность обычно всегда первична, а духовность – 
вторична, если только под духовностью понимать 
именно нравственность. В силу этого обстоятель-
ства В.Гумбольдт свою мысль, сформированную 
ещё в начале XIX века как научно-философская 
проблема, о существовании особого именно язы-
кового мировоззрения, высказал не столь коррек-
тно, с научной точки зрения, опираясь лишь на 
духовные различия, тогда как духовные различия 
могут быть только одним лишь следствием интел-
лектуальных различий разных этносов и народов, 
которые в свою уже очередь, являются следствием 
их языковых различий. Впрочем, если В.Гумбольдт 
высказал свою эту мысль - идею, как известно, ещё 
в позапрошлом веке, то научные взгляды о возмож-
ности и необходимости реконструкции этногра-
фической картины мира и её разновидностей были 
высказаны сравнительно недавно – Г.Д.Грачев «О 
национальных картинах мира» (2002), а мысль о 
том, что всевозможные резкие исторические изме-
нения, требующие для выживания этноса смены 
его адаптационных стереотипов, могут привести к 
каким-то определенным именно грамматическим 
трансформациям, была высказана В.А.Плунгян в 
2001 году в работе «Почему языки такие разные?». 
В свою очередь, недавно А.А.Мельникова в своей 
известной монографии «Язык и национальный 
характер» (2003), на взгляд авторов, совершенно 
правильно утверждая, что «именно значительные 
изменения, приводящие к необходимости смены 
стратегии адаптации могут являться причиной, 
например, смены способа организации слов в пред-
ложение», тем не менее, вместе со всеми выше нами 
здесь уже отмеченными учеными – лингвистами и 
психологов, так, тем не менее, к сожалению, и не 
осознала того, что любые изменения и различия в 
структуре языков должно приводить, прежде все-
го, к изменениям и различиям в степени развития 
интеллектуальности различных этносов – наро-
дов, наций и национальностей, как это произошло, 
как после 1917 года, так и после Великой Победы 
1945 года с народами России и бывшего Советского 
Союза, когда эти народы в своем интеллектуаль-
ном развитии стали существенным образом опе-
режать практически весь остальной мир, причем, 
несмотря даже на свою якобы значительную от-
сталость абсолютно как бы во всем от всей запад-
ной цивилизации до ещё революционных потрясе-
ний.

Таким образом, в чем же может и должна состо-
ять реальная -истинная причина всего того, что 
весьма отсталые, по своей сути и варварски воспи-
танные и практически необученные, по всем про-
шлым меркам большинства Западных ученых и 
специалистов, многонациональный народ бывше-
го Советского Союза вдруг, и так неожиданно для 
многих из них стал существенным образом даже 
опережать не только в умственно–логическом раз-
витии, но даже и в своем интеллектуальном совер-
шенстве, в том числе даже в степени своей интел-
лектуальности практически весь остальной мир?

На взгляд авторов данного научного открытия 
именно это и должно происходить со всеми би-
лингвами и трилингвами с их намного более объ-
ективным восприятием реальностей и более высо-
кой степенью логичности своего мышления, когда 
они, выходя из логического круга, очерченного 
историей происхождения своего родного разговор-
ного, в том числе и литературного языка и своего 
народа и своей нации, вступают в логический круг 
языка совсем другого народа, очерченного иной 
нацией за свою историю именно тогда, когда их 
головной мозг наиболее пластичен и восприимчив 
ко всему абсолютно новому с точки зрения логики, 
психологии и нейрофизиологии, чего не было, воз-
можно, в своем родном круге, тем самым расширяя 
свой собственный национальный круг логики наи-
более объективного восприятия всех реальностей, 
и именно этого не может сделать в иное время сво-
его взросления и обучения ни один ребенок или 
взрослый любой нации и национальности, будь он 
хоть трижды талантливым и пятикратно одарен-
ным ребенком.

Очевидно, что поскольку восприятие и деятель-
ность человека целиком зависят от степени объ-
ективности его уже имеющихся представлений, то 
его отношение к предметам целиком обусловлено 
только родным разговорным языком, выученным 
им в бытовой практике с раннего детства. Но, как 
известно, мышление всякого человека не просто 
зависит от языка вообще, - оно до известной степе-
ни обусловлено также каждым отдельным языком, 
так как в разных языках знаки - это не столь раз-
личные обозначения одного и того же предмета, 
а разные видения его, расширяющее логический 
круг мышления. Таким образом, слово - это есть 
не только знак, но также и особая сущность, нахо-
дящаяся между внешними явлениями природы и 
человеческой среды – общества, и внутренним ми-
ром любого и каждого человека, вне зависимости 
от его происхождения – расы и национальности, а 
на другом языке то же самое слово – это уже совсем 
другой знак, хотя слово-то одного и того же значе-
ния, в силу чего изучение иностранных языков со 
сверхраннего и раннего детства - это есть приоб-
ретение совершенно новой точки зрения и логич-
ности, абсолютно нового взгляда на мир и более 
объективной – наиболее соответствующей реаль-
ностям действительности своей логики мышле-
ния.
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При всем этом, вторя выше нами сказанному, 
Э.Сепир заявлял, что миры, в которых живут раз-
личные общества, - отдельные миры, а не один 
мир, использующий разные ярлыки. Кроме этого, 
в период советской эпохи авторы неоднократно 
могли наблюдать особую также умственную раз-
витость и некую одаренность по сравнению со 
своими многими сверстниками – монолингвами 
из национальных республик, в том числе и рус-
скоязычных, то есть от своего рождения русских 
детей, большинства детей из кочующих таборов 
цыган, которые, как правило, обычно всегда были 
обязательно билингвами и даже трилингвами, то 
есть довольно часто очень хорошо знали с раннего 
детства  сразу даже три языка – это свой родной, 
русский и национальный разговорный язык какой-
либо из республик бывшего СССР, что вызывало у 
авторов не одно только удивление, но и значитель-
ный научный интерес – ведь многие дети цыган 
практически не учились никогда в школе, но, тем 
не менее, к своим пяти-шести-семи годам уже до-
вольно свободно владели двумя – тремя разговор-
ными языками, и были остроумны с хитринкой и 
чрезмерно догадливы, умели хорошо считать и ум-
ножать, а к семи-восьми годам владели арифмети-
кой намного лучше многих школьников третьих и 
четвертых классов!

Итак, очевидно, что каждый разговорный язык 
способен по-своему членить реальную действи-
тельность, и только по одному этому любой, и 
каждый человек находится во власти лишь своего 
родного - конкретного языка, и без иного разговор-
ного языка, изученного своевременно, он уже на-
всегда остается в весьма ограниченном своим род-
ным разговорным языком логическом круге одних 
лишь субъективных взглядов и впечатлений, в том 
числе и логичности своего мышления. Реальный 
мир всегда ранее строился и в нашу современную 
эпоху продолжает строиться на языковых нормах 
данного общества, а Б.Уорф по этому поводу обыч-
но считал, что повседневное поведение любого и 
каждого человека объясняется лингвистическими 
факторами. В своих экспедициях по изучению ин-
дейских языков Б.Уорф обратил особое внимание 
на некоторые языковые особенности индейцев 
племени хопи. В частности, если в европейских язы-
ках различаются форма и содержание, например, 
ведро воды, кусок мяса, то у племени хопи такого 
различия нет: в подобных случаях они используют 
только одно лишь слово, где заключены оба этих 
понятия (вода и ведро). Аналогичным образом они 
исторически не способны абстрагировать числа от 
фактов и предметов, что в своей совокупности, как 
пример, и только может ограничивать весь поня-
тийный аппарат индейцев племени хопи по сравне-
нию со всеми людьми, говорящими на иных более 
сложных логически языках. Из подобных наблю-
дений ученый заключил, что понятия времени и 
материи не даны из исторического опыта всем лю-
дям в одной и той же форме. Они всегда полностью 
зависят от природы, как правило, исторически 

сложившегося языка. Как сама грамматика язы-
ка, так и логика не отражают действительности, 
а видоизменяются от языка к языку, в связи, с чем 
Б.Уорф смог эту крайнюю мысль выразить в следу-
ющем высказывании: законы Ньютона и его взгляд 
на строение Вселенной были бы совершенно ины-
ми, если бы он пользовался не английским языком, 
а языком племени хопи, - о чем мы выше уже упо-
минали, - и при этом Лео Вайсгербер полагал, что 
сущность языка - это в превращении мира «вещей 
в себе» в содержание сознания человека. Язык - 
ключ к миру. Это сетка, наброшенная на внешний 
мир, и человек познает лишь то, что создает его 
родной разговорный язык.

При этом русский лингвист Л.В. Щерба о моно-
лингве, то есть любом человеке, владеющим толь-
ко одним языков, как известно, отмечал, что у него 
существует довольно прочная связь между своим 
мышлением и родным языком. И лишь тогда, когда 
человек может превращаться в билингва, и у него 
появляется основа для такого сравнения - ино-
странный язык, его «мысль освобождается из пле-
на слов».

Вместе с тем, ещё в 70 – 80-е годы прошлого 
века узбекские филологи - лингвисты – Ф.С.Убаева 
и А.Р.Сайфуллаев, со своей стороны, слегка уже по-
правляя данную мысль, высказанную в своё время 
русским лингвистом Л.В.Щербой, считали, что не 
всегда у какого-то человека его «мысль освобож-
дается из плена слов» при изучении любого ино-
странного языка, а «лишь тогда, во-первых, ког-
да человек изучает иностранный язык не менее 
или более сложный, то есть с не менее логиче-
ски или более логически сложным синтакси-
сом, чем синтаксис своего родного языка, и, во-
вторых, только тогда, когда он начал изучать 
иностранный язык с самого раннего детства, то 
есть практически одновременно с родным раз-
говорным языком». Однако, к сожалению авто-
ров, эта мысль Ф.С.Убаевой и А.Р.Сайфуллаева – зна-
менательная идея узбекских ученых в те времена 
не нашла должного понимания в научной среде из-
за чрезмерно ортодоксальных взглядов некоторых 
узбекских лингвистов на истоки происхождение 
членораздельной речи и причины возникновении 
разговорных языков, в том числе и на возможное 
влияние степени простоты или уровня сложности 
структуры синтаксиса разговорного языка на ре-
альное качество – строгую логичность мышления 
человека.

Кроме всего того, ещё одной из вполне реаль-
ных причин несвоевременного признания в то со-
ветское время, высказанной ранее Ф.С.Убаевой и 
А.Р.Сайфуллаевым данной научной идеи – лингви-
стической гипотезы была отсутствие в Положении 
об открытиях СССР, как это, известно, научных от-
крытий в гуманитарно-общественных сферах че-
ловеческого познания, в силу чего лишь выйдя уже 
на пенсию в 90-е годы прошлого столетия, и только 
после того, как подросли и стали также учеными 
их дети, Ф.С.Убаева и А.Р.Сайфуллаев, наконец-то, 
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всё же решились проверить на практике и эмпи-
рически доказать свои некоторые старые – ранние 
научно-лингвистические мысли и идеи и, тем са-
мым, начать превращать научные свои языковые 
гипотезы в реальные лингвистические и психо-
лингвистические теории.

В связи, со всем этим здесь нам следует на-
помнить, что любой билингв любому иному би-
лингву обычно рознь, так как билингвы бывают 
совершенно разными, с одной стороны, это те, о 
которых здесь идет речь – изучавшие иностран-
ный язык с раннего детства наряду с родным язы-
ком, и многие из тех, которые начали изучать хоть 
какой-то иностранный язык не в раннем своего 
детстве и уже достаточно хорошо владея родным 
языком, а с другой стороны, очевидно, что все би-
лингвы могут быть также ещё и двух видов, это 
есть тогда, когда билингв чистого вида, когда оба 
разговорных языка используются не вперемежку, 
а изолированно, например, дома и на работе. Так, 
например, в Парагвае ранее и сегодня испанский 
как более престижный обычно язык используется 
для ухаживания до свадьбы, а уже после женить-
бы любой индеец переходит на свой родной ин-
дейский язык - гуарани. Если билингв - ребенок, то 
он может даже не осознавать, что говорит на раз-
ных языках (дома и в детском саду или в школе). 
Хорошо известен случай, когда одна из крестьянок 
из Трансильвании (Румыния) говорила бегло по-
венгерски и по-румынски, но, однако, так не могла 
- не научилась переводить: в ее сознании оба этих 
языка были разделены глухой стеной. Билингв 
смешанного типа, это когда при любом разговоре 
он обычно переходит, с одного языка на другой, не 
осознавая. При этом может иметь место постоян-
ная связь между двумя речевыми механизмами, 
влияющая на человеческую речь. В таких случаях 
нередко возникает интерференция, то есть, это 
есть неосознанное употребление элементов одно-
го языка в своей речи, относящейся к другому язы-
ку, как, например, «Я есть германский зольдат» (Ich 
bin deutscher Soldat). Одна российская немка, напри-
мер, как правило, обычно изъяснялась так: Гип мир 
кастрюлька ауф дем полька (дай мне кастрюльку 
на полке), при этом, очевидно, что именно интер-
ференция в подобной речи доказывает, что би-
лингвом человек стал ещё в раннем детстве. Так 
же, например, большинство детей советских нем-
цев, с раннего детства знали немецкий и русский 
разговорные языки, причем в одинаковой степени 
хорошо, в силу чего они, в отличие от многих мо-
нолингвов, уже с первого класса школы опережа-
ли практически, всегда и всех в своем логическом 
развитие и это своё умственно-интеллектуальное 
преимущество они обычно сохраняли без особых 
на то каких-либо видимых усилий все своих школь-
ные годы. Таких примеров с билингвами можно 
здесь привести и с детьми многих иных наций и 
национальностей. Однако, вместе с тем, наиболее 
значительно впечатляющие примеры можно най-
ти во всех энциклопедиях, где, как это известно, 

основная, если только практически не подавляю-
щая часть всех известных великих и выдающихся 
интеллектуалов – здесь речь идет, естественно, не 
об известных актерах, певцах и артистах, художни-
ка, композиторах и писателей, а лишь об ученых, 
конструкторах и выдающихся инженерах, были со 
своего раннего детства именно билингвами и даже 
трилингвами, так как большинство монолингвов 
в основном занимают обычно лишь чувственную 
нишу в своей творческой деятельности, в силу от-
сутствия необходимого уровня, возможно, логич-
ности своего мышления и недостаточной степе-
ни интеллектуальности для интеллектуального 
творчества.

Из всего выше нами здесь уже приведенного, на 
90-е годы прошлого века многим ученым – линг-
вистам и психологам, включая в это число и авто-
ров данного научного открытия, представлялось, 
что большинство сторонников этой идеи - линг-
вистической относительности абсолютизируют 
языковое своеобразие разных народов и наций, и 
проистекающее из этого своеобразие националь-
ного мышления, так, например, стереотипные 
представления о русских, о немцах, французах, 
англичанах, китайцах и т.д. в некоторой степени 
верны, а приверженцы тождества логических и 
языковых категорий абсолютизируют единство 
логики мышления, лежащей в основе националь-
ных грамматик, хотя возможно истина, находилась 
где-то, посередине, но, однако, чистых, то есть без-
упречных с научной точки зрения, экспериментов 
по выявлению реальной истины до работ и опытов 
авторов данного открытия, однако, никто не ста-
вил и никогда пока ещё не проводил. И это вполне 
очевидно, в силу того, что в любом ином бы случае, 
школьные учителя во всех развитых странах не 
столь мучились бы безуспешно «впихивая» в мозг 
всех школьников хоть какой-нибудь иностранный 
язык, а вместо этого, повсеместно были бы уже 
приняты соответствующие программы, предус-
матривающие обучение детей иностранным язы-
ках ещё с «пеленок» - в детских садах, и тогда бы 
школьные учителя с большим успехом всего лишь 
бы доводили уже это обучение до совершенства.

Здесь нам следует ещё раз обратить внимание 
на отмеченный ранее факт, а именно: на обстоя-
тельство того, что уже выявленное авторами дан-
ного научного открытия в результате множества 
своих психологических опытов и лингвистических 
экспериментов очевидный факт полного практи-
чески отсутствие билингвистического эффекта 
у абсолютного большинства билингвов, которые 
изучали в качестве иностранного языка намного 
менее сложный по сравнению со своим родным на-
циональным языком, любой другой разговорный 
язык, что можно теперь уже интерпретировать, на 
взгляд авторов, хотя бы лишь следующим образом:

Хорошо известно, что решающее влияние и воз-
действие на головной мозг любого и каждого ре-
бенка могут оказывать только различные впечат-
ления, получаемые в самом раннем детстве, в том 
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числе, в особенности, слуховые - языковые впечат-
ления. Однако же, при этом наиболее сильные и ре-
шающие воздействия от языковых впечатлений на 
свой головной мозг, только из-за отсутствия хоть 
каких-то зрительных впечатлений, ребенок полу-
чает в последние месяцы, до своего рождения, ещё 
находясь в утробе своей матери, которые остаются 
на всю его жизнь самыми доминирующими факто-
рами влияния на структуру его головного мозга. 
А ведь в этот  именно период своего внутриутроб-
ного существования любой ребенок слышит голос 
одной лишь своей матери и только её родной раз-
говорный язык, который и для новорожденного 
дитя будет являться его родным языком, то есть 
иными словами структуру родного языка всякий 
ребенок начинает познавать и осваивать ещё в 
утробе матери, и если потом после рождения, и на-
чала взросления он слышит другой язык с более 
сложной структурой, то для его освоения мозгу ре-
бенка необходимы новые нейронные связи, что и 
ускоряет его развитие, а если же любой иной язык 
оказывается менее сложный, чем родной язык, то 

тогда мозг ребенка в принципе может обходиться 
и уже созданным его родным языком подобными 
логическими связями, за исключением запомина-
ния новых слов или же понятий, в силу чего голов-
ной мозг может всё же развиваться, но не столь 
ускоренно.

3. Теоретическое доказательство достовер-
ности. 

4.  Научно – практическое использование от-
крытия.

5. Сведения о приоритете и признании но-
визны и достоверности научного открытия в 
России и за рубежом. Из первой части данной 
работы пункты 3 – 5 нами специально были вы-
несены во вторую часть только в связи с их весь-
ма значительным общим объемом, превышающим 
максимальный объем статейного варианта.

6.  Формула научного открытия

«Би-трилингвистический эффект имени А. Р. Сайфуллаева
Относительное ускорение умственно-логического развития детей и

сравнительное опережение интеллектуально-логического

развития мышления взрослых»

«Теоретически было выявлено и экспери-
ментально установлено было неизвестное ра-
нее свойство любых разговорных языков мира, 
а точнее: свойство синтаксиса всякого совре-
менного разговорного языка в мире в виде би-
трилингвистического эффекта относительного 
ускорения умственно-логического развития вся-
кого нормального человеческого ребенка и сравни-
тельного опережения интеллектуально-логиче-
ского развития мышления каждого человека, вне 
зависимости от рода происхождения, расы, нации, 
или национальности, заключающееся в том, что 
нормальный любой и каждый человеческий ребе-
нок и всякий взрослый человек, наученный в быто-
вой практике со своего сверхраннего или же ран-
него детства – ещё до начала своей половозрелости 
и до начальных школьных лет, разговаривать и из-
лагать все свои мысли не только на одном своем 
лишь родном – национальном разговорном языке, 
но и с того же периода своих детских лет, также в 
бытовой практике наученных разговаривать и из-
лагать свои мысли одновременно ещё и на каком-
либо другом - любом иностранном для него языке, 

с не менее или более сложной структурой своего 
синтаксиса, чем его родной язык, например, та-
ком как русский или персидский язык, немецкий, 
арабский или английский язык, в последствии при 
своем взрослении - в последующем уже развитии 
при одинаковых условиях воспитания, обучения и 
умственного развития в би-трилингвистической 
языковой среде, и уже являясь с раннего детства 
билингвом или трилингвом, как правило, всег-
да относительно ускоренно умственно-логиче-
ски развивается по сравнению со всякими други-
ми детьми монолингвами и в взрослом возрасте 
обычно оказывается человеком с более интеллек-
туально-логически более развитым со своим мыш-
лением по сравнению с любым и каждым другим 
человеком, наученным в бытовой практике с ран-
него детства – ещё до начала своей половозрело-
сти разговаривать и излагать свои мысли толь-
ко на одном своем лишь родном – национальном 
разговорном языке, причем даже с намного более 
сложной структурой своего синтаксиса, например, 
такого, как у русского или немецкого, персидского, 
арабского или же английского языка».
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Авторы научного открытия:
Убаева Фарагат Сайидовна – (1922 – 2002)
Сайфуллаев Абдурауф Раджабович – (1922 – 

2003)
Сайфуллаевой Раъно Рауфовна –  подпись 03 ав-

густа 2010 г.
Сайфуллаев Шухрат Рауфович –  подпись  08 ав-

густа 2010 г.

В заключение первой части данной работы, нам 
здесь необходимо специально подчеркнуть о том, 
что течение предыдущих двух десятилетий – с 
1991 по 2010 годы наши эти лингвистические опы-
ты и психолингвистические эксперименты нами и 
нашими учениками выполнялись лишь по личной 
инициативе и на собственные средства без какой-
либо помощи иных лиц или участия других, вклю-
чая и юридических лиц, причем в рамках внеклас-
совых занятий, в силу чего право собственности 
на данное научное открытие, наряду с авторами, 
принадлежит только России и лишь Республике 
Узбекистан■
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Аннотация. Данная наша работа, с одной сторо-
ны, относится, в общем, к математике, а точнее к 
теории чисел, и в частности к психологии интеллек-
та и мыслительного процесса, а с другой стороны, 
ещё и к философии мышления, и является междис-
циплинарным исследованием, относящимся по своей 
сути к поиску понимания, что такое на самом деле 
есть в реальности интеллект интеллектуально 
творческого человека, а не чувственного творца, 
что хорошо сегодня уже изучено и исследовано, так 
как в настоящее время именно междисциплинарные 
научные поиски и исследования являются прорывны-
ми, в отличие от узкоспециализированных научных 
дисциплин, многие из которых уже давно находятся 
в стагнации и в свойственном любой научной узости 
логическом тупике.

Ключевые слова: математика, теория чисел, 
интеллект, творчество, шахматы, наука и искус-
ство, шедевры и музыка, произведения и чувствен-
ные творения, психология и философия мышления, 
человек и онтогенез, детство и развитие, гениаль-
ность.

Часть 2
1. В первой части нашей данной работы, речь 

шла в основном о шахматной игре и вокруг шахмат, 
и о том, по сути, что если шедевры шахматы – это 
есть настоящее звезды, причем самые ярчайшие 
на фоне всего небосвода, но, к сожалению, однако, 
блекнущие днем при свете Солнца,  то тогда этим 
Солнцем в нашем познании мира является теория 
чисел, предназначенная так же, как и шахматы по-
вышать уровень нашего интеллекта. [1]

Итак, обращаясь теперь к математике, а если 
точнее, то к простой школьной алгебре, далее нам 
необходимо заметить, что, несмотря на всё ранее 
нами – в первой части данной работы, сказанное о 
шахматной игре и об интеллектуальных особен-
ностях воздействия шахмат на всех детей главным 
образом в их раннем возрасте, по сравнению с те-

орией чисел, а точнее теорией алгебраических чи-
сел, человечество до сих пор, ничего более строго 
логичного и в то же время, абсолютно гармонично-
го, а тем более такого красивого и одновременно, 
довольно простого для своего понимания, пока 
ещё так и не смогло создать ни в одной из множе-
ства существующих на сегодня областей своего 
даже интеллектуального творчества, а тем более, 
включая в этот перечень и всю чувственную сферу 
человеческой деятельности, то есть иными слова-
ми разного вида литературу с различными типами 
и формами искусства и остальные области чув-
ственной эстетики, а также и философию с любой 
религией, в том числе, ни в политике и архитекту-
ре, и даже ни в реализации таких массовых зрелищ, 
негативного и позитивного характера, как, напри-
мер, военные действия и зрелищные состязания, 
концерты и маскарады, и т.д., и т.п.

В то же время, нам нужно отметить, что ни 
одно из всех творений человеческого разума и 
интеллекта не смогло поспособствовать настоль 
бурному и прогрессивному развитию в целом ин-
теллектуальности всего человечества, как именно 
теория чисел, что только и начало создавать ис-
тинно нравственные основы человеческого бытия, 
как этого смогла достичь теория именно алгебраи-
ческих чисел, которая, вновь возрождаясь уже те-
перь на рубеже XYI–XYII веков, после тысячелетне-
го своего полного забвения, одновременно с собою, 
возрождала и истинную ценность в человеческом 
интеллекте и человеческой логико-математиче-
ской разумности, что начало создавать в свою 
очередь основу для понимания смысла, значения 
и цены общечеловеческой нравственности в созна-
ние, в основном, примитивно мыслящих ещё на то 
время множества людей.

И во всем этом абсолютно нет никакого нашего 
какого-либо преувеличения или возможной субъ-
ективности, для понимания чего необходимо толь-
ко ещё раз теперь уже более пристальней и чуть 
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внимательней, а также логичней присмотреться 
к каждой из прошлых эпох в истории становления 
человечества и при этом уже пора начинать всё же 
учиться уметь разглядывать там, множество тех, 
невидимых обычно невооруженным взглядом и 
не вполне осознаваемые неподготовленным, при-
митивно мыслящим разумом, но, тем не менее, 
однако, достаточно существенные и чрезмерно 
глобальные ошибки наших знаменитых предков, 
которые присутствуют и с упорством каждый раз 
в очень больших количествах ещё и повторяются, 
и сегодня в нашей чрезмерно насыщенной повсед-
невной жизни, причем, часто оставаясь совершен-
но не замеченными абсолютным большинством 
современных людей, но только потому, что все 
подобные люди довольно далеки пока при своей 
чувственно-эмоциональной природе от интел-
лектуальной строгой логики мышления, причем 
всего лишь из-за незнания простой – элементар-
ной именно математики, не вспоминая и не говоря 
здесь о высшей математике, когда, только и может, 
и должно начинать проявляться в сознании любо-
го развивающегося человека ощущение той огром-
ной эмоциональной разницы, которая, без всякого 
сомнения, существует между всеми получаемыми 
любым и каждым человеком наслаждениями и 
удовлетворениями в процессах, как чувственного, 
так и интеллектуального познания природы.

Во всех тех же случаях, когда, оглядываясь на-
зад, обычно пытаются всегда судить об истории и 
анализировать прошлое человечества или якобы 
всматриваясь вперед, начинать заниматься про-
рочеством о будущем страны и общества, причем, 
не будучи в достаточной степени «вооруженными» 
для такого аналитического синтеза, необходимой 
степенью своего интеллектуального развития, 
вполне могут и обязательно, как правило, всегда 
появляются в качестве возможного оправдатель-
ного для себя вердикта у большинства подобного 
типа ученых и исследователей, и в особенности у 
патриархов от разных науки и разного рода судей, 
претендующих на пророчества, бытующие в на-
роде известные поговорки типа – «история не лю-
бит сослагательного наклонения», тем самым, уже 
прямо подтверждая свою недостаточную аналити-
ческую компетентность, что не позволяет объек-
тивно и всесторонне исследовать наше историче-
ское прошлое, где существуют слишком много ещё 
непознанных «белых пятен» и смущающих разум 
«черных дыр», в основном, только из-за подобной 
близорукости и нелогичности, научно-интеллек-
туальной некомпетентности и обязательной при 
этих условиях субъективной предвзятости.

Для возможности осуществления такого не-
обходимого и ответственного, достаточно науч-
но-логического без всяких эмоций суда над нашей 
историей и объективного анализа нашего прошло-
го, вообще-то ещё не достаточно быть только хоро-
шо образованным и интеллигентным человеком, 
к этому необходимо, на наш взгляд, обязательно 
добавить ещё и высокую интеллектуальную свою 

культуру логического мышления, то есть иными 
словами высокую качественность логики само-
го мышления, и в первую очередь, именно мате-
матическую культуру, без которой ни один обра-
зованный интеллигент не сможет быть вообще 
культурным человеком, оставаясь всего лишь об-
разованным и воспитанным шутом или в лучшем 
случае лицедеем, без повседневного наставника 
- кукловода не умеющего мыслить и жить, оста-
ваясь при всем этом по своей сути, всего лишь 
только примитивным человеком, хотя, тем не ме-
нее, оставаясь в лоне чувственно-эстетического 
восприятия окружающей среды, и имея при этом 
даже природные дары – способности и таланты с 
одаренностями, такие как, например, поэтические 
и литературные, певческие и артистические, худо-
жественные и музыкальные, которые в своей сово-
купности даже не смогут в принципе способство-
вать повышению интеллектуальности человека, 
в силу хотя бы того, что без познания математики 
качественность мышления – высокую именно ин-
теллектуальность просто невозможно достичь 
– нет пока в истории человечества ни одного вы-
дающегося человека, не знавшего математику, но 
сумевшего достичь своего величия, в силу чего, од-
ной только чувственной или эстетической культу-
рой, например, поэтической, художественной или 
музыкальной, нам при исторических и философ-
ских исследованиях, да и в любом другом аналити-
ческом анализе, как очевидно, не обойтись.

Доказательством сказанному нами выше о чув-
ственно-эстетических интеллигентах, не владею-
щих строгой логичностью своего мышления и не 
знающих даже элементарную математику, и при 
этом не умеющих играть в серьезные шахматы, 
является тот всем и давно известный факт, что 
ведь именно такого рода примитивно мыслящее 
множество людей в основном сегодня публично и 
напоказ занимаются без всякой логичности всеми 
вопросами исторического и политического, эконо-
мического и социального плана, делая якобы се-
рьезные выводы и как бы логические заключения о 
нашей истории и народе, власти и политики в про-
шлые времена и эпохи, после чего очень хотелось 
бы нам здесь у всех таких спросить следующее: 
где и когда они успели приобрести строгую логич-
ность своего мышления, и каким образом они все 
нашли возможность повысить уровень и тем раз-
вить свой интеллект, причем, не зная в принципе 
математику и вообще не умея играть в шахматы, 
тогда как которым можно, конечно, научиться, но, 
только начав учиться с раннего детского возрас-
та, а не став уже взрослым человеком, научившем-
ся с детства, вместо математики и шахмат, петь и 
плясать, или сочинять стихи и музыку с большим 
чувственно эмоциональным и даже эстетическим 
художеством, и именно тем самым став настоящим 
мастером - профессионалом в каком-либо виде или 
форме лицедействия?  

Так, когда же нашлось время у таких чувствен-
ных людей в детстве для приобретения ими логич-
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ности своего мышления и для повышения уровня 
своей интеллектуальности, чтобы став взрослым 
и чувственно образованном, судить об очень се-
рьезных проблемах, затрагивающих судьбу всего 
народа и относящихся к интересам и будущему 
всей страны?

Здесь суть доказательства сказанному выше 
является то, что такие люди в принципе не способ-
ны понять то, что все они, несмотря ни на что, тем 
не менее, остаются примитивно мыслящими людь-
ми, в связи с тем, что в детстве упустили время 
для повышения своего интеллекта, а потому-то и 
не осознают вообще-то всего того, делая безответ-
ственные выводы об очень серьезных жизненных 
вещах и проблемах, что их подобного рода не столь 
обдуманные действия могут привести к весьма 
плачевным последствиям, в первую очередь, для 
них же самих, если будут упорствовать в том, что 
они достаточно умны и интеллектуально разви-
ты, чтобы судить о серьезных проблемах. Ведь ни 
один из всех известных и выдающихся и великих 
чувственных творцов, в том числе, например, ни 
один композитор или художник, никогда не был 
интеллектуально высокоразвитым человеком, 
чтобы судить о серьезных проблемах общества и 
решать всеобщие вопросы страны!

Без обязательного наличия основательной ма-
тематической культуры, которая только и может, 
в нашем представлении, позволить любому среди 
людей осуществлять строго обоснованные логиче-
ские суждения и делать при этом правильные ар-
гументированные выводы, мы даже в отдаленном 
будущем, не говоря о нашем ближайшем, времени 
в принципе не сможем и не будем в состоянии по-
строить какие-либо аксиоматические основы та-
ких наук, как философия и история, психология 
и социология. Именно этим может объясняться 
наличие множества не столь логичных идей и те-
орий, гипотез и предположений в этих гуманитар-
но-общественных науках, когда создающим подоб-
ные теории и учения большому множеству ученых 
и исследователей, а чаще выделившимся в патри-
архи всего лишь только кажется, что они владеют 
строго логическим мышлением, хотя в действи-
тельности их логика рассуждений при якобы на-
учном анализе в принципе не может отличаться от 
повседневного “здравого смысла” любого нормаль-
ного человека.

Очевидное отсутствие такой строго логически 
обоснованной аксиоматики в этих науках толь-
ко и может позволять любому безнравственному 
человеку, но достаточно известной и знаменитой 
личности спекулировать многими заключениями, 
выводами и учениями во множестве гуманитар-
но-социальных науках, как на протяжении уже 
многих прошлых эпох, так и в нашу современность, 
которые можно принять только на веру, при этом, 
не имея абсолютно никакой возможности, одна-
ко, или опровергнуть с помощью логики, или, мо-
жет, логически доказать обратное, как, например, 
выводы о наличие и существование Бога или же 

души, или, может быть, учения о бессознательной 
психике и загробной жизни и т.п. Довольно нагляд-
ным другим примером подобного рода очевидной 
для любого логически мыслящего и интеллекту-
ально развитого человека спекуляции на протя-
жении более века являются различные гипотезы 
– множество философских идей и многие соци-
альные теории, которые критикуя, как правило, 
всегда чрезмерно предвзято, постоянно обычно 
оппонируют, причем без какого-нибудь логиче-
ского обоснования основным философским гипо-
тезам и идеям, теориям и учениям классического 
марксизма. Поэтому основой нашего дальнейшего 
интеллектуального развития не только может, но 
и обязательно должен являться исключительно 
синтез чувственной и математических культур 
в нашем сознании, при этом чувственно-эстети-
ческая культура у каждого народа и различных 
наций, и у любых национальностей всегда лишь 
своя, собственная, которая проявляется только по-
средством своего родного, национального разго-
ворного языка, а математическая культура у всех 
народов и наций всегда была ранее и будет посто-
янно в будущем всегда одна и та же – одинаковая 
и единственная, и исторически проявляться мо-
жет она только на одном общем для всех народов 
и наций логическом языке, что с одной стороны, 
должно показывать, что есть и является наиболее 
общим среди всех народов, а с другой стороны, не-
посредственно доказывает, что без использования 
логико-математической культуры, на одном чув-
ственном восприятии окружающего мира – через 
культуру и искусство народы практически невоз-
можно объединить! Вот какая истинная конкрет-
ная роль именно математической культуры мыш-
ления в современном мире!

Однако при всем этом нам необходимо всем, 
в том числе и нашим оппонентам напомнить, что 
основой самой же математической культуры и ло-
гики у любого народа и нации является исключи-
тельно только теория алгебраических чисел, кото-
рая в прошлом развивалась абсолютно независимо 
на протяжении всех исторических и социальных 
эпох, и экономических формаций каждым народом 
и любой нацией всегда самостоятельно, но, есте-
ственно, на достигнутой до них в те времена логи-
ко-математической базе и, тем не менее, оказалась 
одной и единственной теорией, в отличие от того 
же, также независимо созданного множества раз-
говорных национальных языков, искусств и куль-
тур.

Этот удивительный исторический факт и в то 
же время, интеллектуальных фактор, являющий-
ся на сегодня настоящим психологическим фено-
меном, должен для логически мыслящего говорит 
сам за себя, четко фиксируя качество психической 
основы и общего интеллекта среды, создавшей 
какой-то конкретный национальный язык. В раз-
ряд таких же, как и этот, психологических фено-
менов развития народов, возможно, относится и 
отсутствие на Земле у всего человечества единой 
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общепризнанной религии, что также говорит само 
за себя. Если мы считаем, что все народы и расы 
равны по определению, а, следовательно, и осно-
вы их появления на нашей планете одни и те же, 
то причиной различия языков, культур и религий 
у всех  народов Земли может быть только одна, а 
именно: фундаментальная психофилософская 
причина, к изучению которой мы далее, в последу-
ющих своих работах ещё вернемся. Но, а теперь же, 
вернёмся к основам нашей математики, а именно, 
к гармоничной и красивой теории алгебраических 
чисел. [2-4]

                 
2. При всем этом хорошо известно, что имен-

но основные идеи и методы, гипотезы и способы 
теории чисел легли в основу современной общей 
алгебры и тем самым смогли оказать мощнейшее 
стимулирующее влияние на развитие не только 
всей математики, но и на всё последующее раз-
витие остальных наук в целом, бурное развитие 
которые смогли получить только в последние три-
четыре столетия, лишь благодаря новому возрож-
дению после долговременного застоя  в течение 
более тысячелетия логического и абстрактного 
математического языка общения в Средневековой 
Европе. В самом начале чрезмерно длительной за-
стойной эпохи, начавшееся активное распростра-
нение и насильственное внедрение повсеместно 
христианской религиозности, а также, в том чис-
ле и чрезмерно широкая популярность различно-
го вида и типа лицедействий, включая и разные 
формы показательное искусства, одновременно с 
развитием элитной культуры в Средние века до-
вольно существенно затормозила интеллектуаль-
ный рост и развитие, и нравственное становление 
всего человечества, и тем самым, смогло отбросить 
назад более чем на целое тысячелетие появление 
самой основы – фундамента такого возрождения 
- возникновение и последующее развитие интел-
лектуальных - естественных наук в целом, и в 
частности, самой математики. Здесь попутно необ-
ходимо нам отметим то, что для любой и каждой 
качественно зрелой и состоявшейся науки идеали-
зированным и абстрактно - логическим языком ре-
ального общения, самовыражения и изъяснения, 
выработанным за всю свою длительную историю 
человечеством является только лишь математи-
ческий язык, хотя человечество за свою историю 
для удовлетворения своего множества природных 
нужд и желаний, и многочисленных коллективных 
потребностей, то есть иными словами для своего 
совместного выживания смогло создать и исполь-
зовать не одну сотню различной сложности разго-
ворных языков, однако для познания окружающе-
го мира и правильного общения с самой  природой, 
то есть для своего же общего интеллектуального 
развития, с целью своего качественного выжива-
ния и существования человечеством был создан 
только один единственный всему разумному и ло-
гически мыслящему миру понятный, идеальный 
язык общения и абстрактного мышления – мате-

матико-логический язык.
В связи с этим весьма удивительным фактом, 

нужно заметить обязательно, что, если только неу-
мение пользоваться хотя бы одним из разговорных 
языков мира, как хорошо известно, является впол-
не наглядным признаком явной дебильности чело-
века, то тогда вот уже любое возможное незнание 
этого одного единственного мирового абстрак-
тно-логического языка – математики, несомненно, 
является основным и достаточно явным призна-
ком примитивности мышления – примитивизма 
человека, и одновременно, без сомнения, означает 
полное отсутствие в мыслительном процессе тако-
го человека всякой логичности, причем люди, об-
ладающие такими свойствами своего мышления, 
обычно никогда не осознают столь печальную для 
себя ситуацию и положение своих дел, что не тре-
бует вообще-то никаких доказательств, из-за от-
сутствия логики в их мышлении.

Очевидно, что абсолютное незнание или, может, 
неумение использовать обобщенный математиче-
ский язык самовыражения и общения на уровне 
своей эпохи в принципе не оставляет ни для какого 
человека какой-либо иной возможной альтернати-
вы, причем не для интеллигентного возвышения, 
а для интеллектуального развития, в силу чего 
процесс самореализации человека на профессио-
нальном уровне происходит лишь в чувственных 
областях творчества только из-за неспособности 
самоактуализации в интеллектуальном творче-
стве, что для нашего времени то, что не знание 
математики хотя бы даже всего лишь на уровне 
школьного образования, как это довольно часто 
наблюдается у многих, если только не у большин-
ства весьма даже якобы образованных взрослых 
людей, обычно приводить такого рода людей в 
чувственную или спортивную сферу самореали-
зации, то есть иными словами эти люди по жизни 
превращаются, как правило, всегда в лицедеев и 
спортсменов или в обслугу, где в совокупности нет 
необходимости в наличие интеллекта.

Если бы только человечество не смогло бы в 
своё время изобрести и в достаточной степени раз-
вить математический язык общения и своего само-
выражения, то есть иными словами свой абстракт-
ный язык исследования и познания окружающего 
среды, то, безусловно, человечество оставалось бы 
на своёй примитивной стадии развития до сих пор 
и никакое чрезмерно бурное и повсеместное у каж-
дого народа и любой нации какое-либо развитие 
даже всех видов, типов и форм чувственного твор-
чества во всей своей совокупности уже не смогло 
бы тогда уже спасти его от примитивного образа 
мышления и как прямое следствие этого примити-
визма от полной и окончательной деградации.

Нет и не может быть абсолютно никаких осно-
вания, нам здесь предполагать, что, может быть, 
какой-нибудь хотя бы только один, даже самый 
богатый – с большим словарным запасом слов, и 
разносторонний из всех известных разговорных 
языков мира смог бы в такой же степени способ-
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ствовать дальнейшему прогрессу человечества, 
как этому, без всяких сомнений, способствовало 
развитие в последние несколько столетий именно 
математики, хотя вместе с тем именно разговор-
ный язык, как известно, является основой мышле-
ния человека, но, однако, без создания, тем не ме-
нее, математики - языка абстракций и логического 
мышления человечество с любым из своих разго-
ворных или литературных языков так и не смогло 
бы преодолеть на пути своего интеллектуального 
развития даже начальный и самый примитивный 
уровень мышления, а в таком случае, очевидно, 
уже никогда не было бы ни пирамиды Хеопса и ни 
Великой китайской стены, и даже, ни Московского 
Кремля, а также не было бы, ни Эйфелевой башни 
и, ни Статуи Свободы, так как человечество с лю-
бым богатым языком без математики никогда бы 
не смогло создать основную суть – самую главную 
сущность всего этого, основу своего цивилизован-
ного существования, а именно: организационную 
структуру для своего выживания – государство, 
в силу того, что организационная структура чело-
вечества оставалась бы на уровне племенного или 
родового сообщества близких друг к другу, но, од-
нако, примитивно мыслящих людей, которым нет 
никакого дела до каких-то великих свершений – 
всем таким людям было бы вполне достаточным 
для радостей в жизни одни лишь чувственные 
удовольствия. При этом нам необходимо подчер-
кнуть, что великим заблуждением очень многих, 
якобы выдающихся умов является, то их множе-
ство мнений, что философия или религия, а также 
чувственное творчество и эстетическая культура, 
литература и искусство с массовым спортом име-
ли основополагающее влияние на общее развитие 
всего человечества, на его духовное или же нрав-
ственное воспитание. Не было никогда такого рода 
воздействие любых из всех чувственных сфер на 
развитие интеллекта хоть одного человека, и это-
му есть достаточное количество примеров из по-
вседневной жизни и деятельности людей, как в на-
стоящее время, так и прошлых веков.

В действительности, если прошлое рассматри-
вать через призму логического анализа, то в исто-
рии человечества всё будет выглядеть ровным 
счётом, да наоборот – религия для всех всегда, яв-
лялась не столь плохим «кнутом», а чувственная 
культура с искусством и любой спорт и состязания 
для большинства людей обычно всегда были при-
емлемым и приятным «пряником». При этом клас-
сическая философия совместно с религией всегда и 
постоянно служила только для чрезмерно ограни-
ченного количества избранных хорошим способом 
самоутверждения и орудием обмана и порабоще-
ния примитивно мыслящего большинства людей, 
в своей основе, абсолютно безнравственных и ли-
цемерных во все исторические эпохи и времена за 
очень редким исключением, потомки которых – 
людей из этих редких исключений, и составляют 
сегодня генетическую основу нравственности.

Именно поэтому только с новым, после средне-

вековым качественным возрождением математи-
ческой мысли, с началом существенного развития 
абстрактно-интеллектуального мышления, а не с 
развитием самой культуры с разного вида и форм 
искусства в эпоху Возрождения или Ренессанса, 
и, конечно же, не с новыми понятиями философ-
ской идеи или религиозной мысли, человечество 
за последние несколько веков наконец-то начало 
медленно отходить от своего первоначального 
примитивизма, а в некоторых случаях и чрезмерно 
жестокой, бесчеловечной дикости. 

Всякий человек, своевременно не успевший ус-
воить и в силу именно этого далее уже непонима-
ющий в своей жизни в необходимой и достаточной 
степени абстрактно-логический язык общения, 
который нужно было бы в обязательном порядке 
впитывать одновременно с познанием своего род-
ного языка, принципиально уже не сможет и не бу-
дет в состоянии даже слегка быть интеллектуаль-
но развитой личностью, и следствие этого, даже 
будучи морально воспитанным, не будет высоко-
нравственным человеком никогда, хотя при любом 
ином же образовании и качественном эстетико-
этическом моральном воспитании, интеллиген-
том и хорошо образованным человеком, но только, 
однако, не личностью, он может и выглядеть, при 
тщательном сокрытии и маскировке своего прими-
тивного уровня мышления, что, в этом случае бу-
дет осуществляться, как правило, всегда бессозна-
тельным образом, созданием ложных ориентиров 
и неверным определением истинных ценностей в 
своей жизни. Именно для такого скрытия своей из-
начальной примитивности и создавались всегда, 
как один из способов возможного сокрытия, раз-
ного рода разговорные сленги, изъяснение и обще-
ние между людьми, с помощью которых обычно 
никогда не требует наличие высокого интеллекта 
и не столь обязательно наличие нравственность. 
Одним из самым ярких примеров сокрытия свое-
го примитивного мышления и безнравственного 
образа жизни является возникновение таких язы-
ковых феноменов психики человека, как русский 
мат, и всё это, как известно, при одновременном 
наличие великого и могучего, одного из самых бо-
гатых и красивых языков мира – русского языка. 
Хотя русским матом широко пользовались в своем 
творчестве и общении выдающиеся русские писа-
тели и поэты, а также и философы, и мыслители, 
однако же, всё это может нам говорить только об 
одном - об их примитивном уровне мышления, 
причем, несмотря на якобы их выдающиеся чув-
ственные творения, и отсутствие нравственности. 
Ведь именно вот такими способами, примитивно 
мыслящий любой человек удовлетворяет своё бес-
сознательное начало, получая, тем самым мнимый  
свой психологический комфорт и при этом, не бу-
дучи в состоянии ведать об истинном уровне сво-
его примитивизма, даже несмотря на наличие ка-
ких-либо поэтических или художественных строк 
и страниц писанины, что ещё раз показывает на 
отсутствие хоть какой-нибудь логической связи 



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2013 50

между чувственно-эстетическим творчеством и 
истинной высоконравственностью человека. Нам 
не известен ни один интеллектуально развитий и 
нравственный человек, позволяющий себе изло-
жение мысли с помощью сленга. 

Так же, как познание родного языка на ранней 
стадии онтогенезе способствует зарождению на-
чального мышления, пусть даже на той стадии 
развития и примитивного тогда, изучение же, на 
самой ранней стадии развития человека основ аб-
страктного языка математики, создает фундамен-
тальную основу предпосылок для возникновения 
уже интеллектуально-логического мышления, то 
есть нравственного мышления, которое не может 
никак возникнуть в последующем развитии чело-
века каким либо научением или подражанием, и 
в том числе, особенно, религиозно-духовным вос-
питанием, которое парализует ещё в раннем онто-
генезе возникновение биохимических нейронных 
связей в головном мозге человека, в силу того, что 
основа предпосылок для будущего развитого ин-
теллекта формируется в головном мозгу путем 
усиленного наращивания не столь запланирован-
ных, а сколь незапланированных генетически до-
полнительных нейронных связей только на самых 
ранних стадиях онтогенеза, причем вне зависимо-
сти от самой природной предрасположенности ре-
бенка. Именно поэтому, и это нам здесь особенно 
необходимо отметить то, что если только любой 
человек ещё до своего рождения через свою мать, 
находясь в утробе, а после уже своего рождения и с 
самого раннего детства непосредственно и посто-
янно до своего полового взросления мог получать 
такое духовно-религиозное воспитание, и не мог 
получать необходимого, то возможность наличия 
у таких личностей креативного или хотя бы когни-
тивного ресурса весьма проблематична, а отсюда 
также проблематично и их какое-либо нравствен-
ное становление. Конечно же, есть много примеров, 
якобы противоречащих этому, однако, также особо 
необходимо отметить, что в этих случаях или же 
мать ребенка, сознательно, или дитя, бессозна-
тельно были не искренны со своей такой верой, 
что можно подвергнуть элементарной опытной 
проверке и подтвердить ещё раз то, что все дети, 
которые воспитаны в религиозных семьям суще-
ственно отстают, не только в своем развитие, но и 
в интеллекте, а взрослые превращаются религи-
озными, будучи изначально атеистами, от своего 
бессилия, то есть иными словами от своей интел-
лектуальной ущербности, хотя сами они этого не 
осознают.

Конечно же, математику, в какой-то степени 
можно познать и будучи взрослым человеком, од-
нако разница между познанием математики в са-
мом начале детства ещё до школы и её изучение 
после начала полового взросления столь велика, 
что существенно отличается от разницы познания 
родного языка и иностранного в те же годы, так как 
для познания в половозрелом возрасте иностран-
ного языка практически не требует особо каче-

ственного интеллекта, достаточно иметь хорошую 
память, что не одно и то же, а для познания язы-
ка математики необходим уже интеллект. Любой 
человек может только научиться разговаривать и 
понимать иностранный язык, будучи уже взрос-
лым, а именно: будучи половозрелым, но, однако, 
думать на поздно им познанном иностранном язы-
ке, а, следовательно, мыслить и творить на этом 
разговорном языке общения он практически уже 
не сможет, но только за исключением тех случаев, 
когда иностранный язык мог быть впитан в со-
знание одновременно с родным языком. Поэтому, 
даже если не учитывать генетические причины, 
большинство детей вырастают, без всякого сомне-
ния, намного более интеллектуально развитыми 
и сообразительными, чем все остальные дети, а 
именно: с большим когнитивным ресурсом именно 
в тех средах, где разговорный процесс в их детстве 
происходит одновременно на нескольких разго-
ворных языках, следует особо подчеркнуть, имен-
но детский разговорный, а не целенаправленный 
учебный процесс.

Точно такая же ситуация и с поздним познанием 
самой математики, в силу того, что в этом случае 
уже к школе у ребенка будут отсутствовать необ-
ходимые биохимические нейронные дополнитель-
ные, которые назовем здесь, интеллектуальные 
связи в структуре головного мозга для дальней-
шего нравственного и интеллектуального разви-
тия, а потому и процесс обучения в школе этому ни 
в коем мере уже не будет способствовать. Любой 
ребенок должен познать основы арифметики ещё 
с дошкольного возраста в том объёме, который он 
познаёт сейчас, как минимум за два-три школьных 
года.  И, эта наша жесткая учебная аксиома прин-
ципиально нами доказуема, хотя при этом и совре-
менное развитие естественных и гуманитарных 
наук о человеке уже это доказало, если сделать 
попытку соединить все известное в современных 
науках о человеке в одно единое учение и проце-
дить его через сито логического анализа. Здесь нет 
необходимости в поиске, каких- либо контрприме-
ров, якобы противоречащих нашей данной аксио-
ме, желательней было бы более тщательно присмо-
треться к этим, на наш взгляд, всем возможным и 
ошибочно, может быть трактуемым  контрприме-
рам через логическую призму, используя выводы 
и результаты современной науки и переосмыслить 
их с помощью логического анализа, при этом пра-
вильно ставя акценты и выявляя истинные ценно-
сти человечества.

Как известно, совершенно нельзя сравнивать 
гениальность и величие со знаменитостью и из-
вестностью. Между гениальностью и величием, с 
одной стороны, и знаменитостью и известностью, 
с другой стороны, не достаёт такого общечелове-
ческого понятия, как нравственность, которая в 
принципе не может возникнуть без своевременно-
го познания абстрактного языка математики и раз-
вития своего интеллекта. Поэтому гениальными и 
великими людьми, то есть представителями рода 
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человеческого, которые способствовали своим 
именно интеллектуальным творчеством доволь-
но существенному прогрессивному развитию в 
прошлом всего человечества, не могут быть люди, 
которые не были в своё время способны познать 
математику с раннего детства и «изъясняться» на 
единственном абстрактно-логическом идеализи-
рованном языке своей эпохи. Обычно, как правило, 
всегда и постоянно заблуждаясь в четком опреде-
лении и выявлении таких людей, мы непроизволь-
но сами подрываем нравственные устои и нормы 
не только одни лишь свои, но и всех будущих на-
ших поколений, не очень верно выбирая свои, а, 
следовательно, и для них, жизненные ориентиры 
и, прославляя не истинные, а ложные ценности и 
не только своего времени, но и прошлых эпох.

        
3. Как хорошо известно, каждая наука должна 

определяться свойственной только ей областью 
поиска нового и исследования, материальной спец-
ификой своего исследуемого предмета познания, 
реальными чертами той сферы действительного 
мира, которую эта наука пытается исследовать, 
познать и изучить. Именно так определяют свой 
предмет физика с биологией, философия совмест-
но с психологией, а также любые другие науки, не 
представляющиеся из себя псевдо науку и около-
научную сферу.  Основной же принцип, отличаю-
щий математическую науку  от всех естественных 
и гуманитарных наук, на наш взгляд, заключается 
в том, что, в одно и то же время, способствуя сво-
ими методами и способами всем другим наукам в 
познании окружающего нас мира, каждой в своей 
специфике, математика, в то же время, сама ищет 
и изучает новые методы и способы познания ис-
тинных основ этого материального мира, апро-
бируя свои новые найденные методы и способы 
на своих абстрактных построениях и логических 
структурах. Ведь именно поэтому исторически 
математика всегда по праву считалась королевой 
всех наук и во все предыдущие эпохи, к ней тяну-
лись наиболее одаренные и склонные генетически 
к строгому логическому мышлению представите-
ли человеческого рода. Не столько одно из самых 
основных, а сколько самое центральное место в 
самой математике занимает, несомненно, теория 
алгебраических чисел, которая в таком королев-
стве множества наук, без каких-либо условий, яв-
ляется очаровательной принцессой, без которой 
не было бы сегодня даже самой математики, а без 
математики наш мир выглядел бы до настоящего 
ужаса серым и довольно примитивным с одними 
лишь чувственно-эстетическими своими шедев-
рами. При этом теория алгебраических чисел во-
шла в историю интеллектуального творчества, без 
каких-то сомнений, как одна из самых логически 
красивых и довольно загадочных принцесс, красо-
та гармонии, которой может быть раскрыта только 
перед достаточно подготовленным и интеллекту-
ально мыслящим человеком, способным к строгим 
логичным рассуждениям и умеющим делать, чаще 

всего, абсолютно верные и всегда полноценные ло-
гически обоснованные умозаключения и выводы 
без проявления каких-либо эмоций и чрезмерно-
сти своих чувств.

Таким образом, базисом для всей математики 
является теория чисел, со всеми своими аксиома-
ми и теоремами, а сама математика при этом оста-
ется прочным основанием, то есть фундаментом 
для всех остальных наук, а изучение математики 
необходимым, хотя и не совсем достаточным кри-
терием интеллектуально-нравственного развития 
любого и каждого современного человека для его 
становления личностью.

Теория чисел исторически возникла и начала 
создаваться очень давно, ещё в далекой древно-
сти, но особое развитие в Европе получила в связи 
с поисками элементарного доказательства хорошо 
известной многим Великой теоремы Пьера Ферма, 
которые так и остались до сих пор безуспешными, 
в силу того, что именно элементарное доказатель-
ство этой теоремы на сегодня пока не найдено. Эта 
последняя теорема Ферма, как ещё её обычно назы-
вают, является наиболее красивой и одновременно 
всем понятной, и с виду довольно простой интел-
лектуальной задачей, поставленной в достаточно 
игривой форме перед человечеством в XYII веке 
Пьером Ферма. За решение этой Великой теоремы 
с тех пор бралось огромное множество образован-
ных людей, но, однако же, как это хорошо известно, 
абсолютно безуспешно, в том числе, практически 
все возможные гении всего человечества, а также 
и миллионы любителей математики, так называ-
емые «ферматисты». Однако уже в XYIII веке всем 
строго логически мыслящим людям – ученым ста-
ло очевидным то, что Великая теорема Ферма яв-
ляется, не просто лишь сложной задачей абсолют-
но для всех интеллектуалов, теперь уже не говоря 
даже о потенциальных возможностях и реальных 
способностях, хоть и образованной, но всё же всего 
лишь чрезмерно чувственной интеллигенции, так 
как эта теорема оказалась неразрешимой краси-
вейшей интеллектуальной «сверхзадачей» абсо-
лютно для всех интеллектуальных мыслителей, 
в том числе, как всех математиков, так и для всех 
остальных логически строго мыслящих выдаю-
щихся и знаменитых представителей ученого со-
общества всего мира, и в то же время, исторически, 
в отличие от множества подобного рода всех иных 
трудноразрешимых научных проблем и нерешен-
ных своевременно интеллектуальных задач, эта 
теорема Ферма была в таком своем неприступном 
статусе в течение достаточно продолжительного 
времени – с середины XYII веке и до конца прошло-
го столетия.

Кто только за эту теорему не брался, пытаясь 
легко и быстро найти её решение, доказать тео-
рему элементарным или любым иным способом, 
приласкивая при этом своё тщеславное самолюбие 
и чрезмерно возбуждая, тем самым, свой честолю-
бие будущим успехом, но в то же время, вместе со 
всем этим, одновременно, слишком сильно, однако, 
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обычно переоценивая, как показала время и исто-
рия поиска доказательства, как свой логические 
способности, так и аналитические возможности - 
реальный умственный потенциал и имеющийся на 
самом деле интеллектуальный ресурс. И именно 
поэтому, в конце концов, в результате только вы-
сокоинтеллектуально развитые умы – личности 
начали очень медленно осознавать тот реальный 
факт, что намного было легче любому человеку 
даже к старости стать олимпийским чемпионом в 
каком-либо виде спорта или даже выиграть, воз-
можно, чемпионат мира по шахматам, но если хва-
тает мастерства, умения и интеллекта, чем можно 
будет достигнуть успеха, пытаться разрешить та-
кую простую и привлекательную, красивейшую 
математическую «сверхзадачу».

До столь высокого уровня и необыкновенной 
степени данная Великая теорема своей внешней, 
оказалась, на удивление обманчивой простотой 
уникальна и одновременно заманчиво привлека-
тельно красивой для всех своей гармонией, да так 
что не каждый человек даже не сразу может, если 
только вообще хоть когда-нибудь сможет, в сво-
их бесконечных попытках совладеть с нею своим 
интеллектом, поддавшись её внешней лишь кажу-
щейся простоте и начать тем осознавать всю глу-
бину своей интеллектуальной беспомощности и 
уровень своего математического бессилия, а, сле-
довательно, не каждый даже интеллектуал, в то 
же время, способен понять всю её красивейшую 
неприступность и изначальную математическую 
девственность с логической чистотой и гармонией.

Вместе с этим всем, вызывает сожаление тот 
факт, что не всем понятна и доступна гармония и 
красота теории алгебраических чисел, в общем, 
и Великой теоремы в частности. Хотя и теория 
чисел, и Великая теорема имеют элементарное 
математическое содержание, чего не скажешь о 
достаточно гармоничных и логически довольно 
красивых уравнениях общей теории относитель-
ности Альберта Эйнштейна, хотя эти уравнения, 
оставаясь математически верными соотношения-
ми, являются, в то же время, в нашем представле-
нии, физически абсолютно неверными из-за того, 
что не способны передать истинную физическую 
суть реальной Природы, о чем нами уже упомина-
лось ранее, но в данном случае, однако, сейчас же, 
на них мы смотрим и рассуждаем со стороны толь-
ко математической лишь их сути, а не с позиций 
физического их смысла.

При этом к великому сожалению, только доста-
точно интеллектуально развитая личность и логи-
чески строго мыслящий человек может и способен 
начать понимать то, что перед реальной красотой 
и имеющейся природно-логической гармонией 
Великой теоремы и теории чисел начинают, блек-
нут  и поэзия Омара Хайяма, за исключением его 
математики, или Александра Пушкина, и драмы с 
прозой Уильяма Шекспира и Льва Толстого, а так-
же и полотна Рафаэля и Ван Гога, и даже музыка 
Людвига Ван Бетховена или Вольфганга Амадея 

Моцарта, не говоря уже о множестве иных, давно 
всем хорошо известных произведений и знамени-
тых шедеврах чувственно-эстетического, и в том 
числе в особенности, эмоционального творчества. 
Для того чтобы начать осознавать именно это пси-
хологическое обстоятельство, что мы не всегда 
обычно понимаем в своей основной массе, необ-
ходимо научиться, прежде всего, без каких-либо 
психических последствий для себя обуздывать 
чрезмерный наплыв своих чувств, усмирять накал 
своих неожиданных страстей и уметь сдерживать 
все свои насладительные эмоции, причем даже в 
условиях позволительности, что в своей совокуп-
ности достигается не столько усилием воли или 
мужеством, героизмом или, может, воспитанно-
стью и образованностью, когда абсолютно неиз-
бежны, без всяких сомнений, скрытые изначаль-
но многие негативные психические последствия, 
а сколько и только с помощью своей одной лишь 
интеллектуальностью, то есть посредством раз-
вития своего интеллекта, так как восприятия ска-
занного выше нами, в первую очередь, необходим 
для любой личности сопоставительно-логический 
анализ интеллектуального и чувственного удов-
летворения, что возможно только при наличии 
интеллекта – чувства, эмоции и мораль тут совер-
шенно бессильны и даже бывают обычно чрезмер-
но вредны. Все эти всем хорошо известные и вос-
принимаемые нами всеми, сказочные и до безумья 
чувственно-божественные произведения нашей 
культуры, в том числе и шедевры художественно-
поэтической литературы и искусства разных наро-
дов, были созданы в различных временных эпохах 
знаменитыми и достаточно известными людьми 
своих времен, которые были и являются создате-
лями только чувственно-эстетической красоты 
человечества, которая во всей своей совокупности 
в основном доступна и понятна абсолютно всем, в 
том числе и примитивно мыслящим аборигенам. 
Созданная с большим мастерством и хорошим ка-
чеством чувственная красота, как это, очевидно, 
может доставлять сказочное наслаждение, удов-
летворяя чувственные центры головного мозга 
не только человека, но и любого живого организ-
ма, не беспокоя при этом его центры мышления и 
интеллекта, если только они у живого организма 
имеются.

К тому же, нужно отметить, что чувственная 
красота всегда была изменчивой во времени и не 
постоянна даже на протяжении жизни некоторых 
своих создателей, в отличие от красоты логиче-
ской, являющейся фундаментальной, в силу чего, 
чувственная красота имеет временную ценность 
для человека и не может служить основой истин-
но духовного и нравственного развития личности, 
так как духовность в её не религиозном, а в обще-
человеческом понимании, и высокая нравствен-
ность являются не проходящими, фундаменталь-
ными ценностями человечества и не могут быть 
зависимы от времени и Бога, от чувств и эмоций, 
а также и от каприз моды и иных потребностей. 
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Любое другое суждение о духовном и нравствен-
ном влиянии чувственного воздействия, в нашем 
представление, является в основном глубоко оши-
бочным и существенным заблуждением. 

Чувственную красоту ни в кой мере, на наш 
взгляд, нельзя сравнивать с красотой умствен-
ной, с красотой логической гармонии, созданной, 
как самой природой, так и истинным творчеством 
интеллекта самого человека, а не с помощью его 
эмоциональных напряжений и чувственных уси-
лий или же под неким влиянием какого-либо эпо-
хального Идола и каприза моды времени. Поэтому 
интеллектуальная красота доступна, к нашему 
большому сожалению, не всем, а исключительно 
не очень многим. Чувственная красота, созданная 
под эмоциональным  воздействием окружающей, 
создающего её творца, среды, является атрибутом 
только общей элитной культуры человечества и 
способствует улучшению качества лишь чувствен-
ного восприятия окружающего нас мира. При этом 
чувственность и эмоциональность даже вместе 
уже никак не в состоянии способствовать хотя бы 
незначительному пониманию логической основы 
природной и интеллектуальной красоты. Если же, 
иными словами, то чувственная красота не может 
позволить, а в силу своего истинного предназна-
чения и не может дать, какую-либо возможность 
осознавать  человеку всю логическую его состав-
ляющую, что примитивно мыслящей личности не 
мешает наслаждаться такой возможной красотой, 
причем, только из-за своего, совсем не осознанного 
примитивизма мышления. Поэтому чувственная 
красота, воздействуя на психику личности и по-
вышая качество получаемого человеком наслаж-
дения и уровень удовольствия, при этом ни в коем 
мере не способствует более качественному разви-
тию самой личности, её умственному и нравствен-
ному взрослению, не развивает природой данный 
креативный или хотя бы когнитивный ресурс го-
ловного мозга этой личности, а вместо этого толь-
ко позволяет этому мозгу отдыхать, наслаждаясь!

Вот почему людей, создающих чувственную 
красоту, которая по своему истинному предназна-
чению никогда не могла и не может способствовать 
прогрессивному развитию человечества, а только 
позволяет наслаждаться жизнью и собою в том 
числе, более качественно удовлетворяя на более 
высоком уровне свои природные инстинкты и, тем 
самым обычно компенсируя психологические ком-
плексы, в том числе даже и самих создателей лю-
бой такой чувственной красоты, нельзя называть 
гениями человечества и великими людьми, они 
были, есть и являются не более чем знаменитыми 
и выдающимися людьми своих временных эпох и 
только своего профессионального дела и творче-
ства, и не более этого. Именно поэтому за всю свою 
длительную историю, хотя человечество и смогло 
всё же создать, слишком большое количества чув-
ственной красоты, то есть истинных шедевров ли-
тературы и искусства, но, тем не менее, ни в одну 
из своих исторических эпох оно так и не смогло 

привить истинно духовные и нравственные осно-
вы взаимодействия в психику большинства людей, 
которые так и оставались рабами своих эмоций и 
страстей, то есть своих природных инстинктов, 
но уже на ином, более приемлемым, для данно-
го общества уровне. В этом-то, главным образом 
и заключалось всё воздействие на духовность и 
нравственность людей, то есть с помощью «пря-
ника» и «кнута» втиснуть в рамки общественной 
морали существующей эпохи проявление эмоций 
и страстей примитивно мыслящих основной массы 
людей, при этом только по острой необходимости 
удовлетворяя их инстинктивные природные по-
требности и желания. Ведь непонимание именно 
этого обстоятельства со стороны большинства лю-
дей, не только показывает, но и прямо доказывает 
полное отсутствие у нас логически-абстрактного 
мышления, являющее следствием неосознанного, 
может быть, незнания и непонимания математи-
ческого языка, что ведет всех нас к ещё больше-
му, как нравственному, так и интеллектуальному 
всеобщему обнищанию. В этом нам не в состоянии 
помощь, ни чувственная культура и художествен-
ная литература с искусством, и даже ни религия, 
истинные предназначения, которых лежат в со-
вершенно иных плоскостях человеческой деятель-
ности и бытия. Все сказанное нами здесь выше 
является, несомненно, истинной хотя бы только 
потому, что созданные за всю человеческую исто-
рию чувственные шедевры любой из националь-
ных культур и религии так и не смогли в подавля-
ющем большинстве в нас воспитать человечность 
и истинную нравственность, за исключением 
некой кажущейся и показной, демонстративной 
духовности, за довольно редким, тем не менее, ис-
ключением, хотя этой мнимой духовности, особен-
но в последнее время, у нас с переизбытком, хоть 
отбавляй. Мы, как были всегда примитивно мыс-
лящими в прошлые эпохи, так и остаемся такими 
же и в настоящее время, безнравственными и ли-
цемерными в основной своей массе. Основная при-
чина нашего примитивизма, а, следовательно, и 
безнравственности, не в том, что мы верим или не 
верим, в какого-нибудь из многих своих  идолов, и 
не в том, что верна или не верна социальная и эко-
номическая политика государства, а том, что мы 
не знаем и не хотим знать, и в основном, только де-
лаем вид, что познаём, абстрактный язык общения 
– математику, то есть иными словами среди нас 
большинство своевременно так и не начали с дет-
ства развивать все свои потенциально имеющиеся 
интеллектуальные способности, поддавшись чув-
ственности, а именно: мы все практически оказа-
лись взрослыми в роли Маугли, но не в родном язы-
ке, а в математике!  

Лишь поэтому у нашего головного мозга своев-
ременно не смогли сформироваться возможности 
интеллектуального и нравственного мышления, 
в силу отсутствия в нашей голове биохимической, 
нейронной основы для такого мышления, на сме-
ну которого постоянно должно возникать из-за 
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острого желания в самореализации повсевремен-
ная острая потребность и желание, как бессозна-
тельное проявление именно примитивизма, су-
дить обо всем и обо всех, без надлежащим образом 
обоснованных причин. Поэтому только изучение 
математического языка на ранней стадии разви-
тия и непременно только одновременно с  началом 
познания своего родного разговорного языка, ещё 
до школы способствует развитию интеллектуаль-
ного мышление и становлению нравственности, 
своевременно создавая в мозгу человека необхо-
димые и достаточные биохимические условия  для 
последующего качественного развития человека 
как личности.

При всём этом, природная возможность воспри-
ятия таких шедевров литературы и искусства, и 
способность их сотворения, данная каждому в той 
или иной мере от его рождения, позволяет множе-
ству примитивно мыслящим среди нас, жить без 
проблем нравственности и существовать с демон-
стративно-показным кажущимся достоинством, 
пользуясь благами общества без необходимого 
для каждого из них своего истинно-логического 
мышления и интеллектуального развития, что 
пагубно влияет и негативно отражается на нрав-
ственности самого общества, так как примитивная 
жизнь на уровне страстей и эмоций притягательна 
и заразительна в силу своей легкой доступности и 
кажущейся духовности. Именно это и есть вполне 
реальная и очень негативная, то есть оборотная 
сторона чувственной красоты, которая во все эпо-
хи истории, в бесспорном порядке только тормо-
зила нравственное и интеллектуальное развитие 
всего человечества, используя и эксплуатируя 
человеческую природную любовь и стремление к 
истинной красоте и качественному наслаждению, 
при этом ложно ориентируя, так же, как и любая 
религия, в реальных истинных ценностях челове-
ческой жизни и её смысла.

В отличие от любой возвышенной чувственной 
красоты, которая всегда была понятна и доступ-
на в той или иной степени многим, если практи-
чески не всем, за свою историю человечество не 
смогло создать в таком же соизмеримом количе-
стве столько же шедевров красоты логической, 
умственной, интеллектуальной. Для создания та-
ких шедевров уже интеллектуального творчества, 
оказалось одних только чувств, эмоций и страстей, 
и даже мнимой духовности не совсем достаточ-
но. Кроме того, к тому, что необходимо и любым 
создателям чувственных шедевров, творцам ин-
теллектуальных произведений - шедевров ещё 
необходимы обширные истинно научные знания 
и умения со способностями своими приобретен-
ными знаниями эффективно оперировать, а также 
и наличие нравственности, что не было никогда 
обязательным условием творчества для практиче-
ски всех известных нам всем и знаменитых созда-
телей, и творцов чувственно-эстетической красо-
ты. Именно поэтому вполне реальное отсутствие 
каких-нибудь нравственных начал у большинства 

людей и без наличия у них значительных объемов 
знаний с необходимым качеством интеллекта, и не 
позволило человечеству создать, столько же еди-
ниц или количество интеллектуальных шедевров 
красоты, количество которых хотя бы отдаленно 
было бы соизмеримо с множеством чувственно-
эстетических произведений, которые и в то же вре-
мя, было бы доступными пониманию и осознанию 
не только одних логически лишь умеющих мыс-
лить людей. Творцами интеллектуальных шедев-
ров и являются, как ранее это уже было показано 
в наших работах, истинные гении и великие люди 
в истории человечества, которые не обязатель-
но были знаменитыми в среде чувственно якобы 
мыслящих и ещё известными среди всех эмоцио-
нально-эстетически якобы думающих, а также по-
нятыми всеми ими во всей своей интеллектуаль-
ной значимости, творцами в свои времена, но без 
исключения все они были высоконравственными 
людьми своих эпох, причем в полном отличии от 
большинства создателей и творцов чувственных 
шедевров, в качестве доказательства всему этому 
достаточно было бы взглянуть на биографические 
данные и проанализировать нюансы жизни из них 
наиболее известных и значимых.

Одной из таких единичных логических и истин-
ных красот, и шедевром человеческого интеллекта 
и является Великая теорема Ферма, а её создатель 
и творец – француз Пьер Ферма, который был ис-
тинным и неповторимым гением всего человече-
ства, а также и высоконравственным человеком 
своей эпохи. Здесь мы глубоко убеждены в том, 
что с такими гениями человечества нельзя вро-
вень ставить ни одного даже из всех известных и 
знаменитых создателей любой чувственной кра-
соты, ни одного выдающегося творца любого чув-
ственно-эстетического шедевра. Всё то, что смог 
создать с помощью своего интеллекта и оставил 
для всего человечества в наследство только один 
Пьер Ферма на много более значимо и ценнее все-
го того, что было создано после него всеми из-
вестными создателями чувственно-эстетических 
шедевров красоты, включая полотна и ценности 
Лувра с Эрмитажем вместе взятых, знаменитых 
«Потемкина» и «Унесенных ветром», божествен-
ную «Лунную сонату» и непостижимый «Полет 
шмеля», а также бесподобный голос Шаляпина и 
виртуозную игру Паганини, и множества иных 
шедевров духовно-этического и чувственно-эсте-
тического творчества, и для непосредственно-
го понимания и в полной мере осознания только 
этой именно главной сути любых результатов раз-
личного рода творческой деятельности человека, 
остро уже необходим в достаточной степени раз-
витый интеллект, и в этом даже нет какого-либо 
субъективного преувеличения всей значимости 
интеллектуального творчества по сравнению с 
чувственно-эстетическим, так как любой человек 
без интеллекта, наслаждаясь чувственными ше-
деврами лишь глупеет!

Все нами сказанное выше и перечисленные ше-
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девры чувственности, хотя и является достоянием 
всего человечества, однако же, все они в своей со-
вокупности ни на йоту не продвинули человече-
ство в сторону нравственности и интеллекта, хотя 
и позволяли, тем не менее, лишь интеллектуально 
развитой личности более качественно проводить 
свое время досуга и с удовлетворением наслаж-
даться чувственными красотами, созданными че-
ловеком и предоставленными природой, в отличие 
от остального большинства людей, обычно при-
митивно мыслящего. Нет никаких сомнений в том, 
что интеллектуальные произведения Великого 
Француза, это и есть одни из истинных ценностей, 
в отличие от чувственных шедевров с проходящей 
со временем значимостью, всего человечества, при 
этом один из которых, им созданных интеллек-
туальных шедевров, в неоценимой степени доста-
точно существенно повлиявшего на последующее 
интеллектуальное развитие всего человечества в 
целом, далее мы, в качестве наглядного примера, и 
приводим ниже. 

При этом заметим, что у нас нет никакой не-
обходимости в поисках более известного и особо 

выдающегося, и знаменитого интеллектуального 
творения, являющегося истинным шедевра, чем 
математического утверждения Великой теоремы 
Ферма, которая в редакции самого Пьера Ферма 
звучит следующим образом:

“Наоборот, невозможно разложить куб на два 
куба, биквадрат на два биквадрата и вообще ника-
кую степень, большую квадрата на две степени с 
тем же показателем степени. Я дал этому поистине 
чудесное доказательство, но поля книги слишком 
узки для него”.

После этой записи Пьера Ферма на полях 
“Арифметики” Диофанта в течение более трех ве-
ков среди профессиональных математиков не за-
тухает спор о правоте этого утверждения и в дей-
ствительности имел ли Ферма своё это “чудное 
доказательство” или все же ошибался. Мы же, со 
своей стороны, подойдем к этой проблеме мате-
матики во всех последующих своих работах не-
сколько с иной - психологической стороны и при 
этом не будем сомневаться в абсолютной правоте 
Великого француза - Пьера Ферма. [5, 6]■
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Аннотация. Дискуссионным продолжает оста-
ваться вопрос об апориях Зенона, их изложении и 
опровержении. В данной статье рассматриваются 
апории “Дихотомия”, “Ахиллес”, “Стрела” и “Стадий”. 
В апории “Дихотомия” Зенон прав: движение никогда 
не начнется (или никогда не закончится) при беско-
нечной делимости пространства – при заданных ус-
ловиях передвижения. В случае конечной делимости 
пространства движение при этих условиях также 
невозможно.

В апории “Ахиллес” при бесконечной делимости 
пространства Ахиллес никогда не догонит более 
медленного бегуна (или черепаху) – при данных усло-
виях бега (Зенон прав!). Однако в случае конечной де-
лимости пространства Ахиллес догоняет черепаху, 
так как ей предстоит сделать шаг, меньший кванта 
расстояния, а у Ахиллеса в запасе расстояние, боль-
шее этого кванта. Зенон такую ситуацию не рассма-
тривал.

Первые две апории прозрачны и по постановке 
задач (вполне разумные – и с точки зрения матема-
тики, и физики), и по их решениям. Чего не скажешь 
о двух последних. Это “темные” апории. И понятно 
почему. Со временем работать оказалось сложнее, 
чем с пространством. Время не может делиться 
на меньшие части, чем квант, и движение в этом 
случае невозможно. Если мы принимаем это усло-
вие (приняли же мы условия движения в первых двух 
апориях), то Зенон прав: стрела в апории “Стрела” 
неподвижна, а в апории “Стадий” предметы двига-
ются относительно друг друга с одной и той же ско-
ростью независимо от того, один из них движется 
или неподвижен. А если мы не соглашаемся с этим 
условием задачи, то апории “Стрела” и “Стадий” 
становятся абсурдными и ненужными.

Ключевые слова: апория, движение, делимость 
пространства, делимость времени, скорость.

При анализе апорий не следует упускать из 
виду того обстоятельства, что Зенон рассматри-
вает бесконечную делимость пространства и ко-
нечную делимость времени и ничего не говорит о 
конечной делимости пространства и бесконечной 
делимости времени. За прошедшие 2,5 тысячи лет 
вопрос об их конечной или бесконечной делимости 
так и не был решен. И такого ответа, похоже, не бу-
дет. Поэтому апории следует рассматривать и при 
конечной, и при бесконечной делимости простран-

ства и времени. Апории приводятся в изложении 
Аристотеля (см. [1], [2] и др.).

Апория “Дихотомия”: … О невозможности дви-
жения, так как перемещающееся [тело] прежде 
должно дойти до половины, нежели до конца.

В постановке задачи уже лежит её решение: 
каждый раз проходится только половина оставше-
гося пути, и, следовательно, путь никогда не будет 
пройден или никогда не начнется – при заданном 
способе передвижения. О чём спорят две с поло-
виной тысячи лет, непонятно.

Давайте теперь займёмся математикой для слу-
чая, если движение началось. Рассмотрим первые 
4 шага: 0,5+0,25+0,125+0,0625=0,9375 – до единицы 
не хватает как раз последнего из четырех слагае-
мых – 0,0625.

Следующие 3 слагаемые, прибавляемые к 
0,9375: 

0,9375+0,03125+0,015625+0,0078125=0,9921875 
– до единицы не хватает последнего их трех слага-
емых – 0,0078125.

Следующие 3 слагаемые, прибавляемые к 
0,9921875: 

0,9921875+0,00390625+0,01953125+0,000976566
25=0,9990234375 – до единицы не хватает послед-
него их трех слагаемых – 0,00097656625

Ещё раз проделаем эту операцию: 
0,9990234375+0,00048828124+0,00024414062

5+0,0001220703125=0,99993896484375 – до еди-
ницы не хватает последнего из трех слагаемых – 
0,0001220703125.

По-видимому, хватит. После прибавления каж-
дых трех слагаемых появляется очередная цифра 
“9”, а до единицы не хватает последнего из трех 
слагаемых. А ряд можно представить себе так:

(1)
То есть сумма ряда всегда меньше 1, движение 

никогда не закончится, никогда сумма ряда не 
будет равна 1, всегда меньше на величину  1/M. 
И Зенон прав. Этот ряд стремится к 1, до едини-
цы остается любая наперед заданная бесконечно 
малая величина, но никогда не появится 1. Если 
бы когда-то вдруг вместо 0,9999999… загорелась 
1, то все, Зенон ошибся. Однако этого никогда не 
будет. И Зенон знал об этом почти 2500 лет назад. 
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Страшно сказать, но это очевидно: проходится 
только половина оставшегося пути. Даже если бы 
проходилось 0,9, 0,99, 0,999, 0,99999… оставшегося 
пути, движение все равно бы не закончилось ни-
когда – при данных условиях движения. Которые 
безупречны и с точки зрения и математики, и фи-
зики. Возмущается лишь наше обыденное созна-
ние. Но было бы удивительно, если бы оно остава-
лось спокойным. При данных условиях движение 
невозможно – никогда не начнется. Или никогда 
не закончится. Но только при данных условиях. Их 
этого никак не следует, что движение невозможно 
вообще.

Запишем выражение (1) так:

Теперь сумма ряда в точности равна 1, безо вся-
ких “ M/1− ”. Нужно только сделать два шага под-
ряд, а не один. Но это уже не Зенон.

В случае конечной делимости пространства 
движение по-прежнему никогда не начнется (или 
никогда не закончится). И для начала движения, 
и для его окончания потребуется преодолеть рас-
стояние, меньшее минимально делимого, что не-
возможно.

Апория “Ахиллес”: … Медленного [бегуна] ни-
когда не догонит быстрый [бегун], ибо необходимо, 
чтобы догоняющий прежде достиг [той точки], от-
куда стартовал убегающий, поэтому более медлен-
ный [бегун] по необходимости всегда должен быть 
чуть впереди.

Аналогично апории “Дихотомия”, при этих 
условиях движения Ахиллес никогда не дого-
нит более медленного бегуна (или черепаху). 
Никаких ограничений по математике нет. Задача 
сформулирована правильно, и если мы соглаша-
емся с такими условиями движения, то не догнать. 
У нас нет ограничений на деление пространства. 
Останется ли 10-1 м, 10-50 м или 10-1000 м. И процесс 
никогда не закончится. Это бесконечность, и там 
много места.

Однако в случае конечной делимости про-
странства нас ждет сюрприз: Ахиллес догонит 
более медленного бегуна (или черепаху). В опре-
деленный момент более медленному бегуну по-
требуется преодолеть расстояние, меньшее ми-
нимально делимого, что невозможно. А Ахиллес 
может преодолеть расстояние до более медлен-
ного бегуна, так как для Ахиллеса это расстояние 
больше минимально делимого. И все, гонка закон-
чилась.

Апория “Стрела”: … Летящая стрела стоит не-
подвижно; оно вытекает из предположения, что 
время слагается из [отдельных] “теперь”.

Под “теперь”, согласно Аристотелю, понимается 
неделимый квант времени.

В случае бесконечной делимости времени 
стрела летит – безо всяких “но”. В случае конечной 
делимости времени и наличия квантов времени 
Зенон действительно прав. Стрела не летит, и 
движение невозможно. Стрела просто не может 

вылететь из лука, так как ей нужно преодолеть 
неделимый квант времени, а мы договорились, что 
это невозможно. Теперь допустим, что чудесным 
образом мы выпустили стрелу. Хотя непонятно, 
как преодолеть и первый неделимый квант 
времени, и последующие. Стрела летит, и вдруг 
каким-то образом узнает, что время делится на 
кванты, она не может преодолеть квант времени, 
и ей надо остановиться. И стрела останавливается. 
Непонятно, как это сделать. Таким образом можно 
объяснить, что летящая стрела неподвижна.

В “Дихотомии” расстояние действительно 
можно делить бесконечно или до какого-то кванта. 
Но как для летящей стрелы отсчитать квант 
времени и как ее остановить? Зенона, по-видимому, 
это не интересовало: движение невозможно, раз 
время состоит из неделимых квантов.

Апория “Стадий”: Четвертое [рассуждение] от-
носится к равным предметам, движущимся по ри-
сталищу с противоположных сторон мимо равных 
[неподвижных] предметов: одни [движутся] с кон-
ца ристалища, другие от середины, имея равную 
скорость, откуда…получается, что половина вре-
мени равна ее двойному количеству.

В случае бесконечной делимости времени пред-
меты, движущиеся навстречу друг другу с одина-
ковой скоростью, пройдут мимо друг друга за вре-
мя, в 2 раза меньшее времени движения каждого 
из предметов мимо неподвижного наблюдателя. 
Если же время состоит из неделимых квантов, то 
пусть предмет проходит мимо неподвижного на-
блюдателя за квант времени. Однако предметы, 
движущиеся навстречу друг другу с одинаковой 
скоростью, пройдут мимо друг друга за время, в 2 
раза меньшее, то есть за половину кванта. Что не-
возможно – по уговору. Значит, они пройдут мимо 
друг друга тоже за квант времени. И половина вре-
мени равна ее двойному количеству. Непонятно, 
почему Зенон не написал, что движение поэтому 
невозможно. Этой фразы нет, и движение, видно, 
всё-таки возможно.

Подведем итоги.
Все четыре апории надо рассматривать с точ-

ки зрения конечной или бесконечной делимости 
пространства или времени. В апории “Дихотомия” 
Зенон прав: движение никогда не начнется (или 
никогда не закончится) при бесконечной дели-
мости пространства – при заданных условиях 
передвижения. В случае конечной делимости 
пространства движение при этих условиях также 
невозможно.

В апории “Ахиллес” при бесконечной делимости 
пространства Ахиллес никогда не догонит более 
медленного бегуна (или черепаху) – при данных 
условиях бега. И Зенон прав на все 100 %. Однако 
в случае конечной делимости пространства 
Ахиллес догоняет черепашку, так как ей пред-
стоит сделать шаг, меньший кванта расстояния, а у 
Ахиллеса в запасе расстояние, большее этого кван-
та. Зенон такую ситуацию не рассматривал.

Первые две апории прозрачны и по постановке 
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задач (вполне разумные – и с точки зрения мате-
матики, и физики), и по их решениям. Чего не ска-
жешь о двух последних. Это “темные” апории. И 
понятно почему. Со временем работать оказалось 
сложнее, чем с пространством.

Время не может делиться на меньшие части, 
чем “теперь” (квант), и движение в этом случае не-
возможно. Если мы принимаем это условие (приня-

ли же мы условия движения в первых двух апори-
ях), то Зенон прав: стрела неподвижна, а предметы 
двигаются относительно друг друга с одной и той 
же скоростью независимо от того, один из них 
движется или неподвижен. А если мы не соглаша-
емся с этим условием задачи, то апории “Стрела” и 
“Стадий” рассыпаются, и говорить становится не о 
чем■
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СОВМЕСТНО С РУКОЙ ЧЕЛОВЕКА   

Тарасова Елена Сергеевна 
аспирант кафедры теоретической механики и мехатроники

Юго-Западного государственного университета

Яцун Сергей Федорович 
доктор технических наук, профессор

заведующий кафедрой теоретической механики и мехатроники
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При создании любого механотерапевтическо-
го устройства необходимо уделить особое вни-
мание изучению кинематики движения системы 
«реабилитационное устройство – рука человека» 
для определения геометрических характеристик 
устройства и выбора оптимальных законов управ-

ления, и также для изучения влияния погрешно-
стей, возникающих при закреплении устройства 
на руке пациента, на параметры движения.

Общая схема системы представлена на рисунке 
1. 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Рис. 1. Схема системы «реабилитационное устройство – рука человека» 
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На схеме приняты следующие обозначения: 1 
– плечевая кость, 2 – локтевая кость, 3 – лучевая 
кость, 4 – качающаяся кулиса с управляемым поло-
жением ползуна lup, 5 – кривошип с неподвижной 
осью, 6 – направляющая, движущаяся совместно с 
локтевой костью, 7 – кривошип, осуществляющий 
перемещение манжеты 8, φ – угол  между предпле-

чьем и горизонтальной поверхностью (сгибание); ξ 
–  угол пронации/супинации.

Для определения связи между расстоянием lup 
и углом сгибания руки φ рассмотрим систему в 
проекции на плоскость, в которой происходит дви-
жение локтевой кости:

Рис.2. Кинематическая схема механизма сгибания (в плоскости) 

Найдем зависимость расстояния lup от 
обобщенной координаты φ. Для этого запишем 
координаты точки А, расположенной на ползуне, 
выраженные через угол φ: 

, где с(φ) – расстояние между точками А и 
А΄,  - угол между локтевой костью и осью 
ползуна,  – координаты точки А΄ 
относительно О1:

,

.
Запишем координаты той же точки А через ко-

ординаты механизма:

, 

где  – координаты точки B 
относительно О1, b – расстояние между 
точками A и B,  - угол между звеном AB 
и осью x. Приравнивая соответствующие 
координаты, получим следующую систему 
уравнений:

,
Из которой выразим:

,

,

,
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где 

Величину lup в свою очередь найдем из треугольника BCD:

Угол между кулисой и осью y определяется следующим выражением:

.
Положение руки совместно с механизмом для различных значений угла сгибания представлено на рисунке 3 

Рис. 3. Положения руки и механизма

Варьируя параметры смещения 〖X’〗_c,〖Y’
〗_c,X_d,Y_d,φ_1, построим зависимость величины lup 
от угла сгибания. С помощью полученных результа-
тов, представленных на рисунке  можно определить 
требуемые размеры звена, удовлетворяющие всему 
диапазону варьируемых параметров. Такая задача 
обусловлена тем, что величина этих параметров за-
висит от антропометрических данных конкретного 
пациента, а также от точности фиксации реабилита-
ционного устройства на руке пациента, и таким обра-
зом, не может быть точно определена заранее.

Рис. 4. Зависимость положения ползуна на кулисе от 
угла сгибания. 

Медицинские науки
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Аналогично можно определить требуемую длину на-
правляющей для ползуна:

Рис. 5. Зависимость положения ползуна на направ-
ляющей от угла сгибания.

Зная геометрические параметры механизма, 
можно определить траекторию точек А и В во всем 
диапазоне движения руки, а также рабочую об-
ласть этих точек для всех возможных значений ва-
рьируемых параметров.

Рис. 6. Траектории точек кривошипа A и B при сги-
бании.

Рис. 7. Рабочие области точек кривошипа A и B при сгибании

На основании полученных геометрических характеристик предложен макет реабилитационного 
устройства, модель которого представлена на рисунке 8

Медицинские науки
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Рис. 8. Трехмерная модель реабилитационного устройства. 

Принцип работы устройства следующий: план-
ка 1 неподвижно прикрепляется к плечу пациента 
при помощи манжеты (на рисунке не показана), 
аналогично планка 2 прикрепляется к предпле-
чью максимально близко к локтевому суставу. 
Подвижное звено 3 соединяется со звеном 1 при 
помощи оси 4, а со звеном 2 посредством ползуна 
5, перемещающегося в пазе звена 2. Кроме того, 
подвижное звено 3 соединяется с качающейся ку-
лисой 6 посредством передачи винт-гайка (гайка 
может поворачиваться относительно звена 3). Ось 
вращения кулисы 6 расположена на звене 1. Для 
придания прочности конструкции и простоты со-
единения с манжетой,  звенья 1,2,3 дублируются 

с двух сторон от руки. При подаче управляющего 
напряжения на двигатель 7, на оси которого рас-
положен винт 6, гайка перемещается вдоль винта, 
поворачивая звено 3 вокруг неподвижной относи-
тельно руки оси 4. В результате этого звено 2 по-
ворачивается вместе с предплечьем на некоторый 
угол, величина которого может быть определена 
по формуле (2.   ). Для компенсации  смещения оси 
устройства относительно оси локтевого сустава, 
вокруг которой и будет происходить поворот зве-
на 2, предусмотрен ползун 5. Таким образом реа-
лизуется сгибание – разгибание руки в локтевом 
суставе■

Медицинские науки
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ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ.  
ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Казакова Ирина Анатольевна 
доцент кафедры «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»

Пензенского государственного университета

Термином жизненный цикл принято отражать 
совокупность процессов и этапов развития 
организмов живой природы, технических систем, 
продуктов производства от моментов зарождения или 
появления потребности их создания и использования 
до прекращения функционирования или применения 
[1]. Программное обеспечение для вычислительных 
машин значительно отличается от аппаратных, 
технических изделий, являясь нематериальным 
объектом. Программы в вычислительных системах и 
машинах являются наи более гибкими компонентами 
программной инженерии и подвержены изменениям в 
течение всего их жизненного цикла.

Жизненный цикл программного продукта – это 
период времени, который начинается с момента 
принятия решения о необходимости создания 
программного продукта и заканчивается в момент его 
полного изъятия из эксплуатации

В настоящее время в программной инженерии 
действует стандарт ГОСТ  Р ИСО/МЭК 12207-
2010 «Информационная технология. Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного 
цикла программных средств». Этот стандарт 
разработан Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии РФ взамен стандарта 
ГОСТ Р  ИСО/МЭК 12207-99, вступил в силу  с 1 
марта 2012 года. Он идентичен международному 
стандарту ISO/IEC 12207:2008 «System and software en-
gineering – Software life cycle processes».

Данный стандарт устанавливает общую структуру 
процессов жизненного цикла программных средств, 
на которую можно ориентироваться в программной 
инженерии [2]. Стандарт определяет процессы, виды 
деятельности и задачи, которые используются при 
приобретении программного продукта или услуги, 
а также при поставке, разработке, применении 
по назначению, сопровождении и прекращении 
применения программных продуктов.

В стандарте жизненный цикл определен как 
развитие системы, продукта, услуги, проекта или 
других изготовленных человеком объектов, начиная 
со стадии разработки концепции и заканчивая 

прекращением применения. Процесс – это совокупность 
взаимосвязанных или взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входы в выходы.

Процессы жизненного цикла программных 
средств

Стандарт группирует различные виды деятель-
ности, которые могут выполняться в течение жиз-
ненного цикла программных систем, в семь групп 
процессов. Каждый из процессов жизненного цик-
ла в пределах этих групп описывается в терминах 
цели и желаемых выходов, списков действий и за-
дач, которые необходимо выполнять для достиже-
ния этих результатов.

1. процессы соглашения;
2. процессы организационного обеспечения про-

екта;
3. процессы проекта;
4. технические процессы;
5. процессы реализации программных средств;
6. процессы поддержки программных средств;
7. процессы повторного применения программ-

ных средств.
Процессы соглашения определяют действия, 

необходимые для выработки соглашений между 
двумя организациями. Если реализуется процесс 
приобретения, то он обеспечивает средства для 
проведения деловой деятельности с поставщика-
ми продуктов. Если реализуется процесс поставки, 
то он обеспечивает средства для проведения про-
екта, в котором результатом является продукт или 
услуга, поставляемые приобретающей стороне. 

Процессы организационного обеспечения про-
екта осуществляют менеджмент возможностей 
организаций приобретать и поставлять продукты 
или услуги через инициализацию, поддержку и 
управление проектами. Эти процессы обеспечива-
ют ресурсы и инфраструктуру, необходимые для 
поддержки проекта. 

Процессы организационного обеспечения про-
екта включают в себя 

1. процессы менеджмента модели жизненного цикла

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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2. процесс менеджмента инфраструктуры
3. процесс менеджмента портфеля проектов
4. процесс менеджмента людских ресурсов
5. процесс менеджмента качества

Процессы проекта. Существуют две категории 
процессов проекта. Процессы менеджмента про-
екта используются для планирования, выполне-
ния, оценки и управления продвижением проекта. 
Процессы поддержки проекта обеспечивают вы-
полнение специализированных целей менеджмен-
та. 

Технические процессы используются для опре-
деления требований к системе, преобразования 
требований в полезный продукт, для разрешения 
постоянного копирования продукта (где это не-
обходимо), применения продукта, обеспечения 
требуемых услуг, поддержания обеспечения этих 
услуг и изъятия продукта из обращения, если он 
не используется при оказании услуги. 

Технические процессы определяют деятель-
ность, которая дает возможность реализовывать 
организационные и проектные функции для опти-
мизации пользы и снижения рисков, являющихся 
следствием технических решений и действий. Эта 
деятельность обеспечивает возможность продук-
там и услугам обладать такими свойствами, как 
своевременность и доступность, результативность 
затрат, а также функциональность, безотказность, 
ремонтопригодность, продуктивность, приспосо-
бленность к применению, и другими качественны-
ми характеристиками. 

Технические процессы состоят из следующих 
процессов:

1. определение требований правообладателей
2. анализ системных требований (специальный 

случай процесса анализа требований)
3. проектирование архитектуры системы

Процессы реализации программных 
средств 

Процессы реализации программных средств 
используются  для создания конкретного эле-
мента системы (составной части), выполненного 
в виде программного средства. Эти процессы пре-
образуют заданные характеристики поведения 
в действия, результатом которых становится си-
стемный элемент, удовлетворяющий требовани-
ям, вытекающим из системных требований. 

Процессы поддержки программных средств
Процессы поддержки программных средств

предусматривают специальную последователь-
ность действий, направленных на выполнение 
специализированного программного процесса. 

Любой поддерживающий процесс помогает 
процессу реализации программных средств. 
Существует 8 таких процессов:

1. процесс менеджмента документации ПС
2. процесс менеджмента конфигурации ПС
3. процесс обеспечения качества ПС
4. процесс верификации ПС
5. процесс валидации ПС
6. процесс ревизии ПС
7. процесс аудита ПС
8. процесс решения проблем в ПС

Процессы повторного применения про-
граммных средств 

Группа процессов  повторного применения 
программных средств состоит из трех процессов, 
которые поддерживают возможности организации 
использовать повторно составные части ПС за 
границами проекта. Процессами ПППС являются: 

1. процесс проектирования доменов
2. процесс менеджмента повторного применения 

активов
3. процесс менеджмента повторного применения 

программ
Каждый процесс включает ряд действий. 

Например, процесс приобретения охватывает сле-
дующие действия:

1. Инициирование приобретения
2. Подготовка заявочных предложений
3. Подготовка и корректировка договора
4. Надзор за деятельностью поставщика
5. Приемка и завершение работ

Каждое действие включает ряд задач. Например, 
подготовка заявочных предложений должна пред-
усматривать:

1. Формирование требований к системе
2. Формирование списка программных продуктов
3. Установление условий и соглашений
4. Описание технических ограничений (среда 

функционирования системы и т. д.)■
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Аннотация. На основе анализа уравнений 
Эйнштейна для изотропной космологической мо-
дели установлено, что в системах отсчета, дви-
жущихся с постоянными скоростями во Вселенной, 
пространство анизотропно, метрический тензор 
недиагонален, его недиагональная компонента про-
порциональна скорости движения системы отсче-
та во Вселенной, а для корректности синхронизации 
часов необходимо введение единой одновременности 
с системой отсчета, покоящейся во Вселенной.

Ключевые слова: изотропная Вселенная, систе-
ма отсчета, синхронизация часов, метрический тен-
зор, уравнения Эйнштейна. 

Вопрос о выборе условия синхронизации часов 
в инерциальных системах отсчета рассматривается 
в специальной теории относительности. Наряду со 
стандартной эйнштейновской синхронизацией до-
пускают множество нестандартных синхронизаций 
[1-7]. При этом отмечают, что стандартная синхро-
низация наилучшим образом отражает свойства 
изотропного пустого пространства. Для систем от-
счета, движущихся в пространстве, содержащем 
материю, также представляет интерес вопрос о су-
ществовании предпочтительной синхронизации и 
соответствующей ей метрики.  

Будем основываться на изотропной космологи-
ческой модели. Рассмотрим две системы отсчета: К 
и К’. Система К движется в каждой точке простран-
ства вместе с находящимся в этой точке веществом 
[8, с.462]. То есть, системой отсчета является запол-
няющая пространство материя.  Будем полагать, что 
кривизна пространства незначительна, и ее можно в 
первом приближении не учитывать. Выражение для 
квадрата интервала в К запишем в виде [8, с.469]    

где - декартовы координаты, 

измеренные в единицах величины b, которая долж-
на определяться посредством решения уравнений 
Эйнштейна,  - время, с - скорость света в 
вакууме. 

Система К’ движется в каждой точке пространства    

относительно К со скоростью     
в положительном направлении оси  Оси коорди-
нат   системы К’ параллельны осям  

 системы К.
В системе К уравнения Эйнштейна имеют вид

где ε - плотность энергии, p - давление,  - 
постоянная тяготения.

При этом  можно считать суммарной 
плотностью энергии материи и вакуума, а p - 
суммарным давлением материи и вакуума, что 
означает введение  в уравнения Эйнштейна  космо-
логических членов [9, с.600].     

Метрический тензор в К’ будем искать как 
решение уравнений Эйнштейна в этой системе, не 
делая каких-либо предположений о виде преобра-
зований от К к К’. Если полагать, что пространство 
в К’ изотропно, то метрический тензор в этой 
системе можно было бы искать в таком же виде, 
как и в К

где t’ - время в К’. Однако, в случае метрики 

(4) компоненты  метрического тензора и 
 тензора Риччи равны нулю, в то время как 

компонента  тензора энергии-импульса отлична 
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от нуля. Будем искать  в виде  

где α и  - постоянные, и  при всех 
других сочетаниях значений индексов μ и ν. 
Компоненты метрического тензора  полага-
ем независящими от пространственных коорди-
нат вследствие однородности пространства в К’. 
При этом получаем следующую запись уравнений 
Эйнштейна 

(6)

(9)

где V’ =   - скорость вещества в К’.

Сравнивая уравнения (7), (8) и (9), легко убе-
диться в том, что они совпадают друг с другом, 
если

Если же условие (10) не выполняется, то эти 
уравнения противоречат друг другу, и, следова-
тельно, система уравнений (6) - (9) в этом случае 
не имеет решения. 

При выполнении условия (10) система уравне-

ний (6) - (9) оказывается эквивалентной системе 
(2), (3). Чтобы привести систему (6) - (9) к виду (2), 
(3), надо произвести в уравнениях (6) - (9) замену 
переменной

и положить  Следовательно, ме-
трика (5) при условии (10) действительно реали-
зуется в системе К’. При этом время в К’ связано с 
временем в К равенством (11). 

Перейдем к обычным единицам измерения  
длины,  то есть, введем  переменные 

Если теперь полагать линейный размер L 
рассматриваемой области достаточно малым, 
чтобы скорость заполняющего пространство 
вещества была мала по сравнению с характерной 
скоростью U исследуемых процессов

где H - постоянная Хаббла, то выражения для 
квадрата интервала в К и в К’ приобретают такой 
же вид, как и в инерциальных системах отсчета. 
Для системы К из (1) с учетом (12) получаем

Аналогично для системы К’

Выражение (13) соответствует одной из обычно 
допускаемых [1-5] нестандартных синхронизаций. 
Оказывается, что в системе К’ только эта синхро-
низация согласуется с условием (10).

Разумеется, наряду с временем  в системе К’ 
можно пользоваться временем , отличающим-
ся от  синхронизацией часов. При этом, однако, 
надо помнить, что изменение синхронизации оз-
начает проведение неодинакового для различных 
точек пространства сдвига начала отсчета време-
ни. Поэтому время  должно отличаться от  на 
некоторую функцию f(r’) от пространственной ко-
ординаты r’ 

 
Тогда компоненты (5) метрического тензора в 

К’ будут функцией разности
Поскольку  не зависят от r’ в силу однород-

ности пространства в К’, то, значит,  - функция 
от r’. Последнее означает, что синхронизация (14) 
некорректна. Если с временем  оперировать 
обычным образом, можно прийти к некорректным 
физическим результатам. 
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Например, при свободном движении скорость 

частицы  Для “скорости”   
имеем

То есть, “скорость”  , вообще говоря, зависит 
от .

Таким образом, в системе отсчета К’, движу-

щейся с постоянной скоростью V в изотропной 
Вселенной, при корректной синхронизации часов 
квадрат интервала имеет недекартов вид (13). 
Недиагональная компонента  метрического  
тензора в К’ оказывается пропорциональной 
скорости движения вещества в этой системе 
или, что очевидно, - пропорциональной скорости 
V движения системы отсчета К’ относительно 
системы К■
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Ранее нами в работах [1,2] исследована теория 
электромагнитных волн в электроразведке.

Представляла интерес рассмотреть зависи-
мость скорости распространения и поглощения 
электромагнитных волн от электрических свойств 
среды. Для этого воспользовались показателем 
преломления - n, которая равна:

                                                      v
cn =

,                                                                (1)
Где v- скорость распространения фазы в данной 

среде;
810*3=c 108м/с- скорость света в вакууме,

и глубиной проектирования – L, которую 
определяли по формуле:

                                          ,                                 (2)

где k -мнимая и вещественная часть.
Характеризуя волновой процесс числом коле-

баний или длиной волны в вакууме - 0λ , соответ-
ствующей данному числу колебаний имеем:

                                            f
c

=0λ .                                                             (3) 
Длина волны 0λ в данной среде связана с 0λ со-

отношением:

                                         nf
v 0λλ ==

.                                                          (4)
Глубина проникновения нами определена как 

расстояния, на котором амплитуда падает до 10% 
своей первоначальной величины.

Для определения по данному расстоянию, на 

котором амплитуда уменьшается до p
1

 части, то 
есть,  на сколько уменьшается  амплитуда при про-
хождении данной длины, воспользовались соотно-
шением:

                    .                                                       (5)
Представляя 2k  в двух видах:

                                                              (6)

           ,                                                    (7)
где  i- мнимая единица; ω- круговая частота;  σ -  
электропроводимость;
ε - диалектическая проницаемость среды,

и  учитывая  f, ω  и , имеем:

                                                              (8)

                .                                         (9)
Далее  введя  обозначения:

               и    ,                                   (10)
и извлекая корень квадратный, и выбирая значе-
ния, лежащие в первом квадрате комплексной пло-
скости, имеем:

                         
(11)

.                                                              (12)
Отделив в формулах (11) и (12) вещественную и 

мнимую части, получим:

,                       (13)
 

,           (14)
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,                          (15)

                                  [ ]2)(3665,0 βαλ=L .                                                    (16)
Зная, что функция Q(β) при мнимых значениях 

разлагается в ряд:

....
128

5
632

1)( 4
32

+−−++= βββββQ
                         (17)

( )[ ] ...
82

1
2

2 +−++=
ββββα

 .                                             (18)
Из формул (17) и (18) следует, что при малых 

значениях β она близка к единице.
Полагая  Q(β)=1,  получим формулы для 

вычисления   
( ) ( ) ( )δδδ λ,, Ln :

,                                                          (19)

,                                                  (20)

.                                                  (21)

Вычисления показали, что формулы (19,20,21) 
дают ошибку не больше чем на 10%.

Рассмотрим таким же образом выражения(12,13) 
для k получим:

)(*
2

11*
2

αρεαε =
++

=n
                                          (22)                          

         

.                     (23)
Учитывая значения α в выражениях (22,23) по-

лучим:
)(**01222,0 *

1 αρε PL = ,                                              (24)

)(
1*0

αε
λ

λ
P

=
.                                                                  (25)

Таким образом, полагая, что P(α)=1, имеем:
( ) εε =n ,                                                                   (26)
( ) **01222,0 ρεε =L ,                                                     (27)

.                                                          (28)■

Физико-математические науки

Список литературы

1. Урусова Б.И., Лайпанов У.М., Шидаков М.Т. О применении теории электромагнитных полей в электроразведке. 
//  Нефтепромысловое дело. - М.,2009 №9.-с.26-30.

2. Урусова Б.И., Лайпанов У. М. Закон подобия электромагнитных полей. // Сб. науч.трудов ,,Вестник  Иж ГТУ”-
2010.



Журнал научных и прикладных исследований • №4 / 2013 72

Физико-математические науки

О ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РАЗВИТИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Мамедбекова Лейла Шамилевна 
факультет математики, информатики и физики

Южного федерального университета

Ирина Анатольевна Бреус
кандидат педагогических наук,

доцент кафедры геометрии и методики преподавания математики
Южного федерального университета

У большинства школьников, как известно, воз-
никают затруднения  при овладении курсом стере-
ометрии. Основной причиной низкой обучаемости 
большинство специалистов считают недостаточ-
ный уровень развития пространственного мышле-
ния. 

При всей значимости пространственного 
мышления в различных областях человеческой 
деятельности его развитие в рамках общеобра-
зовательной школы осуществляется явно недо-
статочно. Об этом свидетельствуют те трудности 
в создании образов и оперирования ими, которые 
испытывают учащиеся средних и высших учебных 
заведений при решении учебных, производствен-
но-технических, научно-творческих задач.

Широкие возможности для развития простран-
ственного мышления открывают информацион-
ные технологии.

Целесообразность применения  информацион-
ных технологий в  образовании уже давно извест-
на, и накоплен значительный опыт использования 
компьютера в преподавании различных дисци-
плин.  

При использовании компьютера в учебном про-
цессе нужно учитывать следующие его дидакти-
ческие возможности: 

• расширение возможности для самостоятель-
ной творческой деятельности учащихся, особенно 
при исследовании и систематизации учебного ма-
териала; 

• привитие навыков самоконтроля и самостоя-
тельного исправления  собственных ошибок; 

• развитие познавательных способностей уча-
щихся; 

• интегрированное обучение предмету; 
• развитие мотивации у учащихся. 

Охарактеризуем наш опыт использования ком-
пьютера в рамках исследовательской работы по 
развитию пространственного мышления учащих-
ся старших классов при изучении геометрических 

построений. В ходе формирующего эксперимен-
та нами активно применялись информационные 
технологии и технические средства обучения для 
развития пространственного мышления учени-
ков. В качестве технических средств использо-
вались проектор, мультимедийная доска, ПК. Мы 
задействовали в обучении широко известную про-
грамму “Живая Геометрия” на различных этапах 
диагностики и развития пространственного мыш-
ления учащихся при изучении геометрических по-
строений. Приведём примеры. 
1. Постройте сечение тетраэдра SABC плоскостью, 
проходящей через середины ребер AB и BC параллельно 
ребру SB. 

После того как ученики построят тетраэдр са-
мостоятельно, на экране появляется изображение 
тетраэдра, на котором отмечены середины ребер 
AB и BC и выделено ребро SB (Рис.1).

                               рис1
Затем, ученики строят сечение и проверяют свое 
решение по изображению на экране (Рис.2).

                                рис2.
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С целью развития у обучающихся способности 
оперирования пространственным образами 
учитель предлагает, используя полученный 
чертеж, мысленно представить, как выглядит 
полученная геометрическая фигура с построенным 
сечением, если смотреть со стороны ребра SB, и 
затем изобразить ее схематически. Таким образом, 
ученики оперируют пространственным образом, 
изменяя положение воображаемого объекта, при 
помощи перемещения точки отсчета. Учитель 
может легко проверить правильность полученных 
образов и рисунков учеников, поворачивая 
геометрическую фигуру на экране монитора 
(Рис.3).

                         рис3.

Далее, усиливая деятельность пространствен-
ного мышления, можно предложить задания, 
требующие не только изменения положения во-
ображаемого объекта, но и трансформации его 
структуры.

                                       рис4.
2. На ребрах параллелепипеда, выходящих из одной 
вершины, даны три точки K, L, M, как показано на 
рисунке 4. Построить сечение  параллелепипеда 
плоскостью KLM.

Решение показано на рисунке 5. 

                                   рис5.

С целью развития пространственного мышле-
ния данная задача претерпевает следующие изме-
нения: 

мысленно представьте вид сечения в случае, 
если точка K совпадет с точкой A. Зафиксируйте 
полученную пространственную конструкцию. 
Изобразите геометрическую фигуру с этим 
сечением, если смотреть на нее со стороны ребра 
CC’.
Решение представлено на рисунке 6.

                                    рис6.

Передвижение точки К в точку А легко осущест-
вляется в программе «Живая Геометрия». С целью 
проверки результатов мысленных построений 
учащихся учитель легко разворачивает получен-
ную конструкцию в нужное положение (рис.6).

Потенциал применения компьютерных технологий 
в развитии пространственного мышления учеников 
необычайно широк. Мы показали фрагмент нашей 
исследовательской деятельности. Поиск новых 
возможностей использования современных технических 
средств обучения для формирования способности 
оперирования пространственными образами составляет 
содержание нашей дальнейшей работы.

Физико-математические науки
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ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ (учебного пособия, брошюры, книги)

Если Вы собираетесь выпустить монографию, издать учебное пособие, то наше 
Издательство готово оказать полный спектр услуг в данном направлении

Услуги по публикации научно-методической литературы:
- орфографическая, стилистическая корректировка текста («вычитка» текста);
- разработка и согласование с автором макета обложки;
- регистрация номера ISBN, присвоение кодов УДК, ББК;
- печать монографии на высококачественном полиграфическом оборудовании (цифровая 
печать);
- рассылка обязательных экземпляров монографии;
- доставка тиража автору и/или рассылка по согласованному списку.

Аналогичные услуги оказываются по изданию учебных пособий, брошюр, книг.
 
Все работы (без учета времени доставки тиража) осуществляются в течение 20 
календарных дней.

Справки по тел. (917) 372-06-78, post@nauchoboz.ru.
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Уважаемые читатели!

Если Вас заинтересовала какая-то публикация, близкая Вам по теме исследования, 
и Вы хотели бы пообщаться с автором статьи, просим обращаться в редакцию журнала, 
мы обязательно переправим Ваше сообщение автору.

Также приглашаем Вас к опубликованию своих научных статей на страницах 
других изданий - журналов «Научная перспектива» и «Научный обозреватель».

Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по 
адресу www.gnpi.ru Или же обращайтесь к нам по электронной почте mail@gnpi.ru
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