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Аннотация: В настоящей работе рассматривается развитие массового ту-
ризма в Краснодарском крае в послевоенные годы. На основе архивных 
документов, большинство из которых впервые введено в научный оборот, 
показаны основные задачи и направления деятельности Краснодарского ту-
ристско-экскурсионного управления. Отмечено важное значение и полезный 
опыт культурно-массовой работы, целями которой являлись просвещение, 
патриотическое воспитание, формирование таких социально-важных ка-
честв личности как товарищество, коллективизм, дружба и взаимопомощь.

Ключевые слова: массовый туризм, Краснодарское туристско-экскурсионное 
управление, культурно-массовая работа, патриотическое воспитание.

THE HISTORY OF THE FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF MASS TOURISM 
IN THE KRASNODAR TERRITORY IN 
THE POST-WAR PERIOD (BASED ON 
MATERIALS FROM THE STATE ARCHIVE OF 
THE KRASNODAR TERRITORY)

O. Bershadskaya
S. Guchetl

T. Sidorenko

Summary: This paper examines the development of mass tourism in the 
Krasnodar Territory in the post-war years. Based on archival documents, 
most of which were first introduced into scientific circulation, the main 
tasks and activities of the Krasnodar Tourist and Excursion Department are 
shown. The importance and useful experience of cultural and mass work 
was noted, the goals of which were education, patriotic education, the 
formation of such socially important personality qualities as camaraderie, 
collectivism, friendship, and mutual assistance.

Keywords: mass tourism, Krasnodar tourist and excursion management, 
cultural and mass work, patriotic education.

В современном российском обществе туристиче-
ская отрасль является одной из перспективных и 
динамичных. В связи с этим растет научный инте-

рес к изучению туризма как явления социальной, эко-
номической и культурной жизни, а также истории его 
становления и развития. Отечественные исследователи 
рассматривают туризм как «открытую систему, взаимо-
действующую и функционирующую в определенной 
среде и представленную политическими, экономически-
ми, социальными, технологическими и экологическими 
факторами» [7, с. 16].

Разновидностью туризма является массовый ту-

ризм, зародившийся в нашей стране в 1927 г. по ини-
циативе комсомольской организации. В отечественной 
историографии имеется ряд работ, посвященных из-
учению феномена массового туризма в России. Среди 
них необходимо выделить монографию Г.С. Усыскина 
«Очерки истории российского туризма» (2000), а также 
ряд научных статьей: «Развитие туризма в России» (Ви-
нокуров М.А., 2004); «Российский туризм в 1920-1970-х 
годах: система организации и управления» (Голубева 
О.А., 2010); «Пролетарский туризм 1920-х – середины  
1950-х  гг. как социально-культурное явление (Обо-
рина Е.А., 2010); «История развития туризма в России» 
(Овчаров А.О., Махов С.Ю., 2020) и ряд других. В дан-
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ных работах, затрагивающих в том числе региональные 
аспекты, недостаточно сведений о развитии массового 
туризма в Краснодарском крае, за исключением работы 
Фединой И.М. «Социальный туризм на Кубани: экскурс 
в историю» (2016). Данная статья призвана восполнить 
существующий пробел в изучении истории массового 
туризма на Кубани. Хронологические рамки охватывают 
послевоенные годы – конец 1940-х – начало 1950-х, от-
меченные восстановлением, реорганизацией и интен-
сивным развитием туристической отрасли.

Современные исследователи включают послевоен-
ный период в «организационно-централизованный» 
этап развития туризма (конец 1920-х – начало 1960-х гг.), 
для которого было характерно «доминирование иде-
ологических функций над хозяйственными» [8, с. 113]. 
Массовый туризм рассматривался не только как вид 
отдыха и направление физкультурно-оздоровительной 
работы, акцент был сделан на просветительские, воспи-
тательные функции. 

В эти годы основная нагрузка по организации и осу-
ществлению туристско-экскурсионной деятельности 
была возложена на Туристско-экскурсионные управле-
ния (ТЭУ). Краевые и областные ТЭУ, работающие под 
руководством Всесоюзного центрального совета про-
фессиональных союзов (ВЦСПС), были учреждены в 1936 
г. взамен ликвидированного Общества пролетарского 
туризма, альпинизма и экскурсий. 

Туристско-экскурсионное управление ВЦСПС по 
Краснодарскому краю было создано в 1937 г. В годы 
Великой Отечественной войны деятельность Централь-
ного ТЭУ и нескольких территориальных управлений, в 
том числе и Краснодарского края, была прекращена. Во-
енные действия нанесли материально-технической базе 
туристической отрасли значительный ущерб. Стоимость 
восстановительных работ, по оценке Г. Усыскина, состав-
ляла около 150 тысяч рублей [9, с. 2]. Тем не менее, уже 
в апреле 1945 г. секретариат ВЦСПС принял решение по 
возобновлению туристско-экскурсионной работы. 

Деятельность ТЭУ ВЦСПС по Краснодарскому краю 
была воссоздана Постановлением Секретариата ВЦСПС 
от 22 октября 1945 г. [2, л. 18]. Краевому ТЭУ предстоя-
ло решить сложную проблему – восстановить прежнее 
состояние домов туриста и туристических лагерей, от-
данных в годы войны под различные учреждения, в ос-
новном госпитали. Центральное управление не могло 
оказать помощь в получении дефицитных строительных 
материалов, и ремонтные работы осуществлялись соб-
ственными силами, «изыскивая на месте необходимые 
стройматериалы и производя … необходимые аварий-
ные работы». Поэтому в ряде туристических домов ре-
монт был проведен «ниже средней удовлетворитель-
ности» [1, л. 2]. Тем не менее, к концу 1946 г. почти все 

объекты размещения готовы были встретить гостей. Од-
нако приток туристов был ниже запланированного уров-
ня. Такая ситуация наблюдалась в послевоенные 1946–
1948 годы в целом по стране. Причины заключались не 
только в плохом состоянии материально-технической 
базы, но и в общественных настроениях. В то время у 
большинства советских граждан не было потребности в 
туризме. Люди приходили в себя после трагических со-
бытий Великой Отечественной войны. Следует учесть 
и занятость большинства трудоспособного населения 
на восстановлении объектов народного хозяйства, что 
практически не оставляло свободного времени для по-
ходов и экскурсий [9, с. 4]. 

Всплеск интереса к массовому туризму и рост его по-
пулярности начинается с 1950-х годов. К этому времени 
в стране завершилось большинство восстановительных 
работ, в том числе ремонт и воссоздание инфраструкту-
ры туристической отрасли. Отмена карточной системы, 
снижение цен на продукты способствовали повыше-
нию уровня благосостояния советских граждан. На этом 
фоне стало расти стремление к удовлетворению духов-
ных потребностей, в том числе получению впечатлений 
от туристических поездок и экскурсий.

Распространению туризма в широких слоях насе-
ления способствовал и ряд мер, предпринятых Прези-
диумом ВЦСПС: полная или частичная оплата членам 
профсоюзов туристических путевок, а также предостав-
ление туристического снаряжения и инвентаря бесплат-
но или с большой скидкой. 

Важную роль сыграла активная пропаганда туризма 
и экскурсий как интересного и познавательного вида 
культурно-оздоровительного отдыха. Свой вклад в по-
пуляризацию туризма внесла и комсомольская органи-
зация, которая придавала туристическо-экскурсионной 
деятельности важное значение в деле образования и 
патриотического воспитания молодежи [9, с. 6]. Соответ-
ствующая работа проводилась на местах силами терри-
ториальных туристско-экскурсионных управлений.

 В 1949 г. перед ТЭУ по Краснодарскому краю была 
поставлена следующая задача: «осуществление на тер-
ритории Краснодарского края туристско-экскурсион-
ной работы с целью показа и ознакомления трудящихся 
с героикой Великой Отечественной войны, социалисти-
ческим строительством нашей Родины, ростом культуры 
народов, населяющих СССР, экономикой, географией, 
природными богатствами страны, популяризации есте-
ственнонаучных знаний, а также пропаганды туризма 
как массового культурного отдыха трудящихся СССР». 
На ТЭУ возлагались обязанности по содействию мест-
ным профсоюзам в организации туристических секций; 
организации и осуществлению всех видов экскурсий; 
изданию справочников, путеводителей, проспектов, фо-
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тоальбомов, открыток и диапозитивов; организация вы-
ставок и проведение конференций, лекций и собраний, 
посвященных туристско-экскурсионной работе; подго-
товка и переподготовка кадров для туристско-экскурси-
онной работы [5, л. 5–6].

Просвещение, патриотическое воспитание были ос-
новными направлениями культурно-массовой работы, 
которая проводилась на туристических базах. Такое 
единое наименование – «туристическая база» полу-
чили дома туристов и туристические лагеря в 1948 г. в 
соответствии с приказом по Центральному ТЭУ ВЦСПС. 
В функции туристической базы помимо организации и 
осуществления экскурсий, проката туристического сна-
ряжения, предоставления туристам ночлега и питания, 
входило «широкое осведомление трудящихся о местных 
достопримечательностях и экскурсионных объектах», а 
также «организация и содержание … библиотеки, ради-
оустановки, спортплощадки, киноустановки, фотолабо-
ратории…» [10, с. 104]. 

Об уровне культурно-массовой работы турбаз Крас-
нодарского края можно судить из их отчетной докумен-
тации. Так, на турбазе «Аше» Лазаревского района г. Сочи 
за сезон 1950 г. было прочитано 8 лекций и проведено 
3 беседы о международном положении. Туристы заслу-
шали лекции на темы: «Кавказ», «Советская молодежь 
в годы Великой Отечественной войны», «Современная 
советская литература», «О звездном мире», «О товари-
ществе, дружбе и любви». Также было организовано 6 
вечеров художественной самодеятельности, на которых 
были исполнены как классические произведения, на-
пример ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь», так и 
популярные песни из кинофильма «Кубанские казаки», 
зачитаны стихи и юмористические фельетоны, показаны 
танцы «Яблочко» и «Лезгинка» [4, л. 95]. 

Организационную и просветительскую работу на 
турбазах проводили так называемые «туркабинеты», ра-
ботающие ежедневно с 8.00 ч. до 19.00 ч. В туркабинетах 
в обязательном порядке имелись паспорта маршрутов, 
карты Кавказа и Краснодарского края, фотоальбомы по 
экскурсионным маршрутам, в том числе и по зачетным 
маршрутам, описание норм и требований к получению 
значка «Турист СССР». Методисты туркабинета консуль-
тировали туристов по вопросам организации пеших по-
ходов, видам и названиям представителей местной фло-
ры и фауны. Туркабинеты располагали ботаническими и 
геологическими коллекциями [4, л. 92]. 

Одновременно туркабинет являлся читальным за-
лом. Так, в туркабинете базы «Аше» находилась библи-
отека с книжным фондом 800 экземпляров. Количество 
туристов, пользовавшихся библиотекой, за сезон со-
ставляло около двух тысяч человек. Кроме книг имелись 
периодические издания: газеты «Правда», «Известия», 

«Советская Кубань»; журналы «Знамя социализма», «Ого-
нек», «Крокодил», «Смена», «Вокруг света». На периодику 
ежемесячно расходовалось 450–470 рублей. Получен-
ная литература раздавалась по палаткам для чтения [4, 
л. 94].

Неотъемлемой частью работы ТЭУ Краснодарского 
края являлась организация экскурсий. На рубеже 1940-
1950-х гг. по территории края проводились разнообраз-
ные экскурсии, которые знакомили с природными и 
историческими памятниками, героическими событиями, 
достижениями социалистического строя. Так, в райо-
не Большого Сочи проходили ботанические экскурсии, 
экскурсии к дольменам, в парк «Дендрарий» и музей  
Н. Островского, ряд тематических экскурсий, например, 
«Возрождение шапсугов в годы советской власти», «Го-
род Сочи – социалистическая здравница трудящихся 
СССР». Цель последней состояла в том, чтобы «показать 
на конкретных фактах, как осуществляется право на от-
дых в нашей стране, показать заботу о людях Партией, 
Правительством и лично товарищем Сталиным» [2, л. 27].

На Краснодарской турбазе, которая начала свою дея-
тельность в 1950 г., организовывались городские пеше-
ходные и автомобильные экскурсии, природоведческие, 
загородные, музейные и производственные. К их про-
ведению привлекались квалифицированные экскурсо-
воды – научные сотрудники музеев, НИИ, опытных стан-
ций, инженеры и старшие лаборанты заводов [4, л. 71].

Экскурсии выполняли не только познавательную, но 
и воспитательную функцию. Из вступительной речи экс-
курсовода (экскурсия «Сочи-Мацестинский курорт и его 
окрестности»): «… экскурсии воспитывают волевые ка-
чества, дисциплинируют человека, прививают ему кол-
лективизм, благородное чувство товарищества…» [2,  
л. 17]. 

Формирование таких качеств как взаимопомощь, 
взаимовыручка, ответственность и дисциплина явля-
лось одной из задач при организации походов по тури-
стическим маршрутам. В Краснодарском крае наиболее 
популярными были следующие туристические марш-
руты: маршрут № 26 (Красная Поляна – гора Псеашхо – 
лагерь Холодный – снежник Псеашхо – Перевальный 
хребет – Красная Поляна), маршрут «Большевик» по Кав-
казскому заповеднику и маршрут № 30, который также 
проходил по территории Кавказского заповедника че-
рез населенные пункты Хаджох и Гузерипль. В течение 
туристического сезона 1950 г. по маршруту № 26 прошла 
21 группа, подготовлено 540 человек на получение знач-
ка «Турист СССР»; по маршруту «Большевик» – 30 групп, 
из которых 841 человек сдал нормы на получение знач-
ка «Турист СССР»; по маршруту № 30 – 15 групп в составе 
347 человек, из которых 323 человека получили значок 
«Турист СССР» [4, л. 24].
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Значок «Турист СССР» был утвержден в 1939 г. Всесо-
юзным комитетом по делам физкультуры и спорта при 
СНК. Для получения значка необходимо было иметь 
минимум двухлетний стаж туризма, обладать опытом 
участия в походах. Одним из первых учебно-туристских 
лагерей, в котором готовили значкистов «Турист СССР», 
стала турбаза «Красная поляна», расположенная в Крас-
нодарском крае [9, с. 4]. 

С июля 1950 г. территориальным управлениям и 
базам ТЭУ было разрешено «непосредственно произ-
водить выдачу значков» [6, л. 5]. Для получения значка 
туристам надо было преодолеть два или три (в зависи-
мости от сложности) маршрута. 

Зачетные маршруты не ограничивались преодолени-
ем расстояний и препятствий, их неотъемлемой частью 
была культурно-массовая работа. Например, на маршру-
те ЦС ДСО «Большевик» за период с июня по сентябрь 
1950 г. было выпущено 97 стенных походных газет, про-
ведено 67 концертов самодеятельности, в том числе и 
для местного населения, прочитано 30 лекций о Кавказ-
ском заповеднике, 27 лекций о природе Кавказа, 27 лек-
ций и бесед на политическую тематику (о борьбе за мир, 
о положении в Корее, об участии советских альпинистов 
в обороне Кавказа и др.) [4, л. 34].

Для поддержки и сплочения туристов на маршрутах 
сложились определенные традиции. По маршруту № 30 
группы отправляли в поход в торжественной обстанов-
ке и тепло встречали в конечной точке – Гузерипле. На 
промежуточной точке – в учебно-туристическом лагере 
у подножия горы Фишт был оборудован своеобразный 
«турград», на плоских крышах которого из веток пихты 
была выложена фраза «Добро пожаловать», а на возвы-

шенности рядом с лагерем – каменная надпись «Слава 
товарищу Сталину» [4, л. 25]. Завершение маршрута зна-
меновалось «туристическим костром». Разжигание ко-
стра поручалось отличившемуся туристу. Туристы рас-
полагались возле костра и слушали методиста, который 
во вступительном слове рассказывал о значении туриз-
ма, давал характеристику зачетного маршрута. Затем 
зачитывался протокол комиссии по проверке теорети-
ческих и практических знаний туристов, прошедших по 
зачетному маршруту. По завершении в торжественной 
форме «под звуки туше» участникам похода вручались 
значки «Турист СССР» [4, л. 95]. Несмотря на то, что в со-
ставе групп, преодолевающих зачетные маршруты, было 
немало неподготовленных людей, в целом группы шли 
организованно, во время похода туристы сплачивались 
и можно было «наблюдать трогательные случаи дружбы 
и взаимопомощи» [4, л. 25].

Таким образом, в исследуемый период Краснодар-
ский край относился к регионам, в которых интенсивно 
развивался массовый туризм. Туристические и экскур-
сионные маршруты проходили по живописным местам 
черноморского побережья и горных районов, террито-
риям крупных населенных пунктов. Следует отметить, 
что идеологическая составляющая была важнейшей ча-
стью туристско-экскурсионной деятельности в послево-
енные годы. Этот полезный опыт востребован и сегодня, 
в условиях роста внутреннего, в том числе массового ту-
ризма. Воспитание патриотизма, любви к родному краю 
и стране, а также формирование таких социально-важ-
ных качеств личности как коллективизм, товарищество, 
дружба и взаимопомощь должны стать одним из прио-
ритетных направлений развития современной туристи-
ческой отрасли.
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Аннотация: В статье охарактеризовано понимание рационализации в хозяй-
ственной деятельности крупных помещиков в конце XIX – начала ХХ века. 
Показано, что отношение современников к проблеме рационализации хо-
зяйственной деятельности было противоречивым и зависело от экономиче-
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THE PRACTICE OF RATIONALIZATION  
OF ESTATES IN THE ECONOMIC 
EXPERIENCE OF LARGE LANDLORDS  
OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY2

R. Zhitin
A. Topilsky

M. Oblitsov

Summary: The article describes the understanding of rationalization 
in the economic activities of large landlords in the late XIX – early XX 
century. It is shown that the attitude of contemporaries to the problem of 
rationalization of economic activity was contradictory and depended on 
the economic situation of the agricultural sector.

Keywords: Russian Empire, landowners, peasants, large land ownership, 
Tambov province.

Характерной чертой пореформенной модерни-
зации помещичьих хозяйств России в конце XIX 
– начала ХХ века являлась многоукладность эко-

номической деятельности владельцев. Сложности пер-
воначальной перестройки имений, нехватка предпри-
нимательского опыта и низкие хлебные цены тормозили 
хозяйственную модернизацию поместий, формировали 
разные способы адаптации к капиталистической систе-
ме. Основная часть владельцев предпочла сохранить 
консервативные формы эксплуатации имеющихся ре-
сурсов. Вместо технической модернизации и развития 
собственных имений они переводили свой фонд на ис-
польную и издольную аренду, упрощали севообороты, 
сокращали посевы. Противоположностью консервато-
рам стала экономически активная часть помещиков, по-
святивших себя созданию экономически эффективных 
и самодостаточных хозяйств. Такие владельцы вводили 
многополье, расширяли отраслевую специализацию 
имений, внедряли новые формы природопользования 
[3]. Интерес прогрессивных хозяев к экономическим 
новациям был связан с общей теорией создания рацио-

нального хозяйства в России [18]. 

Даже в конце XIX века большая часть помещиков 
имели смутное представление о теории и практике 
«рационализации» имений. Для большинства из них та-
кие поместья были несбыточной мечтой, а сам термин 
«рациональное» часто произнося исключительно ради 
«щегольства» [16, c. 239]. Что такое «рациональное хо-
зяйство» – спрашивал в 1900 году эксперт Вольного эко-
номического общества и тут же признавал, что на этот 
вопрос невозможно получить один-единственный от-
вет. Сделав опрос «десяти различных лиц», он получил 
«десять различных мнений». По наблюдению одного, 
рациональное хозяйство – «это когда сеют корнеплоды», 
по замечанию другого – «рационализация связана с удо-
брением полей искусственными туками, гуано или ко-
стью», в представлении четвертого рациональным явля-
ется «шестипольный севооборот с уничтожением пара». 
Четвертый владелец видел «образцовость» в имениях 
со «скотом на стойле и ежедневной вывозкой навоза из-
под скота, с сохранением его на особых гноевниках» [16, 
c. 221, 222].

DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.16
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12 Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ИСТОРИЯ

Впервые о теоретических аспектах рационализации 
хозяйственной деятельности российские помещики за-
говорили после перевода на русский язык произведе-
ния А. Тэера «Grundsätze der rationellen Landwirtschaft» 
(1830 год) [17]. В кругах помещиков это произведение 
стало бестселлером, а под самим термином «рациональ-
ное» стали понимать новейшие, передовые поместья, 
которые «чем-либо выдавались, особенно с внешней 
стороны» [13, c. 389]. При этом рациональными авто-
матически становились те помещики, которые вместо 
классической трехпольной системы начинали вводить 
новые севообороты, сеяли в своих имениях вику, клевер 
и другие интенсивные травы, привозили из-за границы 
породистый скот или покупали иностранные сельскохо-
зяйственные машины. «Теперь появилась скороспелая 
мода на английское земледелие – констатировал граф 
Ф.В. Ростопчин, – и английский фермер столь же начи-
нает быть нужным многим русским дворянам, как фран-
цузский эмигрант, итальянские в домах окна и скаковые 
лошади в запряжке» [10, c. 5]. 

Несмотря на свою затратность и сложность, создание 
рациональных имений становилось предметом «серьез-
ных и любимых занятий» помещиков. «Мой дед, вспоми-
нал A.В. Мещерский уже в то время занимался улучше-
нием скотоводства. Выписывая чистокровных животных 
из заграницы, он создал два многочисленных и прекрас-
ных стада. В имении было четыре винокуренных завода, 
доставлявших обильное пойло скоту, и, кроме того, для 
улучшения корма, довольно значительный свеклосахар-
ный завод» [8, c. 239]. Хозяйственные улучшения поме-
щиков поддерживала и пресса. Содержание земледель-
ческой газеты показывает положительную динамику 
публикаций о сельскохозяйственных новациях: за 1837 
год их было 76, за 1847 год – 72, и за 1857 год – 90.

В условиях крепостнической системы экономическая 
характеристика рациональных устремлений помещиков 
первой половины XIX века сводилась в локальном вне-
дрении новых форм полеводства, животноводства, лесо-
водства, однако вряд ли оно могло изменить основы до-
реформенной аграрной системы. Именно поэтому, когда 
вместо дохода прогрессивные помещики стали получать 
убыток, «среди хозяев явилось недоверие к рациональ-
ному сельскому хозяйству». По мнению русского учёно-
го-агронома и почвоведа А.В. Советова, причиной до-
реформенных неудач стала неразвитость рынка труда, 
отсутствие поддержки новаторов со стороны государ-
ства. «В отличии от Западной Европы – писал он, – где 
совершенства земледельческой культуры была одною 
из главных задач аграрного устройства», основной це-
лью отечественных агарной политики явилось консер-
вация дворянского крепостнического землевладения, 
делающего невозможным обеспечение прогрессивным 
имений свободным трудом и капиталом [13, c. 389]. Как 

следствие, уже в конце 1850-х годов западноевропей-
ские новации на русской почве многие отечественные 
эксперты называли «неметчиной», а прогрессивные 
идеи владельцев «не всегда находили понимание и под-
держку даже в самой рационализаторской среде» [5].

Поле отмены крепостного права понимание рацио-
нализации имений изменилось. Образцовое сельское 
хозяйство, как отмечалось в словаре Брокгауза и Ефрона, 
«есть промышленность, имеющая целью получить доход 
путем добывания продуктов растительных и животных, а 
частью и переработки сырья». При этом создание эконо-
мически самодостаточных поместий было тесно связано 
с проблемой продуктивности хозяйственной деятельно-
сти, выражавшейся в создании условия для «равновесия 
между истощением и возмещением плодородия почвы» 
[13, c. 389]. 

Интересно, что, даже акцентируя внимания на рацио-
нализации как усложнении производственной деятель-
ности помещика, русские экономисты вплоть до начала 
ХХ века не связывали ее с интенсивными формами экс-
плуатации ресурсов. Напротив, повсеместно подчерки-
валось, что правильно поставленное хозяйство «полу-
чает наивысший доход от почвы без ее расстройства», а 
не от «растений и животных улучшенных пород, которые 
разводились бы по усовершенствованным заграничным 
системам» [13, c. 389]. Такая позиция, безусловно, отра-
жала кризисные явления в пореформенном аграрном 
секторе, выражавшиеся в массовом разорении помещи-
ков и общем оскудении владельческих усадеб. По мне-
нию Б.Н. Чичерина, главный тормоз отечественной ра-
ционализации состоял «в низкой доходности капитала и 
разорении владельцев, с одной стороны, распахивании 
земель и увеличении народонаселения приходится пе-
реходить от экстенсивного хозяйства к интенсивному; с 
другой стороны, надобно прежде всего остерегаться не-
обходимой при интенсивном хозяйстве затраты капита-
ла, так как это ведет к разорению» [19, c. 233].

Неудивительно, что в условиях массовой продажи 
владельческих усадеб пореформенного времени раци-
ональным стал считаться даже арендный тип имений. 
Наиболее обстоятельно аренду земли как источник бла-
госостояния помещиков изучил сельский агроном К.Д. 
Дмитриев. По его мнению, именно «испольная» система 
видения хозяйства была тем «единственно-возможным 
... способом ведения доходного хозяйства», который мог 
практиковаться в кризисных экономиях [1, c. 9]. Пропа-
гандируя сдачу земли в исполу, он призывал всех поме-
щиков «во что бы то ни стало удешевить полевые работы 
ухудшением техники земледелия», «т. е. возвратиться к 
плохому сравнительно, но более дешевому уходу за зем-
лей» [2, c. 23]. Данные мероприятия, хотя и не способ-
ствовали повышению производительности земельных 
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ресурсов, однако делали возможным сохранение поло-
жительной доходной динамики поместий. «Принимая 
во внимание, что средняя по уезду чистая доходность 
пашни составляет всего 11,17 руб. с десятины, а средние 
арендные цены достигают 12–13 руб., приходится кон-
статировать, что в массе случаев владельцу выплачива-
ется арендатором предпринимательская прибыль» – от-
мечал статистик и экономист С.А. Харизоменов [4, c. 48].

При этом сложности в развитии даже испольных 
имений сеяли разочарование во всей системе порефор-
менного сельского хозяйства. Лейтмотивом септических 
мнений современников может служить вся публицисти-
ка А.Н. Энгельгардта, который с сожалением написал: 
«Пало помещичье хозяйство, не явилось и фермерство. 
Никакие технические улучшения не могут в настоящее 
время помочь нашему хозяйству. Заводите какие угодно 
сельскохозяйственные школы, выписывайте какой угод-
но иностранный скот, какие угодно машины, ничто не 
поможет, потому что нет фундамента [22, c. 562]. Среди 
главных причин кризиса многие эксперты видели «не-
подготовленность значительной доли русского дворян-
ства к правильной экономической деятельности вместе 
с неумением держать свои расходы в должных пределах 
[20, c. 13].

На скептическое отношение современников к раци-
ональному хозяйству большое внимание оказывало ди-
намика аграрного кризиса, первые признаки смягчения 
которого (середина 1890-х гг.) способствовали формиро-
ванию более позитивного взгляда на развитие частных 
помещичьих хозяйств. Так, в начале ХХ века экономист 
П. Логашев отмечал позитивную роль рационализации, 
«преследующую те же меркантильные интересы, но ох-
раняющую от истощения производительные ресурсы 
земли» [7, c. 6]. С аналогичных позиций выступал и А.И. 
Чупров, который считал, что крупные имения «служат 
образцом высокой земледельческой культуры, более 
совершенных приемов сельскохозяйственной техники» 
[21, c. 10].

Возвращение интереса владельцев к производствен-
ным новациям в самом начале ХХ века отразили и мате-
риалы тамбовского сельскохозяйственного общества. 
Как свидетельствуют опросники этой организации, дей-
ственными формами рационализации имений тамбовча-
не считали травосеяние, использование искусственных 
и естественных типов удобрений, улучшенные севообо-
роты, щадящие формы эксплуатации земельных и лес-
ных ресурсов, расширение найма сельскохозяйствен-
ных работников. Так, один корреспондент общества 
просил уточнить «где можно купить книги по сельскому 
хозяйству», другой считал целесообразным «приглаше-
ние в имение китайских работников» для работ по поме-
стью. третий хотел найти «хороших достойных приказчи-

ков, садовников, объездчиков». Кроме того, некоторые 
корреспонденты жаловались на отсутствие доступного 
удобрения и сменного материала («нужно вики черной и 
белой, красного клевера и тимофеевки») [14, c. 9].

Категории рациональности хозяйственной деятель-
ности помещиков второй половины XIX века нашли от-
ражение в описаниях отдельных поместий дореволю-
ционной России. Такие сборники содержали краткие 
характеристики животноводства, полеводства, лесо-
водства промышленных предприятий развитых имений 
России. При этом термин рациональное здесь явно за-
менялся на образцовое. По мнению авторов описаний, 
«образцовые хозяйства всегда и везде в значительной 
степени способствуют развитию и улучшению сельского 
хозяйства целой окрестности, наглядно указывая, в ка-
ком направлении и какими именно мерами может быть 
оно улучшено». Признавая «высокую культуру» изучае-
мых имений, специалистами признавалось и необходи-
мость «широкого распространение сведений о таких по-
местьях» [9, c. 1].

Комплексная работа по изучения образцовых хо-
зяйств России началась в 1895–1896 гг., когда для сбора 
данных в отдельные регионы были направлены сотруд-
ники департамента земледелия и преподаватели сель-
скохозяйственных учебных заведений. В результате в 
распоряжении специалистов поступил довольно значи-
тельный материал о более чем 560 помещичьем имени-
ях на территории 46 губерний страны. В 1897–1898 годах 
последовали новые экспедиции, расширившие и допол-
нившие уже аккумулированные сведения. В результате 
только в 15 губерниях Европейской России было описа-
но 483 имения [6, c. 3].

Несмотря на то, что инициаторы описаний считали, 
что ознакомление с их работой могло «заменяло целый 
курс сельскохозяйственных наук», на деле в сборники 
включались далеко не все и не всегда доходные поме-
стья. Проверка группы имений по Тамбовской губернии, 
занесенных в том указать том сборника, показало нали-
чие в списках убыточных поместий (Богословское име-
ние Андриевских, Софинское имение Аносовых и др.). 
Одновременное в описание не вошла Ново-Покровская 
экономия Орловых-Давыдовых – одно из самых крупных 
и прибыльных поместий Тамбовской губернии. По всей 
видимости, при характеристике образцовых владений 
редакторы сборников исходили не из их доходности, а 
из многоотраслевых характеристик поместья и самого 
факта сохранения земли в собственном хозяйстве.

Комплексный анализ тамбовских пореформенных 
имений, осуществленный Е.В. Хмель, позволил выявить 
уровень рационализации в крупных хозяйственных ком-
плексах региона в начале ХХ века [18]. По наблюдениям 
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автора, из 379 изучаемых латифундий к рациональным 
формам хозяйствования к 1900 году смогли перейти 
только 34 хозяйства. При этом в 25 владениях рациона-
лизировали только земледельческую отрасль производ-
ства, в 7 хозяйствах аграрная «новатика» была внедрена 
в несколько отраслей местной экономики (имение Гав-
риловка Сатиных, Ново-Никольское поместье Л.Н. Уль-
рих, имение Матчерка Пашковых, Воронцовкое имение 
Болдыревых, Мосоловское имение Петрово-Соловово, 
Тамбовский уезд, Земетчинское имение О.П. Долгору-
кой, экономия Чертковых в Тараксе). Наконец, только в 
двух тамбовских поместьях (Сосновское имение Бенкен-
дорфов и Кариан-Знаменское поместье П.С. Строганова) 
модернизация охватывала все сферы владельческого 
производства. 

Становление в рациональных имениях продуктив-
ных форм производства, с одной стороны, повышало 
прибыльность местных имений, с другой – способство-
вало формированию экономически (и экологически) 
значимых хозяйственных комплексов. Так, для повыше-
ния урожайности посевов ржи и картофеля в Соснов-

ском экономии Бенкендорфов экспериментировали с 
применением смеси из томас-шлака и 30 % калийной 
соли, в Кариан-Знаменском владении Строгановых ак-
тивно использовали разные типы навозных удобрений, 
в достатке получаемых из крупных животноводческих 
ферм [12, c. 9]. Одновременно в обоих имениях прово-
дили комплексные гидромелиоративные работы. Пока 
Бенкендорфы осушали болотистые и низкие места по-
местья, Строгоновы практиковали строительство водо-
заборных сооружений (25 прудов на площади 60 дес.) 11. 
Все это способствовало развитию местного полеводства 
и формированию развитого севооборота. 

Таким образом, отношение современников к пробле-
ме рационализации хозяйственной деятельности было 
противоречивым и зависело от экономической конъ-
юнктуры аграрного сектора. Если в периоды кризиса 
сельского хозяйства к рациональным имениям относи-
лись все доходные поместья, то в годы положительной 
конъюнктуры рационализация стала рассматриваться 
как процесс агротехнической модернизации сферы вла-
дельческого производства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается съезд народов как один из 
форматов и инструментов национального самосознания и самоопределения 
на Северном Кавказе в период перестройки. Цель данного исследования – 
определить значимость съездов народов как самого формата в решении 
национальных проблем, а также выявить отношение к них различных ин-
ститутов власти и общества. На примере различных съездов народов демон-
стрируется спектр вопросов, которые они рассматривали, а также степень их 
влияния на общественно-политическую ситуацию в регионе. Методы иссле-
дования включали в себя анализ материалов съездов, документов личного 
происхождения их участников, контент-анализ периодической печати пери-
ода перестройки. В заключении делаются выводы об актуальности такого 
формата, его проблемных основаниях и преимуществах. Автором делается 
вывод, что несмотря на отсутствие ощутимых результатов решений съездов 
в практической поле, сам формат воспринимался (и воспринимается сейчас) 
как один из наиболее справедливых методов решения общественно-по-
литических и национальных проблем. Более того, формат можно назвать 
универсальным еще и в силу того, что он оказывается востребованным и 
актуальным на протяжении длительного времени и в самые различные по 
своей специфике периоды истории: гражданская война, перестройки, совре-
менный этап истории.

Ключевые слова: национальность, этнос, национальный съезд, националь-
ное самосознание, национальная политика, перестройка, Северный Кавказ.

CONGRESSES OF PEOPLES AS A FORM 
OF MANIFESTATION OF NATIONAL 
SELF-CONSCIOUSNESS AND SELF-
DETERMINATION IN THE REPUBLICS 
OF THE NORTH CAUCASUS DURING 
PERESTROIKA

V. Zhuchenko

Summary: This article studies the Congress of nations as one of the 
formats and instruments of national self-determination in the North 
Caucasus during the period of perestroika. The purpose of this study is 
to determine the significance of congresses of peoples as a format in 
solving national problems, as well as to identify the attitude of various 
institutions of government and society towards them. The example of 
various congresses of nations demonstrates the range of issues that they 
considered, as well as the degree of their influence on the socio-political 
situation in the region. Research methods included analysis of congress 
materials, personal documents of their participants, content analysis 
of periodicals of the perestroika period. In conclusion, conclusions are 
drawn about the relevance of this format, its problematic grounds and 
advantages. The author concludes that despite the lack of tangible results 
from the decisions of the congresses in the practical field, the format itself 
was perceived (and is perceived now) as one of the fairest methods of 
solving socio-political and national problems. Moreover, the format can 
be called universal also due to the fact that it turns out to be in demand 
and relevant for a long time and in the most diverse periods of history: 
civil war, perestroika, the modern stage of history.

Keywords: nationality, ethnicity, national congress, national identity, 
national policy, perestroika, North Caucasus.

Введение

Решение проблем в сфере межнациональных отно-
шений стало одним из ключевых векторов работы 
партийных органов и различных общественных ин-

ститутов в годы перестройки. 

Межнациональные конфликты, национальный сепа-
ратизм, этнический фактор в квотировании мест в орга-
нах власти – все эти явления стали особенно актуальны в 
конце периода перестройки, в 1989–1991 годах. Однако 
политика гласности и общее оживление общественной 
жизни в стране актуализировали и другие формы прояв-

ления волеизъявления народов Советского Союза. Одна 
из наиболее известных из них – съезды народов.

Определение значимости данного формата нацио-
нального волеизъявления в период перестройки, его 
практического значения и отношения к данным съездам 
со стороны общества – ключевая цель статьи. 

Ее достижение представляется важным и в силу того, 
что съезды северокавказских народов – явление не 
только историческое, но и современное. И сегодня ряд 
неразрешенных проблем в сфере межнациональных от-
ношений решаются в плоскости решений съездов. Так, в 
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2008 году состоялся чрезвычайный съезд черкесского 
народа, который выдвинул инициативу создания нового 
субъекта Российской Федерации, объединяющий разде-
ленный черкесский народ. В 2017 году в Дагестане про-
шел Съезд ногайского народа, на котором обсуждались 
вопросы будущего народа. Таких примеров много, имен-
но поэтому изучение опыта проведения таких съездов в 
период перестройки является чрезвычайно важным. 

Литературный обзор

С научной точки зрения вопрос изучается в основном 
с позиции региональной специфики и развития обще-
ственных национальных движений. Наиболее значимы-
ми исследователями, внесшими свой вклад в изучение 
данного вопроса именно периода перестройки, можно 
назвать Бугаева А.М., Дзидзоева В.Д., Рамазанову Д.Ш., 
Табаксоева И.А., Тетуева А.И. и ряд других историков. От-
дельно можно выделить исследователя Осипова А.Г., ко-
торый подошел к изучению съезда народов именно как 
к феномену [5]. Отдельное место съезды народов стали 
находить исследования последних лет [2].

Анализируя подходы и взгляды исследователей по 
данной проблеме можно зафиксировать следующие 
наиболее интересные общие выводы: 

 — съезды народов – один из способов достичь об-
щественного согласия на максимально широкой 
социальной основе;

 — съезды народов – инструмент по снижению обще-
ственно-политического, религиозного или меж-
национального накала страстей, урегулированию 
разногласий;

 — съезды народов (несмотря на все их сильные 
стороны) нельзя рассматривать как полностью 
независимый рупор мнения той или иной наци-
ональности. На него оказывалось влияние как со 
стороны органов власти, так и со стороны различ-
ных общественных институтов. 

Материалы и методы

Съезд народов (национальный съезд) – одна из форм 
проявления национального волеизъявления и само-
определения в годы перестройки. В силу специфики 
административно-территориального деления и этниче-
ской карты на территории РСФСР вопросы межнацио-
нальных отношений стояли наиболее остро в республи-
ках Северного Кавказа. Именно здесь и проявили себя 
съезды.

Изучение практики их созывов в период перестрой-
ки опиралось на следующую методологию: анализ пери-
одической печати периода перестройки, анонсирующей 
или раскрывающей итоги проведения съездов и его ос-
новные решения; контент-анализ стенограмм съездов; 

анализ источников личного происхождения (мемуаров 
и воспоминаний участников и организаторов съездов). В 
исследовании использовался историко-сравнительный, 
историко-генетический и ретроспективный методы.

Практика созывов национальных съездов говорит 
о том, что в XX веке было два исторических периода их 
наибольшей популярности: годы Гражданской войны и 
Перестройка. Говоря об этих двух периодах, стоит ука-
зать и фактор преемственности. Например, съезд ин-
гушского народа 1989 года считают вторым порядковым, 
ведя отсчет от первого революционного съезда 1919 
года. Также и съезды ногайского народа: первый состо-
ялся в 1922 году, второй – в 1989 году. Такая же преем-
ственность прослеживается и в постсоветский период 
(например, продолжается порядковый отсчет съездов 
ингушского народа).

В годы перестройки наиболее весомыми (в части 
влияния на общественно-политическую ситуацию) и из-
вестными стали следующие съезды народов в республи-
ках Северного Кавказа:

 — съезд народов Карачая (с 1989 г.);
 — съезды ногайского народа (с 1989 г.);
 — съезд ингушского народа (с 1989 г.);
 — съезд чеченского народа (с 1990 г.);
 — съезд лезгинского народа (с 1990 г.)
 — съезд осетинского народа (с 1991 г.);
 — съезд балкарского народа (с 1991 г.);
 — съезд кумыкского народа (с 1991 г.) и др.

Данные съезда были не единственными, и другие эт-
носы также проявляли самоорганизацию, однако, имен-
но приведенные выше съезда народов наиболее ярко 
проявили себя в период перестройки.

Также стоит упомянуть и о других съездах. В частно-
сти, проявляло себя и русское (а также русскоязычное) 
население республик Северного Кавказа. В начале 1991 
года в Карачаево-Черкесии состоялся учредительный 
съезд казачества и русского народа. А позже, в 1992 году 
в г. Прохладном (Кабардино-Балкарской АССР) состоял-
ся съезд русскоязычного населения республики. 

В 1991 году состоялся III съезде горских народов в Су-
хуми, в котором, по заявлению организаторов, приняли 
участие и северокавказские народы: даргинцы, кабар-
динцы, карачаевцы, лакцы, осетины, чеченцы-аккинцы и 
др. Съезд постановил, что необходимо стремиться к пол-
ному отделению северокавказских республик от РСФСР. 
Однако не все народы Северного Кавказа согласились с 
такой риторикой, а Оргкомитет митинга карачаевского 
народа даже опроверг свое участие в съезде и заявил, 
что карачаевцы стремятся к восстановлению своего су-
веренитета исключительно в составе РСФСР [9, с. 2].
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В 1992 году был проведен II съезд народов Дагестана. 
Это яркий пример национального съезда, на котором 
ключевым был вопрос не проблемы определенного на-
рода, а общественно-политический вопрос, касающийся 
всех народов республики – принятие новой Конститу-
ции. 

Съезды народов выступают в качестве важного субъ-
екта общественно-политических отношений в силу ха-
рактера своей деятельности и сферы рассматриваемых 
вопросов. Так, на съездах обсуждалась следующая по-
вестка:

 — вопросы административно-территориального де-
ления республик;

 — обсуждение законопроектов и принятых норма-
тивно-правовых актов, затрагивающих интересы 
различных народов;

 — вопросы организации национальных обществен-
ных движений и их деятельности и др.

В частности, на национальных съездах обсуждались 
проекты создания самостоятельных республик: Чечен-
ская Республика, Ингушская Республика, Карачаевская 
Республика, Кумыкия, Лезгистан и т.д. Речь шла об ав-
тономии в составе автономной республики, автономии 
в составе РСФСР, а иногда – о полноправной союзной 
республике. Все инициативы по перекройке админи-
стративно-территориального устройства, как правило, 
сталкивались с интересами соседних этносов, из-за чего 
реализация этих проектов заходила в тупик или еще 
больше провоцировала межнациональные споры. Од-
нако это не исключало объявления автономии в само-
стоятельном заявительном характере. Так, в октябре 
1991 года о своей автономии заявила Республика Черке-
сия, в ноябре – Абазинская республика и т.д.

Важно сказать и о том, что далеко не все этносы опе-
ративно подхватывали повестку в период перестройки. 
Для многих формат съезда стал ответной реакцией на 
действия соседей. Первый съезд кабардинского народа 
произошел только в 1992 году, спустя год после первого 
съезда балкарского народа. Оба съезда заявили о стрем-
лении к созданию суверенных Кабарды и Балкарии [8, с. 
237]. 

Большой резонанс вызвало обсуждение Закона 
РСФСР от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации репрес-
сированных народов». Он подвергся критике на съез-
де осетинского народа в 1991 году. Народный депутат 
РСФСР Козаев Г.С. в своей речи на съезде заметил, что с 
виду гуманный закон «О реабилитации репрессирован-
ных народов» по факту есть не что иное, как разжигание 
межнациональной розни. Он отметил, что в результате 
его принятия (а с момента принятия закона прошло уже 
полгода) только ухудшились отношения между балкар-
цами и кабардинцами, между карачаевцами и черкеса-

ми с казаками, и это не весь список еще более рассорен-
ных народов [3]. 

В 1989 году на съезде ногайского народа создается 
общественная организация «Бирлик». Как пишет один из 
исследователей национальных движений на Северном 
Кавказе Адиев А.З., этнические организации у ногайцев 
возродились в конце 80-х и начале 90-х гг. ХХ в., и пред-
ставители национальной интеллигенции ногайцев нача-
ли создавать общественные движения «Единство» («Бир-
лик»). И если изначально эти движения формировались 
как самостоятельные организации в Дагестане, Астра-
ханской области, Карачаево-Черкесии, Ставропольском 
крае и Чечено-Ингушетии, то в последующем на опреде-
ленный период им удалось объединиться вокруг идеи 
создания национально-территориальной автономии 
для ногайцев в составе Российской Федерации [2, с. 100].

Стоит отметить еще один очень важный момент. Не-
смотря на всю серьезность обсуждаемых вопросов и 
сам масштаб формулировок (например, «общенацио-
нальный съезд») съезды народов физически не могли 
представлять интересы всего этноса региона. Наиболее 
ярким примером служит ситуация в Чечено-Ингушской 
АССР. В июне 1991 года состоялся учредительный съезд 
Общенационального конгресса (съезда) чеченского на-
рода (ОКЧН) (при том, что в 1990 году уже был органи-
зован съезд чеченского народа тем же самым организа-
тором – Вайнахской демократической партией). В то же 
самое время нет никаких сведений, подтверждающих 
тот факт, что большинство населения Чечено-Ингуш-
ской АССР (или только чеченцы в республике) поддер-
живало решения ОКЧН. Тем не менее, заявления ОКЧН 
были крупномасштабными, например, в своих решениях 
ОКЧН заявлял о необходимости создания «суверенного 
независимого государства» – Чеченской Республикой 
(НОХЧИЙЧОЬ) [6]. 

Иногда и на самих съездах не было согласия, такая 
ситуация сложилась со съездами ингушского народа. 
Так, члены одной из самых влиятельных ингушских об-
щественных организаций «Нийсхо», которые изначаль-
но входили в Оргкомитет по восстановлению ингушской 
автономии, вскоре покинули его из-за разногласий, 
комментируя свой уход тем, что Оргкомитет представ-
ляют ингуши-грозненцы, которые не понимают проблем 
ингушей других районов [4, с. 33]. В связи с этим пред-
ставляется сложным делать вывод о действительно «об-
щенациональном» характере съездов народов и прини-
маемых на них решений.

Тем не менее, съезды стали важным инструментом, 
когда необходимо было сослаться на «мнение народа», 
найти поддержку в принятии важных политических ре-
шений. Савельев В.Н., председатель Совета народных 
депутатов Карачаево-Черкесии, в частности, объяснял 
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тот факт, что Президент РСФСР Ельцин Б.Н. выдвинул в 
Верховный Совет РСФСР предложение о выделении в 
качестве самостоятельных субъектов Карачаевской и 
Черкесской республик тем, что были взяты во внимание 
постановления и решения съездов (по отдельности) ка-
рачаевского, абазинского и черкесского народов [7, с. 1]. 

Позже, в 1993 году в Дагестане, учитывая весь полу-
ченный опыт в сфере выстраивания национальной по-
литики в новых условиях, была принята Комплексная 
программа решения проблем национальных отноше-
ний в республике. В качестве одной из мер в Программе 
предлагалось восстановить практику организации съез-
дов народов как минимум один раз в два года. А также 
предлагалось принять Закон о статусе съезда народов 
[10]. 

Заключение

Подводя итоги, стоит сказать, что в период пере-
стройки съезды народов действительно стали важной 
формой национального самоопределения в сфере 
межнациональных отношений. Однако с практической 
точки зрения, их решения со стороны общественности 
и органов власти нередко выступали исключительно в 
качестве инструмента в проведении той или иной линии 
национальной политики. Если же позиция съезда не со-

ответствовала курсу каким-либо политическим силам, 
их решения игнорировались.

Отсутствуют свидетельства и того, что съезды наро-
дов способствовали гармонизации межнациональных 
отношений в неспокойных регионах Северного Кавказа 
или же разрешали межнациональные конфликты, сни-
жали напряженность. Наоборот, односторонние объ-
явления национальных автономий (нередко в ультима-
тивном характере) или выдвижение территориальных 
претензий еще больше накаляли ситуацию. 

Однако тот факт, что несмотря на отсутствие ощути-
мых положительных изменений в сфере межнациональ-
ных отношений после съездов народов, они собирались 
во всех республиках Северного Кавказа, и к этому фор-
мату прибегали самые различные северокавказские на-
роды, говорит о том, что в общественном восприятии 
съезд народов был тем форматом, который внушал до-
верие, на который возлагались большие надежды. 

Не забыта практика созывов съездов народов Се-
верного Кавказа и в XXI веке. Формат съездов прочно 
закрепился в общественно-политическом пространстве 
как инструмент участия общественности в жизни госу-
дарства и принятии решений, влияющих на дальнейшую 
судьбу народов. 
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Аннотация: В статье анализируются воспоминания Белой эмиграции о де-
ятельности А.В. Колчака. Объектом источниковедческого анализа является 
корпус воспоминаний. Его составляют как опубликованные воспоминания, 
так и прежде незадействованные мемуары. Обозначены предпосылки, по-
влиявшие на формирование трактовок у их авторов. Одной из ключевых яв-
ляется индивидуальный опыт. Специфика воспоминаний Белой эмиграции 
как исторического источника заключается в поиске мемуаристами объясне-
ний своего положения.

Ключевые слова: гражданская война, белое движение, адмирал А.В. Колчак, 
воспоминания, интерпретации.

FEATURES OF THE INTERPRETATIONS OF 
ADMIRAL A.V. KOLCHAK’S ACTIVITIES 
IN THE MEMOIRS OF THE WHITE 
EMIGRATION

A. Lagunov

Summary: The article analyzes the memories of the White emigration 
about the activities of A.V. Kolchak. The object of the source analysis 
is the corpus of memories. It consists of both published memoirs and 
previously unused memoirs. The prerequisites that influenced the 
formation of interpretations by their authors are indicated. One of the 
key things is individual experience. The specificity of the memoirs of the 
White Emigration as a historical source lies in the search by memoirists for 
explanations of their situation.

Keywords: the civil war, the white movement, Admiral A.V. Kolchak, 
memoirs, interpretations.

Деятельность адмирала А.В. Колчака и его прави-
тельства достаточно подробно рассмотрена в 
историографии. В последние годы эта проблема-

тика стала актуальной в связи с юбилеем событий Граж-
данской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Вокруг 
личности адмирала и его деятельности сложился зна-
чительный и разнообразный по видам корпус источни-
ков, а также широкий объём историографии. В задачи 
исследования не входит рассмотрение всего этого мас-
сива, так как он достаточно подробно анализируется в 
историографии и публикуется в сборниках архивных до-
кументов [1. С. 7]. 

Целью настоящего исследования является рассмо-
трение корпуса воспоминаний о деятельности А.В. Кол-
чака при помощи источниковедческого анализа. Анализ 
проводится путём выделения проблем, в рамках которых 
выявляются и сравниваются взгляды мемуаристов. Это 
позволяет обозначить спектр различных интерпрета-
ций авторов воспоминаний. Проблемы определялись их 
широтой, т.к. более обширная тема находит отражение 
в большем количестве воспоминаний. В сравнительно 
узких проблемах могут находиться сведения, основан-
ные на личном опыте мемуаристов, что требует отдель-
ного рассмотрения конкретного источника, поскольку 
опыт конкретного автора воспоминаний индивидуален. 
Специфика мемуаров Белой эмиграции заключается в 
том, что их авторы были вынуждены покинуть страну в 
следствие краха правительства Колчака. Таким образом, 

мемуаристы не просто излагают видение деятельности 
Верховного Правителя России, но и отождествляют себя 
с ним. Они пытаются ответить на вопрос о причинах кра-
ха Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке и 
объяснить своё пребывание за рубежом.

В рамках настоящего исследования анализируется 
корпус воспоминаний, в который вошли как уже введён-
ные в научный оборот, так и прежде не рассматривае-
мые в историографии мемуары из фондов Дома Русского 
Зарубежья имени А.И. Солженицына. В корпус воспо-
минаний вошли воспоминания Г.К. Гинса, К.В. Сахарова,  
И.Г. Акулинина, А.Г. Ефимова, А.Я. Гутман-Гана, Д.В. Фила-
тьева, М.И. Смирнова, Г.М. Семёнова, Н.Л. Муравьёвой, 
Е.И. Удинцовой, Засс-Корчинского и др.

Влияние на историографию темы оказали работы  
В.Г. Хандорина, В.Ж. Цветкова, И.С. Ратьковского, Дж. Су-
эйна, Э. Модсли, Дж. Смила и др.

Первой проблемой является характеристика лично-
сти Колчака. Объяснением этому является то обстоятель-
ство, что в дальнейшем мемуаристы будут описывать 
свои впечатления и рассуждения исходя из оценки лич-
ности адмирала А.В. Колчака. Несмотря на разнообразие 
взглядов, тем не менее они преимущественно положи-
тельные. В некоторых случаях наблюдается своеобраз-
ная сакрализация фигуры Верховного Правителя, как в 
воспоминаниях Е.И. Удинцовой, жены начальника кон-
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воя А.Н. Удинцова [2. P. 137] и машинистки в канцелярии 
Колчака. Она отзывалась об адмирале как о «великом 
герое Великой необъятной Отчизны, который покорял 
не только красотой своей внешности, необыкновенно 
прекрасными глазами, полными скорби и печали, но 
своим внутренним благородством душевных пережива-
ний. А.В. Колчак мог защищать Отечество – свою Русь от 
врагов, закончить с победой войну [3. Л. 3]». 

Положительная характеристика адмирала содер-
жится и в известных воспоминаниях о Колчаке контр-
адмирала М.И. Смирнова. Необходимо отметить, что 
мемуарист был Морским министром правительства Кол-
чака, поэтому вполне естественной выглядит характери-
стика Смирновым личности Верховного Правителя как 
«доблестного вождя» и патриота, ставившего любовь к 
своему отечеству превыше всего. Из личных качеств 
Колчака мемуарист отмечал искренность адмирала, 
его отзывчивость, честность и доброту. Помимо этого, 
упоминались образованность Верховного Правителя 
России, способность поддержать задушевную беседу и 
таланты оратора [4. С. 59]. 

Фактор причастности к деятельности правительства 
Колчака необходимо учитывать и при изучении воспо-
минаний Д.В. Филатьева и К.В. Сахарова. Первый рабо-
тал при ставке Верховного Правителя, а второй, также 
начинавший при ставке, потом возглавил штаб Западной 
отдельной армии. Принимая это во внимание, вполне 
логичной выглядит характеристика Филатьевым Колча-
ка, согласно которой адмирал был «рыцарем без страха 
и упрёка», он «отдавал всего себя ради служения Роди-
не» [5. С. 13]. Похожая ситуация и с характеристикой К.В. 
Сахарова, согласно которому Верховный Правитель был 
«исключительно светлой личностью», крупным русским 
патриотом и «человеком большого ума», отличался во-
левым характером, однако был вспыльчив, из-за того, 
что был надломлен событиями Революции [6. С. 55]. 
Здесь же следует упомянуть характеристику личности 
адмирала офицером Преображенского полка А.А. Ста-
ховичем, который приходил к Верховному Правителю 
России с предложением восстановить полк, против чего 
Колчак не возражал. Стахович отзывался об адмирале 
как о «выдающемся человеке и патриоте» [7. Л. 6].

Однако, далеко не во всех случаях причастность к 
деятельности правительства Колчака является основа-
нием для однозначно положительной характеристики 
адмирала. Примером этого являются известные вос-
поминания Г.К. Гинса, члена Правительства Верховного 
Правителя России. Он определял Колчака как выразите-
ля политических течений, вылившихся в союзническую 
ориентацию, которую адмирал изменить не смог ввиду 
как своих убеждений, так и поддержки этого курса со 
стороны антибольшевистской общественности [8. С. 22]. 
Из личных качеств отмечались замкнутость адмирала, 

а также при разговоре терял душевное равновесие, но 
вместе с тем привязывался к людям, отличался образо-
ванностью, благодаря чему мог поддержать разговор [8. 
С. 20]. 

В некоторых случаях фактор причастности, напротив, 
являлся основанием для формирования не положитель-
ной характеристики личности адмирала, а отрицатель-
ной. Примером этого являются воспоминания атамана 
Г.М. Семёнова, который далеко не сразу признал леги-
тимность власти Колчака после свержения адмиралом 
власти Уфимской Директории. Из-за этого произошёл 
конфликт между ними [9. С. 161]. Это случилось летом 
1918 г., когда определялся вопрос подчинения Особо-
го Маньчжурского отряда военному командованию на 
КВЖД. Хотя конфликт был затем разрешён в мае 1919 г. 
[10. С. 487], тем не менее факт его существования впол-
не мог повлиять на формирование восприятия лично-
сти адмирала атаманом Г.М. Семёновым. Характеризуя 
Колчака, мемуарист, хотя и признавал его патриотизм 
и администраторские таланты, но кандидатуру адмира-
ла на пост диктатора, атаман считал не подходящей [11.  
С. 179]. Основными причинами являлись мягкий харак-
тер Колчака и его податливость чужому влиянию, чем 
пользовались союзники по Антанте, к которым сам ата-
ман относился скептично [11. С. 180].

Однако, есть примеры отрицательной характери-
стики Колчака без политических предпосылок. К такому 
случаю следует отнести воспоминания дочери капитана 
2-го ранга Н.Л. Муравьёвой, которую в результате собы-
тий Революции 1917 г. отец вместе с остальной семьёй 
отправил в эвакуацию на Восток [12. Л. 70]. Её взгляд 
был сформирован при других обстоятельствах, благо-
даря чему он представляет интерес. Семья мемуариста 
встречалась с Колчаком ещё до Первой Мировой войны. 
Согласно Муравьёвой, адмирал был влюблён в её се-
стру Клеопатру, даже делал ей предложения, несмотря 
на брак Колчака с Софией Фёдоровной, заключённый в 
1904 г. [9. С. 28]. Клеопатра характеризовала будущего 
Верховного Правителя как «антипатичного типа, жесто-
кого, угрюмого, молчаливого [12. Л. 14]». Она боялась 
Колчака, а адмирал не отстал от Клеопатры даже тогда, 
когда она вышла замуж. Под влиянием этих воспомина-
ний мемуарист характеризует Колчака как «жестокого, 
настойчивого, не жалеющего других людей» человека 
[12. Л. 15]. Следует отметить, что Муравьёва также при-
водит реплику своей матери о жене Колчака, Софии Фё-
доровне. Мать мемуариста видела Софию Фёдоровну 
на новогодней ёлке, проходившей у Муравьёвых. Она 
отзывалась о жене Колчака следующим образом: «Такая 
милая дама, какая-то она забитая. Наверное, ей тяжело 
жить с таким жестоким мужем» [12. Л. 15].

Среди воспоминаний есть примеры, когда впечатле-
ния о Колчаке основываются на эпизодах, известных с 
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чужих слов. Учитывая эти сведения, у мемуариста скла-
дывается представление об адмирале, хотя с Колчаком 
лично не встречался. К такому случаю следует отно-
сить воспоминания Л.К. Дземешкевич. Среди описаний 
собственных впечатлений от эмигрантского Харбина 
она приводит в своих воспоминаниях рассказ матери 
о встрече с Колчаком. Двух гимназисток, в том числе и 
мать мемуариста, послали от Заамурской военной гим-
назии с пригласительными билетами на гимназический 
бал к Колчаку, когда адмирал был в Харбине. Матери 
Дземешкевич он показался «высоким элегантным, оба-
ятельным и изысканным» человеком [13. Л. 7]. Подобные 
истории так же могли повлиять на формирование оцен-
ки личности адмирала у мемуаристов. Отличие от исто-
рии Муравьёвой заключается в том, что Дземешкевич 
опирается исключительно на воспоминания других лиц, 
а Муравьёва, хотя никогда и не видела Колчака, но ого-
варивается, что видела Софию Фёдоровну на детском ве-
чере в Гельсингфорсе вместе с сыном Ростиславом [12. 
Л. 15].

Исследователи, в отличии от мемуаристов, имеют 
доступ к большему объёму источников, благодаря ко-
торым можно изучать события того времени, обладают 
методологией, а также у них отсутствует фактор при-
частности к исследуемому периоду, т.к. они не были его 
современниками. Несмотря на это, в историографии от-
носительно личности адмирала, тоже нет компромисса. 
Например, зарубежный исследователь Дж. Смил излага-
ет мысль, согласно которой у адмирала было обострен-
ное чувство национализма, и оно требовало, чтобы ради 
чести своей страны он помог выполнить обязательства 
России перед своими союзниками [2. P. 71]. Отечествен-
ный исследователь И.С. Ратьковский характеризует Кол-
чака как заложника политических настроений «справа» 
и «слева» [14. С. 226]. Автор множества работ о жизни и 
деятельности А.В. Колчака В.Г. Хандорин, оценивал эту 
фигуру как «беззаветного патриота», «героя трагической 
судьбы», «крайнего милитариста», но вместе с этим «не-
достаточно искусного и гибкого политика» [9. С. 468]. 
Оценки исследователей схожи с интерпретациями со-
временников событий. 

Одной из дискуссионных тем является вопрос о при-
чинах стагнации и последующего падения режима А.В. 
Колчака. Их пытались обозначить и современники собы-
тий. Так, Е.И. Удинцова ставила акцент на предательстве 
союзников, т.к., по её мнению, адмирал искал верных 
друзей и советников, но их было мало, а кругом находи-
лись предатели и враги. Это являлось отголоском Фев-
ральской Революции [3. Л. 29].

Более развёрнуто излагает свою позицию на этот 
счёт некий Засс-Корчинский, о котором на данный мо-
мент ничего неизвестно. Его воспоминания содержат 
примечательные сведения о событиях, происходивших в 

Белой Сибири и на Дальнем Востоке в рассматриваемый 
период. По его мнению, Совет Министров, сместивший 
в ходе переворота Уфимскую Директорию, опубликовал 
«нечто вроде конституции», состоящее из шести пун-
ктов, суть которых заключалась в ограничении полномо-
чий адмирала в пользу Совета Министров. В то же время, 
этот орган Колчака и назначил. Мемуарист характеризу-
ет инициативу как «глупость, на которую были способны 
только милюковцы» [15. Л. 29]. Засс-Корчинский выделя-
ет две основные причины поражения адмирала Колча-
ка – вредительская деятельность красных разведчиков 
и партизан, а также предательство союзников [15. Л. 29].

К похожим выводам приходил известный журналист, 
участник Ижевско-Воткинского восстания А.Я. Гутман-
Ган. По его мнению, предательство и антиколчаковские 
настроения начались сразу после прихода адмирала 
к власти. Этот процесс шёл сначала скрытно, а потом и 
вполне открыто, следствием чего явилось падение Бе-
лого дела в Сибири [16. С. 178]. На фигуре А.Я. Гутман-
Гана следует остановиться подробнее, для понимания 
контекста формирования его взглядов. Исследователь 
Е.Г. Ренёв характеризует его как журналиста, который 
во время Ижевского и Воткинского восстания работал в 
различных изданиях Сарапула, Воткинска и Ижевска [17. 
С. 192]. Гутман-Ган и далее сотрудничал с изданиями ан-
тибольшевистского характера, а во Владивостоке даже 
издавал газету «Русский экономист», на которую, к при-
меру, были оформлены авторские права на другое сочи-
нение Гутман-Гана о событиях в Николаевске на Амуре 
[18. С. 3]. Таким образом, мемуарист был причастен к аги-
тационной деятельности в Сибири. Следует упомянуть, 
что агитационную политику колчаковского правитель-
ства в историографии нередко оценивают как провал, 
явившийся одной из основным причин поражения Бе-
лого движения в Сибири [9. С. 279]. Причастность мему-
ариста к системе колчаковского правительства является 
определяющим фактором, повлиявшим на складывание 
его видения событий. 

Недовольство союзниками в воспоминаниях упо-
минается довольно часто. Причиной этому является, 
вероятнее всего, не только деятельность интервентов 
как таковая, но и поиск объяснения своего положения, 
ответа на вопрос о причинах пребывании авторов вос-
поминаний за рубежом. Союзники, а также эсеры, высту-
пают в качестве ответа на поставленные мемуаристами 
вопросы в качестве виновников сложившейся ситуации. 
Трактовка этих событий со стороны мемуаристов из чис-
ла союзников, представляет отдельную исследователь-
скую проблему. Однако, следует упомянуть, что у них 
тоже была своя трактовка. Так, главнокомандующий со-
юзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке гене-
рал М. Жанен писал в воспоминаниях, что ещё во второй 
половине 1919 г. у Белой армии в Сибири было множе-
ство проблем, в т.ч. относительно мотивации. Например, 
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он указывал, что солдаты «не знали за что они воюют», 
а в штабах сидели некомпетентные генералы, которые 
не могли выполнять своих обязанностей [19. С. 367]. Ещё 
одно объяснение Жанен видел в значительном коли-
честве германофилов среди министров колчаковского 
правительства. На них повлиял Брестский мир, после ко-
торого многие военные посчитали, что «раз они [немцы] 
победили нас, значит они непобедимы» [19. С. 381]. При-
чиной неприязни русских к союзникам, мемуарист счи-
тал «зависть». Жанен считал, что, например, французы, 
вступившие в Первую Мировую войну «из-за русских», 
продолжили бороться с врагом и завершили войну по-
бедой, а русские, «бросившие своих соратников», «так 
и остались в пропасти, куда упали» [19. С. 382]. Таким 
образом, союзники скорее считали русских предателя-
ми общих интересов и винили их за проигрыш войны с 
большевиками, а не наоборот.

Член правительства Колчака Г.К. Гинс, обвинённый 
Жаненом в германофильстве [19. С. 355], в своих воспо-
минаниях подробно описал деятельность правительства 
адмирала, но основную причину поражения, в отличии 
от предыдущих мемуаристов, он видел в экономике. По 
его мнению, т.к. адмирал рассматривал своё правитель-
ство как Всероссийское, то он берёг золотой запас Рос-
сийской Империи, что помешало укрепить сибирский 
рубль, следствием чего стал экономический кризис, ко-
торый правительство Колчака так и не смогло преодо-
леть [8. С. 692].

Генерал Д.В. Филатьев акцентировал внимание и на 
ситуации в тылу. По его мнению, адмирал знал на какой 
шаг он шёл, приняв титул Верховного Правителя России, 
а в связи с этим, необходимо было решить объёмный 
спектр проблем, таких как: восстановить внутренний по-
рядок на территории Сибири и Дальнего Востока, тор-
говую жизнь и финансовое обращение, разрушенный 
аппарат юстиции; установить взаимоотношения с быв-
шими союзниками по Антанте и убедить их признать как 
всероссийскую власть Сибирского правительства, а кро-
ме того и прежде всего создать вновь армию, победить 
с ней окончательно большевиков и тем самым восстано-
вить великодержавную Россию [5. С. 40]. Реализация этих 
целей была трудноосуществимой. 

Следует отметить, что мемуаристы, которые являлись 
военными деятелями, больший акцент в своих воспоми-
наниях делали на военные аспекты рассматриваемой 
темы, по причине близости этой сферы к ним самим, 
иные факторы оставляя несколько на второй план. В 
этой связи воспоминания Д.В. Филатьева представляют 
одно из немногих исключений.

Основной проблемой в армии, которую выделяют 
мемуаристы, это плохая организация. Например, тот же 
Филатьев указывает, что несмотря на численность в 800 

000 человек в армии Колчака [5. С. 50], по факту, только 
70 000 из них было поставлено под ружьё, в то время как 
остальные «расползлись по тылам и штабам» [5. С. 63].

Мемуаристы отмечали и сложности с поставкой об-
мундирования, сравнивая с великим ополчением 1613 
года [6. С. 77], а также поставкой техники, горючего для 
аэропланов [20. С. 137] и относительно санитарной части 
[20. С. 138].

Отдельной проблемой являлась политическая не-
благонадёжность, с которой столкнулся А.А. Стахович. 
В его части солдаты устроили бунт, во время которого 
было убито почти всё офицерство. В ходе расследования 
выяснилось, что организаторами являлись бойцы из но-
вых частей, в то же время как солдаты из старых не под-
дались на агитацию заговорщиков [7. Л. 24].

Однако, генерал К.В. Сахаров был убеждён в искус-
ственном происхождении политической неблагонадёж-
ности, ответственность за которую возлагает на чехов 
и эсеров. По его мнению, в тылу белых существовали 
«гнёзда», откуда выбирались периодически меньшеви-
ки и эсеры, которые только на словах ненавидели боль-
шевиков, а на деле работали в интересах красных [6.  
С. 271]. Похожий тезис озвучивал и М.И. Смирнов, обви-
няя союзников в создании военных частей в тылу, заби-
рая лишние резервы себе, не направляя на снабжение 
Белой армии [4. С. 51], а эсеров в борьбе против «режи-
ма единоличной диктатуры», во имя которой те «не от-
ступали ни перед какими способами борьбы» [4. С. 52]. В 
конце концов, чехи и эсеры пришли к тайной договорён-
ности, что первые помогут свергнуть вторым Колчака, а 
вторые, в свою очередь, поспособствуют возвращению 
чехов на их родину [4. С. 54].

Такой спектр проблем играл отнюдь не в пользу Бе-
лого дела в Сибири. Однако, например, генерал Д.В. Фи-
латьев, в отличии от К.В. Сахарова и М.И. Смирнова, вину 
за военные поражения белых возлагает не на эсеров 
или чехов, а на советников адмирала, последнему в вину 
ставя лишь то, что он их набрал [5. С. 55]. Одним из этих 
советников был К.В. Сахаров, который, по мнению Фила-
тьева, сидя в вагонах с адмиралом рассчитывал уже на 
дезорганизованную армию, она должна была оказать со-
противление Красной армии, к тому моменту уже актив-
но наступавшей [5. С. 98].

Примечательно, что ответственность на адмирала от-
носительно кадровых вопросов возлагал в своей работе 
и исследователь И.С. Ратьковский, однако, он озвучивал 
это утверждение в контексте анализа Белого террора 
в Сибири, а не выявления причин краха правительства 
Колчака [14. С. 319]. 

Большинство мемуаристов, несмотря на разнообра-
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зие позиций, тем не менее склонно объяснять некими 
внешними факторами причины краха Белого движения 
и деятельности правительства Колчака, в частности. 
Наиболее частыми причинами, упоминаемые авторами, 
являются предательство чехов, союзников по Антанте и 
деятельность эсеров. Сравнительно немногие выделяют 
другие объяснения. Вполне вероятно, что таким образом, 
современники пытались оправдать свою деятельность в 
правительстве и высшем командовании адмирала Кол-
чака, к которому они были причастны (за исключением 
Засс-Корчинского, т.к. о его непосредственной жизни на 
данный момент ничего не известно). Помимо этого, ад-
мирал является для них символом антибольшевистского 
сопротивления, к которому мемуаристы имели прямое 
отношение, что так же предположительно является при-
чиной для выдвигаемых большинством мемуаристом 
характеристик. Эти причины объясняют дальнейшее 
пребывание мемуаристов в эмиграции. Соответственно, 
интерпретация будущей судьбы авторов воспоминаний 
как результат вредительской деятельности эсеров или 
предательства союзников вместе с чехами представля-
лась, вероятней всего, куда более убедительной, чем 
оценка степени влияния ошибок адмирала на последу-
ющий крах Белого движения в Сибири.

Разнообразие позиций относительно причин пора-
жения Белой Сибири можно наблюдать и в историогра-
фии. Так, например, В.Ж. Цветков указывает на причины 
чисто военного характера, делая особый акцент на паде-
нии Омска, после которого началась «административная 
революция [21. С. 59]». В то же время остальные пробле-
мы были вполне решаемы.

Дж. Суэйн считает, что Колчак был изначально обре-
чён на провал, так как своей деятельностью он «бросил 
колеблющихся в объятия большевиков» [22. P. 251], так 
как многие «патриотические социалисты» заключили 
«несчастливый союз» с красными [22. P. 252]. Под «па-
триотическими социалистами» понимаются исследова-
телем эсеры и меньшевики, которые на время борьбы с 
Колчаком заморозили разногласия, пока адмирал не по-
терпел поражение [22. P. 254].

Зарубежный исследователь Э. Модсли характеризует 
политику Колчака как несоответствующую стереотипам 
«чёрного реакционера», хотя его режим историк называ-
ет диктаторским, но тезис большевистской пропаганды 
о «колчаковщине» Модсли считает преувеличением [23. 
P. 135]. Колчак, по мнению специалиста, не смог заста-
вить своё правительство работать эффективно, не соз-
дал полноценную администрацию в Омске, что позво-
лило бы ему обеспечить более эффективный контроль 
обширной территории Сибири. Это, по его мнению, сви-
детельствует о неэффективной диктатуре Колчака [23. P. 
136]. Хотя причины падения Колчака были чисто военно-
го характера и с гражданскими аспектами практически 

не связаны [2. P. 150].

Отечественный исследователь А.В. Ганин в качестве 
основных причин поражения Белой армии обозначал 
неравенство сил белых и красных, ошибки белого руко-
водства в организационных вопросах и военном плани-
ровании, а также недооценку сил противника, оказавшу-
юся для белогвардейцев Сибири фатальной [24. С. 253]. 
Исследователь обозначает плохую организацию фронта 
у белых, неправильное его распределение и предпола-
гает, что только централизованное управление привело 
бы Белое движение Сибири к победе, но сибирское каза-
чество так и осталось автономным [24. С. 265]. Ганин ука-
зывал и на плохую организацию тыла, где, из-за слабого 
контроля властей, творились беззаконие и произвол [24. 
С. 285].

В.Г. Хандорин выдвигает следующие причины не 
только поражения Колчака, но и Белой идеи в целом. А 
именно: слабость пропаганды, нерешённость земельно-
го вопроса, малочисленность среднего класса, менталь-
ный разрыв между интеллигенцией и народом и, как 
следствие, незрелость национальной идеи, что пред-
ставляется в изложении исследователя основной причи-
ной краха Белого дела [9. С. 472].

Вероятно, что оценки в историографии представляют 
собой следствие различных интерпретаций источников 
исследователями. В случае с зарубежными специалиста-
ми вполне мог повлиять на формирование их взглядов 
вектор, в рамках которого складывалось направление 
«советологии». Говоря об отечественных исследовате-
лях, скорее всего, мог оставить след в формировании их 
оценок складывание советского историографического 
проекта. В его рамках сформировалась безальтернатив-
ная точка зрения, через которую было принято рассма-
тривать и оценивать фигуру Колчака и его деятельность 
[9. С. 9]. В конце XX в. последовала его деконструкция, 
в ходе чего тематика Гражданской войны в целом была 
актуализирована. Это связано с тем, что в отличии от 
современников, исследователи не были свидетелями 
изучаемых ими событий, и свою оценку они основыва-
ют через изучение корпуса источников, воспоминания 
являются одним из их видов. Помимо этого, у современ-
ников порой ставилась задача не проанализировать де-
ятельность адмирала Колчака и других деятелей Белой 
Сибири и Дальнего Востока, а изложить собственную 
историю жизни в этот период, что отличается от иссле-
дователей, в задачу которых входит изучение событий.

В рамках настоящего исследования были проана-
лизированы воспоминания белой эмиграции, изучены 
оценки деятельности А.В. Колчака и его правительства. 
Обозначен предполагаемый контекст их складывания и 
причины, которые могли оказать влияние на мемуари-
стов при их формировании. Авторы рассматриваемых 
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воспоминаний были причастны к военной и политиче-
ской деятельности правительства Колчака. Поэтому, в 
большинстве случаев, они пытались через образ Колча-
ка оправдать, во-первых, свою деятельность в Белой Си-
бири, а во-вторых, объяснить причину непосредственно 
своего пребывания в эмиграции. Помимо этого, для ме-
муаристов, деятелей антибольшевистского сопротив-
ления, Колчак является и символом Белого движения, с 
которым они себя ассоциируют. Исходя из этого, более 
популярной версией о факторе поражения Белой Сиби-
ри в воспоминаниях являлось предательство союзников 
по Антанте и, в особенности, чехов, а также вредитель-
ская деятельность эсеров. Другие факторы и версии 
нашли в воспоминаниях меньшее отражение. Это обсто-
ятельство, хотя и свидетельствует о разнообразии по-
зиций современников, тем не менее отражает ситуацию, 
которая могла быть в эмиграции, а именно осмысление 
своего отъезда из России. Обозначенные нюансы фор-
мируют специфику воспоминаний белой эмиграции и 

участников Белого движения, которую необходимо учи-
тывать при работе с этим видом источников.

При анализе историографии, была обозначена раз-
ница между исследователями и современниками, ко-
торая заключается, во-первых, во времени, т.к. иссле-
дователи не являются свидетелями рассматриваемых 
ими событий, во-вторых, в задачах, т.к. мемуаристы не 
всегда ставят задачу анализировать именно деятель-
ность Колчака, в-третьих, изучаемой источниковой базе, 
т.к. исследователи изучают и другие виды источников, 
которые, в отличии от мемуаров, могут отражать и не-
посредственно ситуацию в тот момент времени и не 
иметь ретроспективный характер, в отличии от воспо-
минаний. Это определяет специфику воспоминаний как 
источника по деятельности адмирала А.В. Колчака и его 
правительства, которую необходимо учитывать при рас-
смотрении периода Гражданской войны в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

ЛИТЕРАТУРА
1. Журналы и стенографические отчеты заседаний Совета министров Российского правительства А.В. Колчака. В 3-х томах / ред. Б.Ф. Додонов. М.: Кучково 

поле. 2018. Т.1. 872 с.
2. Smele J.D. Civil War in Siberia. The anti-Bolshevik government of Admiral Kolchak 1918–1920. N.Y.: Cambridge University Press 1996. 784 p.
3. Дом Русского Зарубежья имени А.И. Солженицына (ДРЗ) Ф.1. Оп. 2. Д. Д-284. 
4. Смирнов М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак: (краткий биографический очерк). Париж: Военно-морской союз, 1930. 59 с. 
5. Филатьев Д.В. Катастрофа Белого движения в Сибири. Впечатления очевидца. Париж: YMCA-Press 1985. 144 с.
6. Сахаров К.В. Белая Сибирь (Внутренняя война 1918–1920). М.: ГПИБ. 2017. 480 с.
7. ДРЗ. Ф.1.Оп. 1. Д. 245. 
8. Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918–1920: впечатления и мысли члена Омского Правительства. М.: Крафт+, 

2007. 704 с. 
9. Хандорин В.Г. Адмирал Колчак: Драма Верховного правителя. М.: РОССПЭН, 2022. 526 с.
10. Цветков В.Ж. Белое дело в России: 1917–1919. М.: Яуза-Каталог, 2019. 1056 с.
11. Семёнов Г.М. О себе. М.: Вече, 2013. 304 с.
12. ДРЗ. Ф.1. Оп. 1. Д. 173. 
13. ДРЗ. Ф.1. Оп. Р. Д. Р-277. 
14. Ратьковский И.С. Белый террор. Гражданская война в России. 1917–1920 гг. СПб.: Питер, 2022. 496 с.
15. ДРЗ. Ф.1. Оп. 1. Д. 99. 
16. Гутман-Ган А.Я. Выдача адмирала Колчака // Белое дело: летопись Белой борьбы. Берлин: Медный всадник, 1927. Т. 3. С. 173–179. 
17. Ренёв Е.Г. Свидетельства прессы и участников Ижевско-Воткинского восстания о красных интернационалистах и современная историография // Вестник 

Удмуртского университета. 2009. № 2. С. 179-196. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12996672 
18. Гутман-Ган А.Я. Гибель Николаевска на Амуре. Страницы из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке. Берлин: Русский экономист, 1924. 312 с.
19. Жанен М. С миссией в воюющей России. 1916–1917 гг. Моя миссия в Сибири. 1918–1920 гг. Воспоминания, дневники, статьи. / сост. Р.Г. Гагкуев. М.: 

Кучково поле, 2023. 896 с.
20. Акулинин И.Г. Уральское казачье войско в борьбе с большевиками // Белое дело: летопись Белой борьбы. Берлин. Медный всадник. 1927. Т. 2.  

С. 122–147. 
21. Цветков В.Ж. Белое дело в России: 1920–1922. М.: Яуза-Каталог, 2019. 1056 с.
22. Swain G. The origins of the Russian civil war. L.; N.Y., Longman. 1996. 296 p.
23. Mawdsley E. The Russian Civil War. L. Sydney. Wellinghton, Unwin Hyman. 1987. 267 p.
24. Ганин А.В. Семь «почему» российской Гражданской войны. М.: Пятый Рим, 2018. 864 с.

© Лагунов Алексей Кириллович (a.lag@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



26 Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ИСТОРИЯ

К ВОПРОСУ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭПОХИ Л.И. БРЕЖНЕВА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Малашенко Ирина Владимировна 
кандидат исторических наук, 

Брянский государственный университет 
Malashenko1976@yandex.ru 

Тишина Ольга Владимировна 
кандидат исторических наук, 

Брянский государственный университет 
tishina.ov@bk.ru 

Малашенко Анатолий Алексеевич 
кандидат исторических наук, Колледж, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Брянск 
Malashenko1976@yandex.ru 

Аннотация: В статье рассматривается эпоха Л.И. Брежнева в отечественной 
историографии и учебной литературе. Авторы делают акцент на рассмотре-
ние и сравнение концепций в исторической науке по данной эпохе, обраща-
ют внимание на их достоинства и недостатки. Актуальность исследования 
заключается в выработке концепции, требующей научной объективности в 
изучении важного исторического периода в истории советского государства. 
Приходят к выводу, что сравнительный анализ историографических концеп-
ций эпохи Л.И. Брежнева нельзя интерпретировать однозначно, она харак-
теризовалась множеством противоречий. В отечественной историографии 
выделяются три этапа в изучении исторического периода 1964 - 1982 гг. Наи-
более объективной исторической концепцией является современная праг-
матичная точка зрения историков XXI века о том, эпоха Брежнева – «период 
наивысшего развития, расцвета советского общества», которая положена в 
основу Концепции преподавания учебного курса «История России» в образо-
вательных организациях Российской Федерации.

Ключевые слова: эпоха Л.И. Брежнева, отечественная историография, кон-
цепции, СССР, развитой социализм, застой, апогей советского общества.

ON THE ISSUE OF INTERPRETATION OF 
THE ERA OF L.I. BREZHNEV IN RUSSIAN 
HISTORIOGRAPHY

I. Malashenko
O. Tishina

A. Malashenko

Summary: The article examines the era of L.I. Brezhnev in Russian 
historiography and educational literature. The authors emphasize the 
consideration and comparison of concepts in historical science for a given 
era, pay attention to their advantages and disadvantages. The relevance 
of the research lies in the development of a concept that requires 
scientific objectivity in the study of an important historical period in the 
history of the Soviet state. It is concluded that a comparative analysis of 
the historiographical concepts of the era of Leonid Brezhnev cannot be 
interpreted unambiguously, it was characterized by many contradictions. 
In Russian historiography, there are three stages in the study of the 
historical period 1964 - 1982. The most objective historical concept is the 
modern pragmatic point of view of historians of the 21st century that the 
Brezhnev era is "the period of the highest development and flourishing of 
Soviet society", which is the basis for the Concept of teaching the History 
of Russia course in educational institutions.

Keywords: the era of L.I. Brezhnev, Russian historiography, concepts, the 
USSR, developed socialism, stagnation, the apogee of Soviet society.

Введение

14 октября 1964 году Леонид Ильич Брежнев был 
избран первым секретарём ЦК КПСС и стал во 
главе государства, период его руководства 

СССР продолжался восемнадцать лет. После отставки 
Н.С. Хрущёва советская власть была направлена на ре-
шение проблемы разработки улучшенной идеологии, 
которая смогла бы систематизировать опыт строитель-
ства социализма и дать ответы на вызовы современного 
общества.

Для большинства советских граждан этот период 
запомнился как «золотой век СССР», реализацией мас-
штабных промышленных и научных проектов. 

В декабре 2005 года Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) организовал социо-
логический опрос, посвященный эпохе Л.И. Брежнева. 

В выборке принимали участие 1600 респондентов из 
153 населенных пунктов РФ. В результате опроса было 
выявлено, что россияне предпочитают отдавать «до-
полнительные очки» генсеку, сравнивая с периодами 
предшественников и преемников. На прямой вопрос 
респондентам «В какую эпоху Вы бы хотели жить, если 
была бы такая возможность?»: 39% опрошенных пред-
почли современную Россию и 31% отдали предпочтение 
временам Брежнева» (2). В последней группе, как прави-
ло, люди старше 60 и материально плохо обеспеченные. 
Самое интересное в социологическом исследовании, 
разгоревшийся спор о векторе движения советского 
государств: «43% опрошенных полагают, что страна раз-
вивалась при Брежневе в правильном направлении, но 
практически столько же, 42% заявляют, что это направ-
ление было неверным» (2). 

В 2011 году был проведён в динамике социологиче-
ский опрос ВЦИОМ, который выявил, что у большинства 
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респондентов (45%) «эпоха Брежнева» вызывает по-
ложительные эмоции, связанные с ассоциациями: «хо-
рошая спокойная жизнь, стабильность, уверенность в 
завтрашнем дне, вера в светлое будущее, доступные и 
бесплатные услуги, хорошие цены, продукты в магазине 
были, не было безработицы, стабильная зарплата, мир и 
дружба народов, а у 25% опрошенных застой, дефицит, 
очереди, спекуляция, талоны, тяжелая жизнь, запреты, 
цензура, железный занавес» (15).

Спустя восемь лет в 2019 году «ВЦИОМ-Спутник» ор-
ганизовал телефонное интервью среди 1600 россиян. 
Показательно, что результаты исследования кардиналь-
ных изменений не претерпели. «Больше всего респон-
дентов хотели бы видеть себя гражданами современной 
России (40%), чуть меньше (37%) хотели бы вернуться в 
эпоху Леонида Брежнева» (8).

Таким образом, можно заметить, что на протяжении 
15 лет в общественном мнении россиян существенных 
изменений не произошло. Однако следует подчеркнуть, 
что в отечественной историографии и в вузовских учеб-
никах продолжается активная дискуссия об эпохе прав-
ления Брежнева. Одни исследователи называют вторую 
половину 60-80-х гг. эпохой «развитого социализма», 
другие «застой», в новой Концепции преподавания учеб-
ного курса «История России» в образовательных органи-
зациях РФ - «апогей советского общества» (6).

Обсуждение и результаты

В данной статье проводится сравнительный анализ 
сложившихся концепций брежневского периода в от-
ечественной историографии, который требует объек-
тивного подхода к изучению важного исторического 
отрезка в истории советского государства. По мнению 
доктора исторических наук Пивовара Е.И. «проблемати-
ка брежневского правления разработана недостаточно 
полно, хотя очевидно, что этот период является важным 
для понимания истории СССР в целом, поскольку он не-
посредственно предшествовал реформам М.С. Горбачё-
ва» (11). 

В основу статьи были положены системный подход и 
исторический принцип объективности. В качестве спе-
циальных методов были выбраны сравнительно-истори-
ческий и статистический. 

Первое значение «развитый социализм» как харак-
теристики периода правления Брежнева было введено 
в отечественную историографию во второй половине  
60-х гг. XX века. 

Главной целью разработки новой концепции стало 
преодоление кризиса «деидеологизации». Советское 
правительство стремилось оживить марксизм-лени-

низм, сделать его более современным и привлекатель-
ным для советских граждан. 

Анализ литературы показал, что понятие «развитой 
социализм» формировалось поступательно. Главной 
причиной появления термина историк Синицын Ф.Л. 
считает осложнение ситуации «идеологическими иска-
ниями ряда стран социалистического лагеря, где была 
разработана своя концепция текущего исторического 
этапа развития, который получил название «развитый 
социализм»» (14). Считается, что термин «развитый соци-
ализм» был представлен в июне 1960 года на пленуме ЦК 
Компартии Чехословакии, после чего был принят в руко-
водящих партиях ГДР, Венгрии и Болгарии. 

В исторических источниках отмечается, что в процес-
се разработки идеологии принимали участие ведущие 
философы и обществоведы: А.П. Бутенко, Г.Е. Глезерман, 
Р.И. Косолапов, П.Н. Федосеев, Г.Х. Шахназаров, а также 
другие ученые из Академии общественных наук и Инсти-
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Особую роль в 
продвижении новой концепции играл и член Политбю-
ро ЦК КПСС, «главный идеолог партии» М.А. Суслов. Как 
считают Р. Медведев и Д. Ермаков «тем не менее, дей-
ствительно Михаил Андреевич был одним из родона-
чальников понятий «развитой» и «реальный социализм», 
служащих образцом уклончивости и неопределенности 
в теории» (7, с. 195). 

В период формирования идеологии существовали 
различные интерпретации термина, такие как «полно-
стью построенный социализм», «зрелый социализм», 
«победа социализма», «окончательная победа социа-
лизма», «построенный социализм» и др. В первый раз 
окончательное название идеологии было озвучено Бур-
лацким Ф.М. под названием «О построении развитого 
социалистического общества», опубликованной 22 дека-
бря 1966 года в газете «Правда». В данном исследовании 
были проанализированы новые идеологические веяния 
в странах Восточной Европы, на которые опирались со-
ветские теоретики.

В большинстве источников «развитой социализм» 
рассматривается как «промежуточная фаза между пол-
ной победой социализма и коммунизма» (16). Наиболее 
спорным вопросом при формировании новой идеоло-
гической концепции стало её соответствие с учениями 
«классиков» марксизма-ленинизма. Результатом обсуж-
дений среди ученых-социологов и партийного руко-
водства стало принятие положения, согласно которому 
социализм в интерпретации «основоположников» пред-
ставлял собой «общество, которое постоянно изменяет-
ся и развивается», тогда, как коммунизм рассматривался 
как «немонолитный» этап с различными «ступенями эко-
номической зрелости» (4, с. 4).
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В Концепции «развитого социализма» предлагалось 
следующее:

1. Коммунистическая партия как руководящая осно-
ва государства.

2. Выдвигался тезис о возможности преодоления 
различий между классами на уровне социальной 
структуры советского общества. 

3. Появление новой исторической общности - совет-
ский народ.

4. Предполагался интенсивный процесс сближения 
двух форм собственности, ускорившийся в 60-70-
е гг. и указывалось на возможность формирова-
ния единой общенародной собственности.

5. Критика идей социал-демократии, «социального 
компромисса вместо социальной революции», 
концепции «государства всеобщего благососто-
яния», «теории конвергенции» и осуществления 
«научно-технической революции» в капиталисти-
ческих странах.

6. Конечная цель развития - обеспечение полного 
благосостояния и свободного всеобщего разви-
тия всех членов общества.

В ноябре 1967 года Л.И. Брежнев впервые упомянул 
фразу «развитой социализм» в своей ежегодной речи в 
честь Великой Октябрьской революции. Было заявлено, 
что «развитое социалистическое общество, построен-
ное в нашей стране, основано на принципе «от каждо-
го по способностям, каждому по труду» и «социалисти-
ческие производственные отношения — это общество, 
обеспечивающее планомерное устойчивое развитие» (1, 
с. 92). На официальном уровне новая идеология была за-
креплена XXIV съездом КПСС (март-апрель 1971 г.).

Стратегия «развитого социализма» в то время была 
более значимой для модернизации общества в контек-
сте научно-технической революции по сравнению с кон-
цепциями технократии или конвергенции. Она лучше 
соответствовала новой идеологии и являлась одной из 
ключевых составляющих социально-экономического 
развития в условиях социализма. По мнению С. Черня-
кова «уже к началу 1970-х гг. материально-техническая 
мощь Советского Союза в целом создала объективные 
предпосылки для завершения социалистического стро-
ительства. Но осторожность и умеренность советского 
руководства, помноженные на пренебрежение научны-
ми изысканиями в этой сфере, привели к размыванию 
перспективы, к отнесению этого вопроса к туманному 
отдаленному будущему» (18). 

В данной интерпретации эпохи были и определен-
ные недостатки. Как считал, Касьяненко В.И. «концеп-
ция «развитого социализма» закрыла некоторые пути, 
которые открывались перед СССР в 1960-х гг.» (5, с. 101). 
Исследователь перечислил три негативных аспекта кон-
цепции, с которыми можно согласиться: невозможность 

реформы экономики с элементами введения рыночных 
отношений, переход к многопартийности и плюрализму, 
приоритет машинной индустрии над новыми техноло-
гиями, которые в дальнейшем подорвали реализацию 
долгосрочного плана развития страны. Также ряд иссле-
дователей считают, что «данная теория стала удобным 
прикрытием безволия и безответственности советского 
руководства» (19, с. 221). 

Второе название «эпоха застоя» появляется в период 
перестройки (1985–1991 гг.). Источники фиксируют, что в 
первых выступлениях М.С. Горбачёва обществу предла-
гают «совершенствовать социализм». В докладе на XXVII 
съезде КПСС впервые отмечалось, что «в последние 
годы правления Брежнева начали проступать застойные 
явления во всех сферах советского общества» (9).

Под застоем, как правило, понимался «период от при-
хода Л.И. Брежнева к власти (середина 1960-х) до начала 
«перестройки» (вторая половина 1980-х), отмеченный 
устойчивым снижением темпов роста экономики и ухуд-
шением динамики производительности труда при отсут-
ствии каких-либо серьёзных потрясений в политической 
жизни страны, а также при относительной социальной 
стабильности и более высоком, чем в предыдущие годы 
(1920-е - первая половина 1960-х) уровне жизни» (10). 

Далее концепция «застоя» стала пропагандироваться 
учёными-обществоведами, которые предпочитали пи-
сать о негативных чертах периода. Период, когда Бреж-
нев находился у власти, характеризовался в экономике 
доминированием командно-плановых методов руко-
водства. В политической сфере характеризовался как 
«мягкий тоталитаризм», а в социально-духовной сферах 
был отмечен застойными явлениями. Таким образом, 
эпоха застоя соотносилось с понятием «стагнация», ког-
да происходило замедление темпов развития страны, а 
политическая элита не способна была решать возникаю-
щие проблемы на упущенные возможности. 

Стоит согласиться с мнением исследователя эпохи 
Брежнева С. Чернякова, который считает, что «понятие 
«застой» уместнее употреблять не в значении социаль-
но-экономического развития страны в тот исторический 
период, а к идеологии. Сохранение status quo в идейном 
осмыслении социализма, отсутствие адекватного раз-
вития марксистской теории привели общество именно 
к идейной стагнации» (18). 

В современной отечественной историографии по-
явилась третья интерпретация брежневского периода 
как «периода равновесия и стабильности», «периода 
наивысшего развития, расцвета советского общества», 
данный период называется ещё и «апогеем советского 
общества». Сторонники данного подхода считают, что 
застой заключался не в прекращении развития в целом, 
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а в его стабильном и равновесном характере по созда-
нию «социального государства с человеческим лицом». 
Например, Т. Тимофеев член-корреспондент РАН под-
черкнул, что «эпоха Брежнева была противоречивой, 
но она отличалась стабильностью. При Брежневе были 
достигнуты бесспорные успехи в тех областях, которые 
отличают социальное государство» (15).

В 2011 году в написанной книге «Почему Брежнев не 
стал Путиным? Сказка о потерянном времени» А. Хин-
штейн отметил, что «главный итог правления Брежнева – 
это установление в обществе относительно сытой ста-
бильности» (17, с. 5). Поддерживают данную концепцию 
и современные историки: Б.В. Соколов, С.Н. Семанов, 
Л.М. Млечин, А.В. Шубин и авторы ряда вузовских учеб-
ников: Чураков Д.О., Кириллов В.В., Соловьёв К.А. и др.

Сравнительный анализ тенденций экономического 
развития СССР в годы пятилеток 1966–1985 гг. показы-
вает, что по показателям роста национального дохода, 
объема валовой продукции в промышленности и сель-
ском хозяйстве наблюдается небольшая, но в целом по-
ложительная динамика, уход в минусовые цифры не на-
блюдается (12).

О позитивной динамике свидетельствует и срав-

нительная таблица по среднегодовым темпам приро-
ста развития СССР и США в 60-е гг. – первой половине  
80-х гг. XX в.

Большинство показателей СССР в процентном соот-
ношении по среднегодовым темпам прироста выше, чем 
в США. Единственный критерий СССР, который на 0,7% 
ниже в 1971–1985 гг. по сравнению с 1961–1970 — это 
продукция сельского хозяйства. Таким образом, следует 
заметить, что в этот период происходила не остановка 
экономического развития, а снижение темпов экономи-
ческого роста. 

Заключение

Брежневская эпоха стала очень противоречивым 
и сложным процессом, происходившим в Советском 
Союзе. Неслучайно в отечественной историографии и 
учебной литературе данный исторический отрезок ин-
терпретировался по-разному. Однозначных оценок не 
существует и на сегодняшний день. 

На основе проведенного сравнительного анализа 
можно констатировать, что в отечественной историо-
графии и в учебной литературе выделились три периода 
интерпретации изучения эпохи Брежнева:

Таблица 1. 
Тенденции экономического развития СССР (1966–1985 гг.).

№№ пятилетки, 
годы

Рост национального дохода 
(%)

Объем валовой продукции (%)
Примеры экономического развития

в промышленности в сельском хозяйстве

8 пятилетка
(1966–1970)

+42 +51 +21 Завершение складывания единой энер-
гетической системы Европейской части 
СССР, 1700 новых предприятий

9 пятилетка
(1971–1975)

+28 +43 +13 22,6 тыс. км нефтепроводов и 33 тыс. км 
магистральных газопроводов

10 пятилетка
(1976–1980)

+24 +23 +10 Увеличение по сравнению с 8 пятилеткой 
на 15 тыс. км нефтепроводов, 30 тыс. км 
газопроводов, 1200 предприятий

11 пятилетка
(1980–1975)

+16,5% +20% +6% Завершение строительства БАМа, 110 
тыс. км нефтепроводов, 56 тыс. км 
газопроводов

Таблица 2. 
Среднегодовые темпы прироста развития СССР и США (1961–85 гг.) по показателям (в процентах) (13).

Критерии сравнения
1961–1970 1971–1985

СССР США СССР США

Национальный доход 5,6 3,3 4,5 2,8

Продукция промышленности 6,5 3,8 5,2 3,0

Продукция сельского хозяйства 2,1 1,6 1,4 2,1

Грузооборот всех видов транспорта 5,2 2,4 3,8 2,0

Производительность общественного труда 4,7 1,8 3,6 1,7
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 — 1 этап (сер. 60-сер. 80-х гг. XX века) – идеализация 
эпохи «развитого социализма». 

 — 2 этап (вторая половина 80-х – 90-е гг. XX века) – 
критический период в изучении «эпохи застоя» 
или «стагнации». 

 — 3 этап (с 2000 г.) – современный прагматический 
период, который рассматривает правление Бреж-
нева как «апогей советского общества», «период 
наивысшего развития, расцвета советского обще-
ства».

Первая интерпретация эпохи Л.И. Брежнева как пе-
риода «развитого социализма» имеет больше идеоло-
гический оттенок. В общественных науках водораздел 
в XXI веке проходит не по формациям: капитализм или 
социализм, а в первую очередь – по методам взаимодей-
ствия политической власти с гражданским обществом 
(политический режим). Именно от принципа разделения 
властей, механизма формирования органов политиче-
ской власти, политического плюрализма и состояния 
гражданского общества зависит качество жизни. 

Вторую интерпретацию или «стагнационную пара-
дигму», принятую в середине 80-х гг. XX века, следует 
употреблять достаточно в узком смысле и только при-
менительно к одной сфере общественной жизни - поли-
тике, поэтому можно говорить о «политическом застое». 
Также некорректно, на наш взгляд, распространять при-
нятое понятие на всю эпоху деятельности Брежнева и 
отдельно только затрагивая второй период правления 
генсека. Как отмечал социолог Грушин Б.А. «с истори-
ческой точки зрения застойное время было далеко не 
потерянным, что оно отмечало отнюдь не остановку в 
развитии советского социалистического общества, а его 
вступление в последнюю стадию жизни…» (3, с. 218). 

Следует подчеркнуть, что в целом период 1964–1982 
гг. отличался относительной стабильностью, динамично-
стью и развитием советского общества, поэтому наибо-
лее объективной исторической концепцией для данного 
периода является современная точка зрения историков 
XXI века о том, что эти восемнадцать лет стали «апоге-
ем» – высшей точкой расцвета советского общества. 
Данная интерпретация заложена в Концепции препода-
вания учебного курса «История России» в образователь-
ных организациях Российской Федерации. Согласимся 
с мнением историка Чуракова О.Д., что «конечно, это 
не означает, что в нашей стране было все так безоблач-
но. Стабилизация не означает стабильности. Развитие 
любого, самого благополучного общества обязательно 
предполагает существование в нем каких-либо противо-
речий, которые и являются мотором исторического про-
гресса. Полное устранение противоречий будет озна-
чать конец истории – ни больше, ни меньше. Советское 
общество было живым, растущим организмом, поэтому 
в нем также имелись отдельные конфликты интересов, 
неполадки, трения» (20, с. 276).

По мнению современных исследователей данной 
исторической эпохи Савина А. и Дённингхауса В. «если 
смотреть на период брежневского правления в масшта-
бе большого исторического времени, то именно эти две 
главные заботы – «хлеб для народа и безопасность стра-
ны» – составляют единственное историческое содержа-
ние брежневской эпохи» (21).

Насколько объективна прагматическая концепция в 
современной историографии эпохи Л.И. Брежнева ещё, 
безусловно, покажет время и новые исторические ис-
точники. Исторической науке необходимо вдумчивое 
и компетентное осмысление «апогея советского обще-
ства».
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Аннотация: Цель статьи заключается в выявлении и анализе публикаций в 
журнале «Земское дело», посвященных Уфимской губернии. На основании 
проведенного анализа сделан вывод о значительном информационном 
потенциале журнала для изучения отдельных земств. В ходе исследования 
было установлено, что представители Уфимского земства являлись не толь-
ко читателями, но и корреспондентами журнала, авторами публикаций. В 
обзорных статьях, подготовленных редакционной коллегией, обобщался 
опыт разных губерний. Это позволяет ранжировать органы местного само-
управления в зависимости от их эффективности в той или иной сфере. При 
оценке деятельности Уфимского земства наибольшей критике подвергалась 
организация медицинской помощи, успешным направлением было призна-
но внешкольное образование. Некоторые рубрики журнала «Земское дело» 
являются уникальными. К ним относятся объявления земских управ о поис-
ке специалистов, резюме служащих, открытые письма. Такие материалы не 
дублируются в делопроизводственной документации и являются важным 
источником по истории «третьего элемента».

Ключевые слова: «Земское дело», земство, местное самоуправление, перио-
дическая печать, земские служащие, Уфимская губерния.

THE JOURNAL “ZEMSKOE DELO” AS 
A SOURCE ON THE REGIONAL HISTORY 
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT (ON 
THE EXAMPLE OF THE UFA PROVINCE)

O. Polyanina

Summary: The article is aimed at identifying and analyzing publications 
in the journal “Zemskoe delo” dedicated to the Ufa province. Based on 
the analysis, it is concluded that the journal has a significant information 
potential for studying individual zemstvos. During the study, it was found 
that representatives of the Ufa Zemstvo were not only readers, but also 
correspondents of the journal, authors of publications. The review articles 
prepared by the editorial board summarized the experience of different 
provinces. This makes it possible to rank local governments depending 
on their effectiveness in a particular area. When evaluating the activities 
of the Ufa Zemstvo, the organization of medical care was most criticized, 
and extracurricular education was recognized as a successful direction. 
Some sections of the journal “Zemskoe delo” are unique. These include 
announcements by zemstvo administrations about the search for 
specialists, resumes of employees, and open letters. Such materials are 
not duplicated in the record keeping documentation and are an important 
source on the history of the "third element".

Keywords: "Zemskoe delo", zemstvo, local self-government, zemstvo 
employees, periodicals, Ufa province.

История местного самоуправления в России в нача-
ле XX в. неотделима от истории двух периодиче-
ских изданий – журналов «Городское дело» и «Зем-

ское дело». Они были объединены общей программой и 
общим авторским коллективом. «Земское дело» учреди-
тели охарактеризовали как «двухнедельный журнал для 
разработки земских вопросов и всестороннего освеще-
ния деятельности и нужд земского самоуправления в 
России». Журнал был призван компенсировать дефицит 
легальных межмуниципальных контактов, стать дискус-
сионной площадкой для специалистов разных отраслей 
местного хозяйства.

Исследовательский интерес к журналу является до-
статочно высоким. К материалам «Земского дела» ре-
гулярно обращаются биографы Л.А. Велихова, Б.Б. Ве-
селовского, В.С. Голубева и других известных членов 
редакционной коллегии. Вместе с тем информационный 

потенциал журнала как источника по истории отдель-
ных земств является недооцененным. Авторы диссер-
таций указывают «Земское дело» в общем списке пери-
одических изданий, однако крайне скупо используют 
его материалы при освещении конкретных событий или 
процессов. Вопросы взаимодействия журнала с провин-
циальными земствами также не нашли отражения в на-
учной литературе.

Цель данной статьи – выявление и анализ публи-
каций в журнале «Земское дело», посвященных Уфим-
ской губернии либо принадлежащих земским деятелям 
данного региона. Хронологические рамки охватывают 
первые четыре года издания журнала (1910–1913 гг.). 
Выпуски периода Первой мировой войны обладают 
определенной спецификой и должны стать самостоя-
тельным предметом изучения.

DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.29
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В 1910–1913 гг. на страницах журнала появилось по 
меньшей мере 14 статей, авторами которых были служа-
щие Уфимского губернского земства. Наибольшее число 
публикаций принадлежит Петру Николаевичу Григо-
рьеву, совмещавшему земскую службу и революцион-
ную деятельность. Являясь членом Уфимского комитета 
РСДРП, он отвечал за снабжение рукописями и бумагой 
нелегальной типографии. В Уфимской губернской упра-
ве Петр Николаевич занимал должность заведующе-
го отделом народного образования, а также выступил 
редактором «Систематического свода постановлений 
Уфимского земства за 35 лет» [1, с. 40].

В качестве публициста Григорьев подготовил под-
робный план создания Общеземского бюро – учрежде-
ния, которое обслуживало бы «нужды, общие всем зем-
ствам». Среди задач такого бюро автор называл издание 
общеземской периодики, разработку и сводку стати-
стических материалов, проведение курсов для земских 
работников, организацию выставок и т.д. [9, с. 452-461]. 
Через полтора года Григорьев выпустил еще одну статью 
по данной теме, подробнее остановившись на «юриди-
ческой конструкции проектируемого учреждения» [10, 
с. 1461–1465].

Как и многие другие авторы «Земского дела», Григо-
рьев являлся сторонником усиления роли губернского 
земства. В марте 1911 г. Петр Николаевич опубликовал в 
журнале текст анкеты, которую Уфимское земство разо-
слало коллегам из других губерний. Уфимцев интересо-
вали «принципы разделения долей участия губернского 
и уездных земств в деле народного образования». Редак-
ция отметила значимость результатов анкетирования [8, 
с. 421–423].

Развивая тему взаимоотношений двух уровней мест-
ного самоуправления, Григорьев впоследствии подго-
товил статью о практическом опыте решения этой про-
блемы. В январе 1913 г. Уфимское губернское земство 
утвердило план деятельности в сфере народного об-
разования. Григорьев обращал внимание читателей на 
то, что в документе были четко разделены обязанности 
губернского и уездных земств. При этом в текст статьи 
были включены обширные цитаты из доклада Уфимской 
губернской управы [7, с. 424–431]. 

Постоянным автором журнала был еще один про-
фессиональный революционер, организатор Пермского 
комитета РСДРП Борис Петрович Вологдин. С осени 1910 
г. до весны 1912 г. он служил в Уфимской губернской зем-
ской управе в качестве секретаря распорядительного 
отдела. Во время работы в Уфимской губернии Вологдин 
подготовил статью «Об организации земствами стати-
стики народного образования» [5, с. 275–281]. Автор был 
убежден, что «раскидывать школьные сети» без стати-
стики, «на самобытный глазомер» невозможно. С другой 

стороны, в существовавших исследованиях отсутствова-
ла «систематичность во времени и пространстве». Выхо-
дом из ситуации должна была стать организация «обще-
земской школьной статистики», основанной на единых 
принципах и методах сбора данных.

Являясь сторонником «единства земско-статистиче-
ских исследований», «консолидации опыта, накоплен-
ного в разных углах земской России», Борис Петрович 
не мог обойти вниманием общеземский съезд по стати-
стике народного образования. Он состоялся в Харькове 
в июне 1913 г. Первая статья, вышедшая в ноябре 1912 
г., была посвящена задачам приближающегося съезда 
[4, с. 1323–1329], вторая написана по его итогам [6, с. 
1324–1337]. Формально обе публикации относятся уже к 
ярославскому периоду деятельности Вологдина, но они 
содержат большое количество отсылок к опыту органи-
зации школьной статистики в Уфимской губернии.

На аналогичные темы писал заведующий статисти-
ческим отделом Уфимской губернской земской упра-
вы, будущий заместитель руководителя Центрального 
статистического управления РСФСР Митрофан Павло-
вич Красильников. По его данным, к 1910 г. Уфимское 
земство «единственное осуществило во всей полноте» 
закон 8 июня 1893 года («Правила оценки недвижимых 
имуществ для обложения земскими сборами»). Опыт 
проведения оценочных работ и был обобщен в статье 
[46, с. 1480]. Следующая публикация Митрофана Павло-
вича была посвящена итогам земских выборов в Уфим-
ской губернии на трехлетие 1912–1915 гг. Автор выявил 
целый ряд недостатков избирательного процесса, вклю-
чая «разницу в объеме представляемых интересов од-
ним гласным по различным куриям», заочную запись в 
гласные от первой курии, «ненормальный строй волост-
ных сходов» и другие [45, с. 1135-1138].

Постепенно круг авторов журнала расширялся. Ин-
структор по мелкому кредиту Уфимской губернской 
управы Михаил Павлович Харкевич критиковал методы 
строительства элеваторов в Стерлитамакском и Белебе-
евском уездах [52, с. 704–708]. В ряду многочисленных пу-
бликаций, посвященных Всероссийской гигиенической 
выставке, выделяется статья заведующего Уфимской 
губернской психиатрической больницей Евгения Карло-
вича Иогансона. Он сравнивал экспонаты, подготовлен-
ные психиатрическими лечебницами (модели корпусов, 
образцы мебели, одежды), и свои личные впечатления 
от посещения этих учреждений [43, с. 1197–1198]. Под-
робный отчет об Уфимском губернском съезде деятелей 
по мелкому кредиту подготовил один из участников со-
вещания – С. Груздев [11, с. 1487–1492; 12, с. 1596–1601].

Уфимские земцы, скорее всего, являлись авторами 
еще нескольких публикаций в журнале «Земское дело». 
Аноним, скрывшийся под инициалами Я.Г. Б-в, проана-
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лизировал решения чрезвычайных земских собраний 
Уфимской губернии, состоявшихся в июле 1912 г., когда 
стало очевидно, что регион «постиг глубокий неуро-
жай». Автор проследил «судьбу ходатайств», возбужден-
ных перед органами государственной власти, что было 
бы невозможно без доступа к соответствующим матери-
алам [3, с. 410–415].

Неотъемлемой частью редакционной политики жур-
налов «Земское дело» и «Городское дело» являлся сбор 
изданий, выпущенных органами местного самоуправле-
ния или посвященных муниципальной тематике. В числе 
отправителей находились и управы, и служащие, и спе-
циалисты по различным отраслям местного хозяйства. 
Из Уфимской губернии редколлегия получала журналы 
заседаний губернского земского собрания [14, с. 1729; 
19, с. 1397], а также отдельные сборники постановлений 
уездных земств. Ежемесячная газета Уфимского губерн-
ского земства – «Сельскохозяйственный листок» – так-
же пересылалась в Санкт-Петербург. В 1911 г. в рубрике 
«Земство и голод» журнал неоднократно перепечатывал 
материалы, посвященные борьбе с последствиями не-
урожая [18, с. 1342–1343; 20, с. 1463]. В другом выпуске 
«Земское дело» процитировало статью из «Сельскохо-
зяйственного листка» о необходимости беспрепятствен-
ного заключения земских союзов [39, с. 1358–1362].

Уже в первые месяцы существования журнала в ре-
дакцию стали поступать статистические издания Уфим-
ского земства («Текущая школьная статистика Уфимской 
губернии за 1908–1909  гг.», «Школьная статистика Уфим-
ской губернии за 1909-1910 гг.», «Сборник статистиче-
ских сведений по Уфимской губернии» [13, с. 1234; 33, с. 
373-375]). Инициаторами отправки этих книг, вероятнее 
всего, были их авторы – М.П. Красильников, Б.П. Волог-
дин и П.Н. Григорьев. В 1912 г. на страницах журнала упо-
минались отчет и обзор деятельности психиатрической 
больницы Уфимского земства [27, с. 1215–1233].

Собирая книги и брошюры, посвященные проблемам 
местного самоуправления, редколлегия «Земского дела» 
преследовала несколько целей. Одной из них была под-
готовка рецензий, которые должны были привлечь вни-
мание к наиболее интересным книгам. Высокую оценку 
получил «Уфимский земский календарь» – ежегодное 
справочное издание губернской управы. Знаменитый 
санитарный врач, общественный деятель и публицист З. 
Френкель отмечал: «Небольшой формат и объем делают 
его очень удобной справочной книжкой, необходимой 
для каждого земского служащего и полезной вообще 
для жителей Уфимской губернии» [24, с. 359–360].

Постоянный рецензент журнала Г.Ю. Гликсман посвя-
тил трехстраничную заметку сборнику журналов Уфим-
ского губернского земства XXXVIII очередной сессии. 
Среди наиболее важных докладов он выделил поста-

новления о развитии библиотечного дела, снаряжении 
геологической экспедиции для изысканий месторожде-
ний нефти и т.д. Вместе с тем, Гликсман посчитал «опро-
метчивым» решение уфимских земцев о составлении 
двойных журналов (с прениями и без) [40, с. 1616-1618]. 
Анализируя сборник постановлений Уфимского уездно-
го земского собрания, редакция рекомендовала читате-
лям «удачно составленный» доклад о библиотечной сети 
и доклад о взаимоотношениях губернского и уездных 
земств [30, с. 1490].

Признанным авторитетом в области земской стати-
стики являлся профессор А.Ф. Фортунатов. В 1912 г. он 
опубликовал подробный обзор работ, изданных земства-
ми разных губерний. В положительном ключе упомина-
лись «Хозяйственно-статистические обзоры Уфимской 
губернии» под редакцией М.П. Красильникова, доклады 
Уфимской управы о неурожае, Уфимский земский кален-
дарь. Характеризуя том по школьной статистике, подго-
товленный Вологдиным, Фортунатов отметил большое 
расхождение подсчетов составителя и итогов всерос-
сийской переписи начальных училищ [50, с. 189–195].

Вологдин не согласился с замечанием и направил 
в редакцию письмо, где указал, что данные Уфимской 
губернской управы относились к 1909–1910 уч. г., в то 
время как перепись была проведена в январе 1911 г. 
[25, с. 434]. В своем следующем обзоре статистических 
изданий Фортунатов упомянул и новый сборник по 
школьной статистике, составленный Вологдиным, и «Хо-
зяйственно-статистический обзор Уфимский губернии» 
– «по обычаю очень объемистый» [38, с. 1135–1149].

Издания, поступившие в редакцию, представляли со-
бой уникальный информационный ресурс. Используя 
данные из разных губерний, журнал имел возможность 
готовить обзоры по самым актуальным, востребован-
ным читателями темам. Решения Уфимского губернско-
го земства цитировались в таких популярных рубриках, 
как «Земское содействие кооперативам» [29, с. 1390], 
«Переселенческая политика» [24, с. 359–360]. «Земство и 
инородческая школа» [25, с. 425], в серии статей о пере-
смотре торговых договоров [41, с. 1614]. Практически 
полностью было перепечатано решение Уфимской гу-
бернской управы о приостановке деятельности земских 
библиотек после введения Правил 9 июня 1912 г. [27, с. 
1202]. Короткой строкой сообщалось о постановлениях, 
принятых по поводу строительства железных дорог [22, 
с. 159], развития кустарного дела [35, с. 602–604].

Авторы обзорных статей активно использовали 
метод сравнительного анализа, выстраивая рейтинги 
губерний по тем или иным показателям. При оценке 
Уфимского земства мишенью для критики становилась 
организация медицинской помощи. В обзоре 1910 г. врач 
А. Амстердамский похвалил общее желание всех земств 
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Уфимской губернии «наверстать многолетний застой в 
деле организации врачебной помощи» [2, с. 1514–1520]. 
З. Френкель был более прямолинеен. Он констатировал, 
что Уфимская губерния (наравне с Псковской и Калуж-
ской) «очень стойко сохраняет свое место в самом хво-
сте среди других губерний по числу врачебных участ-
ков» [28, с. 1265]. Соответственно, губерния относилась к 
«наиболее отсталым» и по количеству населения на один 
участок [51, с. 1056].

Деятельность Уфимского земства в области образо-
вания получала более комплиментарные оценки. Автор 
статьи, в которой анализировались жилищные условия 
учителей, разделил все земские губернии на три катего-
рии. Часть земств давала педагогам только «голые сте-
ны», часть – стол и два стула. И лишь несколько губерний 
(в том числе Уфимская) были отнесены к «гуманным зем-
ствам»: они предоставляли всю необходимую мебель, от 
кровати до буфетного шкафа [44, с. 682]. Переход Уфим-
ского губернского земства к «планомерному участию в 
деле народного образования» проходил в том те темпе, 
что и в других регионах [49, с. 10–23].

Постоянным автором журнала был известный специ-
алист в области педагогики Евгений Николаевич Медын-
ский. По его мнению, ведущая роль в развитии внеш-
кольного образования (прежде всего, библиотечной 
сети) должна была принадлежать губернскому земству. В 
качестве подтверждения своей точки зрения Медынский 
описывал успешный опыт Харьковского и Московского 
земств, а также цитировал доклад Уфимской губернской 
земской управы, подготовленный к общеземскому съез-
ду по народному образованию. Многие тезисы уфимских 
земцев полностью совпадали с позицией Медынского 
[48, с. 953–961].

Журнал старался фиксировать появление новых сфер 
земского хозяйства. Данные по Уфимской губернии вош-
ли в обзорные статьи, посвященные таким перспектив-
ным направлениям, как пчеловодство [47, с. 1441–1448] 
и искусственное разведение рыбы [42, с. 1662]. При ана-
лизе огнестойкого строительства редакция ссылалась 
на опыт Уфимского земства, изложенный в брошюре ар-
хитектора управы С.С. Плудермахера [36, с. 798].

В подавляющем большинстве случаев публикации 
обзорного и аналитического характера основывались на 
материалах, присланных непосредственно из губернии 
(управами или отдельными служащими). Исключение 
составляли события, получившие общественный резо-
нанс. Так, информация о прошедшем в Уфе общеземском 
совещании по вопросам книгоиздательства сначала по-
явилась в журнале «Школа и жизнь», а потом была пере-
печатана «Земским делом» [37, с. 902].

В 1912 г. Министерство внутренних дел иницииро-

вало рассмотрение в уездных земских собраниях так 
называемого «вопроса о хулиганстве» – девиантном 
поведении сельской молодежи. Ревизионная комиссия 
Уфимской уездной управы указала среди причин «ху-
лиганства» «полное бесправие населения», лишенного 
«элементарных гражданских условий», отсутствие орга-
нов независимого и справедливого суда. Председатель 
управы прервал выступление и запретил разглашение 
доклада, поскольку он содержал «осуждение высшего 
руководства». Однако информация о заседании появи-
лась в газете «Речь», а затем была перепечатана «Зем-
ским делом» [30, с. 1471–1472].

Помимо статей, рецензий, обзоров, журналы «Зем-
ское дело» и «Городское дело» включали несколько спе-
циальных рубрик. Каждый подписчик (организация или 
частное лицо) мог получить от редакции три бесплатных 
консультации по юридическим вопросам. Ответы публи-
ковались в соответствующей рубрике. За первые четы-
ре года издания журнала этим правом воспользовались 
Уфимская губернская управа, уездные земства (Мензе-
линское, Уфимское, Златоустовское [25, с. 443-444; 34,  
с. 470]), а также отдельные земские служащие. В част-
ности, Мензелинская уездная управа просила дать тол-
кование понятию «хозяйственное содержание училищ» 
[16, с. 1157–1158]. Старший врач Уфимской губернской 
земской больницы обращался за разъяснениями по по-
воду выплат фельдшеру, призванному на военную служ-
бу [27, с. 1234].

Оперативность издания журнала позволяла исполь-
зовать его как канал прямой коммуникации между раз-
ными регионами. В ноябрьском номере за 1911 г. было 
опубликовано открытое письмо председателя Уфимской 
губернской земской управы П.Ф Коропачинского. Опи-
сывая последствия неурожая, председатель просил сде-
лать пожертвования всех, кто «имеет возможность при-
йти на помощь голодающему люду» [21, с. 1568]. Позднее 
уфимские земцы обращались к своим коллегам из дру-
гих губерний с письмом по поводу организации книго-
продавческого товарищества [40, с. 1436–1439].

Значительный интерес представляют объявления 
«лиц, ищущих в земстве занятий» и объявления земских 
управ «о спросе на труд». Такие публикации размеща-
лись перед основным текстом номера и имели само-
стоятельную пагинацию. В первый год издания журнала 
Мензелинская уездная управа опубликовала два крат-
ких сообщения о приглашении специалистов с высшим 
сельскохозяйственным образованием на должности 
агрономов [13, с. 1154].

В феврале 1911 г. первое большое объявление о по-
иске сотрудников разместила губернская управа. Уфим-
ское земство приглашало врача-гигиениста, ветеринара, 
нескольких психиатров, четырех эпидемических врачей. 
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Подробно перечислялись все условия будущей службы: 
периодические прибавки, ежегодный отпуск, обязатель-
ное участие в пенсионной кассе, страхование на случай 
смерти [15, с. 14]. Аналогичным образом составлялись 
объявления уездных управ. Мензелинскому уезду тре-
бовался бухгалтер, Белебеевскому – агроном и медицин-
ский персонал [17, с. 18]. В следующем году губернское 
земство искало сразу «пять лиц для заведывания делом 
внешкольного образования [23, с. 28], Стерлитамакская 
управа приглашала трех агрономов [25, с. 28].

Объявления «о спросе на труд» принимались на плат-
ной основе, поэтому их публикация свидетельствует о 
дефиците кадров той или иной квалификации. Наибо-
лее востребованными специалистами являлись техники, 
статистики, врачи, фельдшеры, ветеринары, чуть реже 
– делопроизводители. Губернской управе, в частности, 
требовался бухгалтер, способный вести отдельное сче-
товодство по нескольким десяткам учреждений [34, с. 
20–21]. Уфимская уездная управа искала на должность 
заведующего хозяйственной частью школ «лицо, опыт-
ное и достаточно знакомое с делом народного образо-
вания» [36, с. 18–23]. 

Земские служащие Уфимской губернии, в свою оче-
редь, публиковали в журнале резюме о поиске работы 
или дополнительного заработка. Упоминавшийся П.Н. 
Григорьев в 1912 г. разместил следующее объявление: 
«Желаю взять работу по составлению исторического 
обзора деятельности земства или сводного сборника 
постановлений земских собраний. Имею многолетний 
опыт по службе в уездном и губернском земствах» [31, с. 
28]. Заведующей кассой мелкого кредита Уфимского гу-

бернского земства Белоярцев искал через журнал новое 
место службы в качестве статистика или агронома [32, с. 
26].

В целом, проведенный анализ подтверждает, что ма-
териалы, опубликованные в журнале «Земское дело», су-
щественно дополняют источниковую базу региональной 
истории местного самоуправления. Необходимо отме-
тить комплексный характер источника: он объединяет 
собственно публицистические материалы, делопроиз-
водственную документацию, нормативно-правовые 
акты, документы личного происхождения.

Рубрика «Хроника», а также обзоры, обобщавшие 
опыт разных губерний, позволяют рассматривать исто-
рию конкретного земства в общероссийском контексте, 
сопоставить выводы исследователей с оценками совре-
менников. В номерах журнала за 1910–1913 гг. выявле-
но свыше 10 статей, авторство которых принадлежит 
представителям Уфимского земства, преимущественно 
руководителям структурных подразделений губернской 
управы. Такие статьи фиксировали те факты и мнения, 
которые не могли найти отражения в официальных зем-
ских изданиях.

Отдельные виды публикаций являются уникальными 
и не дублируются в других источниках. В их числе объ-
явления о поиске специалистов, резюме претендентов 
на земские должности, обращения за юридическими 
консультациями, открытые письма. В частности, рубрика 
«спрос на труд» дает возможность изучить условия служ-
бы различных категорий «третьего элемента», выявить, 
дефицит каких кадров испытывало то или иное земство.
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Аннотация: В статье анализируется проведение наступательной операции 
Дальневосточной белоповстанческой армии В.М. Молчанова, вошедшей в 
историю под названием «Хабаровский поход 1921–1922 гг.». Также, в этой 
работе, рассматриваются военно-политические события, предшествующие 
данному наступлению, и в ряде случаев послужившие предпосылками, 
благоприятствующими реализации целей указанного похода. Хабаровский 
поход белоповстанцев является одним из ключевых событий в истории 
Гражданской войны на Дальнем Востоке России, и его исход мог повлиять на 
дальнейшую судьбу дальневосточного региона. Рассчитывая на поддержку 
со стороны японских интервентов и местного населения Приамурья и Примо-
рья, В.М. Молчанов планировал нанести поражение Народно-Революцион-
ной армии Дальневосточной республики и возобновить борьбу с революци-
онерами, тем самым превратив свой поход в «последнюю надежду» белого 
движения.

Ключевые слова: Викторин Михайлович Молчанов, белоповстанцы, японские 
иниервенты, Временное Приамурское правительство, Хабаровский поход, 
Дальневосточная республика (ДВР), Народно-революционная армия ДВР и 
партизаны.

V.M. MOLCHANOV'S KHABAROVSK 
CAMPAIGN OF 1921–1922: THE "LAST 
HOPE" OF THE WHITE MOVEMENT IN  
THE RUSSIAN FAR EAST

V. Potapchuk
V. Potapchuk

Summary: The article analyzes the conduct of the offensive operation of 
the Far Eastern white rebel army of V. M. Molchanov, which went down 
in history under the name "Khabarovsk campaign of 1921–1922". Also, 
in this work, the military and political events preceding this offensive are 
considered, and in some cases served as prerequisites conducive to the 
realization of the goals of this campaign. The Khabarovsk campaign of 
the white rebels is one of the key events in the history of the Civil War in 
the Russian Far East, and its outcome could affect the future fate of the Far 
Eastern region. Counting on the support of the japanese interventionists 
and the local population of the Amur region and Primorye,  
V.M. Molchanov planned to defeat the People's Revolutionary Army of 
the Far Eastern Republic and resume the fight against the revolutionaries, 
thereby turning his campaign into the "last hope" of the white movement.

Keywords: Victorin Mikhailovich Molchanov, white rebels, japanese 
interventionists, the Provisional Amur Government, Khabarovsk 
Campaign, the Far Eastern Republic, the People's Revolutionary Army of 
the Far East Republic, and the partisans.

В современных условиях, когда Россия осуществляет 
«поворот» своего политического курса «на Восток», 
особенно актуальным становится более детальное 

изучение проблем истории российского Дальнего Вос-
тока и международных отношений стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, чему должны способствовать ис-
следования в этой области.

В ноябре 1921 – марте 1922 гг. состоялся поход бело-
повстанческой армии под командованием Викторина 
Михайловича Молчанова (1886–1975). Офицер царской 
армии, заявивший о себе как сторонник монархизма. 
С 1908 по 1914 гг. проходил службу на Дальнем Восто-
ке. Принимал участие в Первой мировой войне. Присо-
единился к белому движению: участвовал в весеннем 
наступлении белых 1919 г., в боях под Уфой, Златоустом, 
Челябинском и на реке Тобол. За успехи в последнем 
сражении он был награжден орденом Святого Георгия 
4-й степени. Зимой 1920 г. Викторин Михайлович принял 

участие в Великом Сибирском Ледяном походе: он про-
водил прикрытие отступления основных подразделений 
под командованием В.О. Каппеля.

Задачами очередного военного похода были разгром 
НРА ДВР и партизан с последующим взятием г. Хабаров-
ска. Затем, при поддержке со стороны гражданского 
населения и Японии предполагалось развить успех и 
расширить зону контроля Временного Приамурского 
правительства на Дальнем Востоке России. Несмотря 
на то, что на тот момент основные боевые действия 
Гражданской войны в России между белогвардейцами 
и Красной армией были уже завершены, в дальнево-
сточном регионе все еще сохранялся последний оплот 
белого движения, поддерживаемый интервентами. По-
мимо частей белых на Дальнем Востоке находились еще 
и иностранные войска, в основном представляющие 
японскую императорскую армию. В случае победы ар-
мии В.М. Молчанова в Приамурье угроза для ДВР и Со-
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ветской России со стороны белоповстанцев и интервен-
тов вновь могла бы стать довольно серьезной, а белые, 
в свою очередь, получили бы возможность спасти «еди-
ную и неделимую» Россию от революционеров.

Данному походу предшествовало множество собы-
тий, которые в ряде случае стали предпосылками для 
активизации белоповстанческого движения на россий-
ском Дальнем Востоке. И перед тем, как провести ана-
лиз Хабаровского наступления В.М. Молчанова, обратим 
внимание на его предысторию.

В начале 1920 г. обстановка у белой армии на фронте 
с большевиками была довольно тяжелой. После расстре-
ла А.В. Колчака 7 февраля 1920 г. Красная армия перехва-
тила инициативу и начала наступление на Забайкалье. 
Уже в марте они заняли Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ). 
Успешно действовали и красные партизаны. 16 февра-
ля ими был взят Хабаровск. Далее планировался захват 
Читы, однако дальнейшее наступление красноармейцев 
могло бы привести к войне с Японией, так как на Дальнем 
Востоке находились ее войска, участвующие в интервен-
ции. Открытие еще одного фронта – на Дальнем Востоке 
в то время, когда еще оставались враги на западе в лице 
барона П.Н. Врангеля, действовавшего в Крыму, и Войска 
Польского, участвующего в войне с большевиками (со-
ветско-польская война 1919–1921 гг.), – было значитель-
ным риском для молодой Советской России. Чтобы не 
допустить военного конфликта с Японией, 6 апреля 1920 
г. была образована Дальневосточная Республика (ДВР) 
со столицей в Верхнеудинске, которая формально была 
независимым государством, имеющим свои органы вла-
сти, валюту, вооруженные силы (народно-революцион-
ную армию – НРА ДВР), политические партии и движения 
[6, С. 168]. ДВР выступала в роли своеобразного буфер-
ного демократического государственного образования 
с республиканской формой правления (на момент об-
разования ДВР в ее состав входила лишь Забайкальская 
область, а остальные территории ей предстояло освобо-
дить).

Боестолкновения между партизанами и японцами, 
тем временем, продолжались. Так, в ходе боев в Хаба-
ровске и в его окрестностях с 5 по 15 апреля 1920 г. япон-
ские интервенты потеряли убитыми и ранеными около 
300 солдат и офицеров, в то время как потери со сто-
роны НРА ДВР и партизан составили 400 убитых и 1200 
пленных. Отступая из города, с целью недопущения пре-
следования со стороны японских войск, партизанские 
части взорвали две фермы Амурского железнодорожно-
го моста, построенного в 1916 г. (сам мост был восста-
новлен через пять лет, в 1925 г.) [10, С. 96–97].

В апреле-мае 1920 г. НРА предприняла две неудач-
ные попытки наступления на Читу. А в июне-июле 1920 
г. уже белогвардейцы развернули наступление, в кото-
ром принимал участие и командовавший 3-м стрелко-

вым корпусом В.М. Молчанов: он вел боевые действия 
совместно с Азиатской дивизией барона Р.Ф. фон Ун-
герна-Штернберга. Однако белая армия не выдержала 
давления превосходящих войск народоармейцев, и на-
ступление провалилось, что укрепило положение ДВР. 
Осознавая бессмысленность дальнейшего ведения бо-
евых действий, в конце июля 1920 г. японская сторона 
была вынуждена эвакуировать из Забайкалья свои вой-
ска, в том числе и те, которые принимали участие в обо-
роне Читы совместно с белыми [5, С. 91]. 22 октября 1920 
г. в ходе длительных боев части НРА ДВР и партизаны за-
няли Читу, ставшую новой столицей ДВР. А уже 20 ноября 
1920 г. теснимые НРА и партизанами остатки белых войск 
окончательно покинули Забайкалье и вступили на тер-
риторию Маньчжурии.

Японцы, в свою очередь, оставили Хабаровск, кото-
рый вместе с территорией Приморья до Имана (ныне 
Дальнереченск) заняли части Амурской дивизии НРА 
ДВР. 22 ноября 1920 г. была образована свободная от 
интервентов Приамурская область, включавшая в себя 
часть территорий Приморья до Имана, центром которой 
стал Хабаровск [10, С. 98]. В декабре 1920 г., в состав ДВР 
вошла Приморская область при сохранении своей авто-
номии.

Военный конфликт между Дальневосточной респу-
бликой с одной стороны и белогвардейцами и японца-
ми – с другой, был временно заморожен. Правитель-
ство ДВР планировало дипломатическим путем убедить 
японскую сторону эвакуировать свою армию с террито-
рии российского Дальнего Востока и окончательно при-
соединить к республике все оставшиеся земли. Но этим 
планам не суждено было сбыться. Остатки разгромлен-
ной в Забайкалье белой армии отправились по КВЖД в 
Приморье. Стоит отметить, что по требованию руковод-
ства ДВР китайские власти разоружили белогвардейцев 
и высадили их из эшелонов, однако они не препятство-
вали белым следовать пешим порядком в Приморье [3, 
С. 499–500]. К началу января 1921 г. в Приморье было 
более 20 тыс. солдат и офицеров из числа белогвардей-
цев. Согласно приказу командующего Дальневосточной 
армией (ДВА) генерал-лейтенанта Г.А. Вержбицкого от 18 
февраля 1921 г. в Приморье прибыло из числа каппелев-
цев – 5 804 офицера и 10 354 солдата, из числа семенов-
цев – около 4 000 человек, а также около 7 000 беженцев 
[7, С. 151]. Белогвардейцы были размещены по разным 
базам и населенным пунктам Приморья, в частности, в 
Гродеково, Никольске-Уссурийском, Раздольном и др.

Правительство ДВР пыталось препятствовать про-
никновению белой армии в Приморье. Так, руководство 
республики и командование НРА еще 11 декабря 1920 г. 
предоставили гарантии неприкосновенности для всех 
тех, кто покинет ряды белой армии и перейдет на сторо-
ну Дальневосточной республики. Однако большого эф-
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фекта эти мероприятия не принесли. «Эвакуированные 
в Приморье белые войска стали свидетелями правления 
там «просоциалистического», по словам В.М. Молчано-
ва, правительства Медведева» [2, С. 78]. Однако помимо 
просоветских политических сил в области свободно дей-
ствовали разнообразные политические группировки, в 
том числе и антибольшевистские, а также присутство-
вали участвовавшие в интервенции японские войска [4, 
С. 149]. Все это могло способствовать задуманному бе-
логвардейцами перевороту и установлению лояльной 
к ним власти. В дальнейшем предполагалось уже при 
поддержке нового руководства, а также интервентов и 
местного населения начать новый этап борьбы с боль-
шевиками.

Такой переворот был совершен белоповстанцами 
во Владивостоке 26 мая 1921 г., в ходе которого про-
советское автономное правительство было свергнуто. 
Антибольшевистский мятеж проходил при поддержке 
японских войск, которые блокировали и разоружили 
силы Народной охраны. Было создано Временное При-
амурское правительство, в состав которого входили С.Д. 
Меркулов (председатель), Н.Д Меркулов, А.Я. Макаре-
вич, Е.М. Адерсон, И.И. Еремеев.

По мнению руководства ДВР, подавить белоповстан-
ческое движение и сместить новое антибольшевистское 
правительство не представлялось возможным, пока в 
Приморье находились японские интервенты. Проблему 
предполагалось решить дипломатическим путем, для 
чего была организована Дайрэнская конференция, на-
чавшая свою работу 26 августа 1921 г., в ходе которой 
стороны не могли прийти к согласию. Японская сторона 
надеялась на то, что пришедшее к власти в Приморье 
меркуловское правительство и белогвардейцы смогут 
одержать верх над ДВР, и рассчитывала на их успехи. В то 
же время японцы не могли оказать полноценную воен-
ную помощь остаткам белого движения на Дальнем Вос-
токе России. Тем не менее, японская сторона заявила о 
готовности помочь белым и меркуловскому правитель-
ству, которое к осени 1921 г. испытывало значительные 
экономические и политические проблемы. В качестве 
главного условия японцев было требование о том, чтобы 
белые выступили против ДВР.

Японцы были готовы поддержать белых, рассчитывая 
в случае их победы закрепиться на российском Дальнем 
Востоке и добиться реализации своих требований, озву-
ченных на Дайрэнской конференции. В свою очередь, 
выступление против народоармейцев было необходимо 
и Приамурскому Временному правительству, поскольку, 
в случае успеха белоповстанцев, можно было расши-
рить зону контроля на Дальнем Востоке России, обеспе-
чив себе дальнейшую поддержку со стороны японцев и 
гражданского населения.

В рамках подготовки наступления (проводившейся 

в строжайшей секретности) на ДВР белоповстанческая 
армия усиливалась и реорганизовывалась. Ее общая 
численность составляла около 20 000 человек, однако 
для ведения боевых действий с трудом удалось набрать 
около 7 000 штыков и сабель [3, С. 507]. ДВА после пе-
реброски из Забайкалья в Приморье сохранила свою 
структуру, основной командный состав, а также неко-
торую часть стрелкового оружия, которая была утаена 
от китайцев во время перехода по КВЖД [7, С. 151–152]. 
Сибирская военная флотилия, по состоянию на конец 
октября 1921 г. насчитывала 32 судна, из них 13 мино-
носцев. Ее командующим был назначен контр-адмирал 
Г.К. Старк. Командующим всеми вооруженными силами 
Приморской области включая и Сибирскую флотилию 
был назначен генерал-лейтенант Г.А. Вержбицкий.

Белогвардейцы обладали достоверными сведениями 
о противостоящих им частях народоармейцев и состо-
янии их оборонительных сооружений. В сборе развед-
данных им помогали японская миссия в Хабаровске и ки-
тайская – в Благовещенске [3, С. 522]. Можно заключить, 
что войска ДВР не были готовы к предстоящему насту-
плению белоповстанцев. Численность бойцов НРА, на-
ходившихся в Хабаровске и северной части Приморья, 
была в два раза меньше, чем у белых, не хватало артил-
лерии, а также тактического и оперативного резерва для 
нанесения контрударов.

Оценив планы белых, японская сторона начала в 
ограниченном порядке выдачу вооружения белопо-
встанцам. Но, несмотря на оказанную со стороны Япо-
нии помощь, белогвардейцы также испытывали пробле-
мы, прежде всего с вооружением и обмундированием. 
Избегая возможных политических и экономических ос-
ложнений, а также ввиду того, что переговоры в Дайрэне 
продолжались, Япония не решилась оказать полноцен-
ную поддержку меркуловскому правительству и белым, 
и в свою очередь, отказывалась от участия в походе бе-
лоповстанцев против Дальневосточной республики.

После реорганизации и укрепления ДВА, получе-
ния некоторой финансовой помощи и вооружения от 
Японии белое командование, проводит ряд военных 
операций, в ходе которых были нанесены удары по пар-
тизанским отрядам и регулярным частям НРА ДВР, на-
ходившимся на юге Приморья, большинство из которых 
были успешными для белоповстанцев.

Первые бои начались в конце октября 1921 г. 23 
ноября белоповстанцы взяли Анучино. Войска ДВР и 
партизаны разделились на две группы. Одна группа от-
ступила в сторону Яковлевки и соединилась с находя-
щимся Вторым Приморским стрелковым батальоном 
численностью в 480 человек с 67 лошадьми, 5 пулеме-
тами и 2 орудиями. Командование этим батальоном осу-
ществлял бывший поручик Палицын. Оставив Яковлевку, 
его войска вступили в бой со Сводным отрядом белых 
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под командованием полковника Аргунова. Успех в этом 
сражении оказался на стороне белых, и войска Палицы-
на начали отступление по долине реки Даубихэ (ныне 
Арсеньевка). Другая группа вместе с командующим НРА 
в Южном Приморье И.П. Леушиным численностью при-
мерно в 300 человек с 3 орудиями и 7–9 пулеметами 
отступила к партизанской базе, находящейся в тайге за 
деревней Муравейка. 24 ноября они отбили атаку белых, 
но база была уничтожена. Войскам ДВР и партизанам 
пришлось отступить в долину реки Улахэ (ныне верхнего 
течения реки Уссури) в с. Бреевку. 26 ноября они начали 
отход на Иман, чтобы соединиться с находящимися там 
частями НРА [3, С. 524].

Совместно с белогвардейскими сухопутными во-
йсками участие в борьбе с партизанами и частями НРА 
в Южном Приморье, принимала и Сибирская военная 
флотилия контр-адмирала Г.К. Старка, которая провела 
несколько успешных рейдов, атаковав позиции НРА и 
партизан и захватив их корабли.

После проведенных белыми в Южном Приморье 
военных операций против партизан и местных подраз-
делений НРА, укрепив там свои тылы, 30 ноября 1921 г. 
белоповстанческая армия численностью около 6 000 
штыков и сабель под командованием В.М. Молчанова 
выступила в Хабаровский поход. В выступлении против 
ДВР участвовали только белогвардейские войска. Указы-
вается, что «японцы с большими предосторожностями 
выпустили белоповстанцев из нейтральной зоны в рай-
оне Имана, но сами в походе против ДВР не участвовали. 
Белые не получили подкрепления ни от населения При-
морья, ни от маньчжурской эмиграции» [9, С. 111].

Сосредоточив в районе станций Шмаковка и Уссури 
авангард в составе 2 500 бойцов, белые повели насту-
пление на ст. Иман. После упорных боев справившись с 
линией обороны на Имано-Гондаттьевском рубеже 4 де-
кабря 1921 г. белоповстанческая армия взяла станцию. 
11 декабря белогвардейцы продолжили наступление 
и 12 декабря взяли все Бикинские позиции народоар-
мейцев. Далее бои развернулись в районе Лончаково 
– ст. Розенгартовка. Белые взяли Лончаково, но подраз-
деления НРА предприняли попытку выбить их из села, 
наступая двумя колоннами. Однако в этот момент бело-
повстанцы, дождавшись подкрепления, перешли в кон-
тратаку и продолжили свое наступление. Войска ДВР не 
ожидали удара со стороны белогвардейцев и, побросав 
винтовки, обратились в бегство [8, С. 149–150]. Артилле-
рия НРА перестала быть эффективной, поскольку она, 
ввиду бегства народоармейцев, наносила удары как по 
своим, так и по противнику [8, С. 152]. Бойцы НРА отош-
ли к ст. Розенгартовка, однако вскоре их сопротивление 
было сломлено, и они вновь отступили.

В связи с начавшимся походом армии белоповстан-
цев на Хабаровск 12 декабря 1921 г. Япония прервала ра-

боту Дайрэнской конференции, дожидаясь результатов 
наступления и рассчитывая на победу белых.

Партизаны и южноприморские народоармейцы 
смогли окончательно уйти от преследования со стороны 
белогвардейцев, поскольку в ходе операций, проводи-
мых в Южном Приморье, их части и подразделения не 
были разгромлены, а лишь рассеяны. Преследование 
белыми продолжалось только до с. Самарки, после чего 
они были вынуждены вернуться к железной дороге для 
соединения с основными войсками ДВА, наступающими 
на Хабаровск. Командование южноприморских народо-
армейцев и партизан приняло решение о продолжении 
партизанской деятельности для нанесения как мож-
но большего урона тылам белоповстанцев. В ночь на 
13 декабря 1921 г. военачальник народоармейцев Г.М. 
Шевченко атаковал и разгромил эшелон белых войск, 
находящийся на ст. Губерово. В ходе налета партизаны 
вывезли большое количество оружия, обмундирования 
и продовольствия. После этого командующий НРА в Юж-
ном Приморье И.П. Леушин разделил партизанские под-
разделения и южноприморские части НРА на две груп-
пировки: первая (во главе с Г.М. Шевченко) вернулась в 
Анучино, а вторая (во главе с Палицыным) продолжила 
свою деятельность в верховьях реки Иман. После налета 
партизан на Губерово белогвардейское командование 
приняло решение возобновить их преследование, вы-
делив для этого Енисейский казачий дивизион под ру-
ководством Г.К. Бологова. Результатом боевых акций бе-
лоповстанцев была доставка в Иман около 200 пленных 
партизан. От преследования белогвардейцев удалось 
уйти и скрыться в тайге только И.П. Леушину, пулеметной 
команде и небольшому количеству партизан.

Наступление белоповстанческой армии В.М. Молча-
нова продолжалось. Ю.Н. Ципкин отмечает, что темпы 
продвижения белых были довольно стремительными 
(по 20 км в день), и уже 15 декабря 1921 г. они взяли 
Вяземскую [10, С. 99]. Народоармейцы в течение 14–15 
декабря отходили на линию Верино-Кукелево, где пла-
нировали остановить белогвардейцев, но позиции на 
данном рубеже не имели укреплений, не хватало артил-
лерии, помощь со стороны боеспособных подразделе-
ний НРА была еще в пути. В течение боев 15–18 декабря, 
несмотря на отчаянное сопротивление со стороны НРА 
белые одержали победу, взяв стратегически важные на-
селенные пункты Кукелево, Дормидонтовка, Невельское 
и другие.

Оставив Дормидонтовку, бойцы Дальневосточной 
республики и партизаны двумя колоннами отходили к 
последней линии обороны: одна – вдоль железной доро-
ги двигалась к Корфовскому рубежу, а вторая – по реке 
Уссури в сторону Казакевичево. Взятие белыми послед-
него имело стратегически важное значение, поскольку в 
случае потери этого населенного пункта народоармей-
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цами, белогвардейцы могли отрезать им пути отступле-
ния из Хабаровска на запад, а также блокировать город 
с юго-запада и запада. Понимая это, В.М. Молчанов при-
казал генерал-майору Н.П. Сахарову наступать со своей 
маневренной кавалерийской группой численностью в 
450 сабель и с 4 пулеметами «…в обход Хабаровска по 
долине Амура и Уссури через станицу Казакевичево на 
Волочаевку, которая находится в 55 км западнее города» 
[10, С. 99]. 19 декабря 1921 г., около 11 ч. Н.П. Сахаров 
подошел к Казакевичево и примерно после полутора-
часового боя станица была взята белыми. На следующий 
день, 20 декабря, Н.П. Сахаров и его кавалерийский от-
ряд вышли к Волочаевке. Однако при подходе к селу они 
были атакованы караульной ротой и подоспевшим «им-
провизированным бронепоездом» (на самом деле это 
был обычный поезд с двумя платформами, на которых 
разместились два танка «Рено») под командованием Ф.А. 
Петрова-Тетерина и отброшены обратно к Казакевичево 
[10, С. 100]. Поставленная В.М. Молчановым задача – от-
резать Хабаровск от тылов НРА – не была выполнена.

И, тем не менее, оборонять Хабаровск народоармей-
цам было невозможно, и они начали эвакуацию. «Эвакуа-
ция города прошла в панике. Подрывники НРА взорвали 
часть боеприпасов, 4 судна Амурской флотилии. Властям 
ДВР удалось вывезти из Хабаровска и ст. Покровка (на 
левом берегу Амура) в Амурскую область 13 эшелонов 
(309 вагонов) с больными и ранеными бойцами, семьями 
комсостава НРА, боеприпасами, частью артиллерийско-
го парка, средствами связи, продовольствием, валютой, 
цветными металлами и авиаотрядом» [10, С. 100]. Однако 
белым все же досталась значительная часть снарядов, 
снаряжения, другого военного имущества и прочих ма-
териальных ценностей. В ночь с 21 на 22 декабря, войска 
ДВР и партизаны оставили Хабаровск и отступили до ст. 
Ин, находившейся примерно в 110 км от города.

Пройдя за три месяца с боями более 600 км 22 дека-
бря 1921 г. белоповстанческая армия В.М. Молчанова 
без боя заняла Хабаровск. После этого она продолжила 
наступление и также дошла до ст. Ин. Но на этом воен-
ные успехи белых закончились.

В ходе реорганизации НРА был образован Восточный 
фронт, командующим которого назначен С.М. Серышев, 
начальником штаба фронта – В.С. Еремин, а членом воен-
ного совета – П.П. Постышев. Главнокомандующим НРА 
ДВР являлся В.К. Блюхер. После прибытия подкреплений 
из боеспособных частей и двух бронепоездов, народо-
армейцы и партизаны существенно усилились. Была со-
брана значительная группировка войск ДВР.

28 декабря, белоповстанцы предприняли попытку 
взять Ин и окружить там НРА, но подготовленные бойцы-
народоармейцы и партизаны отразили это наступление. 
Понеся большие потери, белые отступили к ст. Ольгохта. 
Не получив существенной помощи и поддержки со сто-

роны местного населения, Приамурского Временного 
правительства и Японии, белогвардейцы вынуждены 
были перейти к обороне. В течение января 1922 г. им 
удавалось отражать атаки НРА. Временами народоар-
мейцам удавалось выбить белых из Ольгохты и даже 
взять Волочаевку, как это произошло 6 января 1922 г., 
но находясь под напором превосходящих сил белых, 
им приходилось возвращаться на исходные позиции. В 
феврале 1922 г. в ходе военных действий между белопо-
встанцами и народоармейцами произошел окончатель-
ный перелом в пользу последних. 5 февраля войска НРА 
заняли Ольгохту, тем самым, создав плацдарм для даль-
нейшего наступления. В течение 10–12 февраля 1922 г., 
войска ДВР вели бои за Волочаевку, укрепленные пози-
ции которой главнокомандующий НРА ДВР В.К. Блюхер 
назвал «Дальневосточным перекопом». По его словам, 
тогда «решался вопрос о судьбе Дальнего Востока, об 
окончательной ликвидации интервенции против нашей 
страны. Японцы при помощи марионеточного белогвар-
дейского правительства (во Владивостоке) рассчитыва-
ли превратить Дальневосточный край в свою колонию» 
[1, С. 632].

Утром 12 февраля начался решающий штурм позиций 
белогвардейцев у сопки Июнь-Корань, закончившийся 
примерно через 4 часа победой народоармейцев. Осоз-
навая бессмысленность дальнейшего сопротивления, 
белоповстанцы отступили. Хабаровск был сдан без боя. 
14 февраля народоармейцы вошли в город. Армия В.М. 
Молчанова отошла в район пос. Васильевского и ст. Би-
кин на 200 км южнее Хабаровска и попыталась закре-
питься на этом рубеже, но и там она потерпела неудачу. 
Командование белых планировало дать бой на линии 
Графский–Иман–Веденка, однако после совещания с 
японскими офицерами было принято решение оставить 
и эти позиции. 18 марта НРА ДВР взяла Иман. Затем наро-
доармейцы попытались преследовать белоповстанцев и 
даже вошли в нейтральную зону, дойдя до района Спас-
ска, но по причине вмешательства японцев войска ДВР 
были вынуждены вернуться обратно в Иман. После этого 
боевые действия между белоповстанческими войсками 
и Народно-революционной армией ДВР на Дальнем Вос-
токе России были приостановлены. Точные потери неиз-
вестны, но каждая из сторон потеряла более 1000 чело-
век убитыми, ранеными и обмороженными.

Таким образом, Хабаровский поход белоповстанче-
ской армии под командованием Викторина Михайлови-
ча Молчанова 1921–1922 гг. поначалу приносивший так-
тические успехи, из-за отсутствия серьезной поддержки 
со стороны интервентов, Приамурского Временного 
правительства и местного населения потерпел пораже-
ние, и белые вернулись на исходные до похода позиции. 
В октябре 1922 г. белое движение на Дальнем Востоке 
России потерпело окончательный крах, Япония эвакуи-
ровала свои войска, белоповстанцы были изгнаны, а ДВР 
в ноябре 1922 г. воссоединилась с Советской Россией.
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Аннотация: Эпоха Просвещения инициировала создание нового типа ин-
теллигента, получившего хорошее образование, следящего за событиями в 
Европе и стремящегося к созданию новой национальной идеологии, проник-
нутой светским, мирским началом. В центре внимания оказались не столько 
проблемы трансцендентного бытия, сколько реального мира и связанного с 
ним человеческого существования. Педагогические воззрения в эпоху рус-
ского Просвещения XVIII века выражались не только в антропоцентрическом 
аспекте, но и в социально-педагогическом, более всего – через переводные 
и отечественные утопии. Трансформация идейных замыслов вокруг челове-
ческой сущности в рассматриваемую эпоху заметна в таких видах искусства 
как живопись, где делается акцент на жанре портрета и музыка. Козельский, 
Ломоносов, Сковорода, Татищев, Щербатов и другие учёные и общественные 
представители в своих текстах формировали новое национальное самосо-
знание, которое строилось на внецерковной основе.

Ключевые слова: просвещение, абсолютизм, секуляризация, образование, 
русская мысль.

VIEWS OF RUSSIAN ENLIGHTENMENT 
GUIDES OF THE 18TH CENTURY: 
THE IDEA OF FORMING A "NEW" MAN

V. Skopa

Summary: The Age of Enlightenment initiated the creation of a new 
type of intellectual who received a good education, followed the events 
in Europe and strived to create a new national ideology imbued with a 
secular, worldly principle. The focus was not so much on the problems 
of transcendental being, but on the real world and human existence 
associated with it. Pedagogical views in the era of Russian Enlightenment 
in the 18th century were expressed not only in the anthropocentric aspect, 
but also in the socio-pedagogical one, most of all - through translated 
and domestic utopias. The transformation of ideological plans around the 
human essence in the era under consideration is noticeable in such types 
of art as painting, where the emphasis is on the genre of portraiture, and 
music. Kozelsky, Lomonosov, Skovoroda, Tatishchev, Shcherbatov and 
other scientists and public representatives in their texts formed a new 
national self-consciousness, which was built on an extra-church basis.

Keywords: enlightenment, absolutism, secularization, education, Russian 
thought.

В настоящее время значительной актуальностью об-
ладает проблема формирования нового идеала 
человеческой личности на русской почве. Процесс 

культурных преобразований, способствовавший укоре-
нению в России западноевропейского антропологиче-
ского дискурса, был генетически связан с тенденцией 
секуляризации семиотического пространства.

Просвещенный абсолютизм как наивысшая точ-
ка русского просвещения XVIII века дал сильнейший 
толчок процессу научного познания, формированию 
национальной идеи, ее определению и вместе с тем 
оформлению основных направлений в науке, культуре 
и искусстве. Просвещение как исторический этап духов-
ной культуры выступает одним из важных моментов в 
системе трансляции и возрождения духовно-нравствен-
ных устоев общества, обращение к изучению которого 
приобретает особенное значение в условиях нестабиль-
ности и динамичности развития российского социума.

В истории русской мысли XVIII век отмечен широким 
распространением идей Нового времени. В центре вни-
мания оказались не столько проблемы трансцендентно-
го бытия, сколько реального мира и связанного с ним че-

ловеческого существования [1]. Философия, отдаляясь 
от религии, сближалась с наукой. Почва для изменений 
была подготовлена возрожденческими и реформацион-
ными тенденциями, заметными в России XVI–XVII веках. 
Эпоха Просвещения инициировала создание нового 
типа интеллигента, получившего хорошее образование, 
следящего за событиями в Европе и стремящегося к соз-
данию новой национальной идеологии, проникнутой 
светским, мирским началом [5]. Ему импонировала кон-
цепция «Великой России», формирование которой отно-
сится ко времени правления Петра I и которая пришла 
на смену вселенской идее спасения. Первопроходцами 
здесь выступали А.Д. Кантемир и В.Н. Татищев. Послед-
ний опирался на теорию естественного права и абсолют-
ную автономию личности.

К XVIII веку в Европе и в России в культурфилософ-
ской мысли сложилась единая картина мира, сопрягшая 
научные, религиозные, политические, философские и 
художественно-эстетические взгляды в некую целост-
ность, позволившую написать энциклопедию знаний. 
Таким образом, от натурфилософии XVII века совершил-
ся переход к истинному антропоцентризму, где человек 
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стал предметом философской рефлексии, центром ис-
следований культурологов, психологов, художников. 
Можно сказать, что человек культивирует философию, 
религию, науку и искусство. В связи с этим происходит 
трансформация в подходах к Просвещению. Прежде 
всего, выделяется обширный просветительский подход 
к профессионализму знания; делается акцент на подго-
товку кадров через университеты, а также подготовку 
учёных от академического кружка Петра I до екатери-
нинской Академии наук как апогея Просвещения. 

В онтологии, гносеологии и логике произошло отде-
ление философии от теологии. Если в XVII веке состоя-
лась религиозная реформа в православной церкви, то в 
XVIII веке был брошен вызов основе христианского веро-
учения – Библии, выраженный в скепсисе, приведшем в 
дальнейшем к атеизму. Происходит перераспределение 
функций и ролей между двумя важными социальными 
институтами – государством и церковью. В эпоху Петра 
I церковь, как организация, начинает играть роль одно-
го из подчинённых социальных институтов, которые ис-
пользует государство; начинается эпоха синодального 
периода.

Поскольку в русской культурологической мысли XVIII 
века сильно акцентировалась идея необходимости про-
свещения народа, выдвигалось условие её воплощения 
– «освобождение разума от безраздельного господства 
церкви, развитие наук» [9]. С этими идеями выступила 
«Учёная дружина» – В. Батищев, А. Кантемир, Ф. Проко-
пович и другие мыслители.

Учёность, то есть приобщение к науке, к филосо-
фии, характерная для «Учёной дружины», отличалась 
от книжности средневековой Руси, всё более отходила 
от богословской схоластики, носила преимущественно 
светский характер. Потребность в развитии промыш-
ленности, армии и флота вызвала к жизни литературу 
нового типа – книг по механике, математике, горному 
делу, фортификации. А это способствовало обострённо-
му вниманию к философским и научным методам позна-
ния. И рядом с идеей необходимости просвещения на-
рода вызревала другая мысль – развитие способностей 
каждого человека. Например, В.Н. Татищев предлагал 
группировать знания на «телесные» и «душевные», со-
образно природе человека, и организовывать научные 
знания по следующим разделам: нужные – экономика, 
медицина, право, логика, богословие (для священников); 
полезные науки – механика, история, физика, ботаника, 
красноречие; щегольские (увеселяющие), полезные в 
социуме – музыка, танцы, рисование, стихосложение, 
верховая езда; пользы не приносящие – алхимия, астро-
логия, хиромантия; вредительные – чернокнижество, 
волхование. Можно утверждать, что это не только клас-
сификация, но и новый, просветительский подход к на-
уке – выделение практически ценных научных знаний и 

негативное отношение к мистическим. 

Первые теоретики естественного права заложили 
в XVIII веке основы нового учения об обществе: место 
божественного права у них заняло человеческое право. 
А государство заняло место церкви. Вопросы государ-
ства и права человека отделились от религии. Духовная 
жизнь и нравственность ставились в задачах государ-
ства и общественности, например благотворительных 
организаций. Сам учёный и организатор Московского 
университета М.В. Ломоносов фактом своего существо-
вания и результатом деятельности раскрыл не только 
возможности русского народа, но и творческие возмож-
ности человека. Ломоносов ввёл в русский язык новые 
научные термины: атмосфера, опыт, земная ось, градус, 
преломление лучей и другие. Причём он писал не только 
как учёный, но и как поэт, рассказывал о своих догадках, 
наблюдениях, сомнениях в процессе научных открытий. 

На основании этого «размышляющего» типа мышле-
ния М. Ломоносов обосновал научную поэзию. Сравним: 
еще в античные времена Гераклит в своём сочинении «О 
природе», изложенном в стихотворной форме, или Тит 
Лукреций Кар в знаменитой поэме «О природе вещей», 
где излагались атомистические взгляды Демокрита и 
Эпикура, идеи излагали как аксиомы. В философско-на-
учной поэзии Ломоносов вместе с читателем осмысли-
вал окружающий мир, его законы и отклонения от них. 

Апофеоз изучения человека в поэзии, как нам пред-
ставляется, выражен в творчестве великого поэта эпохи 
русского Просвещения XVIII века Гавриила Державина. В 
стихотворении «Бог» он выразил новое понимание вели-
чия человека: человек не просто «раб божий», не просто 
«червь», он человек – часть мира, он – творение Бога – 
сам Царь и бог. Эта державинская характеристика чело-
века явилась квинтэссенцией русской духовной культу-
ры, выстраданной в её истории и сформировавшейся в 
русском Просвещении XVIII века, ближе к рубежу века 
XIX.

Новый взгляд на человека выразил через философию 
сердца мыслитель-поэт XVIII века Григорий Сковорода. 
«Философия сердца, представленная в сочинениях этого 
мыслителя, всеобъемлюща» [12, с. 386]. В его понимании 
сердце есть выражение истинной жизни человека: «Без 
зерна орех ничто же есть, а без сердца – человек» [12, 
с. 321]. Образное выражение, характерное для философ-
ского языка эпохи Просвещения не только французско-
го, но и русского. Кроме того, в отличие от западного типа 
мышления, Сковорода возражает сциентизму – для него 
сердечное самопознание важнее наблюдений над внеш-
ним миром. Так, в басне «Ворона и Чиж» Ворона назвала 
Чижа лягушкой, поскольку он зелёного цвета, как жаба 
или лягушка. Мудрый Чиж ответил: «О, ежели я жаба, 
тогда ты точно лягушка по внутреннему своему орудию, 
которым пение весьма им подобное отправляешь». Мо-
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раль басни такова: «Сердце и нравы человеческие, кто 
он таков, свидетельствовать должны, а не внешние каче-
ства. Дерево из плодов познаётся [12, с. 81].

Согласно воззрению Г. Сковороды, в сердце человека 
осуществляется борьба добра и зла, и победа одного из 
них определяет характеристику его сердца. Мыслитель 
уверяет, что добродетельна жизнь требует труда, воле-
вых усилий, что касается порока, то он приходит легко, 
без напряжения. Подобные представления Сковороды о 
человеке, заметим, вывели его на размышления о целях 
и содержании воспитания. Главной целью воспитания 
Сковорода считал самовоспитание: человек сам в себе 
ищет божественное начало. Причём этот процесс длится 
всю жизнь человека. При том педагогические идеи мыс-
литель изложил не в специальном педагогическом трак-
тате, а в философских произведениях, письмах и баснях, 
имеющих широкое социально-нравственное значение.

Педагогические воззрения в эпоху русского Просве-
щения XVIII века выражались не только в антропоцен-
трическом аспекте, как мы это видим у Г. Сковороды, но 
и в социально-педагогическом аспекте, более всего – 
через переводные и отечественные утопии. Так, особой 
популярностью у русских просвещенцев пользовался 
французский утопический роман Франсуа Фенелона 
«Приключения Телемака» в переводе В. Тредиаковско-
го. Фенелон увлекательно представил идеи просвещён-
ной монархии, которые пропагандировались в России 
вплоть до середины XIX века.

Во второй половине XVIII века появились переводы 
других авторов этого жанра: Т. Мора, Д. Рамсея, Б. Фон-
тенеля. Русский общественный деятель, историк М.М. 
Щербатов написал роман-утопию «Путешествие в зем-
лю Офирскую», в которой, согласно автору, в городских 
школах преподают основы нравственности; обучение 
бесплатное. Усвоенные жителями моральные нормы 
и правила устраняют конфликты и препятствуют воз-
никновению сложных социальных противоречий [10]. 
Нельзя не отметить идеи утопизма и в творчестве А.Н. 
Радищева. Через образ Истины, изображённой им в гла-
ве «Спасская Полесть (из знаменитого «Путешествия из 
Петербурга в Москву»), А.Н. Радищев пытается открыть 
глаза «властелину» на ложь и прочие пороки жизни.

Можно утверждать, что Козельский, Ломоносов, Ско-
ворода, Татищев, Щербатов и другие учёные и обще-
ственные представители в своих текстах формировали 
новое национальное самосознание, которое строилось 
на внецерковной основе. «Светский стиль культуры по 
мере своего развития утверждает гуманистическую 
направленность. Проблема человека, осмысление че-
ловеческой жизни в её целостности и развитии, вопро-
сы свободы воли и ответственности, истинных целей и 
подлинных средств осуществления жизни становятся 
в центр внимания отечественной культуры» [4, 13, с. 

36]. Кроме того, путешествия становятся средством по-
знания. В идеях, выраженных в жанрах «путешествий», 
мыслители эпохи русского Просвещения XVIII века ут-
верждали гуманизм через образы литературных героев 
и сцены жизни людей разных сословий.

Трансформация идейных замыслов вокруг человече-
ской сущности в рассматриваемую эпоху особенно за-
метна в таких видах искусства как живопись, где делается 
акцент на жанре портрета и музыка. Эфрос А.М. критиче-
ски оценивая данный период русской художественной 
культуры, назвал И. Никитина первым идейным худож-
ником нового века, поскольку: «Разрастание реалисти-
ческих начал, суровая правда сквозь костюмный маска-
рад… составляют основу никитинского портретизма, а 
переход от высочайших и вельможных особ к изображе-
ниям более простых и близких людей ознаменовывается 
появлением своеобразных, народно-русских черт» [13, 
с. 53-54]. Молева И.М. в своём исследовании «Иван Ники-
тин» подчеркивает, что портретное искусство XVIII века, 
в отличие от средневековой иконописи, было зеркалом 
новой жизни, переосмысленной, раскрывающейся мно-
жеством перспектив для личности и способностей каж-
дого отдельного человека [3, 8].

Еще одна новая особенность портретной живописи, 
возникшая внутри XVIII века и подмеченная отечествен-
ными исследователями: русские портретисты поначалу 
делали выразительными позу, жесты государей, выра-
жая их социальную, гражданскую значимость, к концу 
века все большее внимание уделяется внутреннему 
миру человека, не зависимо от сословия, пола, возрас-
та; появляются детские портреты. По словам Лебедева 
«вся сила изобразительного таланта позднейшего Ро-
котова… устремлена именно на внутренний мир чело-
века и на его зеркало – лицо…, никто так правдиво не 
рассказал нам о внутренней жизни людей XVIII века, как 
Рокотов. Являясь начинателем в русской живописи в 
области «психологического» портрета, он иногда давал 
такие вещи, как портреты И. Орлова, Майкова, старухи 
Самариной и Обрескова, реализму и остроте характе-
ристики можно удивляться даже теперь после Перова, 
Крамского, Репина, Серова и Сомова» [8, с. 38].

Большая созидательная работа осуществлялась в 
музыкальном искусстве. В нём, как в творчестве масте-
ров портрета, как в прозе Карамзина «складывалась но-
вая, свободная от архаизма, гибкая, лаконичная и ясная 
родная музыкальная речь» [6, с. 118]. XVIII век – эпоха 
интенсивного развития русской музыкальной культуры: 
появляются новые музыкальные жанры (опера, симфо-
ническая и камерная фортепианная музыка, романс), 
возникают национальные композиторские школы. Без-
условно, новые явления в музыкальной культуре обу-
словлены социально-экономическим развитием России 
XVIII века, петровскими реформами, образованием со-
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словного склада в стране [2, 11].

В петровский период становятся значимыми ассам-
блеи, военная музыка. Отметим расцвет хорового ис-
кусства и любительское музицирование. Большую роль 
в развитии профессионального искусства сыграли кре-
постные театры и крепостные оркестры. А центральным 
жанром в русской профессиональной музыке последней 
трети XVIII века явилась опера. Характерной чертой рус-
ских опер стали бытовой сюжет и изображение жизни 
низших слоёв общества. Так, например, композитор Д. 
Бортнянский в своих сочинениях опирается на почву 
бытующих интонаций городского музицирования. «Не-
редко в его произведениях можно услышать мягкие 
романсово-чувствительные обороты, прямо идущие от 
сентиментальной «российской песни» [7, 11]. Этот де-
мократизм интонационных истоков творчества Боро-

тянского явился одной из причин его широкой и дли-
тельной популярности. Очевидно, что главный секрет 
обаяния его музыки, как, впрочем, и всей художествен-
ной культуры эпохи русского Просвещения XVIII века. – в 
возвышенной простоте и сердечности.

Таким образом, русские просветители XVIII века, ставя 
проблему человека в центр своих исследований и дей-
ствий, решают её как комплексную. Результатом данной 
эпохи выступают и секуляризация сознания, и десакра-
лизация власти, и формирование нового литературного 
языка, и обращение к национальному прошлому. Основ-
ной вопрос, который решала просветительская мысль, 
состоял в том, как разрешить противоречие между есте-
ственными свойствами человека и неестественностью 
общественных отношений, искажающих сущность само-
го человека.
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Аннотация: Представлены основные результаты изучения останков 4 
князей-рюриковичей (XI-XIII в.) тремя ведущими в настоящее время па-
леогенетическими методами. По данным Y-хромосомы, установлено их 
происхождение по мужской линии из северорусского ареала, с меньшей 
вероятностью – среднерусского или западнославянского ареала. Данные 
митохондриальной ДНК говорят об их происхождении по женской линии 
из восточноевропейского ареала, в меньшей степени – из степного мира. 
Данные полно геномного анализа дают представление о чертах облика, в 
первую очередь – цвете кожи, глаз и волос. На этой основе сделан вывод о 
конструктивности использования палеогенетических данных в рамках исто-
рической науки, позволяющих корректировать или дополнить высказанные 
в ее рамках положения.

Ключевые слова: история Древней Руси, род Рюриковичей, палеогенетика, 
Y-хромосома, митохондриальная ДНК, полно геномный анализ.

EARLY HISTORY OF RURIK KIN 
ACCORDING TO DATA OF PALEOGENETICS

N. Spivak

Summary: Main results of studies of remains of 4 Rurikid princes (11-
13 c.) by means of three leading at present time paleogenetic methods 
are presented. Their patrilineal origin from northern Russia or, with 
smaller probability, central Russia / Western Slavic area, is detected by 
structure of Y chromosome. Their matrilineal descent from Eastern Europe 
or, in some cases, from steppe world is demonstrated by structure of 
mitochondrial DNA. Skin, eyes, and hair colour are reconstructed by help 
of whole genome sequencing. Conclusion on highly constructive role of 
paleogenetic data in present-day historical research is drawn basing upon 
these data, allowing to correct or to complement theses elaborated in its 
framework.

Keywords: Early Russian history, Rurik kin, paleogenetics, Y chromosome, 
mitochondrial DNA, whole genome sequencing.

«В лѣто 6387. Умершю Рюрикови предасть княже-
ние свое Олгови, от рода ему суща, въдавъ ему 
сынъ свой на руцѣ, Игоря, бѣ бо дѣтескъ вель-

ми». Так звучит весьма важное указание, поставленное в 
Повести временных лет под 879 годом по нашему лето-
исчислению [1, С. 14]. Данное сообщение исключитель-
но важно, поскольку фиксирует логически следующий 
за «призванием варягов» и вокняжением Рюрика этап 
передачи престола и образования таким образом пер-
венствовавшего в Древней Руси рода. 

С течением времени число потомков легендарного 
Рюрика сильно расширилось. Достаточно упомянуть о 
том, что Бархатная книга, составленная в конце XVII века, 
знала более 200 княжеских фамилий, возводивших свой 
род к легендарному варягу. Изучению истории рода Рю-
риковичей посвящено уже значительное количество 
сочинений выдающихся отечественных историков [2]. 
Такое внимание обусловлено не только исключительной 
ролью, которую многие Рюриковичи сыграли в истории 
Древней Руси, но и тем, что их судьбы оказались тесно 
связанными с большинством ключевых событий в исто-
рии нашей страны. 

В течение последних двух десятилетий, в рамках ге-
нетики был предпринят ряд исследований генома как 
древних, так и современных представителей рода Рю-
риковичей, который способен предоставить историкам 

ряд ценных дополнительных данных как об их ранней, 
так и более поздней истории. В задачу настоящей статьи 
входит краткий обзор данных о ранних Рюриковичах, 
полученных в рамках палеогенетики, и предваритель-
ная оценка проблем и перспектив их включения в состав 
исторического знания. 

К настоящему времени специалистами в области 
палеогенетики выполнены достаточно подробные ис-
следования останков четырех представителей раннего 
этапа развития рода Рюриковичей. Наиболее солидное 
впечатление, как по линии атрибуции останков, так и по 
составу генетических методик, использованных для об-
работки биологического материала, производит анализ 
останков князя Дмитрия Александровича (сына Алексан-
дра Невского), выполненный недавно одним из ведущих 
московских научно-исследовательских коллективов 
[3]. Другое исследование, посвященное генетическому 
анализу останков двух южнорусских князей (Изяслава 
Ингваревича и Глеба Святославича), было также выпол-
нено одной из ведущих международных групп, однако в 
обоих случаях есть некоторые проблемы с атрибуцией 
останков [4]. Наконец, как атрибуция, так и генетическое 
исследование останков одного из венгерских князей-
Рюриковичей, Белы Ростиславича, выполнены на весь-
ма высоком уровне, однако пока представлены только 
в виде препринта, что несколько затрудняет детальный 
анализ его результатов [5]. 

DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.35
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В качестве комментария, отметим, что приведенный 
список князей-Рюриковичей, прошедших палеогене-
тический анализ, совсем невелик, поскольку сбор био-
логического материала и его очистка от посторонних 
примесей, накопившихся за прошедшие столетия, пред-
ставляет собой методически довольно сложную и трудо-
емкую задачу, которую ученые научились решать совсем 
недавно. Основное значение при этом уделяется при-
менению магнитного буфера Бафни. Далее с выделен-
ной ДНК проводится полимеразная цепная реакция, в 
результате которой при помощи белков–полимераз ам-
плифицируются (многократно копируются) отдельные 
фрагменты ДНК. Затем проводится секвенирование этих 
фрагментов, то есть «прочтение» конкретных участков 
генома. Наконец, из прочитанных фрагментов собира-
ется геном данного конкретного индивидуума, который 
может быть сопоставлен с эталоном, поддерживаемым 
Международным обществом генетической генеалогии 
(для более подробного знакомства с полной последова-
тельностью применяемых методов можно обратиться к 
статье К.В. Жура с соавторами [3, С. 51-53)]. 

Наиболее подробно к настоящему времени пале-
огенетики обследовали останки князя Дмитрия Алек-
сандровича - второго сына Александра Невского и его 
жены, дочери полоцкого князя Брячислава Василькови-
ча. Он жил в XIII веке, его родословная по восходящей 
линии: Александр Невский – Ярослав - Всеволод Боль-
шое Гнездо – Юрий Долгорукий – Владимир Мономах – 
Всеволод – Ярослав Мудрый (родословная всех четырех 
князей, останки которых прошли к настоящему времени 
палеогенетический анализ, возводятся нами только до 
Ярослава Мудрого, поскольку все известные линии Рю-
риковичей восходят к нему по линии одного из его сы-
новей, а останков предшествовавших ему князей до на-
стоящего времени не дошло, и с большой вероятностью 
они не будут найдены). 

Князь Дмитрий прожил насыщенную и полную вол-
нений жизнь, принял участие в великом множестве 
политических интриг и военных сражений, княжил в 
Новгороде, был некоторое время великим князем Вла-
димирским, а окончил жизнь князем Переяславля. Его 
останки покоятся по сию пору в Спасо-Преображенском 
соборе в Переславле-Залесском. 

Основным предметом исследования палеогенетиков 
были те гаплогруппы, к которым князь принадлежал, как 
по линии патрилинейной Y-хромосомы, так и по линии 
матрилинейной митохондриальной ДНК. Первая из них, 
как явствует из ее названия, передает генетическую ин-
формацию от отца к сыну, только по мужской линии. К 
настоящему времени в генетике выделено более двух 
десятков принципиально отличных друг от друга спосо-
бов организации данной хромосомы, существующих в 
мире: они получили название гаплогрупп. Вторая из них 

передается от матери всем ее потомкам как мужского, 
так и женского пола. Здесь тоже выявлено более двух 
десятков гаплогрупп (более подробное описание обоих 
приведено в фундаментальной монографии Е.В. Бала-
новской, см. [6, С. 133–164]). 

Как выяснилось в результате палеогенетического 
анализа, по линии своего отца князь Дмитрий Алек-
сандрович принадлежал к гаплогруппе Y-хромосомы, 
носящей в науке условное наименование N1c. Данная 
группа доминирует у населения северорусских земель, 
а также современной Финляндии и севера Скандинав-
ского полуострова. Нужно отметить, что этот результат 
хорошо соответствует данным, полученными другими 
научно-исследовательскими коллективами при анализе 
генома современных Рюриковичей. Изучив пробы кро-
ви 43 ныне живущих представителей рода Рюриковичей, 
исследователи пришли к выводу, что у них доминирует 
принадлежность либо к «северорусской / финно-угор-
ской» гаплогруппе N1c, либо к «среднерусской / запад-
нославянской» R1a, с некоторым перевесом в сторону 
первой из них [7; 8]. 

При изучении всей совокупности полиморфизмов, 
выявленных на «мужской» Y-хромосоме, как ныне жи-
вущих, так и ныне покойных Рюриковичей, при помо-
щи метода кластеризации, выявлено, что генетический 
материал князя Дмитрия Александровича проявляет 
высокую степень близости к генетическому материа-
лу трех родов Рюриковичей, а именно Мстиславичей, 
Юрьевичей и Ольговичей [3, С. 55]. Это укрепляет про-
исхождение всех их от одного общего предка, в лице 
князя Ярослава Мудрого (по разным линиям). Отметим, 
что у ученых недавно появилось независимое свиде-
тельство в пользу того, что Рюриковичи, принадлежа-
щие к данной гаплогруппе, имеют и более давних общих 
предков, живших в нашем регионе. К их числу относится 
по крайней мере один мужчина, охотник и собиратель, 
останки которого обнаружены в могильнике середины II 
тысячелетия н.э., обнаруженном сравнительно недавно 
на Большом Оленьем острове в Кольском районе Мур-
манской области [9]. 

Изучение митохондриальной ДНК ведется, как яв-
ствует из ее названия, касается кольцевой молекулы 
ДНК, многие тысячи копий которой находятся в митохон-
дриях – отдельных клеточных органеллах. Одна такая мо-
лекула ДНК содержит около 16.000 «букв»-нуклеотидов. 
Как уже неоднократно подчеркивалось, она передается 
только по материнской линии и не может служить до-
казательством связи отец-сын. Для митохондриальной 
ДНК также определены свои гаплогруппы. Некоторая 
нестабильность ее состава компенсируется тем, что она 
почти не подвергается рекомбинации. Митохондриаль-
ная ДНК князя Дмитрия Александровича, как выяснили 
ученые, принадлежит гаплогруппе F1b1. Основной аре-



50 Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ИСТОРИЯ

ал ее распространения – Средняя Азия, а также юго-вос-
точная Азия, то есть места, довольно отдаленные от тер-
ритории Древней Руси. 

Данная линия наследования была бы довольно па-
радоксальной, если бы мы не учитывали ее распростра-
ненности на всей территории Великой Степи – от южно-
го Приуралья до современной Венгрии. В пределах этого 
ареала она распространялась в ходе многочисленных 
миграций кочевых народов, к которым в эпоху Древней 
Руси прежде всего относились половцы, а еще прежде 
них - авары. О возможности брачных союзов русских 
князей с представительницами этих популяций говорит, 
например, тот факт, что бабушкой Александра Невского 
со стороны его матери была половецкая княжна Мария, 
дочь знаменитого хана Котяна (то есть по матери Алек-
сандр Невский был котянович). Конкретный источник 
«степной генетики» князя Дмитрия Александровича 
нуждается в более подробной разработке, которая со-
ставляет тему отдельной статьи. 

Третья методика, по которой были обследованы 
останки князя Дмитрия Александровича, представляла 
собой полно геномный анализ, то есть изучение генов, а 
также меж генных промежутков, не только в одной паре 
половых хромосом, и в митохондриальной ДНК, но и в 
22 парах аутосомных хромосом. Наибольшую важность 
для исторической науки из его результатов представля-
ет анализ генов, связанных с цветом кожи, волос и глаз, 
то есть с внешним обликом данного Рюриковича. 

Как показал данный тип анализа, с вероятностью 
0.810, князь Дмитрий Александрович имел темные во-
лосы (вероятность светло-русых волос составляет всего 
0.090, то есть она в 8 раз меньше). С вероятностью 0.962, 
глаза у него были карие, а кожа – не очень светлая (то 
есть скорее всего переходная между светлой и темной, с 
вероятностью 0.635; при этом вероятность совсем свет-
лой кожи является пренебрежимо малой: 0.005). Данная 
информация представляет собой особый интерес для 
истории Древней Руси, поскольку облик князя Дмитрия 
сохранил с высокой вероятностью хотя бы некоторые 
черты его славного отца – князя Александра Невского 
[10]. 

Сопоставление данных полно геномного анализа с 
изобразительными источниками представляет собой 
самостоятельную задачу. В предварительном порядке, 
отметим, что на известном изображении из Архангель-
ского собора Московского кремля, дошедшего до наших 
дней, князь представляет собой человека с достаточно 
загорелым цветом лица, каштановой бородой (возмож-
но, с проседью) и темными глазами. Впрочем, реальный 
облик князя был здесь, возможно, искажен, в соответ-
ствии с иконографической практикой того времени. 
Больше сказать пока трудно, но по антропологическому 

типу князь был, скорее всего, европеоидом. Отметим, 
что возможное наличие степных предков не противо-
речит сказанному. Как выяснили в последнее время ан-
тропологи, половцы были безусловными европеоидами 
[11]. Скорее всего, ими были и авары, хотя у них нельзя 
исключить большей представленности монголоидных 
черт. Основываясь на реконструкции Р.М. Галеева, про-
веденной в 2019 году, мы можем утверждать, что и даль-
ний предок Рюриковичей с Большого Оленьего острова, 
о котором мы говорили выше, также проявлял признаки 
принадлежности к европеоидной расе [9, С. 403]. 

Останки следующего князя-Рюриковича, по имени 
Бела из Мачвы, были обнаружены на месте его гибели 
в аббатстве на острове Маргит, в центре современного 
Будапешта. Сам князь Бела Ростиславич жил в XIII веке, 
был претендентом на венгерский королевский престол, 
и происходил из черниговской ветви рода Рюриковичей 
(родословная по восходящей линии: Ростислав – Миха-
ил – Всеволод Буй-тур – Святослав – Олег – Святослав – 
Ярослав Мудрый). 

По результатам генетического анализа Y-хромосомы, 
он принадлежал к гаплогруппе N1c, то есть той же самой, 
что и сын Александра Невского. Это существенно укре-
пляет гипотезу о «северорусском / финно-угорском» 
происхождении данного рода. Его митохондриальная 
ДНК относится к гаплогруппе U3b3, распространенной 
по югу Европы и на Северном Кавказе. Это вполне согла-
суется с тем, что историки знают о матери князя Белы, 
Анне Венгерской. По отцу она происходила из местной 
династии Арпадов, по матери – из византийского импе-
раторского дома. 

Следующий Рюрикович – Изяслав Ингваревич, быв-
ший князем Дорогобужским, жил в XIII (или XII–XIII) веке 
(его родословная по восходящей линии: Ингварь – Ярос-
лав – Изяслав – Мстислав – Владимир Мономах – Всево-
лод – Ярослав Мудрый). Погребение князя было обнару-
жено в середине XX века на территории Луцкого замка. 
Отметим, что в черепе князя Изяслава было обнаруже-
но отверстие с наконечником стрелы, по всей видимо-
сти, татарской. Этот факт согласуется с тем, что князь, 
как известно, погиб в битве на Калке. В данном случае 
гаплогруппа его Y-хромосомы R1a1, доминирующая у 
восточных, а также у западных славян. Как уже говори-
лось выше, она является второй по представленности у 
обследованных к настоящему времени ныне живущих 
князей-Рюриковичей. Его гаплогруппа по матери – H, 
повсеместно распространенная как в Западной, так и в 
Восточной Европе. 

Князь Глеб Святославич жил в XI веке, был сыном кня-
зя Святослава Ярославича, княжил в Тмутаракани, а по-
том в Новгороде и был погребен в Чернигове. Останки 
этого князя могли бы представить особый интерес для 
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науки, поскольку из всех упомянутых в этой статье он 
жил ближе всего к Ярославу Мудрому, поскольку при-
ходился ему внуком. Однако обстоятельства почти слу-
чайной находки данного черепа и отсутствие полноцен-
ного археологического описания существенно снижают 
точность атрибуции в данном случае. По Y-хромосоме 
он принадлежал к гаплогруппе I2a, распространенной 
по преимуществу у южных славян, но также встречаю-
щейся на Волыни и Подолье. Данная гаплогруппа также 
встречается у современных Рюриковичей, но выявляет-
ся только у их абсолютного меньшинства. По митохон-
дриальной ДНК, князь Глеб принадлежал гаплогруппе H, 
той же, что и князь Изяслав. Как уже было сказано выше, 
данная гаплогруппа доминирует у женщин практически 
всей Европы. 

На основании сказанного можно сделать следующие 
основные выводы: 

1. Применение методов палеогенетики предостав-
ляет весьма конструктивные данные, дополняю-
щие представления о ранней истории Рюрикови-
чей, выработанные в рамках исторической науки; 

2. Данные по составу и типологии Y-хромосомы 
свидетельствуют в пользу происхождения рода 
Рюриковичей либо с северорусских земель и 
Фенноскандии, либо из среднерусского / запад-

нославянского ареала. Данные по составу мито-
хондриальной ДНК говорят в пользу основной 
роли, которую в формировании рода Рюрико-
вичей играли женщины либо восточноевропей-
ского, либо, гораздо более редко, степного про-
исхождения. Данные полно геномного анализа 
позволяют восстановить с высокой научной до-
стоверностью черты облика ранних Рюрико-
вичей. Так, князь Дмитрий, сын Александра Не-
вского, скорее всего был кареглазым шатеном, с 
кожей, промежуточной по цвету между светлой и 
относительно смуглой; 

3. Дальнейший набор палеогенетического матери-
ала по данным захоронений жителей Древней 
Руси, способен предоставить надежные и кон-
структивные сведения, уточняющие существую-
щие в истории представления о ходе этногенеза 
русского народа. 

Автор выражает благодарность своему научному ру-
ководителю доктору исторических наук, профессору ка-
федры истории России с древнейших времен до начала 
XIX века Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена Н.В. Эйльбарт, а также на-
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации аптекарской 
службы в Сибири в XVIII–XIX в.в. Приводятся данные об аптекарских закуп-
ках, о первых казенных, военных и частных аптеках в сибирских городах. 
Представлены данные об обязанностях приказных аптек, о системе подго-
товки аптекарских кадров. Анализируется роль Общества врачей Енисейской 
губернии в организации аптечного дела.
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PHARMACIES IN THE TERRITORY 
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Summary: The article discusses the issues of organizing pharmacy services 
in Siberia in the 18th-19th centuries. Data is provided on pharmaceutical 
purchases, on the first government, military, and private pharmacies 
in Siberian cities. Data is presented on the responsibilities of order 
pharmacies and on the system of training pharmacists. The role of the 
Society of Doctors of the Yenisei Province in the organization of pharmacy 
business is analyzed.
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Развитие аптечного дела являлось важнейшей со-
ставляющей формирования системы здравоохра-
нения сибирского региона. Первые аптеки, по све-

дениям Я. Чистовича, возникли в войсках Сибирского 
корпуса в 1716 году. Однако, когда по приказу Петра I в 
Тобольске снаряжалась Ямышевская экспедиция (1717 
год), для оснащения отряда не нашлось в Сибири ни ап-
тек, ни лекарей. По-видимому, только с 1720 года начина-
ется более или менее регулярное снабжение сибирских 
гарнизонов лекарственными средствами. С 30-х годов 
XVIII века сибирское войско снабжалось лекарствами и 
медицинскими инструментами через Оренбургскую по-
левую аптеку [1].

Вслед за войсковыми аптеками в 40-х годах XVIII века 
в Сибири появляются крепостные аптеки при ведомстве 
Алтайского горного округа. Барнаульская аптека, на-
пример, была открыта в 1736 году. Аналогичные аптеки 
существовали и в Нерчинском горном округе. Аптекари 
крепостных аптек наряду с приготовлением лекарствен-
ных средств, заготовкой трав, лекарственным садовод-

ством определяли химический состав руд и минералов.

Первая городская аптека в Сибири была открыта 
лишь в 1763 году в Тобольске. В 1904 году Новомберг-
ский, будучи в Геттингенском университете, обнаружил 
вид древнего Тобольска в акварельной зарисовке. На 
рисунке была указана аптека, которая помещалась на 
горе, рядом с губернской канцелярией.

Тобольская аптека обеспечивала лекарствами си-
бирские полки и привилегированные слои общества. За 
медикаментами в Тобольск приезжали иногда за многие 
сотни километров. С.П. Мамаев в работе «Материалы для 
истории пугачевского бунта на окраинах бывшей сибир-
ской губернии» сообщает о донесении тобольскому епи-
скопу Варлааму священника Петра Андронникова в 1774 
году. В этом донесении П. Андронников писал, что он в 
результате нашествия Пугачева, будучи в 160 верстах от 
Челябы, «занеможел» и для лечения приехал в Тоболь-
скую аптеку, поскольку это единственное место, где в то 
время можно было получить медицинскую помощь.
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В этой аптеке работали штаб-лекарь, гезели (в Рос-
сийской империи с XVI по XIX век должность помощника 
аптекаря или врача), аптекари и другие чины, преиму-
щественно иноземные медики, сосланные за различные 
провинности в Сибирь.

Вторая аптека была учреждена в 1765 году в Селен-
гинске. Открытие этой аптеки связано с заготовкой ки-
тайского ревеня, который шел для придворной и ка-
зенной аптек. Необходимость организации аптеки в 
Селенгинске командующий сибирским корпусом гене-
рал-майор Якобий обосновал «казенным интересом», 
поскольку Тобольская аптека не могла обеспечить вы-
браковку поступавших из-за границы лекарственных 
товаров. 

В 1767 году была открыта аптека в Нерчинске, в 1769 
году – в Барнауле, в 1798 году – в Иркутске, в 1808 году – 
в Томске.

Организовать городскую аптеку в XVIII веке было не-
легким делом: во многих городах Сибири население от-
казывалось выделять на аптеку деньги. Так случилось в 
Енисейске в 1767 году, когда местный губернатор добил-
ся разрешения открыть городскую аптеку, но жители не 
поддержали его инициативу.

По Головачеву, к концу XVIII века в Сибири едва на-
считывалось до десятка аптек [2].

В 30-х годах XIX века аптеки существовали почти во 
всех более или менее крупных городах Сибири.

В 1832 году в Якутске насчитывалось уже три аптеки 
(приказная, для инвалидной команды и частная). В 1842 
году в Иркутске была открыта первая частная аптека. В 
1851 году, в Западной Сибири насчитывалось 7 аптек, а в 
Восточной Сибири – 4 аптеки.

С организацией крупных военных госпиталей в Ир-
кутске, Омcке, Николаевске создаются базы для снаб-
жения их медикаментами и другими медицинскими по-
собиями. Рецептурные аптечные базы были созданы в 
Иркутске, Тобольске, Омске.

Снабжение сибирских аптек посудой, медикамента-
ми, перевязочными материалами, предметами оборудо-
вания больниц и госпиталей всегда являлось сложной 
проблемой. 

Первое время посуду привозили из Петербурга и 
даже из-за границы. В первой половине XIX посуда из-
готовлялась на Урале и в Сибири. В деревне Нелюбино 
близ Томска, существовал стеклоделательный завод, ко-
торый изготовлял великолепную стеклянную посуду, а 
также «сосуды для плевания при грудных болезнях». 

Анатомические, хирургические, акушерско-гинеко-
логические, глазные и другие инструменты аптеки вы-

писывали из Петербургского и, частично, Тобольского 
инструментальных заводов. Последний нередко произ-
водил ремонт медицинского инструментария. Негодные 
инструменты отбирались специальными комиссиями, 
состоящими из опытных медиков, и продавались с тор-
гов [3].

Среди инструментов, находившихся на вооружении 
врачей, встречаются барометры и термометры, которы-
ми пользовались окружные лекари для изучения внеш-
ней среды и медико-топографических описаний уездов 
и губерний. 

Как правило, медицинские инструменты упаковыва-
лись в хорошо оформленные, обтянутые кожей ящики. 
Хирургические, акушерские и другие наборы имелись 
при всех больницах. 

В обязанности приказных аптек входило приобре-
тение не только инструментария и медикаментов, но и 
оборудования для стационаров (мебель, посуда, мягкий 
инвентарь). Аптеки должны были заботиться и о приоб-
ретении книг для врачей, поэтому многие лечебные за-
ведения имели свои медицинские библиотеки [4].

Согласно каталогу, среди медикаментов, перечень 
которых даже в самой захолустной аптеке составлялся 
только на латинском языке, фигурировали медицинский 
воск, конопляное и льняное масло, сахар, уксус, свиное 
сало, вино, причем, все это выписывалось в большом ко-
личестве [5].

Многие лекарства предназначались для избранных 
пациентов и отпускались только с разрешения медицин-
ского инспектора.

В 1840 году начальник Камчатки Страннолюбский, 
под предлогом необходимости лечить детей и женщин, 
просил иркутскую рецептурную аптеку, а затем меди-
цинский департамент о снабжении аптеки Петропавлов-
ского госпиталя некоторым количеством шоколадного, 
коричного и миндального масла, мускуса и бобровой 
струи. В ответе департамента казенных врачебных заго-
товлений Страннолюбскому сообщалось, что «означен-
ные лечебные средства очень дороги и предназначают-
ся…только для высшего класса людей» [6].

Доставка медикаментов в Сибирь и особенно на 
Дальний Восток стоила очень дорого. Поэтому стои-
мость медикаментов в аптеках сибирских городов пре-
вышала петербургские цены от 3 до 24 раз! 

Ввиду недостатка лекарственных веществ медицин-
ский департамент предписывал аптекам и больницам 
заготавливать лекарственное сырье на местах. Так, на-
пример, в 1809–1810 годах Томский губернатор предла-
гал врачебной управе организовать заготовку трав для 
аптек «по всей Сибири». Выполнить это указание имев-
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шиеся в то время врачи Малиновский и Яровский отка-
зались, ссылаясь на то, что если обыватели и могут под 
руководством аптекарских учреждений собрать травы, 
то «ведомость о наличных травах в уездах составить не-
кому» [7]. 

Однако Малиновский организовал сбор растений, о 
чем свидетельствовала врачебная управа в 1810 году. 
Обычно лечебные травы собирались в окрестностях го-
родов ссыльнопоселенцами под присмотром казаков.

Помимо сбора диких лекарственных растений, в 
большинстве своем, аптеки содержали огороды и бота-
нические сады, в которых разводили лечебные травы. 
Для ухода за растениями в штатах крупных аптек пред-
усматривались рабочие и собиратели трав. В ряде горо-
дов (Иркутск, Тобольск, Николаевск) при аптеках име-
лись лаборатории, в которых производился химический 
анализ воды минеральных источников. Так, в 1834 году 
окружной гижинский лекарь Иванов доставил воду го-
рячих ключей для химического анализа-исследования 
во врачебную управу Иркутска [8].

В 1858 году Николаевская аптека подвергла химиче-
скому анализу воду вновь открытого минерального ис-
точника Хабля. Медик и аптекарь определили, что вода 
пригодна для ревматиков, «застарелых венерических 
болезней», «холодных опухолей». В воде аптекари нашли 
хлор, серную кислоту, окись магния, известь, глинозем, 
хлористую и серную щелочи и некоторые другие веще-
ства [9].

Большинство аптек были приказными. Они снабжали 
«острожные» и городские больницы, воинские лазаре-
ты, окружных лекарей, строго придерживаясь казенных 
каталогов.

Аптекарские кадры для Сибири готовились в цен-
тральной России. Аптекарские помощники и ученики 
частично готовились на местах. Обычно мальчики-под-
ростки прикомандировывались сначала к лекарям или 
даже лекарским ученикам, а потом к аптекам [10].

При аптеках в тюремных острогах иногда допуска-
лись аптекарские ученики из числа ссыльных. Напри-
мер, в 1860 году при провизоре Дель в Томской тюрьме 
работал ссыльный аптекарский помощник Иванов.

В развитии здравоохранения Сибири большую роль 
имеет деятельность Общества врачей Енисейской губер-
нии. Общество было организовано в городе Краснояр-
ске осенью в 1886 года [11]. Заседание Общества врачей 
Енисейской губернии, посвященное его десятилетней 
деятельности, состоялось 26 сентября 1896 года. Пред-
ставляет большой интерес отчет за десять лет его рабо-
ты, в котором приводятся данные об аптечном деле [12].

К десятилетию общества 2 февраля 1896 года обще-

ство обогатилось еще одной вольной аптекой. Причем 
общество врачей стало хлопотать о праве открытия вто-
рой вольной аптеки в Красноярске еще в апреле 1890 
года и получило это право только 22 апреля 1895 года. 
Известно, что, когда общество получило разрешение, 
оно заимствовало на льготных условиях у А.П. Кузне-
цовой 12500 рублей, на которые и было начато дело. 
В отчете особое место занимала позиция общества по 
открытию собственной вольной аптеки. Главный мотив 
был тот, что «такое необходимое в общежитии учрежде-
ние, как аптека, не может быть принадлежностью, соб-
ственностью частного лица, а должна быть учреждением 
общественным, государственным. Пока же этого нет, то 
пусть аптека будет хотя бы собственность такого обще-
ственного органа как общество врачей, которому ближе 
и естественнее ведать и руководить аптечным делом, 
чем частному лицу» [13]. Такая аптека, по мнению обще-
ства, должна была значительно помочь в работе лечеб-
ницы, хирургического барака и фельдшерской школы, 
бактериологического кабинета, дезинфекционной каме-
ры, химической лаборатории для санитарных исследо-
ваний. Ввиду пользы аптеки Городская дума по просьбе 
общества врачей отдала на 24 года место для постройки 
дома под аптеку. Но, к сожалению, у общества тогда не 
было средств, и аптека должна была ютиться в наемном 
неудобном маленьком помещении.

В отчете по Красноярской городской амбулаторной 
лечебнице для бедных за 1895 год содержится матери-
ал, согласно которому деятельность аптеки при Крас-
ноярской городской лечебнице выражается «крупной 
цифрой выпущенных аптекой рецептов, которых насчи-
тывается 16900» [14]. В 1895 году число выпущенных ре-
цептов аптекой лечебницы превышает на 895 рецептов 
отпуск 1894 года. В среднем выпущено по 1408,3 рецеп-
тов в месяц или 46,5 рецепта в день.

В краевом архиве Красноярска сохранился краткий 
отчет об оборотах аптеки Общества врачей Енисейской 
губернии за июль и август 1886 года. В отчете приво-
дятся данные, сколько и на какую сумму было выруче-
но аптекой. Согласно краткому отчету, только по одной 
рецептуре было выручено почти 800 рублей, что сви-
детельствует о продуктивной работе аптеки и большом 
спросе у населения на лекарственные препараты [15].

Несмотря на кажущееся благополучие с организаци-
ей аптечного дела в Сибири, лечебные заведения и насе-
ление постоянно испытывали недостаток в лекарствах. 
Врачебные управы часто предупреждали лекарей, что 
медикаменты следует «расходовать при крайней береж-
ливости» [16].

Хуже всех обеспечивались медикаментами коренные 
жители Сибири. В XIX веке нерусское население могло 
пользоваться в очень ограниченном размере аптечками 
миссионеров.
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состояние лесов Галиции в XIX веке. Показано, что сохранение лесов за по-
мещиками не способствовало как улучшению экологической ситуации, так и 
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FORESTRY IN THE ECONOMY 
OF GALICIAN MAGNATES DURING 
THE PERIOD OF THE DUALISTIC 
MONARCHY2

A. Topilsky
R. Zhitin

M. Oblitsov

Summary: The article analyzes the distribution, species composition and 
condition of Galician forests in the 19th century. It is shown that the 
preservation of forests by landlords did not contribute to both improving 
the environmental situation and peaceful relations between peasants 
and gentry.

Keywords: gentry, forest resources, Galicia, Austria-Hungary, large land 
ownership.

Актуальность

Динамика лесного хозяйства была одним из первых 
свидетельств нараставших экологических про-
блем в Новое время. Сведение лесов сказывалось 

на ведении сельского хозяйства и промыслах населения, 
требуя как законодательных решений, так и ответов со 
стороны населения в попытке сохранить имевшиеся ре-
сурсы.

Цель исследования заключается в комплексной ха-
рактеристике особенностей лесного хозяйства Галиции 
на протяжении второй половины XIX века. 

Материалы и методы

Исследователи рубежа XIX–XX вв. отмечали неэффек-
тивность сохранения частного владения лесными уго-
дьями как с экономической, так и с экологической точек 
зрения. Ф. Буяк утверждал, что государственные леса 
лучше сохраняются [3, c. 128–129]. Анализ прессы пока-
зывает жалобы населения на неправомерные действия 
помещиков по защите лесных ресурсов [1].

Результаты исследования

Характерной чертой лесного хозяйства в начале XIX 
в. была массовая вырубка лесов. Отсутствие путей сооб-
щения и какой-либо технологии эксплуатации леса при-
водило к нерациональному использованию лесных ре-
сурсов. Леса вырубали большими площадями, выбирали 
лишь деловую древесину; тонкомер и дрова оставались 
на лесосеках. Вследствие захламленности лесосеки дли-
тельное время не покрывались лесом. Транспортировка 
древесины производилась сплавом реками, в результате 
чего к месту назначения попадало лишь 30–35% сплав-
ной древесины.

Единого подхода к установлению лесных площадей 
Галиции на протяжении XIX в. не было, вызвано это пре-
жде всего нечеткостью границ Галиции с другими реги-
онами Австрии, противоречиями в трактовке терминов 
и т. п. Четко прослеживалась динамика уменьшения лес-
ных угодий: в 1810-1825 гг. лесные площади сократились 
на 250 тыс. га, к середине века – на 107 тыс. га и в 1859-
1900 гг. – на 92 тыс. га. Таким образом, в XIX в. площади 
лесов сократились в 2,5 раза. Главной причиной была 
продажа лесных земель (по закону 1811 г.), вырубка ле-
сов для нужд сельского хозяйства и строительства, не-
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рациональное использование лесных ресурсов. В 1822 
г. общая продукция лесов Галиции составляла 8,5 млн м3 
древесины, в т. ч. 3,8 млн м3 твердолиственных пород. 
Наибольшая вырубка древесины была в округах Стрый, 
Золочев и Самбор (ежегодно по 700 тыс. м3). Древесина 
использовалась для отопления домов – 1825 г. – 633,7 
тыс. зданий), на 16 солеварнях, 271 руднике железа, 22 
домнах, 72 кузнечных прессах, нескольких десятках сте-
клянных гут, поташнях, скипидарнях, угольщиках.

В 1829 г. Галиция разделена на 18 лесных округов. 
Самая высокая лесистость зафиксирована в Стрыйском, 
Станиславовском и Коломыйском округах, а общая (29,3 
%) превышала показатели большинства стран Европы. 
12% земель принадлежало к неудобным, болотам, ска-
лам. 1850-1870-е гг. характеризовались усиленным экс-
портом древесины дуба, вследствие чего высокопродук-
тивные дубравы сменились малоценными осинняками. 
Сплошные вырубки на значительных площадях еловых 
лесов без учета направления опасных ветров часто при-
водили к возникновению катастрофических ветровалов 
и массовому размножению вредителей.

В 1877 г. в Галиции учтено 1 974 759 га лесов (ле-
систость – 25,3 %), в т. ч. 62 % – в горах.  Больше всего 
площадей гминных лесов учтено в горных уездах Кра-
ковского и Станиславовского воеводств. В конце XVIII в. 
началась приватизация государственных лесов. В 1787 
г. первые 34 тыс. га государственных лесов обменяли на 
частные солеварни. Кроме того, проведена распродажа 
государственных лесов в четыре этапа: 1) 1798–1812 гг. 
– 40 тыс. га; 2) 1818-1848 гг. - 275 тыс. га; 3) 1855-1863 гг. – 
7,1 тыс. га; 4) 1865–1870 гг. – 55,8 тыс. га. Таким образом, 
в течение 1800–1870 гг. государство продало в частную 
собственность около 380 тыс. га лесов.

Частные леса сосредоточивались во всех уездах, хотя 
прослеживалась определенная тенденция: наибольшие 
площади были в Надворнянском, Долинском и Стрый-
ском уездах. 11,3% лесов принадлежали государству и 
находились в 1/5 части уездов, прежде всего Станисла-
вовского воеводства. Не было государственных лесов на 

Тернопольщине. Абсолютное первенство по площадям 
лесов этой формы собственности имели уезды Станис-
лавовского воеводства: Долина, Косов, Калуш, которые 
владели 72% всех лесов Галиции. Максимального зна-
чения лесистость достигала в таких уездах, как Долина 
(58,9 %), Надворная (57,8), Жовква (45,7 %); минимально-
го − Городенка (5,5 %), Збараж (5,7 %), Тернополь (5,7 %). 
Минимальную обеспеченность лесными ресурсами на 
одного жителя имело населения таких уездов, как Кра-
ков (0,04 га/человека), Снятин (0,061 га/человека), Горо-
денка (0,068 га/человека); максимальную − Косов (1,208 
га/человека), Надворная (2,061 га/человека), Долина 
(2,07 га/человека).

В середине 1880 – х гг. в Галиции учтено 2 021 828 га 
лесов (лесистость – 25,76 %), что было самым высоким 
показателем в Австро-Венгрии. Наибольшие площа-
ди лесов были в уездах Долина (151 212 га), Надворная  
(110 541 га), Косов (91 966 га); самые маленькие − в уездах 
Снятин (3464 га), Краков (4169 га), Городенка (4714 га). 
2/3 лесов были хвойными, 1/3 – лиственными. Больше 
всего хвойных лесов сосредоточивалось в уездах Доли-
на, Надворная, Косов; лиственных – в уездах Лиско, Зо-
лочев, Стрый. Почти 80% лесов были достопочтенными. 
Расстроенные лесные угодья были присущи сельскохо-
зяйственным уездам Тернопольского воеводства [2].

Преобладание лесов у помещиков вкупе с нарас-
тавшей нехваткой лесных ресурсов для крестьянского 
населения вели к нарастанию конфликтов между сосло-
виями. Зачастую магнаты запрещали даже сбор грибов в 
лесу. Так, управляющий Курковский позволяет себе даже 
такое, что когда увидит женщину в лесу, которая собира-
ет грибы, то сдирает с нее все, даже рубашку, и так пуска-
ет в село на посмешище» [1]. 

Выводы

Таким образом, сохранение лесов за помещиками не 
способствовало как улучшению экологической ситуа-
ции, так и мирным отношениями между крестьянами и 
шляхтой.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие китайской медицины в Рос-
сии, начиная с первых контактов в XVII–XVIII веках и до современного этапа. 
Описаны ключевые этапы взаимодействия, включая дипломатические и 
торговые миссии, роль миссионеров, первые переводы и научные исследо-
вания. Особое внимание уделено популяризации методов китайской меди-
цины, таких как акупунктура и фитотерапия, в XX–XXI веках. Подчёркиваются 
вызовы, связанные с интеграцией восточных подходов в российскую меди-
цинскую систему, а также перспективы дальнейшего развития межкультур-
ного взаимодействия в этой области.

Ключевые слова: китайская медицина, история, Россия, межкультурное взаи-
модействие, традиционная медицина.

THE HISTORY OF CHINESE MEDICINE 
IN RUSSIA: FROM INITIAL CONTACTS 
TO MODERN TIMES

Tian Yuqing

Summary: This article explores the development of Chinese medicine in 
Russia from the first contacts in the 17th–18th centuries to the modern 
era. Key stages of interaction are described, including diplomatic and 
trade missions, the role of missionaries, early translations, and scientific 
research. Special attention is given to the popularization of Chinese 
medical methods, such as acupuncture and herbal therapy, in the 20th 
and 21st centuries. The challenges of integrating Eastern approaches into 
the Russian medical system are highlighted, as well as the prospects for 
further intercultural collaboration in this field.

Keywords: Chinese medicine, history, Russia, intercultural interaction, 
traditional medicine.

Введение

История китайской медицины в России представ-
ляет собой уникальное и многогранное явление, 
которое прошло через несколько этапов: от пер-

вых контактов и ознакомления с восточной медициной 
до формирования устойчивых интересов и развития 
китайской медицины в научной и практической сфере. 
В последнее столетие китайская медицина стала неотъ-
емлемой частью российского медицинского ландшафта, 
что связано с ростом интереса к альтернативным и тра-
диционным методам лечения, а также с глобализацией и 
взаимодействием культур.

Изначально китайская медицина была представле-
на в России через дипломатические и торговые связи с 
Китаем, но на протяжении XX века стала набирать по-
пулярность среди российской интеллигенции и врачей, 
ищущих альтернативу западной медицины [4, 56]. В этом 
контексте российская общественность постепенно нача-
ла осознавать ценность китайских методов диагностики 
и лечения, таких как акупунктура, фитотерапия и цигун. 
Постепенно, в условиях открытости и глобализации, эти 
методы стали широко применяться как в практическом 
здравоохранении, так и в научных исследованиях.

Целью данной статьи является рассмотрение ключе-
вых этапов внедрения и развития китайской медицины 

в России, анализ факторов, способствующих этому про-
цессу, а также выявление основных вызовов, с которыми 
сталкиваются российские специалисты при применении 
китайской медицины в современной практике. Важным 
аспектом исследования является также роль российско-
китайских культурных и научных обменов, которые зна-
чительно повлияли на распространение знаний о тради-
ционных восточных методах лечения в России.

1. Ранние контакты и начало изучения 
китайской медицины в России

Знакомство России с китайской медициной началось 
в XVII–XVIII веках благодаря дипломатическим и торго-
вым миссиям. Эти контакты способствовали культурно-
му обмену, позволив русским исследователям впервые 
столкнуться с философскими основами китайской ме-
дицины, такими как теория инь и ян, система пяти эле-
ментов и стремление к балансу организма. Эти идеи, 
отличавшиеся от европейских подходов, привлекли 
внимание как возможная альтернатива западной меди-
цине.

Торговля через Сибирь и Центральную Азию также 
способствовала проникновению китайских медицин-
ских знаний в Россию. Торговцы привозили экзотические 
лекарственные растения, такие как женьшень, который 
считался ценным средством для укрепления здоровья. 
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Эти компоненты иногда находили применение среди 
травников и знахарей, хотя их действие оставалось не-
достаточно изученным.

Русские миссионеры, работавшие в Китае, играли 
важную роль в распространении знаний о китайской 
медицине. Они наблюдали за традиционными методами 
лечения, собирали информацию о диагностике и фито-
терапии, а также делали первые переводы китайских 
текстов на русский язык. Хотя переводы часто были не-
полными, они стали основой для первых систематиче-
ских описаний восточной медицины.

Научные публикации, появившиеся в XVIII веке, на-
чали расширять знания о китайской медицине в России. 
Санкт-Петербургская Академия наук публиковала рабо-
ты, посвящённые методам моксибустии и акупунктуры. 
Однако их восприятие оставалось неоднозначным: скеп-
тицизм в научном сообществе мешал интеграции этих 
методов в российскую практику.

Несмотря на трудности, ранний этап взаимодействия 
с китайской медициной заложил важную основу для её 
изучения в последующие столетия. Эти контакты стиму-
лировали интерес к восточной философии здоровья и 
открыли путь для более глубокого взаимодействия в XIX 
веке.

2. Развитие интереса в XIX веке

XIX век стал важным этапом в восприятии китайской 
медицины в России, поскольку именно в этот период на-
чалась систематизация знаний и первые попытки инте-
грации восточных методов в медицинскую науку [1, 34]. 
Расширение торговых связей с Китаем через Централь-
ную Азию способствовало распространению не только 
товаров, но и знаний о традиционной медицине. Приве-
зённые китайские лекарственные травы, медицинские 
тексты и описания методов лечения стали важным ис-
точником информации для российских учёных. Врачи 
начали проявлять интерес к этим экзотическим методам, 
несмотря на их значительное отличие от западных меди-
цинских традиций.

Одной из первых серьёзных попыток интеграции 
китайской медицины стала работа переводчиков, кото-
рые начали адаптировать китайские медицинские тек-
сты для русскоязычной аудитории. Эти переводы, хотя и 
были неполными, открыли доступ к базовым понятиям 
китайской медицины, таким как использование трав и 
концепция баланса организма. Например, описания ле-
карственных растений, таких как женьшень, получили 
широкое распространение и вызывали большой инте-
рес у фармацевтов. Китайская фитотерапия, основанная 
на комбинировании множества компонентов, считалась 

перспективной областью для исследований.

Параллельно с этим российские врачи начали экс-
периментировать с использованием китайских методов 
лечения. В частности, акупунктура и моксибустия при-
влекали внимание как возможные способы облегчения 
боли и лечения хронических заболеваний. Однако отсут-
ствие стандартизации этих методов вызывало сомнения 
в их надёжности. Некоторые врачи пытались адаптиро-
вать восточные методы к российской практике, основы-
ваясь на наблюдениях, но сталкивались с трудностями 
в их объективной оценке. Это отражало общий скепти-
цизм части медицинского сообщества.

Ещё одним препятствием для восприятия китайской 
медицины в XIX веке стала её философская основа. Та-
кие понятия, как инь и ян или энергетические каналы, 
казались российским врачам слишком абстрактными и 
неприменимыми в клинической практике. Для западной 
медицины, опирающейся на анатомию и физиологию, 
философия китайской медицины выглядела скорее ме-
тафизической, чем научной. Это ограничивало готов-
ность специалистов использовать восточные методы в 
своей работе, даже если они демонстрировали эффек-
тивность в отдельных случаях.

Тем не менее, интерес к китайской медицине про-
должал расти. Научные общества в Москве и Санкт-
Петербурге обсуждали возможность её изучения, а 
статьи о китайской медицине начали появляться в ме-
дицинских журналах. Эти публикации способствовали 
расширению знаний о восточной медицине и постепен-
но меняли отношение к её методам. XIX век стал важным 
этапом в накоплении знаний и подготовке к более глубо-
кому взаимодействию с китайской медициной в после-
дующих десятилетиях.

3. Популяризация китайской медицины в XX веке

В XX веке интерес к китайской медицине в России 
значительно возрос, особенно после 1949 года, когда 
Китай стал Народной Республикой. Становление тесных 
дипломатических и научных отношений между СССР и 
КНР способствовало активному обмену медицинскими 
знаниями. Советский Союз был заинтересован в изуче-
нии традиционных методов лечения, которые могли бы 
дополнить западные подходы. Советские делегации, 
отправлявшиеся в Китай, возвращались с отчётами о 
традиционных методах лечения, таких как акупунктура, 
фитотерапия и цигун, которые вызывали особое внима-
ние благодаря своей эффективности и многовековой 
истории.

С 1950-х годов начались первые официальные про-
граммы обучения советских врачей китайской медици-
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не. Особое внимание уделялось акупунктуре, которая 
рассматривалась как перспективный метод обезболи-
вания и лечения хронических заболеваний. Врачи об-
учались техникам постановки игл, пониманию системы 
меридианов и энергетических каналов. Эти знания ак-
тивно применялись на практике, особенно в условиях, 
где западные методы оказывались недостаточно эффек-
тивными. В СССР начали появляться первые статьи, осве-
щающие научные аспекты акупунктуры и её применение 
в клинических условиях.

Научные исследования, посвящённые китайской ме-
дицине, достигли пика в 1970-е годы. В этот период аку-
пунктура стала официально признанным направлением, 
что позволило её интеграцию в медицинские програм-
мы обучения. На базе крупных медицинских институтов 
были открыты курсы и специализированные кафедры, 
где советские врачи могли изучать китайскую медицину. 
Этот шаг ознаменовал начало систематического подхода 
к использованию восточных методов лечения, а также 
появления первых специалистов, официально сертифи-
цированных для практики акупунктуры.

Одновременно с этим публиковались многочислен-
ные монографии и научные статьи, посвящённые ки-
тайской медицине. Исследования включали анализ её 
философских основ, изучение механизмов действия и 
адаптацию восточных методов к западной медицинской 
практике. Например, многие работы были посвящены 
применению акупунктуры для лечения боли, неврологи-
ческих расстройств и реабилитации после травм. Эти ис-
следования помогли укрепить доверие к китайской ме-
дицине среди советских врачей и пациентов, хотя споры 
о её научной основе продолжались.

Несмотря на успехи, популяризация китайской меди-
цины в СССР сталкивалась с вызовами. Некоторые врачи 
и учёные считали её методы недостаточно обоснован-
ными с научной точки зрения. Однако продолжавший-
ся рост числа пациентов, успешно вылечившихся с по-
мощью акупунктуры и фитотерапии, способствовал её 
дальнейшему распространению. К концу XX века китай-
ская медицина заняла своё место в российской меди-
цинской системе, став важной частью как научного инте-
реса, так и практического здравоохранения.

4. Современный этап: XXI век

С началом XXI века китайская медицина в России 
достигла нового уровня популярности, отражая гло-
бальные тенденции интеграции традиционных и совре-
менных методов лечения. Восточная медицина начала 
восприниматься как дополнение к западным подходам, 
особенно в лечении хронических заболеваний и реа-
билитации. Российские пациенты всё чаще обращались 

к методам акупунктуры, фитотерапии и массажу туйна, 
видя в них безопасную и эффективную альтернативу тра-
диционной фармакотерапии. Это способствовало рас-
ширению практики китайской медицины и увеличению 
числа специалистов, предлагающих такие услуги [3, 133].

В крупных городах России, таких как Москва и 
Санкт-Петербург, открылись многочисленные клини-
ки, предоставляющие услуги китайской медицины. Эти 
центры часто работают в сотрудничестве с китайскими 
специалистами, что помогает поддерживать высокие 
стандарты качества. Кроме того, некоторые российские 
медицинские университеты начали предлагать специа-
лизированные курсы по традиционной китайской меди-
цине, включая основы диагностики, акупунктуры и фи-
тотерапии. Такая образовательная интеграция помогает 
готовить квалифицированных специалистов, способных 
работать на стыке двух медицинских традиций.

Научные исследования стали важным элементом 
продвижения китайской медицины в России. Россий-
ские учёные активно сотрудничают с китайскими кол-
легами, чтобы оценить эффективность традиционных 
методов лечения. Ведутся исследования механизмов 
действия акупунктуры, её применения в неврологии, 
кардиологии и обезболивании. Особый интерес вызы-
вают фитотерапевтические средства, многие из которых 
показывают значительную эффективность при лечении 
инфекционных и хронических заболеваний. Эти иссле-
дования способствуют укреплению доверия к китайской 
медицине среди медицинского сообщества и пациентов.

Однако несмотря на достижения, развитие китайской 
медицины в России сталкивается с рядом вызовов. Ос-
новными из них являются необходимость стандартиза-
ции методов, сертификации специалистов и преодоле-
ние скептицизма со стороны части врачей. Некоторые 
медицинские эксперты продолжают считать китайскую 
медицину недостаточно научно обоснованной. Тем не 
менее, растущий интерес пациентов, международные 
научные связи и усилия по созданию стандартов практи-
ки указывают на то, что китайская медицина будет про-
должать занимать значимое место в российской меди-
цинской системе.

Заключение

История китайской медицины в России — это пример 
уникального культурного и научного взаимодействия, 
которое прошло через множество этапов: от первых на-
блюдений и описаний до её интеграции в современную 
медицинскую практику [2, 33]. Этот процесс отражает не 
только взаимное обогащение двух культур, но и желание 
человечества объединить лучшие традиции для улучше-
ния здоровья. Несмотря на существующие вызовы, такие 
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как стандартизация методов и необходимость научного 
обоснования, китайская медицина нашла своё место в 
российской системе здравоохранения, предлагая паци-
ентам новые возможности для лечения и профилактики 
заболеваний [5, 61].

Современный этап развития китайской медицины в 
России подчёркивает её актуальность в условиях гло-

бализации и роста интереса к интегративным подходам. 
Сотрудничество российских и китайских учёных, обуче-
ние специалистов и популяризация методов традицион-
ной медицины способствуют укреплению её позиций. В 
дальнейшем можно ожидать, что китайская медицина 
продолжит развиваться, становясь частью глобальной 
медицинской науки и укрепляя роль межкультурного 
диалога в области здравоохранения.
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Аннотация: В статье предпринята попытка кратко обобщить итоги развития 
производства и социальной сферы на Тентелевском химическом заводе к 
1902 году, т.е. в самом начале XX столетия. Вопреки представлениям о, яко-
бы, «отсталом» и даже «диком» состоянии российского капитализма до 1917 
года, ещё встречающимся в отдельных работах, посвящённых истории от-
ечественной промышленности, продемонстрированы, как передовой и на-
укоёмкий характер указанных производств, так и соответствующее ему раз-
витие социальной сферы предприятия. В итоге, в очередной раз, мы смогли 
подтвердить правоту тезиса о том, что успешное развитие производственной 
сферы в индустриальную эпоху было невозможно без совершенствования 
форм и методов социальной политики.

Ключевые слова: индустриальная революция, индустриальное развитие 
России во II половине XIX века, химическая промышленность в дореволю-
ционной России, Березниковский содовый завод, «ушковские» химические 
заводы Елабужского уезда Вятской губернии, Нижегородский (пос. Канавино, 
Балахнинского уезда, Нижегородской губернии) химический завод АО «Сало-
лин», Казанский стеариново-мыловаренный, глицериновый и химический 
завод фирмы братьев Крестовниковых, Тентелевский химический завод, от-
ечественное производство серной кислоты в начале XX века.

GENERAL INFORMATION ABOUT 
MASSIVE CHEMICAL FACTORYS OF PRE-
REVOLUTIONARY RUSSIA 
AT THE BEGINNING OF THE XX-TH 
CENTURY: TENTELEVSKY PLANT

G. Fan-Yung
E. Shchigortsova

Summary: This article tries to briefly summarize the results of the 
development of production and the social sphere at the Tentelevsky 
chemical plant at the beginning of the XX-th century. Russian capitalism 
was not «primal» or «savage», as some authors wrote. Contrariwise, we 
have demonstrated the progressive development of this chemical plant in 
this article. Accordingly, we have confirmed the correctness of the thesis 
about the interdependence between successful development of massive 
chemical, perfect and science-intensive plant manufacturing, and the 
transformation of social policy methods in it.

Keywords: Industrial revolution, industrial development of Russia in the II 
half of the XIX-th century, chemical industry of pre-revolutionary Russia, 
Berezniki soda plant, "Ushkovsky" chemical plants of Yelabuga district 
of Vyatka province, Nizhny Novgorod (Kanavino settlement, Balakhna 
district, Nizhny Novgorod province) chemical plant of LLC Salolin, Kazan 
stearic-soap, glycerin and chemical plant of the Krestovnikov brothers, 
Tentelevsky chemical plant, national manufacturing of oleum at the 
beginning of the XX-th century.

Ещё в начале XX века академик П.И. Вальден обратил 
внимание на то, что «… в продолжение тысячеле-
тий все старания человечества, вся человеческая 

мысль направлялась в сторону уменьшения доли меха-
нической работы, производимой отдельными классами 
народонаселения, а именно замены рабской силы силою 
машин. Поэтому дальнейшим великим завоеванием на-
уки, дальнейшей услугой для жизни является снятие с 
человека ига физической грубой работы» [1;15]. Таким 
образом, промышленная революция, начавшаяся в Ве-
ликобритании во II половине XVIII столетия и распро-
странившаяся в XIX веке на наиболее передовые страны 
Северной Америки и Европы, включая Россию, выступи-
ла решающим фактором непрерывно возрастающей ме-
ханизации труда людей, активно способствуя избавле-
нию от упомянутого П.И. Вальденом «ига». По существу, 

именно индустриальная революция оказала решающее 
влияние на всю последующую историю человечества. 

Одной из основных причин успешного индустри-
ального развития стала возникшая связь между дости-
жениями естественных наук, наиболее значимыми из 
которых выступили физика и химия. Так, если физика 
обеспечила теоретическую основу для создания машин 
и механизмов, то химия позволила создавать материалы 
и вещества с заданными свойствами, отсутствующие в 
природе, включая и новые виды топлива, что позволило 
существенно снизить издержки производства. Всё это 
позволяет считать успехи химической науки в качестве 
одного из значимых факторов непрерывного развития 
техники и технологии на протяжении, как минимум, двух 
предыдущих столетий. 

DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.42
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В свою очередь, механизированная химическая про-
мышленность, качественный и количественный рост 
которой был напрямую взаимосвязан с достижениями 
химической науки, должна быть обозначена не иначе 
как «наукоёмкая». Проще говоря, полноценное разви-
тие химической промышленности было невозможно 
без самого тесного альянса с химической наукой. Этот 
тезис способствует установлению трёх нижеследующих 
неотъемлемых признаков, характерных для любого на-
укоёмкого химического производства: 

 — присутствие «химического контроля» над произ-
водством; 

 — наличие заводской химической лаборатории (ла-
бораторий);

 — снижение производственных издержек за счет 
внедрения новых технологий. 

Закономерным следствием индустриальной рево-
люции, независимо от природно-климатических, кон-
фессиональных, культурно-исторических и иных осо-
бенностей, стали колоссальные изменения в развитии 
государства и общества. Например, рост промышленно-
сти стал причиной процесса урбанизации, т.е. увеличе-
ния населения и площади городов. Массовая миграция 
в города, как и проникновение рыночных отношений 
в сельскую местность, стали причинами, например, 
кризиса и последующего распада патриархальной се-
мьи. Индустриальная революция вынудила отказаться 
от сословной структуры общества в пользу классовой 
структуры и пр. Следовательно, четвёртым призна-
ком наукоёмкого химического предприятия явилось не 
только совершенствование производственной сферы, 
но и стремление сформировать постоянный состав ква-
лифицированных работников: от рабочих до представи-
телей высшего управленческого звена. Указанная задача 
усложнялась тем, что аккумулирование кадровых ресур-
сов происходило в условиях конкуренции работодате-
лей на рынке труда, что, в свою очередь, способствовало 
оптимизации методов социальной политики на таких 
«новейших капиталистических фабриках» [2;7]. 

Кроме того, правовое регулирование взаимоотноше-
ний между предпринимателями-«фабрикантами», осу-
ществляемое государством, например, в виде создание 
«factory law» («фабричного законодательства»), со своей 
стороны, повышало степень социальной ответственно-
сти бизнес-сообщества. Таким образом, объективные 
потребности наукоёмкого производства и государ-
ственная политика, осуществлявшаяся до начала обще-
российского внутриполитического кризиса 1917 года, в 
совокупности, ставят под сомнение тезис о, якобы, «тя-
жёлом» положении рабочих на передовых химических 
предприятиях, в указанное время. 

Нельзя оставить без внимания и различные около-
научные спекуляции, посвящённые, как мнимым, так и 

реальным экологическим проблемам, которые сопрово-
ждали становление и развитие химической индустрии 
в XIX – начале XX вв. О взаимосвязи экологии и уровня 
развития химической технологии рассуждал еще в 1867 
году, к примеру, академик Д.И. Менделеев: «ещё недав-
но было много заводов, особенно в Англии, которые 
бросали соляную кислоту, если не всю, то почти всю, 
выпуская её с дымом в воздух. Но тот вред, который … 
заметен на растительности окружающих мест, заставил 
все почти правительства издать правила для химических 
заводчиков о поглощении всей почти соляной кислоты, 
а потому нынче ещё более удешевился этот материал» 
[3;9]. О правовом регулировании экологических про-
блем в той же Великобритании, последовавшем в 1863 
году из-за роста выбросов соляной кислоты, упомянул и 
П.П. Федотьев. Он отметил, что предприниматели были 
вынуждены сократить эти выбросы с 40% до 5%. С 1874 
года британские законодатели снова ужесточили нормы 
выбросов. Эти проблемы, как отметил П.П. Федотьев, 
возникали от того, что потери соляной кислоты проис-
ходили «… от несовершенной конденсации …» [4;2], т.е. 
от общего несовершенства технологии химического 
производства, но не от самого факта существования хи-
мической промышленности. 

В итоге, сочетание дальнейшего совершенствования 
химической технологии и продуманных мер правового 
регулирования объективно снижали, но не увеличивали 
экологические проблемы. К сожалению, этот простой и 
логичный вывод всё ещё оспаривается отдельными со-
временными авторами, которые, судя по «глубине» по-
нимания ими значения химической промышленности, 
выступают идейными наследниками примитивно-ради-
калистских воззрений в духе В.В. Берви-Флеровского [5]. 
Непонимание или сознательное неприятие сложивше-
гося представления о прогрессивном характере инду-
стриальной революции объективно свидетельствуют об 
определённом образовательном и культурном уровне 
того или иного исследователя. И, более того, отсутствие 
понимания влияния индустриального развития на ди-
намику социальных отношений, де-факто, ставит под 
сомнение результаты любого исторического исследова-
ния, посвящённого данному историческому периоду. 

Особенно выразительно отмеченное влияние прояв-
ляется на региональном уровне. Например, создание и 
дальнейшее успешное развитие Березниковского содо-
вого завода (в Лёнвенской волости, Соликамского уезда, 
Пермской губернии), как и «ушковских» химических за-
водов Елабужского уезда Вятской губернии, Кокшанско-
го и Бондюжского, способствовало созданию рабочих 
посёлков, затем, городов Березники и Менделеевск, со-
ответственно. В свою очередь, Нижегородский химиче-
ский завод АО «Салолин» (пос. Канавино, Балахнинского 
уезда, Нижегородской губернии) объективно способ-
ствовал социальному развитию Канавинской (Кунавин-
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ской) слободы и последующему включению её в состав 
г. Нижний Новгород. Не менее ярким, на наш взгляд, 
выступает пример влияния передового и наукоёмкого 
химического производства, каким был Казанский сте-
ариново-мыловаренный, глицериновый и химический 
завод фирмы братьев Крестовниковых, на совершен-
ствование социальных отношений в полиэтнической и 
поли конфессиональной Казанской губернии во второй 
половине XIX – начале XX столетий. 

До основания 1855 г. «крестовниковского» стеарино-
во-мыловаренного завода в г. Казани не было крупных 
механизированных производств, тех «новейших капита-
листических фабрик», способных оказывать влияние на 
совершенствование, к примеру, «всесословной» город-
ской инфраструктуры [6]. Косвенным подтверждением 
этого выступают многочисленные свидетельства со-
временников о состоянии городского хозяйства [7;501]. 
Казанский завод братьев Крестовниковых послужил 
наглядным примером для регионального бизнес-со-
общества, ибо «новый завод был великаном среди кар-
ликовых полукустарных предприятий Казани …» [8;16], 
способным влиять на социально-экономическое раз-
витие региона и его административного центра. Кро-
ме того, по сообщению Н.К. Крестовникова, одного из 
братьев, основавших этот завод, «заводская молодёжь 
устраивала пикники, катанья на лодках по озеру Кабану. 
Смотря на нас, устраивали тоже дачники противополож-
ного берега озера – слободы «Архангельской» …» [9;98]. 
Упомянутая Николаем Константиновичем «заводская 
молодёжь» демонстрировала горожанам «всесослов-
ные» стандарты нового социального взаимодействия, 
характерные для индустриальной эпохи. 

Приведённые примеры свидетельствуют о необхо-
димости более внимательного, детального изучения 
взаимосвязи между наличием в регионе крупных науко-
ёмких производств и зафиксированным уровнем реги-
онального экономического и социального развития. Не 
вызывает сомнения, что дата основания таких фабрик 
и заводов является своеобразной «точкой отсчёта» на-
чала индустриальной эпохи, следствием которой были 
коренные изменения в социальном развитии, перечис-
ленные выше. Всё это относится к любому крупному и 
наукоёмкому производству и подтверждается на прак-
тике. И Тентелевский химический завод не является не-
ким исключением.

Указанный химический завод был построен недалеко 
от окраины столичного г. Санкт-Петербурга, «за Нарвски-
ми триумфальными воротами, по Петергофскому шоссе, 
в 1 версте от города, в деревне Тентелево …» [10;12]. Он 
был основан в 1875 году [4;99] как довольно небольшое, 
но наукоёмкое химическое производство, основной 
продукцией которого была серная кислота. Об изна-
чально наукоёмком характере предприятия свидетель-

ствует, например, тот факт, что начало заводу положили 
два «химика-специалиста», сразу же организовавшие 
постоянный химический контроль над производством 
[10;13]. На заводе имелась не только специальная лабо-
ратория для очистки платины, но и «… целый штат хи-
миков. Вполне естественно, что энергичное развитие 
своей деятельности Тентелевский завод ставит в связь с 
организацией заводских лабораторий, где химики про-
изводят исследования и вырабатывают новые приёмы 
производств» [4;101–102].

Техническое оснащение завода соответствовало по-
требностям передового производства того времени. На 
заводе имелось 12 паровых котлов; в качестве топлива 
для них использовалась нефть [4;101]. Именно на этом 
предприятии впервые в России были внедрены башни 
Гей-Люссака и Гловера, оптимизировавшие процесс от-
ечественного сернокислотного производства. Уточним, 
что к началу XX столетия завод имел семь камерных си-
стем, предназначенных для производства серной кисло-
ты, суммарный объём которых составлял 25.470 кубиче-
ских метров. Это позволяло ежегодно перерабатывать 
до 800.000 пудов колчедана (13.104 т.) в т.н. «этажных пе-
чах», производя до 1,5 миллиона пудов серной кислоты 
(24.570 т). Представляет несомненный интерес тот факт, 
что колчеданы, как основное сырьё для сернокислотно-
го производства, импортировались заводом из Испании, 
Португалии и Швеции, «… так как потребное для завода 
ежегодное количество … этого сырья, к сожалению, не 
может быть доставлено в Петербург по подходящим це-
нам из русских местонахождений» [10;14]. Концентрация 
серной кислоты происходила в платиновых аппаратах, 
которых в 1901 году насчитывалось семь штук [4;99–100]. 
Их ежедневная производительность 2100 пудов (34,39 т.) 
концентрированной серной кислоты (т.н. «купоросного 
масла»). Необходимо отметить, что главным покупате-
лем серной кислоты была казна – «Охтенский пороховой 
завод» [10;14]. 

С начала 1880-х годов на заводе было освоено произ-
водство сернокислого глинозёма щелочным способом 
[4;100–101]. Простой сернокислый глинозём применял-
ся для «проклейки бумаги», а чистый сернокислый гли-
нозём находил применение на красильных фабриках 
или применялся при производстве «обыкновенных или 
чистых квасцов». Стоит отметить, что до конца 1870-х го-
дов в России отсутствовало собственное производство 
сернокислого глинозёма. Однако «с установлением это-
го производства на Тентелевском заводе применение 
этого продукта сделалось общедоступным и доставило 
писчебумажным и красильным заводам громадные сбе-
режения, так как сернокислый глинозём содержит, при 
низшей оценке квасцов, на 30% глинозёма более. Про-
изводство сернокислого глинозёма на заводе достигло 
300.000 пуд. и квасцов 100.000 пуд. в год» [10;14]. То есть 
4.914 т. и 1.638 т., соответственно. Отечественное произ-
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водство сульфатов «… впервые поставлено широко так-
же Тентелевским заводом» [4;100]. 

К концу XIX века завод был способен ежегодно про-
изводить до 300.000 пудов (4914 т.) соляной кислоты и 
210.000 пудов (3.439,8 т.) сульфата. Это стало возможным 
благодаря внедрению на предприятии первых в России 
муфельных сульфатных печей. Кроме того, завод произ-
водил следующие минеральные соединения: медный и 
железный купоросы, азотнокислые соли свинца и же-
леза, бисульфиты кальция и натрия, нашатырь и наша-
тырный спирт, гидрат глинозёма, суперфосфаты и т.д. В 
1890-х годах предприятие начало производить плавико-
вую кислоту, а также калиевый и натриевый хромпики 
[4;100–101]. 

Передовой характер развития производственной 
сферы подкреплялся прекрасной логистикой: он был «… 
соединён с Петербургским портом и железными дорога-
ми … посредством железнодорожной ветви в 1½ вер-
сты длиною, …. Благодаря этой соединительной ветви, 
завод получает сырьё из внутренних губерний России 
без перегрузки. Из заграницы же получаемое сырьё вы-
гружается из больших пароходов, без помощи лихтеров, 
в вагоны, которые … подаются прямо на завод. Изготов-
ленные продукты на заводе отправляются вовнутрь Рос-
сии прямо с заводского двора – посредством железной 
дороги. Как видно, экономия по доставке сырья на завод 
и по отправке выработанных продуктов с завода – гро-
мадная» [10;13]. 

В начале производственной деятельности указанно-
го предприятия на нём постоянно трудилось 17 рабочих. 
К началу XX века численность работников завода воз-

росла до 700 человек, занятых в основном и вспомога-
тельном производствах. В это число входили 10 химиков 
и 2 инженера. Каждый из упомянутых химиков произво-
дил исследования в собственной лаборатории. «Упомя-
нутое выше количество рабочих на заводе очень вели-
ко, потому что, по самой сущности Тентелевского завода, 
главная, основная работа его производится природою 
– в разных химических процессах, так что роль рабочих 
здесь скорее пассивная, вспомогательная» [10;19]. Кро-
ме того, на предприятии имелась центральная лаборато-
рия. При заводе успешно функционировала библиотека 
для рабочих [10;18] и иные объекты социального назна-
чения, как предусмотренные действовавшим законода-
тельством, так и созданные по инициативе владельцев. 
Одними из таких объектов был заводской водопровод и 
два артезианских колодца [10;13]. Невская вода из этого 
водопровода применялась не только для нужд произ-
водства, но и для бытовых нужд. Для питья и приготов-
ления пищи использовалась артезианская вода. 

Таким образом, Тентелевский завод был крупным, на-
укоёмким и передовым химическим производством до-
революционной России. Сам факт существования такого 
производства, как и прочих аналогичных производств 
данной эпохи, исключает возможность обозначения 
отечественной химической отрасли до 1917 года как 
«отсталой» и «полукустарной». Признавая безусловный 
«догоняющий» характер российского капитализма, в 
указанный период, следует учесть, что он имел колос-
сальный потенциал для своего дальнейшего развития. 
Что и подтверждается соответствующими опубликован-
ными и неопубликованными источниками, в которых от-
ражена короткая, но насыщенная история дореволюци-
онной химической промышленности России.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам читательской грамотности на род-
ном (якутском) языке обучающихся в условиях билингвальной образова-
тельной среды. Отмечается важность содействия родителей и их позиции 
в развитии сбалансированной билингвальной речи детей, соответственно, 
в формировании навыков чтения на двух языках. Представлены резуль-
таты исследования языковой ситуации в семьях, обозначены проблемы и 
факторы, влияющие на качество чтения и выбор языка чтения билингвами. 
В целях выявления особенностей билингвизма у детей, владеющих разно-
системными языками, автором обозначены перспективные направления 
глубоких научных исследований с использованием современных методов, 
обеспечивающих надёжность, устойчивость и валидность (на основе сопо-
ставления результатов МРТ, ЭЭГ, айтрекингов и др.).

Ключевые слова: чтение, читательские навыки, читательская грамотность, 
родной язык, якутский язык, дети-билингвы, стратегия родителей.

ON THE DEVELOPMENT OF READING 
SKILLS IN THE NATIVE (YAKUT) 
LANGUAGE OF BILINGUAL CHILDREN

N. Vasilyeva

Summary: The article is dedicated to the development of reading abilities 
in the native (Yakut) language among children in a bilingual learning 
environment. It emphasizes the significance of parental assistance 
and their role in the creation of balanced bilingual communication for 
children, as well as the development of literacy in both languages.
Results from a study on the linguistic situation in families, along with 
problems and factors influencing the quality of literacy and choice of 
language for reading among bilingual individuals, are presented. To 
identify the characteristics of bilingualism among children speaking 
different languages and how it affects literacy, the author outlines 
promising areas for in-depth research using contemporary methods 
that guarantee the reliability, consistency, and validity of data (based on 
comparisons of MRI, EEG, eye tracking, etc.).

Keywords: reading, literacy, reading ability, native tongue, Yakut tongue, 
bilingual kids, parental strategy.

Чтение является уникальным приобретённым на-
выком человечества и играет ключевую роль в 
формировании личности, его когнитивном, ком-

муникативном, эмоциональном и социальном развитии. 
Это многогранный процесс, способствующий не только 
приобретению новых знаний, но и развитию воображе-
ния, творческих способностей, критического мышления, 
умений анализировать информацию, формулировать 
обоснованные выводы и т.д. [1], [2], [3], [4], [9]. В связи с 
этим в настоящее время во всём мире читательской гра-
мотности как важнейшему компоненту функциональной 
грамотности направлено пристальное внимание.

В процессе интенсивного развития информационно-
коммуникационных технологий, расширения масшта-
бов цифрового пространства системное и качествен-
ное формирование навыков чтения у детей становится 
не только школьной проблемой. Сегодня как никогда 
актуально активное участие родителей в столь важном 
аспекте развития детей, особенно тех, кто родился и ра-
стёт в условиях двуязычной среды.

Наше исследование мы провели в целях выявления 
языковой ситуации в семьях обучающихся, особенно-
стей вовлечения и заинтересованности родителей в 

развитии речи своих детей на родном (якутском) языке 
и приобщению их к чтению, а также для обозначения 
новых направлений в области исследования речи об-
учающихся-билингвов, владеющих разносистемными 
языками. 

В исследовании приняли участие 118 родителей об-
учающихся начальных и средних классов общеобразо-
вательных организаций с родным (якутским) языком об-
учения.

Результаты исследования

В результате исследования было установлено, что 
98% опрошенных родителей указали якутский язык в ка-
честве родного (диаграмма № 1).

Анализ показал, что 65 % семей используют якутский 
язык как основной язык общения, 34 % семей общаются 
на якутском и русском языках, а 1 % - на русском языке.

Первым освоенным языком для своих детей якутским 
считают 81 % родителей, а русским – 19 %. При этом все 
родители указали якутский язык в качестве родного язы-
ка для своих детей.

DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.08



67Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

Что касается языка сказок, которые дети слышали в 
раннем детстве, то 49 % из них были на якутском языке, 
43 % - на якутском и русском, а 8 % - на русском языке.

По мнению родителей, 86 % обучающихся владеют 
якутским и русским языками, 5 % – только русским язы-
ком, а 9 % – якутским, русским и английским языками. 
Визуализация сводного результата представлена в диа-
грамме № 2.

На текущий момент степень владения родным (якут-
ским) языком среди обучающихся, чьи родители явля-
ются носителями данного языка, характеризуется следу-
ющими показателями: свободно владеют – 74 %, слабо 
владеют – 25 % и не владеют – 1 % (диаграмма № 3).

Как отмечают родители, все обучающиеся получили 
дошкольное образование. В детском саду воспитыва-
лись на якутском языке 64 % обучающихся, на русском 
языке – 18 %, на якутском и русском языках – 18 % (диа-
грамма № 4).

Все обучающиеся, родители которых принимали 
участие в опросе, прошли нормотипичное развитие 
(диаграмма № 5). Анализ анкетных данных показал, что 
возраст, когда дети начали самостоятельно ходить, рас-
пределён следующим образом: до одного года – 27 %, в 
один год – 71 % и в два года – 2 %. Относительно возрас-
та, когда дети начали говорить, результаты, следующие: 
до одного года – 1 %, в один год – 49 %, в два года – 31 %, 
в три года – 16 %, в четыре года – 2 % и в пять лет – 1 %.

По данным родителей, в процессе развития речи не 
значительные логопедические проблемы наблюдались 
у 28 % обучающихся; сложные логопедические пробле-
мы зафиксированы у 6 %. У 64 % обучающихся развитие 
речи протекало без нарушений, 2 % родителей не пре-
доставили информацию по данному вопросу (диаграм-
ма № 6).

Проведённый анализ выявил, что родители уделяют 
внимание развитию речевых навыков своих детей по-
средством приобщения их к чтению с раннего возраста 
(диаграмма № 7). Большинство из них начали знакомить 
своих детей с книгами в возрасте от одного до четырёх 
лет, в том числе: 25 % – до одного года, 46 % – с одного 
года, 13 % – с двух лет. Более поздние показатели соста-
вили: 10 % – с трёх лет, 2 % – с четырёх лет, 5 % – с пяти 
лет. 

Оптимальным возрастом для начала самостоятель-
ного чтения считается шесть лет (45 %) и семь лет (37 %). 
В некоторых случаях процесс самостоятельного чтения 
может начаться и в пять лет (12 %). Также были зафик-
сированы более ранние возрастные границы – два года 
(1 %), три года – 2 (%), четыре года (2 %), а также более 

поздний возраст – восемь лет (1 %).

В ходе опроса родителей обучающихся установлено, 
что 73 % респондентов не зафиксировали у своих детей 
трудностей с чтением в процессе обучения в начальных 
классах. Оставшиеся 13 % детей испытывали трудности 
при чтении на якутском языке, 13 % – на русском и якут-
ском яз

В настоящее время выбор языка в чтении среди об-
учающихся выглядит следующим образом: 3 % детей чи-
тают на якутском языке, 33 % детей читают на русском и 
якутском языках, 53 % детей читают исключительно на 
русском языке, а 11 % родителей затруднились ответить 
на вопрос. (диаграмма № 8).

Результаты опроса показали, что 27 % родителей от-
мечают положительное отношение к чтению своих де-
тей, в то время как 32 % родителей утверждают, что их 
детям чтение не нравится. Оставшиеся 41 % родителей 
затруднились дать однозначный ответ (диаграмма № 9).

Практика совместного чтения родителей с детьми 
распространена в 9 % семей. В 42 % семей сформиро-
вана домашняя библиотека. Большинство родителей 
(53 %) регулярно осуществляют контроль и мотивируют 
детей к чтению. В рамках опроса родители имели воз-
можность выбрать несколько вариантов ответа – наи-
большее предпочтение отдавалось второму и третьему 
пунктам (диаграмма № 10).

Сопоставление результатов исследования на приме-
ре 2 и 8 классов с разных позиций показывает, что об-
учающиеся предпочитают читать на русском языке. Если 
в начальных классах наблюдается более равномерное 
распределение показателей между языками чтения, то 
уже в восьмом классе наблюдается значительные раз-
личия между их показателями, где доминирует русский 
язык. Читающих исключительно на якутском языке обу-
чающихся – нет. Дети, которые читают на якутском языке, 
читают и на русском языке, но в процентном соотноше-
нии их численность уступает численности обучающихся, 
читающих только на русском языке. На якутском языке 
больше всего читают обучающиеся, которые не испыты-
вали трудностей в процессе обучения чтению, свобод-
но владеющие родным языком, а также те, для которых 
якутский язык является первым освоенным языком. Ре-
зультаты представлены в диаграммах № 11 и № 12.

Обсуждение результатов

Дети с раннего возраста способны освоить два язы-
ка, при этом механизм развития каждого языка анало-
гичен развитию монолингвальных детей, но с некото-
рыми особенностями [5], [6], [7], [8]. Их словарный запас 
на одном из языков может быть немного меньше, чем у 
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Диаграмма 1. Родной язык родителей

Диаграмма 2.

Диаграмма 3. Уровень владения родным (якутским) языком

Диаграмма 4.
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Диаграмма 5. Динамика основных показателей развития детей, влияющих на развитие речи

Диаграмма 6.

Диаграмма 7. Динамика формирования навыков чтения до 7 лет

Диаграмма 8. Динамика формирования навыков чтения в школьном возрасте
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сверстников, говорящих только на одном языке, но если 
объединить слова из обоих языков, словарный запас би-
лингвального ребёнка окажется шире, чем у монолинг-
вального. Кроме того, дети-билингвы редко смешивают 
синтаксические конструкции двух языков. Они успешно 
осваивают чтение и письмо на обоих языках: начинают 
читать на одном языке, а затем переносят эти навыки на 
другой язык. Способность к освоению двух языков как 
естественный процесс сохраняется примерно до семи-
восьми лет. После освоения письменной речи эта спо-
собность постепенно начинает ослабевать и особенно 
характерно проявляется у монолингвальных детей. У 
билингвов же способность к изучению третьего языка 
обычно выше, чем у детей, не освоивших второй язык в 
дошкольном возрасте.

Несомненно, билингвизм открывает перед детьми 
уникальные возможности, но в то же время ставит перед 
родителями и педагогами ряд вызовов, связанных с фор-
мированием навыков чтения на двух языках. 

Результаты нашего исследования показывают, что 
большинство якутских семей стремятся к сохранению 
и развитию родных языков и в рамках своих возможно-
стей создают условия для речевого развития детей на 

родном языке (общаются в семье на родном языке, дети 
воспитываются на якутском языке, у многих уровень 
владения родным языком – свободный и т.д.). Данное 
явление также подтверждается и тем фактом, что роди-
тели определяют своих детей, слабо владеющих родным 
языком к моменту поступления в школу, в общеобразо-
вательные организации с родным (якутским) языком об-
учения.

Вместе с тем в последние годы наблюдается тен-
денция, когда внутри коммуникативного пространства 
взрослых дети создают свою “независимую” речевую 
среду, где их двуязычие приобретает выраженный не-
сбалансированный характер. Как отмечает научно-пе-
дагогическая и родительская общественность, это обу-
словлено, во-первых, недостаточностью развивающего 
и обучающего контента на якутском языке, соответству-
ющих интересам и потребностям поколения детей циф-
рового мира, во-вторых, недостаточной просвещенно-
стью современных родителей по вопросам развития 
речи детей-билингвов на родном языке. 

Данное утверждение подтверждается и результатами 
нашего исследования, где выявлено, что обучающиеся в 
целом читают, но на родном (якутском) языке читают не-

Диаграмма 9. Отношение обучающихся к чтению

Диаграмма 10. Участие родителей в развитии читательских навыков обучающихся
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многие и их численность сокращается в процессе взрос-
ления. Тревожным также является то, что большинство 
родителей занимают позицию пассивного наблюдателя: 
не практикуется совместное чтение и обсуждение про-
читанного произведения, не знают языка чтения детей 
и т.д. Кроме того, в процессе обучения якутскому языку 

не учитываются особенности уровней владения родным 
языком, нет обоснованных программ поддержки и со-
провождения обучающихся, слабо владеющих родным 
языком, и системной развивающей и обучающей мето-
дики. Об этом свидетельствуют показатели слабо владе-
ющих родным языком обучающихся, которые стабильно 

Диаграмма 11. Язык чтения (2 класс)

Диаграмма 12. Язык чтения (8 класс)

Условные обозначения к диаграммам № 11 и № 12:
1. Доля детей из общей численности группы обучающихся, у которых не было проблем в процессе обучения чте-

нию (%).
2. Доля детей из общей численности группы обучающихся, у которых были проблемы с чтением в процессе об-

учения (%).
3. Доля детей из общей численности группы обучающихся, свободно владеющих родным языком (%).
4. Доля детей из общей численности группы обучающихся, слабо владеющих родным языком (%).
5. Доля детей из общей численности группы обучающихся, которые воспитывались на якутском языке в детских 

садах (%).
6. Доля детей из общей численности группы обучающихся, которые воспитывались на якутском и русском языках 

в детских садах (%).
7. Доля детей из общей численности группы обучающихся, которые воспитывались на русском языке в детских 

садах (%).
8. Доля детей из общей численности группы обучающихся, у которых в анамнезе развития речи были логопеди-

ческие проблемы (%).
9. Доля детей из общей численности группы обучающихся, у которых первый освоенный язык – якутский (%).
10. Доля детей из общей численности группы обучающихся, у которых первый освоенный язык – русский (%).
11. Доля детей из общей численности группы обучающихся, которые слушали сказки на якутском языке (%).
12. Доля детей из общей численности группы обучающихся, которые слушали сказки на якутском и русском язы-

ках (%).
13.  Доля детей из общей численности группы обучающихся, которые слушали сказки на русском языке (%).
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сохраняются на низком уровне (диаграммы № 11 и № 12). 

Выводы

В настоящее время факторы, связанные с создани-
ем условий и среды для формирования навыков чтения 
на родном языке, очевидны и подтверждены. Вместе с 
тем остаётся много нерешённых вопросов, требующие 
более глубоких научных исследований билингвизма с 
использованием современных методов (МРТ, ЭЭГ, айтре-
кингы), результаты которых будут способствовать:

1. уточнению уровней владения родным (якутским) 
языком обучающихся (свободное владение и сла-
бое владение) с учётом механизмов формирова-
ния билингвизма у современных детей (лексика, 
синтаксис, текст);

2. разработке моделей чтения на якутском языке де-
тей-билингвов с учётом их уровня владения род-
ным языком;

3. установление нормы техники чтения и отклоне-
ния от них при формировании навыков чтения на 
родном (якутском) языке; 

4. созданию стандартизированной методики ис-
следования навыков чтения на якутском языке с 
учётом уровней владения родным языком детей-
билингвов и особенностей языковой системы;

5. совершенствованию методов и технологий соз-
дания речевой среды и методов и приёмов обу-
чения, направленных на развитие читательской 
грамотности на родном (якутском) языке в усло-
виях изучения (освоения) двух разно системных 
языков. 
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Аннотация: Сложности обучения в вузе могут быть преодолены благодаря 
современным цифровым технологиям, при помощи которых можно создать 
индивидуальную образовательную траекторию студента, учитывая его уро-
вень подготовки, цели обучения и индивидуальные качества. Также цифро-
вая среда предоставляет возможность постоянного взаимодействия препо-
давателя и студента. Все эти факторы создают дополнительную мотивацию к 
обучению и повышают качество полученных знаний.

Ключевые слова: цифровые информационные технологии, образовательный 
процесс, индивидуальная образовательная траектория, мониторинг обуче-
ния, платформы обучения, онлайн-курсы.

DIRECTIONS FOR FORMING 
AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL 
TRAJECTORY OF A STUDENT IN 
THE DIGITAL ENVIRONMENT OF 
THE UNIVERSITY

D. Gubaev
O. Gubaeva

Summary: The difficulties of studying at a university can be overcome 
thanks to modern digital technologies, with the help of which it is 
possible to create an individual educational trajectory for a student, 
taking into account his level of preparation, learning goals and individual 
qualities. The digital environment also provides the opportunity for 
constant interaction between the teacher and the student. All these 
factors create additional motivation for learning and improve the quality 
of knowledge gained.

Keywords: digital information technologies, educational process, 
individual educational trajectory, learning monitoring, learning 
platforms, online courses.

Введение

Процесс обучения в высшем учебном заведении 
(вузе) всегда отличался высокой сложностью и 
многогранностью. Основными аспектами слож-

ности процесса обучения в вузе являются: большой 
объём информации, которую нужно усвоить за относи-
тельно короткий срок, студенты сталкиваются с необхо-
димостью изучать множество дисциплин одновремен-
но, каждая из которых требует глубокого понимания и 
проработки, это создаёт высокую нагрузку на память и 
концентрацию внимания; широкий спектр форм обуче-
ния: лекции, семинары, лабораторные работы, практи-
ческие занятия, стажировки и проекты, каждая форма 
требует своего подхода и уровня подготовки; от студен-
тов ожидается способность искать и обрабатывать ин-
формацию, анализировать источники, писать научные 
работы и готовить презентации, это требует развитых 
навыков самоорганизации, планирования времени и 
умения работать с большими массивами данных, подоб-
ные навыки не развиты у основного потока абитуриен-
тов. Система оценивания в вузах может быть сложной и 
субъективной; экзамены, зачёты, курсовые работы и ди-

пломные проекты оцениваются по разным критериям, 
которые не всегда ясны студентам, это может приводить 
к неопределённости и стрессу, особенно если критерии 
меняются от одного преподавателя к другому. 

В настоящее время цифровые технологии существен-
но трансформировали образовательный процесс. Эти 
преобразования касаются практически всех аспектов 
образовательного процесса: от методов преподавания 
до способов взаимодействия между учениками и препо-
давателями [1]. В современном стандарте ФГОС 3++ из-
менились требования к результатам освоения основных 
образовательных профессиональных программ (далее – 
ОПОП), условиям их реализации и структуре. В резуль-
тате в вузах сформировалось единое информационное 
образовательное пространство, началось активное при-
менение информационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов. При этом информационные 
технологии выступают не просто вспомогательным ин-
струментом, а составляют неотъемлемую часть ком-
плексного процесса обучения, нацеленного на повыше-
ние качества профессиональной подготовки. [2] Целью 
написания статьи является раскрытие возможностей 
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повышения качества обучения в вузах, в частности, при-
меняя цифровые технологии.

Основные результаты

Классики педагогики оставили богатое наследие идей 
и концепций, которые продолжают влиять на современ-
ное образование. Их подходы к процессу обучения ва-
рьируются от природосообразности, которая включает 
в себя идею единства физического, умственного и нрав-
ственного развития, а также признание индивидуально-
сти каждого ученика, и игровой деятельности до прак-
тической ориентации и коллективного воспитания. Все 
эти идеи объединяются общим стремлением к созданию 
условий, в которых каждый ученик сможет реализовать 
свой потенциал и стать полноценным членом общества. 
По мнению некоторых исследователей в сфере теории 
и методики профессионального образования, одной из 
перспективных моделей подготовки выпускника может 
стать формат, известный как "индивидуальная образова-
тельная траектория" (ИОТ) [3].

Контроль начальных знаний обучающегося играет 
значительную роль в создании эффективного учебного 
процесса. Это позволяет адаптировать программу об-
учения под индивидуальные потребности каждого уче-
ника, минимизировать пробелы в знаниях и способство-
вать более глубокому пониманию нового материала. 
Рассмотрим, как именно учитываются начальные знания 
при построении учебного процесса.

На начальном этапе обучения часто проводятся диа-
гностические тесты или опросы, направленные на вы-
явление уровня знаний и умений студента. Результаты 
диагностики помогают преподавателю составить пред-
ставление о том, какие темы и понятия уже знакомы уче-
нику, а какие требуют дополнительного объяснения. Ос-
новываясь на результатах диагностики, преподаватель 
может разработать индивидуальный план обучения для 
каждого обучающегося. Этот план будет учитывать как 
сильные, так и слабые стороны студента, определяя при-
оритетные направления для работы.

Индивидуальный подход в обучении предполага-
ет разделение учеников на группы в зависимости от 
их уровня подготовки. Внутри каждой группы предла-
гаются задания различной сложности, что позволяет 
каждому ученику двигаться в своём темпе и осваивать 
материал на соответствующем уровне. Таким образом, 
учащиеся с высоким уровнем начальной подготовки мо-
гут углубляться в тему, тогда как менее подготовленные 
получат дополнительную поддержку.

Важно регулярно отслеживать прогресс каждого сту-
дента, чтобы своевременно вносить коррективы в учеб-
ный процесс. Это может осуществляться через периоди-

ческие контрольные работы, тесты. 

Начальные знания является важным фактором при 
построения дифференцированного учебного процесса. 
Диагностика, индивидуальное обучение, и регулярный 
мониторинг прогресса способствуют более глубокому и 
всестороннему освоению учебного материала.

Современные технологии существенно увеличивают 
возможности индивидуального обучения, делая его бо-
лее результативным, комфортным и интересным. Ниже 
приведены примеры цифровых технологий, которые ши-
роко применяются в образовательном процессе. Плат-
формы управления обучением (Learning Management 
Systems) предоставляют единую среду для организации 
и проведения учебных процессов. Примеры популяр-
ных LMS включают Moodle, Canvas, Blackboard. Они по-
зволяют преподавателям создавать курсы, загружать 
материалы, назначать задания, оценивать результаты и 
взаимодействовать со студентами.

Технология адаптивного обучения настраивает учеб-
ный контент в соответствии с уровнем знаний и успе-
хами конкретного студента. К примеру, система может 
предложить дополнительные задания, если учащийся 
сталкивается с трудностями в изучении определенного 
раздела, либо ускорить прохождение курса, если мате-
риал воспринимается легко. 

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реаль-
ность (AR) знакомят студентов с виртуальными объекта-
ми и симуляциями. Это особенно полезно для изучения 
сложных концепций, таких как анатомия, инженерия или 
астрономия. Например, обучающиеся могут «посещать» 
исторические места или проводить эксперименты без 
риска и затрат.

Онлайн-курсы и массовые открытые онлайн-курсы 
(MOOCs) предоставляют доступ к качественным обра-
зовательным ресурсам для широкой аудитории. Такие 
платформы, как Coursera, edX, Udemy, предлагают тыся-
чи курсов от ведущих университетов и компаний.

Видео лекции и вебинары позволяют студентам уча-
ствовать в занятиях в реальном времени или просма-
тривать записи позже. Это удобный способ передачи 
знаний, особенно когда требуется демонстрация прак-
тических навыков или обсуждение сложных тем.

Баллы, уровни, награды и конкурсы добавляют эле-
мент развлечения и конкуренции, что делает обучение 
более мотивированным.

Многие из перечисленных технологий присутствуют 
в электронной образовательной среде Moodle. В данной 
системе создаются электронные учебные курсы (ЭУК), 
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которые включают следующие материалы: рабочую 
программу дисциплины, перечень тем, которые необ-
ходимо изучить студенту, методические рекомендации 
по выполнению контрольных работ, теоретические ма-
териалы (лекции), практические занятия, слайды, тесто-
вые задания, активные ссылки на изучаемый материал, 
присутствующий в коммуникационной сети интернет, 
список рекомендованной литературы и глоссарий. По-
сле присоединения к электронному курсу у студента 
создается личный профиль, через который он работает 
с материалами и взаимодействует с преподавателем. В 
рамках ресурса "Задание" студент может прикреплять 
выполненные аудиторные и контрольные работы, ла-
бораторные и расчетно-графические работы, если они 
предусмотрены рабочей программой соответствующей 
дисциплины. Наряду с контрольными работами студен-
ты проходят, для самопроверки по каждой теме, тесто-
вые задания. [4]

Процесс образования многогранен, который должен 
учитывать, как указывалось выше индивидуальные осо-
бенности каждого обучающегося, поэтому и дальнейшее 
обучение должно строиться на индивидуальном подхо-
де, который подразумевает адаптацию образовательно-
го процесса под конкретные нужды, способности и инте-
ресы каждого отдельного студента. Основные принципы 
индивидуального подхода включают:

 — диагностику уровня знаний и умений студента, 
что позволяет определить сильные и слабые сто-
роны, а также понять, какой объем дополнитель-
ной помощи потребуется;

 — учёт личных целей и интересов студента, который 
поможет сделать обучение более целенаправлен-
ным и мотивирующим;

 — адаптация учебного плана под индивидуальные 
потребности студента; это может включать выбор 
тем, скорость прохождения материала, сложность 
заданий и форматов контроля;

 — постоянная поддержка и обратная связь от пре-
подавателя помогают студенту осознавать свои 
успехи и ошибки, а также корректировать свою 
работу;

 — использование разнообразных методов и инстру-
ментов обучения позволяет учесть различные 
стили обучения, это могут быть видео-уроки, ин-
терактивные задания, групповая работа, проекты 
и многое другое.

Особенности цифровых технологий в каждом вузе 
различаются, поскольку они зависят от многих факто-
ров:

 — материально-техническая база учебного заве-
дения (электронные образовательные ресурсы, 
информационные и телекоммуникационные тех-
нологии, технические средства, обеспечивающие 
студентам доступ к образовательным програм-

мам вне зависимости от их местоположения);
 — уровень кадрового потенциала образовательной 
организации (наличие у педагогического персо-
нала соответствующего образования и курсов 
повышения квалификации, методических матери-
алов, предоставляемых сотрудникам для прове-
дения занятий на электронной платформе, а так-
же дистанционных образовательных технологий).
[5]

При разработке ИОТ в учебных планах, как и в клас-
сической системе обучения, предусматривается опре-
делённый порядок изучения дисциплин, составляющих 
базу для будущей профессии. Например, в технических 
вузах нельзя приступить к изучению таких дисциплин, 
как "сопротивление материалов" или "электротехника", 
не освоив предварительно курсы высшей математики и 
физики.[6]

Важно отметить, что каждый вуз, разрабатывая учеб-
ные планы для выбранных направлений и профилей 
подготовки выпускников, опирается на основную обра-
зовательную программу (ООП), созданную на базе при-
мерной основной образовательной программы (ПООП), 
с учетом ФГОС. Основу учебного плана составляет пер-
вая часть, включающая утвержденный перечень соци-
ально-гуманитарных, естественно-научных и профес-
сиональных дисциплин, обязательных для изучения, 
а также список компетенций, которые формируются у 
студента. Чёткая регламентация дисциплин в этой части 
уменьшает (либо вообще исключается) трудности при 
переходе студента с одного профиля на другой в преде-
лах данного направления подготовки как в одном вузе, 
так и при переходе в другой «родственный» ВУЗ. Вторая 
часть учебных планов (ранее называвшаяся вариатив-
ной) имеет неисчерпаемые потенциальные возможно-
сти в расширении ИОТ студента. Поэтому её обширное 
содержательное поле предоставляет студенту реальную 
возможность самостоятельно строить свою индивиду-
альную образовательную траекторию (ИОТ) на основе 
выбора тем и курсов для изучения. Именно с вариатив-
ной частью связаны серьёзные проблемы и трудности. 
Наборы дисциплин и курсов, включаемых в вариативную 
часть программы для одного и того же профиля, могут 
сильно отличаться в разных вузах. Даже смена профи-
ля внутри одного вуза вызывает трудности, связанные с 
несоответствием наборов формируемых компетенций, 
взаимозачетом и сопоставимостью выбираемых для из-
учения курсов и их содержания.

На практике нередко выбор этих курсов осущест-
вляется спонтанно, их информационная составляющая 
слабо связана с содержательными направлениями дис-
циплин первой части учебных планов, и часто отражает 
научные интересы и приоритеты отдельных преподава-
телей. [6]. 
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Можно сделать вывод, что несмотря на многочис-
ленные преимущества вариативных дисциплин, их вве-
дение сталкивается с рядом ограничений, связанных с 
материальными ресурсами, кадровым составом, адми-
нистративной поддержкой и спросом со стороны сту-
дентов. Решение этих проблем требует сбалансирован-
ного подхода, учитывающего как интересы студентов, 
так и требования рынка труда.

Выводы

Формирование индивидуального процесса обуче-
ния студента в цифровой среде требует учета множества 
факторов, связанных с возможностями современных 
технологий, образовательными потребностями студен-
тов и особенностями их восприятия информации. Рас-
смотрим затронутые в этой статье аспекты этого процес-
са.

Индивидуальный подход начинается с понимания 
особенностей каждого учащегося. Это включает:

 — Уровень подготовки: Определение начального 
уровня знаний помогает выбрать подходящие 
учебные материалы и задачи.

 — Цели обучения: Понимание того, зачем студент 
учится, позволяет выстроить учебный процесс та-
ким образом, чтобы он был максимально ориен-
тирован на достижение этих целей.

 — Предпочтения в обучении: Некоторые студенты 
лучше воспринимают информацию визуально, 
другие – через аудио контент, третьи предпочи-
тают интерактивные задания. Необходимо прини-
мать во внимание эти предпочтения при выборе 
методик представления учебного материала.

В цифровой среде возможно создание индивиду-
альных образовательных маршрутов, основанных на 
интересах и уровне подготовки студента. Это может 
включать выбор курсов, заданий и тем, наиболее соот-
ветствующих интересам и целям учащегося.

Цифровая среда поддерживает практически посто-
янное взаимодействие между преподавателем и студен-
том. Интерактивные элементы, такие как форумы, чаты, 
онлайн-задания, позволяют студентам получать мгно-
венную обратную связь и корректировать свои знания 
и навыки.

Цифровые технологии кардинально меняют облик 
современного образования. Они делают его более до-
ступным, интерактивным и персонализированным. Од-
нако для полного использования потенциала этих тех-
нологий необходимо решать ряд вопросов, связанных с 
обеспечением безопасности, качеством контента и под-
готовкой преподавателей к новым условиям работы.
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Аннотация: Письменная речь как культурное явление всегда была в поле 
зрения ученых, методистов. Письмо является очень важной и недостаточно 
изученной проблемой в методике обучения русскому языку. С проблемой 
развития письменной речи связаны вопросы обучения грамотному письму 
учащихся. В данной статье раскрываются вопросы формирования грамотно-
го письма у младших школьников. Перспективным направлением в вопросе 
формирования грамотного письма у младших школьников авторы считают 
применение информационно-коммуникационных технологий на уроках рус-
ского языка в начальной школе.

Ключевые слова: письмо, письменная речь, письмо и чтение, письмо и мыш-
ление, грамотное письмо, информационно-коммуникационные технологии.

APPROACHES TO THE USE OF 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION 
OF LITERATE WRITING SKILLS IN 
YOUNGER SCHOOLCHILDREN

T. Guseva
E. Shcherbina

Summary: Written speech as a cultural phenomenon has always been 
in the field of view of scientists and methodologists. Writing is a very 
important and insufficiently studied problem in the methodology of 
teaching the Russian language. The problem of writing development 
is related to the issues of teaching students to write correctly. This 
article reveals the issues of the formation of literate writing in younger 
schoolchildren. The authors consider the use of information and 
communication technologies in Russian language lessons in elementary 
school to be a promising direction in the formation of literate writing 
among younger schoolchildren.

Keywords: writing, written speech, writing and reading, writing, and 
thinking, literate writing, information, and communication technologies.

Письмо как цивилизационная, искусственно соз-
данная технология, появляется достаточно позд-
но в истории человечества и круто меняет жизнь 

человечества. Мы имеем в виду знаковую систему на 
основе алфавита. С возникновением письма появляется 
возможность сохранения и накопления человеческого 
опыта, развития знания. Память человека была уже не 
способна удержать большое количество информации. 
В дописьменном обществе информация передавалась 
устным способом, но и знания тогда было достаточно 
для его запечатления в памяти. Письмо позволило че-
ловечеству познать свою историю и описать ее в про-
изведениях письменности. По мнению Ю.М. Лотмана, 
«прошедшее не уничтожается и не уходит в небытие, а, 
подвергаясь отбору и сложному кодированию, перехо-
дит на хранение с тем, чтобы при определенных услови-
ях вновь заявить о себе» [1].

Письмо способно выразить «дух народа» (Гумбольд) 
посредством языка, а также является способом суще-
ствования художественных текстов, концентрирующих 
в себе «код нации». Это определяет культурную значи-

мость письма.

Сегодня письмо и чтение являются базовыми навы-
ками, овладение которыми приходится на начальную 
школу. С обучения грамоте, т.е. с обучения базовым на-
выками чтения и письма, начинается обучение в шко-
ле. Безруких М.М. отмечает сложный, интегративный 
характер навыков чтения и письма, их глубокую связь 
с психологическими функциями человека [2]. Письмо и 
мышление оказывают влияние на психическое развитие 
ребенка, и в этом, по мнению Л.С. Выготского, культур-
но-исторический смысл и значение письма [3]. Но и ов-
ладеть письмом можно только при наличии определен-
ных развитых функций, готовности к обучению чтению и 
письму. Когда мы говорим об обучении письму, то имеем 
в виду не столько технические навыки письма, сколь-
ко способность освоить культурный опыт посредством 
письма и передать свои мысли, чувства, переживания с 
помощью письма. Речь, конечно, идет об осознанном на-
выке.

Письму в зарубежной образовательной практике 
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также уделяется достаточное внимание. В зарубежном 
опыте можно отметить следующие тенденции: обуче-
ние созданию текстов и разным продуктам текстовой 
деятельности (В. Эванс, Кэрол Диксон, Денис Нессель) 
[4], обучение технике письма с опорой на мотивацию 
ученика (Джена Стэтон, Энн Рэймс) [5,6], совершенство-
вание письма посредством использования творческих 
заданий (Энн Рэймс, Джейн Хьюи) [6,7], работа над логи-
кой изложения материала в сочинениях и изложениях 
(Рональд Уайт, Джой Рейд) [8,9]. В зарубежный исследо-
ваниях можно выделить более операционный, техноло-
гический подход к письму.

Ученые, методисты отмечают определенные труд-
ности, которые испытывает первоклассник в обучении 
письму. Так Н.П. Павлова пишет, что именно русское 
письмо «для ребенка, осваивающего грамоту, является 
необыкновенно трудным. Трудности заложены уже в са-
мой системе графики и орфографии. Идея орфографии 
как унифицированного письма, требующего одинаково-
го написания соответствующих словоформ, отсутствует 
в онтогенезе продолжительное время» [10] у ребенка. 
В отечественной методике обучения письму и чтению 
отработана система, отражающая особенности русско-
го звукового письма. Равнозначное внимание при этом 
уделяется разным аспектам письма: графике, орфогра-
фии, каллиграфии. На определенном этапе развития 
младшего школьника тот или иной аспект письма на-
ходится в поле зрения ученика в большей или меньшей 
степени. На начальном этапе обучения письму учащийся 
сосредоточен на технической стороне письма, графике 
и каллиграфии. Начало формирования орфографиче-
ского действия отмечается в период обучения грамоте. 
При этом формирование орфографического навыка и 
его развитие осуществляется в течение всей школьной 
жизни ученика. Орфографический аспект письма явля-
ется значимым для формирования грамотного письма, 
представляющего часть функциональной грамотности. 
Грамотность является компонентом коммуникативных 
результатов обучения, что важно для комфортного вза-
имодействия в социуме.

Внедрение информационных и компьютерных техно-
логий практически во все сферы жизни и виды деятель-
ности человека выдвигает перед образованием новые 
задачи, связанные с активным и эффективным использо-
ванием новых технологий в обучении и развитии детей.

Информационные и компьютерные технологии 
предполагают активное включение в образовательный 
процесс современной, в том числе и начальной шко-
лы, электронного, онлайнового, веб-обучения. Данные 
технологии смещают традиционное преподавание, в 
основном ориентированное на учителя, и основанное 
на продукте деятельности, к более ориентированной на 
ученика, и основанной на процессе деятельности. Такая 

стратегия превращает ученика из объекта в субъект об-
учения, поощряя его активность и самостоятельность в 
приобретении знаний и развитии самого себя.

Современные исследования свидетельствуют о том, 
что применение ИКТ технологий способствует совер-
шенствованию процесса обучения, повышая его эф-
фективность в области моделирования, управления и 
контроля уровня знаний. В этой связи уместно вспом-
нить высказывание известного советского психолога 
В. Талызиной, утверждавшей еще в 80 г. XX века, «что 
применение автоматизированных систем в обучении 
оправдано лишь в том случае, если оно приводит к по-
вышению эффективности этого обучения, хотя бы по 
одному из представленных критериев: повышение мо-
тивационно-эмоциональной стороны обучения; повы-
шение качества обучения; сокращение затрат времени 
обучающего и обучаемого при изучении определенного 
предмета (вопроса), уменьшение финансовых затрат на 
обучение»[11]. 

В рамках оптимального использования средств ИКТ 
для обучения разным предметам выделяются следую-
щие возможности практической реализации способов 
оптимизации учебного процесса при использовании 
ИКТ: комплексное решение образовательных, воспита-
тельных и развивающих задач; усиление интенсивности 
урока; постановка перед каждым учащимся конкретных 
задач, исходя из уровня развития его когнитивных спо-
собностей, мотивации; развитие навыков самостоятель-
ного овладения знаниями; развитие навыков поиска, 
сбора, систематизации информации в сети Интернет; 
стимулирование творческой активности, мотивации, 
развитие эстетической, общекультурной, коммуника-
тивной, ценностно-смысловой, информационной ком-
петенцией.

Анализ психолого-педагогических исследований 
(Д.Д. Исмагилов, Ж.А. Малькова, Ю.В. Хорошко и др.) 
[12,13,14] свидетельствует о том, что существует раз-
нообразные варианты использования ИКТ в учебной 
процессе на этапе начальной школы: внедрение в этапы 
урока мультимедийных средств (для обозначения темы 
урока, создания проблемной ситуации на уроке, сопро-
вождение, иллюстрация объяснения, контроля); раз-
работка и применение алгоритмов создания тестовых 
заданий и сбор результатов их прохождения; моделиро-
вание учебных задач и ситуаций с помощью компьюте-
ра, возможность дистанционного участия в олимпиадах, 
конкурсах, проведение дистанционного обучения. Дан-
ные вариации, по мнению авторов, позволяют повысить 
качество учебного материала и усилить образователь-
ные эффекты, что и обуславливает необходимость их 
применения, согласно ФГОС НОО.

Общеизвестно, что что навыки грамотного письма у 
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младших школьников играют важную роль в их образо-
вании и развитии. Основными, на этапе начальной шко-
ле, по мнению Н.Н. Карягиной являются: 

1. Орфография и правильное написание слов: млад-
шие школьники должны учиться правильно пи-
сать слова, следуя правилам русского языка. Это 
включает в себя знание правописания слов, бук-
восочетаний, ударения и т.д.

2. Пунктуация: дети должны знать основные знаки 
препинания (точка, запятая, вопросительный и 
восклицательный знаки) и уметь правильно ис-
пользовать их в тексте.

3. Построение текста: младшие школьники должны 
освоить основы структуры текста, такие как вве-
дение, развитие и заключение. Они должны уметь 
выражать свои мысли последовательно и логич-
но.

4. Лексика и стиль: важно развивать богатый сло-
варный запас у детей, чтобы они могли излагать 
свои мысли точно и красиво. Также важно учить 
детей выбирать подходящий стиль письма в зави-
симости от цели и адресата.

5. Грамматика: младшие школьники должны нау-
читься правильно строить предложения, исполь-
зовать части речи (существительные, глаголы, 
прилагательные и др.) и согласовывать их между 
собой. [15]

Таким образом, умение грамотно писать складывает-
ся из орфографического, пунктуационного и граммати-
ческого аспектов [16].

Как считает Вертилецкая И.Г., существуют разноо-
бразные подходы к использованию информационно-
коммуникационных технологий на уроках русского 
языка в начальной школе, в том числе, способствующих 
решению задач формирования грамотного письма [17]:

1. Использование интерактивных досок: Учителя 
могут привлекать внимание учащихся с помощью 
интерактивных досок, на которых можно прово-
дить разнообразные уроки, игры, задания и даже 
виртуальные экскурсии по миру русского языка.

2. Обучающие программы и приложения: существу-
ет множество обучающих программ и приложе-
ний, которые помогают детям учиться правопи-
санию, грамматике, чтению и другим навыкам 
русского языка. Учителя могут использовать такие 
программы как дополнительный ресурс на уроке.

3. Создание мультимедийных презентаций: ученики 
могут создавать мультимедийные презентации 
на темы русского языка, такие как произведения 
литературы, правила орфографии и пунктуации, 
история русского языка и т.д. Это способствует 
развитию творческих и презентационных навы-
ков.

4. Интерактивные онлайн-уроки: учителя могут про-
водить интерактивные онлайн-уроки с исполь-
зованием видеоконференций, чатов, форумов и 
других средств коммуникации. Это помогает уча-
щимся чувствовать себя более вовлеченными и 
активными на уроке.

5. Интернет-ресурсы и веб-сайты: ученики могут 
использовать интернет-ресурсы и веб-сайты для 
поиска информации, чтения текстов, выполнения 
онлайн-упражнений и других образовательных 
целей. В настоящее время около 85 регионов на-
шей страны активно используют сервис Яндекс. 
Учебник – сервис, созданный разработчиками 
известной поисковой системы Яндекс, в котором 
собраны задания по предметам для 1–5 классов с 
автоматической проверкой ответов и мгновенной 
обратной связью для учеников. На данном сер-
висе собрано более 50000 заданий различного 
уровня сложности, которые составлены с учетом 
ФГОС и дополняют любой УМК. Уникальность за-
даний данного сервиса заключается и в том, что 
наряду с классическими задачами представлены 
задачи творческого характера, направленные на 
интеграцию знаний, знакомящие учащихся с до-
стижениями научного и технического прогресса, 
но главное, - дающие ученику «право на ошибку». 

Перечисленные подходы во многом позволяют сде-
лать уроки русского языка более интересными, инте-
рактивными и эффективными для учащихся начальной 
школы. Но при этом важно адаптировать использование 
ИКТ-технологий под конкретные цели и потребности 
урока, а также обеспечить необходимую поддержку и 
обучение как учителям, так и ученикам.

Методика обучения русскому языку имеет много 
приемов, направленных на формирование орфографи-
ческого навыка учащихся начальной школы. Рассмотрим 
некоторые из них.

По мнению Распучко О.Ю., в процессе формирования 
орфографических навыков наиболее эффективными яв-
ляются [18]:

1. Интерактивные онлайн-уроки и игры: существует 
множество веб-приложений и игр, которые помо-
гают учащимся улучшить свои навыки правописа-
ния. Некоторые из них предлагают упражнения на 
правописание слов, исправление ошибок и т. д.

2. Электронные словари и справочники: использо-
вание электронных ресурсов для проверки пра-
вильности написания слов и их значений может 
быть полезным для учащихся.

3. Текстовые редакторы с функцией проверки орфо-
графии: многие текстовые редакторы, такие как 
Microsoft Word, имеют встроенные инструменты 
для проверки орфографии и грамматики. Это по-
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могает учащимся исправлять ошибки в своих тек-
стах.

4. Онлайн-курсы и вебинары: существует множе-
ство онлайн-курсов и вебинаров по орфографии 
и грамотности, которые могут быть полезны для 
учащихся всех возрастов.

Кустарева В.А. полагает, что особенно эффективны та-
кие упражнения при обучении написанию слов со стече-
нием согласных, с йотированными буквами, с мягкими и 
твёрдыми знаками. Благодаря таким видам упражнений 
учащиеся овладевают умением определять, в каком слу-
чае следует писать ту или иную букву [19].

Индивидуальные карточки с упражнениями могут 
быть разработаны для учащихся на разных уровнях под-
готовки в орфографии. Эти карточки учитывают уровень 
знаний и навыков каждого ребенка, а также их индиви-
дуальные способности. Они содержат задания, которые 
могут быть выполнены учениками с разным уровнем 
подготовки - от слабого до высокого.

Используя в своей практической работе компьютер 
в процессе формирования орфографических навыков 
младших школьников, учитель начальных классов Керн 
С.А. располагает задания в определенной последова-
тельности [20]:

 — нахождение готовых орфограмм;
 — группировка слов по видам орфограмм;
 — выбор и вставка пропущенных орфограмм (при 
этом задание сначала выполняется на примерах 
отдельных слов, затем словосочетаний и, нако-
нец, предложений и текста.

В журнале «Молодой ученый» педагог Дуалетова Б.А., 
описывает опыт применения информационных техно-
логий на уроках русского языка с целью формирования 
орфографически грамотного письма учеников [21]. ИКТ 
рассматривается ею как важный компонент образо-
вательной системы. На своих уроках педагог активно 
использует такой технологический прием, как аними-
рованная сoрбонка, активизирующую учащих как при 
повторении изученного материала, так и в освоении но-
вых знаний. 

Дуалетова считает, что для эффективности обучения 
необходимо организовывать работу таким образом, что-
бы поощрять рост познавательного интереса учащихся, 
что способствует активизации и расширению их само-
стоятельной деятельности при изучении русского языка 
в разделе «Словарные слова». Применение анимиро-
ванной сорбонки сокращает время подготовки к уроку, 
а также повышает его эффективность. Следует отметить, 
что сорбонка достаточно известный технологический 
прием работы с двусторонними карточками, который 
весьма активно используется на различных уроках не 

только в начальной школе. 

Он активно используется в индивидуальной и груп-
повой работе на этапе проверки, а также во фронталь-
ной на этапе актуализации знаний при первичном его 
закреплении. Но с внедрением в учебный процесс ИКТ 
технологий, метод двусторонних карточек, благодаря 
элементам анимационности и интерактивности, стал ин-
тересен не только учащимся, но и педагогам. Во многом, 
это связано с тем, что учащиеся начальной школы спо-
собны без труда запоминать учебный материал, привле-
кающий их внимание, преподносящийся в форме игры 
и связанный с яркими иллюстрациями, задействующий 
практически все сенсорные каналы. В отличие дошколь-
ников, младшие школьники уже могут целенаправленно 
и осмысленно откладывать в памяти учебный материал, 
который не всегда удается преобразовать педагогу в 
формат, настолько сильно заинтересовывающий учаще-
гося начальной школы. Совершенствование смысловой 
памяти позволяет осваивать широкий круг способов за-
поминания, которые дают возможность осмыслить и по-
нять, запомнить учебный материал.

А.П. Мишина, старший преподаватель Ульяновского 
государственного педагогического университета име-
ни И.Н. Ульянова, разработала технологию словарно-
орфографической работы, которая объединяет в себе 
как эффективные приемы традиционного обучения, так 
и педагогические инновации. Согласно предлагаемой 
методике, работа над словарным словом состоит из 
нескольких этапов. Подготовительная работа учителя 
предполагает группировку словарных слов не только 
по общей тематике, но и по алфавитному порядку, мор-
фологическим признакам, месту ударения, количеству 
слогов, виду или образу существования. На основе вы-
деленных слов учитель подбирает необходимый ди-
дактический материал (загадки, скороговорки, стихи, 
пословицы, исторические справки), готовит демонстра-
ционный и раздаточный материал [22].

Самостоятельная деятельность ученика включает 
подготовку карточек-«сорбонок» - карточек для инди-
видуальной и коллективной работы, с одной стороны 
которых записаны изучаемые слова, а с другой – те же 
словарные слова только с пропусками букв, которые на-
ходятся в слабой позиции. Карточки-«сорбонки» могут 
использоваться не только при индивидуальной работе в 
качестве упражнений по отработке написания слов, но и 
в статичных парах. С их помощью проводятся взаимные 
диктанты, когда учащиеся по очереди диктуют друг дру-
га слова с карточек, а затем проводят взаимопроверку, с 
последующей работой над ошибками. 

Формирование навыков пунктуационно грамотного 
письма с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий является важной задачей в со-
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временном образовании. Шубина Н.Л. выдвинула неко-
торые теоретические аспекты и методы практического 
опыта, которые могут быть использованы для достиже-
ния этой цели [23]:

1. Теоретические аспекты:
 — Правила пунктуации: необходимо изучать основ-
ные правила пунктуации, такие как использова-
ние запятых, точек, тире, двоеточий и других зна-
ков препинания.

 — Смысловая нагрузка: пунктуация помогает струк-
турировать текст и передавать смысловую нагруз-
ку.

 — Принципы текстообразования: пунктуация помо-
гает разделять предложения, выделять важные 
элементы текста и улучшать его читаемость.

2. Опыт формирования навыков:
 — Интерактивные упражнения: использование спе-
циальных онлайн-платформ и приложений для 
тренировки пунктуации.

 — Коррекция ошибок: анализ текстов с ошибками в 
пунктуации и их последующая исправление.

 — Самостоятельная работа: написание текстов с 
упором на правильное использование знаков 
препинания.

Использование ИКТ-технологий в обучении пунктуа-
ции может значительно улучшить результаты обучения, 
поскольку они обеспечивают интерактивность, индиви-
дуализацию и мгновенную обратную связь.

Грамотное письмо с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) включает в 
себя не только правильное использование пунктуации, 
но и другие аспекты, такие как орфография, грамматика, 
структура текста и стиль. 

Теоретические аспекты обучения грамотному письму 
с использованием ИКТ-технологий, по мнению Пеньков-
ского А.Б., сводятся к следующему [24]

1. Орфография и грамматика:
 — Правильное написание слов и использование 
правильных грамматических конструкций являет-
ся основой грамотного письма.

 — ИКТ-технологии могут быть использованы для ав-
томатической проверки орфографии и граммати-
ки текста, что помогает избежать ошибок.

2. Стилистические аспекты:
 — Выбор стиля письма, подходящего к цели и ауди-
тории текста, также является важным аспектом 
грамотного письма.

 — ИКТ-технологии позволяют использовать сред-
ства форматирования и стилизации текста для до-
стижения нужного эффекта.

3. Структура текста:
 — Грамотное письмо также включает в себя умение 
структурировать текст, разделять его на абзацы, 
использовать заголовки и подзаголовки.

 — С помощью ИКТ-технологий можно создавать и 
редактировать текст с учетом его структуры и ло-
гической последовательности.

Программы просты в использовании, в них есть ма-
териалы по основным темам орфографии и пунктуации 
для 2, 3 и 4 классов. Здесь есть и отдельные выражения, и 
предложения, что позволяет подходить дифференциро-
ванно к выбору заданий в зависимости от способностей 
ученика. Выполняющий задания ученик сразу получает 
оценку своих знаний. В случае неправильного ответа он 
может увидеть правило, проанализировать свою ошиб-
ку. 

Таким образом, ИКТ в структуре начального языково-
го образования открывает массу новых возможностей 
для более глубокого изучения учебного материала, по-
средством которого у учащихся начальной школы раз-
вивается познавательный интерес к предмету изучения, 
формируются навыки запоминания правил посредством 
зрительного восприятия. 

Использование информационно-коммуникационных 
технологий для формирования навыков орфографиче-
ского письма даёт положительный результат. 

У учащихся формируются навыки самостоятельной 
работы и ответственность за результаты письма, что в 
итоге положительно сказывается на их успехах в овла-
дении орфографией. ИКТ в начальной школе позволяет 
также эффективно формировать пунктуационные навы-
ки у учащихся. Это помогает им развивать навыки пра-
вильной расстановки знаков препинания, что важно для 
формирования грамотной речи и письма. Использова-
ние интерактивных учебных программ и онлайн-ресур-
сов делает процесс обучения более интересным и ув-
лекательным для детей, что способствует их активному 
участию и усвоению новых знаний.
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Аннотация: Сегодня актуальность тематики статьи выражается в увекове-
чивании памяти героев, в воспитании на их примерах, включение в контент 
образования, необходима в сохранении исторической памяти, поднятии 
культурных пластов, в изучении нового курса: «Основы российской государ-
ственности» в том числе. Содержится краткий анализ изучения предмета в 
КНИТУ-КАИ и конкретные исторические примеры изучения важных тем дис-
циплины.
В статье представлен краткими нарративными экскурсами беспримерный 
подвиг героев Великой Отечественной войны. Проанализированы смысло-
вые основы в характерах героев: стойкость, мужество, героизм, вера в По-
беду. В статье использованы эксклюзивные материалы архива Музея КАИ. 
Исследование проводилось индуктивным методом, основано на практиках 
комплексной перцепции и экзистенциального переживания, а также матери-
алы пропущены сквозь призму эстетического восприятия. Выражено стрем-
ление ярким нарративом донести до обучающихся примеры дополненным 
изучением – методом пролиферации.

Ключевые слова: историческая память, героизм, подвиг, Победа, история, 
стойкость, мужество, музыка, мелодия, гармония.

PRACTICE OF STUDYING THE TOPIC: 
“HEROES OF THE COUNTRY, HEROES 
OF THE PEOPLE” (ON THE ISSUE OF 
EDUCATION IN THE COURSE “ORG” USING 
THE EXAMPLE OF THE FEAT OF HEROES 
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR)

I. Druzhinina
T. Abdulina

Summary: Today, the relevance of the topic of the article is expressed 
in perpetuating the memory of heroes, in education based on their 
examples, education, preserving historical memory, raising cultural 
layers, in studying a new course: “Fundamentals of Russian Statehood” 
among others.
The article presents the unprecedented feat of the heroes of the Great 
Patriotic War. The semantic foundations in the characters' characters are 
analyzed: perseverance, courage, heroism, faith in Victory. The article uses 
exclusive materials from the archives of the KAI Museum. The research 
was carried out using an inductive method, based on the practices of 
complex perception and existential experience, and the materials were 
passed through the prism of aesthetic perception. The desire is expressed 
to convey examples to students with a vivid narrative, supplemented by 
study - the method of proliferation.

Keywords: heroism, feat, Victory, history, perseverance, courage, music, 
melody, harmony.

«Становится известно, насколько стойки сосна 
и кипарис лишь с наступлением холодного сезона»

Конфуций 

Свойства души народа её сущность, настрой отра-
жаются в глубинных основах культуры, это про-
является особенно четко в песенном творчестве, 

достаточно массово выражаются и радости, и горести. 
Известные мелодии и треки к художественным фильмам 
прошлых лет остаются неотъемлемой частью современ-
ной культурной жизни. Но история их создания может 
быть забыта несмотря на то, что они часто звучат с раз-
личных сцен. Одной из таких песен является «Гляжу в 
озёра синие…», известной многим как музыкальное со-
провождение к телевизионному сериалу «Тени исчезают 
в полдень», снятому по роману Александра Иванова. Эта 
мелодия создана Леонидом Афанасьевым, а слова на му-

зыку написаны значительно позже Игорем Шафераном. 

Именно на этот глубоко затрагивающую чувства 
людей исторический экскурс на лекционных и практи-
ческих занятиях по курсу Основы Российской государ-
ственности нами был получен отклик. При включении 
через интерактивную мультимедийную систему свой-
ства народной души самой песни и презентационного 
ряда к ней, студенты разных групп и потоков сказали, 
что её слышали, и мелодия и слова запечатлелись в па-
мяти, а некоторые даже сами исполняли эту песню на 
концертах ансамбля в школе. 

Приведем здесь как пример проведения лекцион-
ного и практического занятия по Основам российской 
государственности историю её создания, которая от-
ражает внутренний настрой экзистенциальных пере-
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живаний одного из летчиков-героев во время Великой 
Отечественной войны. Так, в один из весенних дней 
1943 года, возвращаясь с задания, Леонид Афанасьев 
почувствовал смертельную усталость, понял, что не до-
тянет до аэродрома, и стал искать место для приземле-
ния. Он посмотрел вниз, и ему открылась синяя озерная 
гладь воды, в которой отражалось голубое небо и об-
лака. Именно этот момент для него стал вдохновением, 
и в подсознании «зазвучала» пронзительная мелодия, 
которую он негромко слышал «в своей голове». Эта му-
зыкальная тема придала летчику сил, дала возможность 
воспрянуть духом и долететь до аэродрома базирова-
ния на подбитом Ил-2. Военным лётчиком и командиром 
эскадрильи Леонид Афанасьев выполнял особо важные 
задания, им было совершено 116 боевых вылетов. А тог-
да, вернувшись с задания, Леонид быстро записал ноты 
мелодии, которые вдохновили его в полёте. Игорь Ша-
феран, глубоко прочувствовал характер звучания этой 
музыки, и написал к ней слова, не подозревая, что им 
было положено начало известности этой песни, а затем 
её длительному существованию.[4] 

Что придавало стойкости и мужества героям Вели-
кой отечественной войны? По фильмам, книгам и вос-
поминаниям мы знаем, что мелодии военных песен 
после боев и даже во время боя поддерживали летчи-
ков и тех, кто выживал в тяжелые годы испытаний. На-
пример, вспомним фильм «В бой идут одни старики»: 
героем фильма - командиром эскадрильи, «Маэстро» в 
исполнении Леонида Быкова озвучены слова А. Твардов-
ского из поэмы «Василий Теркин»: «Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне? / После боя сердце просит му-
зыки вдвойне» … Они могли бы стать девизом, ведущим 
по жизни реального прототипа героя, которого сыграл 
Леонид Быков в фильме, – Виталия Ивановича Попкова 
– летчика-истребителя, командира эскадрильи, факты из 
биографии которого также были включены в сценарий 
этого кинофильма. Он был в начале войны инструкто-
ром в учебном полку, затем после долгих просьб был на-
правлен в действующую часть. Советский летчик-истре-
битель у Ржева сбил пять вражеских самолетов, именно 
этот бой в этой кровавой битве стал самым сложным ис-
пытанием в его жизни. Он и сам был сбит, выжил чудом, 
его самолет упал не на землю, а в озеро. Затем пережил 
множество хирургических операций и вновь вернулся 
в строй. Конечно, оптимизм и любовь к музыке помог-
ли в его ему в этом. Он после госпиталя во вверенной 
ему эскадрилье создал вокально-инструментальный 
ансамбль, за что эскадрилья и получила название «пою-
щей», и бойцы выступали с концертными программами, 
поддерживая боевой дух.

Жизнь, подобно песне, состоит из мелодий радости 
и горя, из аккордов надежды и отчаяния. В ней каждый 
человек исполняет свою партию, создавая музыкаль-

ный образ своей судьбы. Приведем примеры Героев Со-
ветского Союза и тех внутренних сил, которые помогли 
им выживать в нечеловеческих условиях и продолжать 
борьбу. Такие Изучение биографий таких личностей, как 
П.М. Гаврилов, Н.Н. Аржанов, М.П. Девятаев, А.С. Каза-
ков, Л.С. Белоусов, А.И. Грисенко и многие другие – это 
возможность понять их судьбу, установить понимание у 
обучающихся между прошлым и будущим, между поко-
лениями, между изучением предмета и практикой жиз-
ни сегодняшней. Те переживания ушедших поколений 
наполнены стремлением служению Родине и к истин-
ным ценностям, подобны гармонии в мелодиях, которые 
остаются в сердцах и умах людей. Истории их подвигов, 
пережитые трудности и преодоленные препятствия вос-
петы в стихотворениях и песнях, которые звучат вечно. В 
их жизнях мы видим отражение самых глубоких свойств 
в истории российской государственности: смелость, на-
стойчивость, любовь к Родине и верность идеалам. Они 
стали символами не только прошлого, но и будущего 
России, вдохновляя новые поколения к большим делам 
и высоким достижениям. 

Песня жизни, наполненная подвигами и идеалами, 
также несёт в себе «мелодии» национальной гордости и 
достоинства. Так в письме матери о погибшем сыне од-
нополчанине Дюкове А., память которого увековечена в 
Музее КАИ, сообщают, что танкист, уничтожая фашистов? 
пел. [2] 

Мы, изучая основы российской государственности 
через призму жизненных историй таких выдающихся 
личностей, сможем понять глубину национального духа 
и важность преданности своей стране. Многоголосая 
музыкальная гармония переплетает в себе различные 
темы и мотивы, создавая уникальный музыкальный об-
раз. В этой гармонии каждый человек исполняет свою 
уникальную мелодию, вкладывая в неё свои эмоции, 
надежды и мечты. Выдающиеся личности играют свои 
великие партии в этом грандиозном музыкальном про-
изведении. Их жизни напоминают о том, что истинная 
красота заключается не только в величии подвигов, но 
и в преодолении трудностей, в поиске гармонии между 
различными аспектами жизни. Их истории, будучи запе-
чатленными в песнях времени, служат источником вдох-
новения для нас, потомков, проникающихся духом веры 
в Победу и надежды. В их судьбах заключена та самая 
лирическая и трагическая глубина, которая несёт в себе 
не только отголоски великих свершений, но и отраже-
ние самых глубоких человеческих чувств и идеалов. Так, 
каждый из них, как отдельная нота в этой музыкальной 
симфонии, вносил свой вклад в общую гармонию и ритм 
жизни. Их подвиги стали неотъемлемой частью истории 
и культуры России, наполнив жизнь этой страны музы-
кой величия и надежды.
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В мелодии жизни звучат мелодии подвигов и герои-
ческих поступков, создавая неизгладимый образ вели-
ких личностей, чьи имена прочно вписаны в историю 
России. Среди них наш земляк – Петр Михайлович Гав-
рилов – комиссар, герой обороны Брестской крепости, 
стал символом стойкости и мужества во время Великой 
Отечественной войны, его бескорыстное служение Ро-
дине в самых тяжёлых условиях, когда каждый день был 
испытанием, стало неотъемлемой частью истории на-
шей страны. 

Немало значил и личный пример этого большого во 
всех смыслах человека – Николая Николаевича Аржа-
нова, который мог увлечь им и в кресле пилота, и в за-
водском цеху. Руки и голова у него были поистине золо-
тыми, производственную деятельность он замечательно 
сочетал с общественной. Его история – песня об отваге 
и мастерстве в полётах, которые стали примером для 
многих, вдохновляя на подвиги и достижения. Он был 
участником легендарного налета дальней бомбардиро-
вочной авиации на Берлин в сентябре 1941 года. Какой 
музыкальный «бурлеск» звучал в его душе (он хорошо 
разбирался в музыкальной культуре) после бомбежки 
логова фашистов-Берлина? Это была «Вставай страна 
огромная» или реквием Моцарта? Известно, что из деся-
ти экипажей тогда до Берлина долетели шесть, а верну-
лись всего два, в том числе и его экипаж. Он долгие годы 
был летчиком-испытателем 22-го авиазавода г. Казани. 
Многие самолеты, в том числе легендарный ракетоно-
сец Ту-4 поставил «на крыло». [1]

История о Михаиле Петровиче Девятаеве, это – под-
виг, который стал беспрецедентным проявлением выс-
шей доблести и отваги, совершение дерзкого побега 
вместе с товарищами из немецкого плена, на захвачен-
ном вражеском бомбардировщике, с документацией по 
испытаниям ракеты «ФАУ» является «песней» о смелости 
и решимости, о вере в Победу и свободу. 

Анатолий Семенович Казаков, непревзойдённый 
герой на полях сражений, лично уничтожил и вывел из 
строя 19 вражеских танков, 83 автомашины 6 складов с 
боеприпасами противника, совершил 160 боевых вы-
летов, последний над Прагой 9 мая 1945 года, закончил 
войну в звании капитана. Его подвиги – темы мелодий о 
мужестве, воплощении образа настоящего воина. [5] 

Леонид Сергеевич Белоусов, Герой Советского Союза, 
летчик, сбивший три вражеских самолета, стал не только 
символом покорителя воздушной битвы, но и примером 
самоотверженного служения своей стране. 

Александр Иванович Гриценко, виртуоз в небесных 
просторах, сбивший только в одном бою 4 вражеских са-
молета, проявил своё мастерство и отвагу в каждом по-

лёте. Его история – это музыка победы и непоколебимо-
сти, которая звучит в воздушных просторах, напоминая 
о величии русского духа.

Вместе они создают великую симфонию националь-
ной гордости и достоинства, вдохновляя нас на новые 
свершения и подвиги. В этой симфонии каждый герой 
исполняет свою часть, внося свой неповторимый отпе-
чаток в общий аккорд. Такие выдающиеся личности, как 
Гаврилов П.М., Аржанов Н.Н., Девятаев М.П., Казаков А.С., 
Белоусов Л.С. и Грисенко А.И., играют свои неповтори-
мые мотивы в этом исторически важном музыкальном 
произведении. Их жизни наполнены не только великими 
подвигами, но и служат примером преодоления трудно-
стей, поиска гармонии, совершенства и предназначения 
в различных аспектах жизни. Их истории, увековечен-
ные в звуках времени, являются источником вдохнове-
ния для нас, потомков, наполняя нас духом веры, мечты 
и стремлений. 

В недрах истории побед нашей страны скрыты бес-
конечные истории доблести, героизма и стойкости, а 
ведь это истории обычных людей, чьи подвиги редко 
прославлялись на страницах книг и в новостях и стали 
известны гораздо позднее. Они как ноты великой песни, 
что звучит в нашем сердце. 

Среди них – летчики, солдаты, медики, чьи имена 
могут потеряться в пучине времени, но чьи поступки на-
всегда остаются в нашей памяти. 

Иван Михайлович Киселев, уничтоживший дюжину 
вражеских самолетов, не считая своей жизни. Григорий 
Петрович Кузьмин, погибший в бою, защищая свою Роди-
ну. Николай Александрович Катин, чья смелость и реши-
мость помогли удержать позиции в боях в Кенигсберге, 
погибшего в апреле 1945 года.[6] Среди них – и женщи-
ны, не менее отважные и решительные. Подвиги Магубы 
Гусейновны Сыртлановой [7], чьи сотни боевых вылетов 
и сброшенные тонны бомб, внесли неоценимый вклад в 
победу, и Тамары Григорьевны Николенко, вначале вой-
ны –медицинской сестры, а затем снайпера, уничтожив-
шего 39 фашистов, стали символом самоотверженности, 
стойкости на фронтах Великой Отечественной. [3] 

Каждый из них – как инструмент большого оркестра, 
создающего гармонию и совершенство. Из их бесчис-
ленных поступков, из их решимости и силы, рождается 
мелодия нашей страны. Та мелодия, что звучит в каждом 
вздохе нашей земли, в каждом сердце, бьющемся за мир 
и свободу. Каждый из них — как нота или заключитель-
ный аккорд в оркестре, создающие гармонию и совер-
шенство этой великой мелодии, рождающейся из реши-
мости и силы, что льётся вдоль могучих рек, плывёт в 
воздухе над бескрайними степями, вибрирует в каждом 
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камне нашей земли. «Не все вернулись соколы, / Кто жив, 
а кто убит... Но слава их высокая /тебе принадлежит» ... 
Эти слова передают те памятные темы, что звучит в каж-
дом вздохе человека, красоте просторов нашей земли, 
в каждом сердце, бьющемся за мир, свободу и Победу, 
словно коллективный отзвук души народа. Каждый по-
ступок, каждое смелое решение – это новая нота в этой 
бесконечной мелодии, придающая ей глубину и смысл. 
Как великое музыкальное произведение, она собирает 
в себе разные тона, отражая богатство и многообразие 

нашего эстетического восприятия. И если внимательно 
прислушаться, можно услышать эту мелодию в дунове-
нии ветра, звуке реактивного двигателя, в шуме морско-
го прибоя, в громе грозы. Научиться чувствовать её в 
каждом миге жизни, в каждом взгляде вперёд, в чем-то 
непостижимо глубоком и прекрасном, напоминающая 
нам о том, что мы часть чего-то более великого, высоко-
го. Этими строками еще одной замечательной песни за-
вершим статью: «Просыпаемся мы и грохочет над полно-
чью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны!»
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Аннотация: В данной статье исследуются значительные изменения в под-
готовке анимационных специалистов, вызванные стремительным раз-
витием технологий и новыми требованиями рынка цифрового искусства. 
Рассматривается вклад экспертов, и мировых сообществ, в осмысление 
роли инноваций и современных методик преподавания в образовательных 
программах. Особое внимание уделяется внедрению курсов по виртуальной 
и дополненной реальности, которые расширяют возможности анимации и 
обогащают учебный процесс. Автор приводит примеры использования ком-
петентностного подхода в мировом сообществе отмечая плюсы и минусы его 
применения при освоении образовательных программ по специальности 
художник-аниматор. 
В статье подчёркивается необходимость актуализации учебных планов с 
учётом новых требований к специалистам, а также важность предоставле-
ния студентам возможностей для стажировок и практики в крупных анима-
ционных студиях.

Ключевые слова: компетентностный подход, образовательные программы, 
профессиональный стандарт, художник-аниматор, аспекты образования, 
индустрия анимации, учебные планы, практик ориентированный подход, со-
временное образование, эффективность образовательных программ.

MODERN EDUCATIONAL PROGRAMS IN 
THE SPECIALTY OF ANIMATION ARTIST: 
ANALYSIS AND PROSPECTS

I. Ermakova

Summary: This article examines the significant changes in the training of 
animation specialists caused by the rapid development of technologies 
and new demands of the digital art market. The contribution of experts 
and global communities to understanding the role of innovations and 
modern teaching methods in educational programs is considered. 
Particular attention is paid to the introduction of courses on virtual and 
augmented reality, which expand the possibilities of animation and 
enrich the educational process. The author gives examples of the use 
of the competence approach in the global community, noting the pros 
and cons of its application in the development of educational programs 
specializing in animation artist.
The article emphasizes the need to update curricula considering new 
requirements for specialists, as well as the importance of providing 
students with opportunities for internships and practice in large 
animation studios.

Keywords: competence-based approach, educational programs, 
professional standard, animation artist, aspects of education, animation 
industry, curricula, practice-oriented approach, modern education, 
effectiveness of educational programs.

Специальность "Анимация" – относительно новая 
дисциплина для студентов бакалавриата в России. 
Студенты, выбравшие специальность "Анимация", 

будут учиться визуализировать идею через короткоме-
тражные анимационные фильмы, используя комбина-
цию навыков рисования, технических аспектов в CGI, 
принципов кинематографии и управления производ-
ственным процессом.

В статье проводится анализ текущего состояния об-
разовательных программ по специальности художник-
аниматор, который позволяет оценить их соответствие 
современным требованиям индустрии анимации и по-
требностям студентов для успешной реализации карье-
ры в этой области. Автор исследует индустрию изнутри, 
погружаясь в мир анимации в условиях реальных студий 
«Союзмультфильм», участвует в питчах проектов и в кур-
сах от ведущих анимационных школ включающих, такие 
как «Merinov scool», «Animation scool», ВГИК, а также в 

качестве ассистента высшей школы ведет дисциплины 
данной направленности в ТОГУ. Сегодня в индустрии 
анимации наблюдается постоянный рост спроса на ква-
лифицированных специалистов, способных создавать 
высококачественные анимационные произведения для 
различных сфер: кино, телевидение, компьютерные 
игры, рекламу и другие. Все это подчеркивает важность 
эффективных образовательных программ в этой обла-
сти.

Анализ текущего состояния образовательных 
программ по специальности художник-аниматор: 

куда держим курс?

Наряду с подготовкой кадров, обладающих компе-
тенциями, необходимыми для работы в креативной 
экономике, важна и система подготовки профильных 
специалистов, требующая анализа и разработки, осно-
ванном на профессиональном стандарте [1, с. 126]. В раз-
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витие креативного сектора в рамках подготовки кадров 
огромный вклад вносит система высшего образования 
(среди занятых в отраслях креативной индустрии более 
60% – с высшим образованием) [2]. Среди утвержденных 
приоритетных проектов в сфере высшего образования 
рассматриваемое направление отсутствует для подго-
товки вне бакалавриата и чаще относится к СПО, не да-
вая в полной мере студентам погрузиться в профессию, 
развить креативные и творческие навыки, оставляя их 
на уровне «фасовщика» в индустрии [3, с. 84]. При этом 
включение в приоритетный проект «Вузы как центры 
пространства создания инноваций» направлений по 
развитию и подготовке кадров креативных отраслей 
могло бы дать новый механизм для развития. Проведя 
анализ программ и требований к профессии, обозначим 
актуализированные требования к специалисту данной 
отросли возникающие под влиянием изменчивого рын-
ка труда и научно-промышленного прогресса, который 
обязывает развивать навыки работы с ИИ и новым со-
фтом проводить анализ, держать курс на практик ориен-
тированность и экологичность [4, с.9].

Рассмотрим подробнее. На текущий момент образо-
вательные программы по направлению художник-ани-
матор, имеют как плюсы, так и минусы. С одной сторо-
ны, многие учебные заведения включают современные 
технологии и программное обеспечение в свои курсы, 
что позволяет студентам получить практические на-
выки работы в индустрии анимации. Программы осно-
вываются на изучении основных принципов рисунка, 
композиции, анимации, работы с цветом и звуком, что 
способствует формированию комплексных знаний и 
навыков у будущих художников-аниматоров. Однако, с 
другой стороны, некоторые образовательные програм-
мы могут быть устаревшими и не отражать последние 
тенденции в индустрии анимации [5, с. 183]. Это может 
привести к тому, что выпускники будут недостаточно 
подготовлены к работе в современной анимационной 
отрасли и не смогут успешно конкурировать на рынке 
труда. Для улучшения образовательных программ по 
специальности художник-аниматор необходимо актив-
ное внедрение инноваций, современных технологий и 
методов обучения, а также тесное сотрудничество учеб-
ных заведений с представителями индустрии [6, с. 353]. 
Важно обновлять учебные планы, учитывая изменения 
в требованиях к специалистам, а также предоставлять 
студентам возможность проходить стажировки и прак-
тику в ведущих анимационных студиях. Стоит отметить, 
что прохождение стажировки студентами из отдаленных 
регионов России на ведущих студиях требует немало за-
трат от самого студента [7, с. 353].

Оценка эффективности образовательных 
программ для художников-аниматоров, 

сравнение с проектом новых ФОС для вузов

Анализ текущего состояния образовательных про-
грамм по специальности художник-аниматор позволя-
ет выявить как позитивные, так и негативные аспекты 
обучения в данной области. Для повышения качества 
подготовки специалистов необходимо стремиться к со-
вершенствованию программ и методик обучения, учи-
тывая актуальные требования индустрии и потребности 
студентов. Изменения в технологиях и потребностях 
аудитории заставляют образовательные программы по-
стоянно эволюционировать. Важно понимать, насколько 
эффективным является это развитие, и какие компетен-
ции и знания студенты приобретают в процессе обуче-
ния. Текущее состояние образовательных программ для 
художников-аниматоров, строится на ключевых аспек-
тах, которые сформировались в образовании и требова-
ниям к профессионалу в процессе развития профессии 
(профстандарт), рассмотрев их выявим потенциальные 
возможности для улучшения и адаптации к требованиям 
рынка труда в области анимации.

За основу исследования взяты: публикации "The 
Animator's Survival Kit" by Richard Williams, 2021 года, где 
автор подробно описывает принципы анимации с при-
мерами из индустрии до применения компьютерных 
технологий [8, с. 19]. Затем исследуя изменения рынка 
и процесса образования, мы видим, как технологии и 
методы преподавания анимации адаптировались к ди-
намично развивающейся индустрии развлечений и ис-
кусства. Продолжая труды А.А. Вербицкого А.Д. Дяйкин 
подчеркивает важность интеграции новых медиа, таких 
как цифровая анимация и виртуальная реальность, в 
учебные планы, а также акцентирует внимание на раз-
нообразии подходов к обучению, включая традицион-
ные и современные техники [9, с. 172] [10, с. 151]. Статья 
завершается размышлениями о будущем образования 
и его роли в формировании новых поколений. В поис-
ках лучших практик проведено исследование в статье 
«Assessing the Effectiveness of Animation Programs in 
Developing Artistic Skills» (Оценка эффективности про-
грамм анимации в развитии художественных навыков), 
написанное Сарой Браун и опубликовано в журнале 
«Journal of Animation Studies», где рассматривается влия-
ние анимационных программ на развитие художествен-
ных навыков у студентов и начинающих аниматоров. 
Автор предлагает рекомендации для образовательных 
учреждений, стремящихся улучшить свои программы по 
анимации. Для уточнения стоит упомянуть часть аспек-
тов при формировании образовательных программ, это 
педагогические кадры, содержание образования, требо-
вания рынка труда, оценочная система, ФГОС и другое.

При оценке эффективности современных образо-
вательных программ для художников-аниматоров и их 
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сравнении с проектом новых Федеральных образова-
тельных стандартов (ФГОС) 2025 года выявляются клю-
чевые тренды развития специальности и адаптация к 
рыночным требованиям. Существующие программы 
предоставляют базу знаний и навыков, которые охва-
тывают классические методы анимации, в то время как 
проект ФГОС 2025 года акцентирует внимание на со-
временных технологиях, цифровых инструментах и 
мультимедийных методах, подчеркивая необходимость 
интеграции лучших технических навыков и креативно-
го мышления к сравнению взят действующий ФГОС для 
данной профессии ступени бакалавриата https://fgos.ru/
fgos/fgos-54-05-03-grafika-1013/ размещенный на офи-
циальном сайте. В рамках исследования проанализи-
рованы статьи по актуализации образования в общем 
для выявления общей тенденции. Одним из основных 
направлений обновления программы обучения специ-
ализации "художник-аниматор" является углубление 
компетенций в области цифровой анимации, трехмер-
ной графики и виртуальной реальности. Сравнение с 
действующими программами показывает расширение 
курсов, направленных на освоение программного обе-
спечения для 3D моделирования, анимации и постпро-
дакшна, что отражает текущие требования анимацион-
ной индустрии и игрового дизайна.

В рамках реформирования подхода к обучению ак-
цент смещается на междисциплинарные проекты и прак-
тико-ориентированное обучение. Проект ФГОС 2025 
года предлагает внедрение образовательных модулей, 
предусматривающих тесное взаимодействие студентов 
с реальными заказчиками и работу над коммерчески-
ми проектами уже в процессе учебы. Это направлено на 
формирование у будущих специалистов не только твор-
ческих, но и профессионально важных управленческих 
и коммуникативных навыков. Кроме того, в новом ФГОС 
уделяется внимание развитию личностных качеств и 
компетенций, таких как критическое мышление, способ-
ность к решению сложных творческих задач и командной 
работе. Эти навыки призваны подготовить выпускников 
к эффективному взаимодействию в профессиональной 
среде и адаптации к быстро меняющимся условиям 
рынка труда в сфере анимации и графического дизай-
на. Сравнение показывает, что новый проект ФГОС 2025 
года предполагает глубокую интеграцию с современны-
ми IT-технологиями и инженерными дисциплинами, что 
расширяет профессиональные горизонты выпускников 
и увеличивает их конкурентоспособность на междуна-
родном уровне. Учебные планы обновленных программ 
включают в себя изучение искусственного интеллекта, 
машинного обучения и компьютерного зрения в контек-
сте создания анимации, что открывает новые возмож-
ности в произведении анимационного контента. Особое 
внимание также уделяется экологичности производства 
и социальной ответственности. Это находит отражение 
в ведении курсов, посвященных устойчивому развитию 
и экологическим аспектам анимационной деятельности, 

что является относительно новой темой для такого рода 
образовательных программ. В целом, анализ показыва-
ет, что обновленные ФГОС 2025 года для вузов по про-
грамме художник-аниматор бакалавриата направлены 
на более глубокую специализацию в новаторских обла-
стях анимации и дизайна, ориентацию на междисципли-
нарные компетенции и акцент на практико-ориентиро-
ванной подготовке. Это создает предпосылки для более 
качественной подготовки специалистов, способных от-
вечать актуальным вызовам и требованиям отрасли.

Тенденции развития образования 
по специальности художник-аниматор 

в вузах России и мира

Выделяя тенденции развития образования по спе-
циальности, художник-аниматор в вузах России и мира, 
приходим к выводу, что в последние годы область ани-
мации испытывает значительный рост и развитие, что 
напрямую влияет на состояние образовательных про-
грамм по специальности художник-аниматор в универ-
ситетах по всему миру. Основной тенденцией является 
интеграция цифровых технологий и софта, развитие 
кросс-дисциплинарных программ и укрепление пар-
тнерства с анимационными студиями и кинокомпания-
ми.

В России и за рубежом учебные заведения акцен-
тируют внимание на практическом обучении студен-
тов. Например, ВГИК (Всероссийский государственный 
институт кинематографии) предлагает студентам воз-
можность работать над реальными проектами под ру-
ководством опытных аниматоров и режиссеров. Этот 
подход позволяет будущим специалистам приобрести 
необходимые навыки и опыт работы над кино и анима-
ционными проектами ещё во время учебы. Зарубежные 
университеты, такие как California Institute of the Arts или 
Sheridan College в Канаде, поддерживают тесное сотруд-
ничество с крупными анимационными студиями, такими 
как Disney, Pixar и DreamWorks, что обеспечивает студен-
там уникальную возможность для стажировок и даль-
нейшего трудоустройства. Также значимым является 
расширение кросс-дисциплинарных программ, которые 
включают в себя изучение компьютерной графики, VR и 
AR технологий, что открывает новые возможности для 
экспериментов в анимации [11, с. 151].

Развитие онлайн-образования также играет важную 
роль в доступности обучения. Платформы, такие как 
Coursera, Udemy и Skillshare, предлагают курсы по ани-
мации от ведущих экспертов индустрии. Это дает воз-
можность овладеть современными анимационными 
инструментами и техниками без привязки к определён-
ному местоположению. Особое внимание стоит уделить 
адаптации учебных программ под требования совре-
менного рынка труда. На примере личной стажировки 
в студию «Союзмультфильм» мы видим, что сами студии 
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организовывают обучение для педагогов в индустрии 
для того, чтобы мы понимали их требования и ожидания 
как работодателей. Анализ вакансий и трендов в инду-
стрии анимации помогает выявить наиболее востребо-
ванные навыки и компетенции. Это означает, что учеб-
ные заведения должны оперативно обновлять учебные 
программы, включая в них последние разработки в об-
ласти анимации, для подготовки конкурентоспособных 
специалистов.

Взаимодействие с профессиональным сообществом 
и интеграция студентов в реальные проекты анимацион-
ной индустрии являются ключевыми аспектами успеш-
ного образовательного процесса. Уникальным является 
опыт работы над международными проектами, который 
студенты могут получить в рамках обменных программ 
и стажировок в зарубежных студиях.

Перспективы и инновации образовательных 
программ вузов по специальности 

художник-аниматор

Итак, основные тенденции развития образования по 
специальности художник-аниматор заключаются в укре-
плении практической направленности программ, увели-
чении интердисциплинарной интеграции, росте значи-
мости онлайн-образования и активном взаимодействии 
с анимационной индустрией. Это обусловлено стрем-
лением учебных заведений как в России, так и в мире к 
подготовке специалистов, способных соответствовать 
динамично изменяющимся запросам рынка труда в об-
ласти анимации.

Образовательная система в сфере анимации стал-
кивается с множеством проблем и вызовов, которые 
значительно различаются в зависимости от уровня об-
разования – среднего профессионального образования 
(СПО) и высшего образовательного учреждения (ВУЗов). 
Вопросы качества подготовки, актуальности программ и 
технологического оснащения остаются особенно акту-
альными и требуют тщательного анализа. 

Одной из ключевых проблем в сфере подготовки 
анимационных художников в СПО является несоответ-
ствие образовательных программ текущим требовани-
ям рынка труда. В то время как анимационная индустрия 
развивается семимильными шагами в направлении циф-
ровизации и внедрения новейших технологий, многие 
учебные заведения продолжают опираться на устарев-
шие методики и программы. Исследователь в области 
образования и новых медиа Анна Иванова указывает 
на "необходимость пересмотра учебных планов с целью 
интеграции современных цифровых инструментов и 
программного обеспечения, которые используются про-
фессионалами индустрии".

В контексте высшего образования вызов заключает-

ся в теоретической перегруженности курсов, что осо-
бенно заметно на фоне необходимости приобретения 
практических навыков. Профессор В.П. Соколов в своём 
исследовании отмечает, что "существует ощутимый дис-
баланс между теоретической подготовкой студентов и 
практическими навыками, требуемыми анимационной 
индустрией". Эта диспропорция влечет за собой не толь-
ко затруднения при трудоустройстве выпускников, но и 
увеличивает временной промежуток, необходимый но-
вичкам для адаптации к реальным условиям работы.

Технологическое оснащение также играет крити-
ческую роль в подготовке квалифицированных специ-
алистов. В средних профессиональных учебных заве-
дениях финансирование на обновление программного 
обеспечения и оборудования зачастую недостаточно, 
что серьёзно ограничивает возможности студентов ов-
ладевать передовыми инструментами анимации. Выс-
шие учебные заведения, в свою очередь, чаще облада-
ют более современным техническим парком, однако и 
здесь проблема устаревания оборудования остается ак-
туальной из-за высоких затрат на его обновление и об-
служивание. Кроме того, отсутствие единого стандарта 
в обучении между СПО и ВУЗами приводит к различию 
в квалификации выпускников. В СПО уклон делается на 
практические навыки, в то время как ВУЗы фокусируют-
ся на теоретической подготовке и исследованиях. Это 
различие часто приводит к тому, что выпускники обоих 
уровней образования сталкиваются с трудностями при 
трудоустройстве, так как работодатели имеют разные 
ожидания от их квалификации. Адаптация к быстро ме-
няющемуся спросу на рынке, подготовка квалифициро-
ванных и технически подкованных специалистов оста-
ется ключевой задачей образовательных программ по 
подготовке анимационных художников как в среднем, 
так и в высшем профессиональном образовании.

Перспективы и инновации образовательных 
программ вузов по специальности 

художник-аниматор

Современное образование по специальности "ху-
дожник-аниматор" стоит на пороге значительных изме-
нений, определяемых стремительным развитием тех-
нологий и потребностями рынка цифрового искусства. 
В контексте данных тенденций важно отметить мнение 
экспертов из сферы анимации, как, например, Юлиана 
Слащева из студии "Союзмультфильм", которая подчёр-
кивает роль инноваций в подготовке будущих специ-
алистов. "Внедрение новейших технологий и методик 
преподавания является ключом к формированию про-
фессионалов нового поколения, способных адаптиро-
ваться к быстро меняющемуся рынку анимации".

Одной из перспективных инноваций в образова-
тельной программе художников-аниматоров является 
интеграция курсов по виртуальной и дополненной ре-
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альности. Эти технологии расширяют границы анима-
ции, предоставляя студентам возможность работать над 
проектами, которые ранее казались недостижимыми. 
Как пример, можно привести использование VR для соз-
дания полностью погружающих анимационных опытов, 
что делает аудиторию не просто зрителями, а активными 
участниками анимационного мира.

Другое важное направление – это обучение базовым 
и продвинутым навыкам работы с программным обе-
спечением для 3D моделирования и анимации, таким 
как Blender, Autodesk Maya, и Adobe After Effects. "Освое-
ние подобных инструментов в полном объеме дает воз-
можность выпускникам быть конкурентоспособными не 
только на внутреннем, но и на международном рынке" 
– подчеркивает Юлианна Слащева глава Совета по раз-
витию российской анимации при Министерстве и Пред-
седатель правления «Союзмультфильма».

Не менее значимым аспектом является развитие 
творческого мышления и сторителлинга. В эпоху ин-
формационных технологий история, лежащая в основе 
анимационного проекта, играет ключевую роль в его 
успехе. Программы подготовки художников-аниматоров 
должны включать курсы, направленные на развитие на-
выков креативного мышления, способности рассказы-
вать истории и создавать увлекательные нарративы.

Эти инновации в образовательных программах от-
вечают современным трендам рынка и подготавливают 

специалистов, способных эффективно реализовывать 
свои идеи в анимации и смежных областях. Помимо 
практических навыков, важно обращать внимание и на 
развитие мягких навыков, таких как командная работа, 
коммуникация и управление проектами, которые игра-
ют не меньшую роль в успешной карьере художника-
аниматора. задачи, нацеленные на развитие не только 
технических навыков, но и креативного мышления. Важ-
ное место уделяется также изучению основ сценарного 
мастерства, поскольку современный рынок требует спе-
циалистов, способных создавать глубокие, многогран-
ные истории.

В России число вузов, предлагающих программы 
для будущих художников-аниматоров, растёт, отражая 
повышенный спрос на специалистов в этой области. В 
основном обучение проводится на базе факультетов ис-
кусств и новых медиа. Бюджетные места лимитированы, 
что делает конкурс достаточно высоким, однако многие 
учебные заведения предлагают и платные формы обуче-
ния. Стоимость обучения варьируется от 80 000 до 620 
000 рублей в год в зависимости от учебного заведения и 
специфики программы. Сфера анимации активно разви-
вается, внедряя новые технологии вроде VR и AR, а также 
тренды, такие как моушн-дизайн и 3D-моделирование, 
что требует от образовательных программ не только ох-
ватывать классические навыки рисования и анимации, 
но и предоставлять знания в области последних цифро-
вых инструментов и методик.
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Аннотация: Актуальность использования профессиональных проб в процес-
се профессиональной ориентации учащихся сегодня не вызывает сомнений 
и рассматривается как средство актуализации профессионального само-
определения и активизации творческого потенциала личности школьников. 
Данный подход ориентирован на расширение границ возможностей тради-
ционного трудового обучения в приобретении учащимися опыта профессио-
нальной деятельности. Он интегрирует знания школьника о мире профессий, 
психологических особенностях деятельности профессионала и практическую 
проверку собственных индивидуально-психологических качеств, отношения 
к сфере профессиональной деятельности.
Статья посвящена применению одной из инновационных форм профориен-
тационной работы – профессиональные пробы на уроках труда/технологии с 
использованием потенциала сетевого взаимодействия с учреждениями до-
полнительного образования.

Ключевые слова: профессиональные пробы, профессиональное самоопреде-
ление, инновационные формы профориентации, технология, сетевое взаи-
модействие.

PROFESSIONAL TESTS: 
THE EFFECTIVENESS OF THE METHOD OF 
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF SCHOOLCHILDREN IN THE SUBJECT 
AREA "LABOR"

V. Zhukov

Summary: The relevance of using professional tests in the process 
of professional orientation of students today is beyond doubt and is 
considered as a means of actualizing professional self-determination 
and activating the creative potential of the individual schoolchildren. 
This approach is aimed at expanding the boundaries of the possibilities of 
traditional labor training in acquiring professional experience by students. 
It integrates the student's knowledge of the world of professions, 
psychological characteristics of the professional's activities and practical 
testing of their own individual psychological qualities, attitude to the 
sphere of professional activity. The article is devoted to the use of one 
of the innovative forms of career guidance work - professional tests in 
labor/technology lessons using the potential of network interaction with 
institutions of additional education.

Keywords: vocation trials, vocational self-determination, innovative 
forms of vocational guidance, technology, networking.

В последнее десятилетие одним из приоритетных на-
правлений развития образования в нашей стране 
является увеличение объёма и качества проводи-

мых профориентационных мероприятий, как в общеоб-
разовательных школах, так и других образовательных 
организациях. Большое внимание при этом уделяется 
процессу оценивания результатов, полученных по ито-
гам.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт отмечает важность умения ориентировать-
ся в мире профессий, как фундаментальных, так и но-
вых, а также тех профессий, которым только предсто-
ит появиться. Особое значение уделяется пониманию 
экономической и социальной важности той или иной 
профессиональной деятельности. В Концепции совер-
шенствования системы профессиональной ориентации 
в образовательных организациях Ленинградской обла-
сти на 2022–2030 годы обозначена одна из первостепен-
ных задач: «способствовать модернизации содержания, 
методик и технологий преподавания предметной обла-

сти «труд/технология» [4, с.5]. Система образования 
отвечает на вызов времени, пытаясь экстренно строить 
профориентационную работу и осознавая, что эта рабо-
та должна иметь практическую направленность. Школь-
ный предмет «труд (технология)» с 1 сентября 2024 года 
вернулся в российские школы в качестве обязательного 
и имеет модульную структуру, объединяющую сразу не-
сколько направлений: пять обязательных для изучения 
и три модуля по выбору. Также Министерство Просве-
щения допускает разработку дополнительных вариатив-
ных модулей на уровне каждого региона - в зависимости 
от его потребностей.

«Профориентация сегодня – неотъемлемая часть 
школьного технологического образования. Среди раз-
личных форматов профориентационной работы особое 
место занимают профессиональные пробы [6, с.66].

Профессиональные пробы представляют собой за-
вершающий этап подготовки школьников, обучающихся 
в 8–11 классах, к профессионально-образовательному 
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выбору» [5, с.34].

Предполагается, что знакомство с базовыми инстру-
ментами, принципами какой-либо отрасли на уроках 
труда создаст предпосылки для углубления в те сферы 
знаний, которые вызвали у них интерес за счёт дополни-
тельного образования и внеурочной деятельности, что, 
несомненно, будет способствовать ранней профориен-
тации школьников. 

Анализ научно-педагогической и методической ли-
тературы, практического опыта профориентационной 
работы выделяет профессиональные пробы, как ключе-
вой инструмент профминимума и основную технологию, 
которую необходимо использовать в рамках уроков Тру-
да и предполагает использование профессиональных 
проб, как способа формирования профессионального 
самоопределения обучающихся. Задача, которая ставит-
ся перед участниками профессиональных проб, являет-
ся практической проверкой личностных качеств, а саму 
профессиональную пробу можно считать проектом, 
практико-ориентированным по своей форме и личност-
но-ориентированным по смысловому содержанию. Как 
и любой проект, данный, может иметь как положитель-
ный, так и отрицательный результаты прохождения про-
фпробы. Положительный результат в какой-либо про-
фессиональной пробе подтвердит знания и способности 
конкретного ученика в данной сфере, а неудачный итог 
будет способствовать возможности «попробовать себя» 
в другом направлении, предоставив выбор профессии, 
которая окажется ближе по интересам и возможностям. 

Важно учитывать, что проведение профессиональ-
ных проб должно максимально погружать обучающе-
гося в реальный профессиональный или профессио-
нально-образовательный процесс, вызывая у участника 
ощущение реальной профессиональной ситуации, в ко-
торой от него требуется самостоятельно решить возни-
кающую профессиональную проблему. Следовательно, 
профессиональная проба должна обеспечивать обучаю-
щемуся наибольшее погружение в процесс, превраща-
ясь в процесс имитации реальной профессиональной 
деятельности.

Условия организации и проведения сегодня претер-
певают изменения, связанные с внедрением иннова-
ционной, системной и технологической составляющей, 
что выражается в создании активных механизмов се-
тевого сотрудничества, направленных на привлечение 
к проведению профессиональной пробы организаций 
среднего профессионального и высшего образования, а 
также предприятий – потенциальных работодателей. Так 
же одним из преимуществ подобного подхода является 
детальная технологическая проработанность всех про-
цедур организации и реализации профессиональных 
проб. 

Профессиональная проба подразумевает создание 
таких условий ее проведения, какие являются достаточ-
ными для того, чтобы сформировать у молодых людей 
устойчивый интерес - мотивацию к какой-либо профес-
сиональной деятельности. 

Достижению данной цели будут способствовать ос-
новные составляющие прохождения профессиональной 
пробы, они же станут и показателями для оценки успеш-
ности решения профессиональной задачи:

1. выявление обучающимся лучших качеств у про-
фессии и того «внутреннего я», которое будет «ра-
сти и действовать» в нём при выборе этой профес-
сии;

2. получение удовлетворения как от процесса самой 
деятельности, выполнения рабочей задачи, так и 
от внутренних ощущения себя в этом процессе.

Актуальность рассмотренной тематики определила 
тему исследования: «профессиональные пробы: эффек-
тивность способа профессионального самоопределе-
ния школьников в предметной области «труд»». Целью 
исследования стало теоретическое обоснование и экс-
периментальная проверка эффективности использова-
ния технологий профессиональных проб для профес-
сионального самоопределения старшеклассников при 
выборе будущей профессии на занятиях предметной 
области «труд».

Экспериментальная работа велась в двух образова-
тельных организациях города Сосновый Бор Ленинград-
ской области с 2022 году и включала несколько этапов. 
Первое учреждение – средняя общеобразовательная 
школа, второе – учреждение дополнительного образо-
вания. Выбор был сделан не случайно, учреждения на-
ходятся территориально рядом, являются бюджетными 
и работают по договору о сетевом взаимодействии. Во-
прос об отсутствии учителя технологии и недостаточ-
ная материальная база для проведения уроков труда/
технологии для мальчиков в школе был решен за счёт 
возможностей учреждения дополнительного образова-
ния, имеющего данный педагогический потенциал и со-
временную лабораторную базу. Тем более, что занятия в 
учреждении дополнительного образования проводятся 
во второй половине дня, таким образом решался вопрос 
о «простое» оборудования в учреждении дополнитель-
ного образования в первой половине дня.

Констатирующий эксперимент проводился в образо-
вательных организациях с целью получения информа-
ции использования методов профессиональных проб, в 
том числе, на занятиях предметной области труд/техно-
логия, выявляющий:

 — анализ места использования профессиональных 
проб в профориентационной работе, на занятиях 
предметной области «труд»;

 — готовность старшеклассников к выбору профес-
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сии в процессе реализации профессиональных 
проб на занятиях предметной области «труд»;

 — анализ влияния проведения профориентацион-
ных проб на выбор будущего направления обуче-
ния;

 — анализ выбора ВУЗов или СПО по профилю обуче-
ния после окончания образовательного учрежде-
ния.

Количество испытуемых составило 169 человек, из 
них 117 человек вошли в две экспериментальных груп-
пы, а 52 человека – в контрольную. Данные категории 
были выбраны не случайно, все участники эксперимента 
(входящие в контрольную и в экспериментальную груп-
пы) принимали участие в тех или иных формах профес-
сиональной ориентации. 

Распределение следующее: 

Группа 1 – экспериментальная – испытуемые/школь-
ники, посещающие уроки «труда/технологии», которые 
проводятся с применением технологии профессиональ-
ных проб – 56 человек;

Группа 2 – экспериментальная – испытуемые, кото-
рые посещают учреждение дополнительного образо-
вания по тем же направлениям, что и школьники, но в 
дополнительное время – 61 человек;

Группа 3 – контрольная – испытуемые, которые два 
раза в год приходят в учреждение дополнительного 
образования на профессиональные пробы в рамках се-
тевого договора и реализации программ «Билет в буду-
щее» по тем же направлениям деятельности – 52 чело-
века.

В момент проведения исследования и оформления 
его результатов успешно работал по информационный 
портал «Большой перемены» и как следует из аналити-
ческих материалов, в Ленинградской области реализо-
вывались многообразные формы профориентационной 
деятельности.

Не явились исключением и учреждения, которые 
были выбраны в качестве экспериментальной базы. В 
рамках профориентационной работы старшеклассники 
получали необходимую информацию различных аспек-
тах рынка труда профессий, развивали готовность к са-
мореализации, приобретали трудовой опыт до профес-
сионального уровня. В учреждениях предпринималась 
необходимая работа для развития педагогического по-
тенциала и повышения профессиональной компетент-
ности учителей и педагогов дополнительного образо-
вания, а также учителей, работающих в системе урочной 
деятельности. Задачи образовательного учреждения 
заключались в том, чтобы дать обучающимся и особен-
но старшеклассникам, представление о мире профес-

сий, о его собственных возможностях, помочь оценить 
стремление каждого школьника и дать ему возможность 
выстроить индивидуальный образовательный профес-
сиональный маршрут. Этому очень способствовала циф-
ровизация образования. 

Следовательно, во всех группах (экспериментальных 
и контрольных), реализовались направления профори-
ентационной работы, которые я условно назвал «юные 
исследователи своего будущего». Ребята участвовали в 
игровых и реальных бизнес-проектах, учебно-исследо-
вательских проектах, классных часах, селективных кур-
сах и тренингах по профориентации. Основной упор в 
проведении данной работы администрация школ дела-
ла на классных руководителей, педагогов - психологов, 
социальных педагогов, методистов, педагогов - органи-
заторов и педагогов дополнительного образования. Но 
такая технология, как профессиональные пробы, прак-
тически не была задействована. Вернее, она использова-
лась только в рамках мероприятий «Билета в будущее». 
Но, профессиональные пробы по разным причинам (нет 
специалистов, нет оборудования, затратное по времени) 
заменялись другими формами – беседой, экскурсией, 
лекцией, просмотром сюжетов и т.д. Несмотря на это, 
возможность определенного моделирования условий 
будущей профессиональной деятельности в различных 
областях профессиональной сферы не только гумани-
тарной, но и технической, по факту уже существовала до 
проведения исследовательской работы. 

По результатам констатирующего эксперимента мож-
но говорить, что:

1) «средний старшеклассник» не определился с 
выбором будущей профессиональной деятельности, ис-
пытывая трудности даже с выбором направления, кото-
рым он бы хотел заниматься. Причём, минимальное зна-
чение уделялось степени осознанности возможностей 
своего здоровья и требований профессии. Большинство 
школьников считает, что у профессий нет таких требова-
ний (только для отдельных военных специальностей, где 
необходимо проходить медицинскую комиссию: ВДВ, 
ФСБ, лётчики и т.п.). Про психофизиологические факто-
ры, влияющие на содержание и характер труда, которые 
иногда называют трудовыми, обучающиеся в большин-
стве случаев не обращали внимание. Ведь они (кроме 
физических усилий и монотонности), не имеют утверж-
денных нормативов. Это такие важные особенности 
профессии, которые необходимо учитывать при выборе, 
как:
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 —  физическая нагрузка, которая связана с динами-
ческой и статической работой; 

 — нервно-психическая нагрузка в виде напряжения 
зрения (точность работы); 

 — нервно-эмоциональное напряжение и интеллек-
туальная нагрузка (объем перерабатываемой ин-
формации, число производственно важных объ-
ектов единовременного наблюдения и т.д.);

 — монотонность трудового процесса (разнообра-
зие, темп труда). 

2) заинтересованность школьников в профориен-
тационных мероприятиях, их настроение во время про-
фориентационных мероприятий и удовлетворенность 
полученным материалом были оценены всеми испытуе-
мыми на высоком и среднем уровне и не получили низ-
ких оценок. Это объясняется тем, что сами мероприятия 
школьникам интересны и познавательны, различные 
формы активности в этом возрасте воспринимаются и 
поддерживаются подростками с радостью. Активность и 
польза предложенного материала для планирования бу-
дущего – ниже среднего уровня. Возможно, это связано 
с тем, совершенно новые виды деятельности вызывают 
у детей желание больше узнать информацию, чем проя-
вить себя. Также, из комментариев опрошенных выясни-
лось, что направления, которые предлагаются в рамках 
профориентационных мероприятий не связаны с выбо-
ром и увлечениями детей. Школа при выборе направле-
ний и проведении профориентационных мероприятий 
не всегда ориентируется на запрос и интерес детей, а 
предлагает те направления и использует технологии, 
для проведения которых есть материальные и челове-
ческие/профессиональные ресурсы. 

3) анализ интереса к техническому творчеству по-
казал, что у больше, чем половины респондентов (71,6%) 
есть интерес к инженерным направлениям, большая 
часть респондентов (87,6 %) говорят, что профориента-
ция не повлияла на интерес к техническому творчеству, 
либо затрудняются ответить на этот вопрос убедительно. 
Такая же ситуация и с выбором технической специаль-
ности в будущем: большинство респондентов (84,6 %) 
либо не выбирают или затрудняются ответить. Это под-
тверждает предположение о том, что в профориентаци-
онной работе мало уделялось внимания техническим и 
инженерным профессиям из-за отсутствия материаль-
ной базы и технических профессионалов для проведе-
ния профориентационных мероприятий по данным на-
правлениям.

4) в процессе проведения обучения учителей 
школ города предметной области «труд» по программе 
ЛОИРО, в сентябре 2024 года, совместно с педагогами, 
автором статьи была проанализирована реальная ситуа-
ция построения процесса обучения технологии, сложив-
шаяся в практике работы общеобразовательной школы. 
«В чём причина? «Невписываемость» профессиональ-

ных проб в образовательные программы и учебные пла-
ны школ? Большая ресурсоёмкость метода? Трудности, 
возникающие с интеграцией усилий нескольких органи-
заций в процессе реализации проб?» [2, с.14]. 

Анализ полученных ответов учителей позволил сде-
лать вывод, что они реализуют основные формы и мето-
ды работы на своих уроках, но мало включают формы и 
методы профориентационной работы, и тем более, тех-
нологию «профессиональных проб», обосновывая это 
отсутствием необходимого материально-технического 
оснащения и недостатком времени и квалификации. 

Цель формирующего этапа опытно-эксперименталь-
ной работы состояла в разработке и внедрении в учеб-
ный процесс технологии профессиональных проб для 
повышения знаний школьников о технических направ-
лениях, об инженерных профессиях и повышения их 
престижа. Были разработаны планы уроков с примене-
нием форм и методов профориентационной работы.

Целью контрольно-оценочного этапа опытно-экс-
периментальной работы являлось подведение итогов 
и оценка эффективности предлагаемых планов уроков 
технологии с применением технологии профессиональ-
ных проб, подкрепленных и другими формами, метода-
ми профориентационной работы. На заключительном 
этапе экспериментальной работы необходимо было 
проанализировать результаты в период проведения 
эксперимента и на основании этого анализа дать оценку 
эффективности предложенной работы.

Данные, полученные при сравнении результатов 
констатирующего и контрольно-оценочного экспери-
ментов, позволили сделать следующие выводы, что, в 
отличие от контрольной группы, где практически все 
критерии и показатели изменились минимально, у уча-
щихся в обеих экспериментальных группах произошли 
изменения:

1. все старшеклассники с удовольствием посещали 
уроки труда/ технологии в учреждении дополни-
тельного образования. Переход из здания в зда-
ние не вызывал у них негативных эмоций даже 
при плохих погодных условиях. Дети торопились 
на урок, мотивируя тем, что уроки очень интерес-
ные и полезные. 

2. учащиеся констатировали, что мир профессий ин-
женерно-технического направления очень разно-
образен и у них сформировалось представление 
о профессиях будущего и о том, какие трудовые 
и психоэмоциональные качества необходимы в 
этих профессиях и что это важно при выборе бу-
дущей профессии;

3. школьники, входящие в состав эксперименталь-
ной Группы 1 – испытуемые, посещающие уроки 
труда/технологии, которые проводятся с приме-
нением технологии профессиональных проб – 
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стали дополнительно посещать кружки в учреж-
дении дополнительного образования, как по 
направлениям обучения, так и по другим направ-
лениям, о которых прежде не знали - 11 человек 
из 56 человек.

4. 6 обучающихся из Группы 1 за прошедший пери-
од приняли участие в конкурсах технической на-
правленности и вошли в число призёров и побе-
дителей. 

5. старшеклассники стали более осознанно соотно-
сить результаты своей успеваемости по предме-
там с выбором учебного заведения после оконча-
ния школы; 

6. у учащихся, имеющих невысокие показатели об-
учения в школе и не планирующих поступление 
в 10 класс, не стало категорично-отрицательного 
отношения к рабочим профессиям инженерно-
технических направлений, не стало страха и непо-
нимания новых профессий - они стали осознанно 
изучать перечень направлений и подбирать уч-
реждения СПО, где по этим направлениям обуча-
ют.

7. старшеклассники стали обращать внимание на 
рынок спроса профессий в городе: какие востре-
бованы и какие вакансии есть у предприятий. 

8. смысловой показатель выбора профессии стал 
более важен для школьников, более половины 
опрошенных сказали, что такие важные ранее 
для них показатели, как престиж профессии и за-
работная плата, хоть и важны, но получение удов-
летворения от самого процесса труда занимает 
уже не последние позиции. Большинство отмети-

ло, что работа/труд должны приносить и мораль-
ное удовлетворение. 

9. проведение эксперимента совпало с открытием 
в учреждении дополнительного образования, на 
котором проводятся уроки труда, инновационных 
Лабораторий технического творчества при фи-
нансовой поддержке Госкорпорации «Росатом» и 
Ленинградской Атомной станции, для популяри-
зации технических направлений и подготовки бу-
дущих инженерных кадров для атомной отрасли, 
которые нашли отражение на возросшем интере-
се детей к инженерным специальностям.

Важно отметить, что все группы испытуемых за пе-
риод эксперимента чётко обозначили, что занятия с 
использованием технологии профессиональных проб 
помогают на себе осознать, «примерить» ту или иную 
профессию и подчеркнули, что профессиональные про-
бы помогают старшеклассникам в развитии интересов и 
они хотели бы, чтобы школа оказывала больше помощи 
при выборе профессии по интересам. 

Сегодня особенно важно, учитывая возраст школь-
ников, грамотно спланировать проведение уроков тру-
да, применяя технологии профессиональных проб, по 
направлениям, актуальным как для детей, так и социаль-
но важным для экономики и производственной сферы 
местности, где проживает школьник. Данные уроки ока-
жут необходимый результат и. несомненно, будут спо-
собствовать получению детьми знаний о разнообразии 
рабочих профессий, а также помогут разобраться в соб-
ственных профессиональных предпочтениях.
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Аннотация: В статье исследуются нейробиологические принципы, которые 
могут лежать в основе разработки эффективных образовательных методик 
для точных наук. Анализируются методические подходы на основе нейроби-
ологических принципов обучения и даны рекомендации по адаптации пре-
подавания к нейрокогнитивным особенностям обучающихся. Представлены 
основные виды нейробиологических основ обучения: активное вовлечение, 
эмоциональный контекст, конструктивная роль хаоса, обратная связь и са-
морефлексия, индивидуализация. Представлены основные цели обучения, 
которые могут быть достижимыми, диагностируемыми, понятными, мо-
тивирующими и развивающими. Предложены основные подходы, которые 
вытекают из нейробиологических принципов. В статье представлены основ-
ные задачи, которые ставит перед собой обучение точным наукам в больших 
группах на примере обучения предмету математика. Сделаны основные вы-
воды по данной статье.

Ключевые слова: нейробиологические принципы, образовательная методи-
ка, обучающийся, преподавание, новые технологии.

NEUROBIOLOGICAL BASIS OF EFFECTIVE 
TEACHING OF EXACT SCIENCES IN LARGE 
GROUPS

M. Kandalova

Summary: The article examines neurobiological principles that can 
underlie the development of effective educational methods for exact 
sciences. Methodological approaches based on neurobiological principles 
of teaching are analyzed and recommendations are given for adapting 
teaching to the neurocognitive characteristics of students. The main 
types of neurobiological principles of teaching are presented: active 
involvement, emotional context, constructive role of chaos, feedback 
and self-reflection, individualization. The main goals of teaching are 
presented, which can be achievable, diagnosable, understandable, 
motivating and developing. The main approaches that follow from 
neurobiological principles are proposed. The article presents the main 
tasks of teaching exact sciences in large groups using the example of 
teaching mathematics. The main conclusions of this article are made.

Keywords: neurobiological principles, educational methodology, student, 
teaching, new technologies.

Введение

Эффективное преподавание точных наук, таких как 
математика, в высшей школе представляет собой 
сложную задачу, особенно при обучении больших 

групп студентов. Для достижения оптимальных резуль-
татов преподавателям необходимо не только владеть 
предметным материалом и современными педагогиче-
скими технологиями, но и понимать нейробиологиче-
ские основы обучения и мотивации. Настоящая статья 
исследует нейробиологические принципы, которые 
могут лежать в основе разработки эффективных образо-
вательных методик для точных наук, и предлагает реко-
мендации по адаптации преподавания к нейрокогнитив-
ным особенностям обучающихся [3, c. 150].

К интеллекту в процессе изучения данной темы сле-
дует относиться как к образованию биологического 
характера. В связи с этим отличия в интеллектуальном 
развитии можно объяснить наличием факторов физио-
логического характера, которые обуславливаются ге-
нотипом. Факторы способны оказать влияние как на 
стагнацию, так и на изменение показателей психометри-
ческого интеллекта.

Нейробиологические основы обучения

Серьезное внимание нейробиологическим основам 
обучения уделял Г. Айзенк. Биологический интеллект, по 
его мнению, представляет собой биологическую и гене-
тически обусловленную базу биологического характера 
когнитивной работы, а также всех ее индивидуальных 
отличий.

По данным исследований, которые проводил сам Ай-
зенк, повышение мотивации к достижению успеха име-
ет прямую связь с теми связями, которые образуются в 
левом полушарии мозга. Повышение мотивации к тому, 
чтобы избежать неудачу связано с тем, на каком уровне 
находится психометрический интеллект.

Большая часть исследований, которая проводится 
в области нейробиологических основ обучения, затра-
гивают вопросы, касающиеся соотношения влияния 
факторов социального характера, а также задатков к 
развитию интеллекта, которые даны человеку при его 
рождении (врожденные качества).

Современные нейробиологические исследования 
проливают свет на процессы, происходящие в мозге во 
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время обучения. В частности, установлено, что обуче-
ние связано с изменениями в нейронных сетях, включая 
образование новых связей (синаптогенез), укрепление 
существующих (синаптическая пластичность) и миели-
низацию (повышение эффективности передачи сигнала) 
[1, c. 32]. 

Само понятие интеллекта нельзя определить одно-
значно. Его обязательно необходимо связывать со сти-
лями когнитивного характера, способностью к обуче-
нию и другими подобными понятиями. На сегодняшний 
день интеллект не является унитарным понятием. Не 
существует единого механизма, который бы объяснял 
данное понятие. Интеллект имеет сложную структуру и 
включает в себя специализированные факторы.

Исходя из этого, оценивать интеллект следует исходя 
из того, что индивидуальные особенности работы мозга 
каждого человека определяют свойства процессов пси-
хического характера, а также составляют основу общих 
способностей физиологического характера, одними из 
которых являются интеллектуальные способности.

1. Активное вовлечение: Обучение наиболее эффек-
тивно при активном участии студентов в учебном 
процессе. Это связано с активацией нейронных 
контуров, ответственных за обработку информа-
ции и формирование долгосрочной памяти. Пас-
сивное прослушивание лекций или чтение текста 
менее эффективно, поскольку не активирует эти 
контуры в полной мере.

2. Эмоциональный контекст: Эмоции играют важ-
ную роль в обучении. Положительные эмоции 
(интерес, увлечение) способствуют высвобожде-
нию нейромедиаторов, таких как дофамин, кото-
рые укрепляют синаптические связи и улучшают 
запоминание. Напротив, отрицательные эмоции 
(страх, тревога) могут препятствовать обучению, 
поскольку активируют стрессовую реакцию, кото-
рая негативно влияет на когнитивные процессы.

3. Конструктивная роль хаоса: В процессе обучения 
некоторая степень хаоса может способствовать 
самоорганизации и поиску нестандартных ре-
шений. Синергетический подход, основанный на 
поиске внутренних тенденций развития, позво-
ляет использовать спонтанность и нелинейность 
в обучении для формирования более глубокого 
понимания предмета. Этот подход противоречит 
традиционным методикам, стремящимся к упо-
рядочиванию и структурированию учебного про-
цесса.

4. Обратная связь и саморефлексия: Постоянная 
обратная связь и возможность саморефлексии 
играют важную роль в процессе обучения. Это 
позволяет студентам отслеживать свой прогресс, 
выявлять ошибки и корректировать свои страте-
гии обучения. Нейронные механизмы, связанные 

с обработкой обратной связи, активируют про-
цессы саморегуляции и улучшения когнитивных 
функций.

5. Индивидуализация: Учитывая индивидуальные 
различия в нейрокогнитивных особенностях, об-
разовательный процесс должен быть гибким и 
адаптивным. Это может включать в себя различ-
ные методы обучения, дифференциацию заданий 
и индивидуальную поддержку студентов.

Цели обучения и их нейрокогнитивные корреляты

Для эффективного обучения преподавателю необ-
ходимо четко сформулировать цели, которые должны 
быть:

1. Достижимыми: Цели должны соответствовать 
уровню знаний и способностей студентов, обе-
спечивая возможность достижения успеха и по-
вышая мотивацию. Достижимость характеризу-
ется также наличием ресурсов к ее достижению, 
к примеру, одним из и ресурсов может являться 
время.

2. Диагностируемыми: Должна существовать воз-
можность объективной оценки достижения це-
лей, что позволяет отслеживать прогресс обу-
чения. Очень важно понимать, какую задачу или 
цель важно достичь на уроке. 

 Иногда встречается подмена цели урока сред-
ствами. В данном случае преподаватель удовлет-
воряется не результатами обучения, а занятием, 
которым студенты были увлечены во время урока. 

3. Понятными: Цели должны быть четко сформули-
рованы и понятны как преподавателям, так и сту-
дентам, обеспечивая единое понимание направ-
ления обучения.

 В некоторых случаях при постановке цели исполь-
зуется формальный подход. Цель, которую ставит 
перед собой и учениками, может иметь расплыв-
чатый вид, в результате чего е не понимают ни сту-
денты, ни сам преподаватель.

4. Мотивирующими: Цели должны вызывать интерес 
и мотивировать студентов к активному участию в 
учебном процессе, связывая обучение с социаль-
ными ценностями и личными устремлениями.

 Для того, чтобы сформировать мотивацию к обу-
чению у студентов, очень важно обратить внима-
ние на комплекс следующих мероприятий:

 — проведение диагностики уровней формирова-
ния мотивации к обучению техническим пред-
метам;

 — четкое определение целей обучения;
 — отбор материалов, которые будут необходимы 
в процессе обучения;

 — отбор средств, которые помогут сформиро-
вать мотивацию к обучению;



99Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

 — анализ результатов по проведению мероприя-
тий, способствующих развитию мотивации при 
обучении студентов.

 Для того, чтобы провести анализ мотивации сту-
дентов к обучению могут использоваться такие 
средства как:

 — проведение анкетирования;
 — тестирование с вопросами к обучающимся;
 — текущий контроль знаний;
 — проведение консультаций со студентами.

5. Развивающими: Цели должны способствовать раз-
витию различных умений и личностных качеств 
студентов, выходя за рамки простого усвоения 
информации [7, 8]. В процессе достижения разви-
вающей функции целей развиваются психические 
и психофизические свойства студентов. К ним от-
носятся: 

 —  внимание;
 —  свойства сенсорно-перцептивного характера;
 —  свойства психического и моторного характе-
ра;

 —  профессиональные задатки и способности.

Методические подходы на основе 
нейробиологических принципов

Исходя из нейробиологических принципов обуче-
ния, можно предложить следующие методические под-
ходы [2, c. 450]:

1. Активное обучение: использовать интерактив-
ные методы, дискуссии, групповую работу, проблемное 
обучение и другие формы активного вовлечения студен-
тов.

Активные методы обучения помогают активизиро-
вать деятельность студентов, побуждают их к занятиям 
активной деятельности мыслительного характера. Ак-
тивное обучение предполагает большое количество 
практических занятий. 

Задачей преподавателя в данном случае является 
дать возможность студентам самостоятельно получить 
знания в процессе выполнения деятельности познава-
тельного характера.

Активное обучение применяется на всех этапах про-
цесса обучения:

1) этапе первичного овладения знаниями;
2) этапе закрепления знаний, осуществления кон-

троля знаний;
3) этапе формирования умений профессионального 

характера.

Активные методы не обладают формализмом, явля-
ются эмоциональными и демонстративными, обладают 

высокой степенью информативности, продуктивностью 
формирования умений и навыков профессионального 
характера.

Активные методы обучения имеют свои критерии 
применения:

полное соответствие методам обучения:
 —  принципам образовательного процесса;
 —  поставленным целям обучения и задачам, кото-
рые необходимо выполнить на пути к достиже-
нию целей;

 —  условиям и времени, которые отводятся на весь 
процесс обучения;

 —  имеющимся средствам обучения;
 —  возможностям преподавателей.

2. Эмоциональное вовлечение: создавать поло-
жительную эмоциональную атмосферу на занятиях, ис-
пользовать примеры и аналогии, которые вызывают ин-
терес и удивление, подкреплять успех положительными 
отзывами.

Положительные эмоции с точки зрения нейробиоло-
гических основ обучения могут вызвать такие факторы, 
как освещение естественным светом, вид из окна на при-
роду.

Также очень важно использовать на уроках учебные 
программы, которые будут увлекательными и интерес-
ными для студентов. Это могут быть игры, мультимедиа, 
интересные занятия практического характера.

Также педагог может использовать на своих заняти-
ях средства технического прогресса. Технологии могут 
поддерживать на протяжении долгого времени когни-
тивные процессы, которые находятся в основании об-
учения. К примеру, программное обеспечение адаптив-
ного характера может подстроиться под потребности 
каждого ученика индивидуально. При этом обучающи-
еся смогут приобрести персонализированный опыт об-
учения.

3. Гибкость и адаптивность: предоставлять воз-
можность студентам выбирать темп обучения и формат 
заданий, использовать различные методы оценки и об-
ратной связи, адаптироваться к индивидуальным по-
требностям студентов.

4. Структурированная свобода: обеспечивать ба-
ланс между четкой структурой учебного процесса и пре-
доставлением студентам свободы для самоорганизации 
и творчества.

5. Обратная связь и саморефлексия: включать ре-
гулярную обратную связь, как от преподавателей, так и 



100 Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

от сверстников, и предоставлять возможность студен-
там рефлексировать свой учебный опыт [6, c. 628]. Бла-
годаря саморефлексии обучающийся самостоятельно 
может следить за своим мыслительным процессом и 
действиями. Саморефлексия помогает обучающемуся 
постоянно совершенствует свои навыки профессио-
нального характера, в том числе проводит их оценку с 
учетом мнения окружающих. Саморефлексия является 
важным личностным качеством человека и способно-
стью человека, которая помогает ему самостоятельно 
развиваться в процессе своей деятельности.

С учетом возрастных особенностей обучающихся 
важно понимать, что формирование рефлексии у сту-
дентов должно базироваться на тех факторах, которые 
помогают саморефлексии постоянно развиваться.

Математическая и учебная задачи

В методике преподавания точных наук важно раз-
личать "математическую" и "учебную" задачи. Матема-
тическая задача направлена на получение конкретного 

результата (решения, доказательства), тогда как учебная 
задача нацелена на усвоение метода решения, форми-
рование новых знаний и навыков [4, c. 40]. Успешное 
решение учебной задачи способствует формированию 
глубокого и гибкого понимания предмета.

Заключение

Преподавание точных наук в высшей школе требует 
глубокого понимания не только предметного материа-
ла, но и нейробиологических основ обучения. Примене-
ние принципов активного вовлечения, эмоционального 
контекста, конструктивной роли хаоса, обратной связи 
и саморефлексии, а также гибкости и адаптивности по-
зволяет создать более эффективную и мотивирующую 
образовательную среду [5, c. 220]. Разработка образова-
тельных технологий должна основываться на интегра-
ции нейробиологических исследований и передовых 
педагогических практик, что позволит повысить каче-
ство обучения точным наукам и подготовить студентов 
к решению сложных задач в современном мире [9, 10].
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме использования мето-
дов статистического анализа в современных педагогических работах. Цель 
исследования состоит в том, чтобы выявить наиболее часто используемые 
методы статистического анализа, применяемые в отечественных и зарубеж-
ных педагогических исследованиях. Задачи состояли в том, чтобы выявить 
функции статистического анализа в современных педагогических исследо-
ваниях; систематизировать применение методов статистического анализа в 
современных отечественных и зарубежных исследованиях; а также в науч-
ном осмыслении основных методов, которые наиболее часто используются 
в педагогических исследованиях.
Методология исследования основана на системном подходе и включает 
в себя такие общенаучные методы, как: синтез, анализ, описание, сопо-
ставление, а также формально-логический метод. В процессе работы над 
изучаемой темой использовались также специальные методы: историогра-
фический анализ научной литературы; качественный анализ применения 
методов статистического анализа в современном отечественном и зарубеж-
ном научно-педагогическом дискурсе. 
По итогу проведенного исследования были сформулированы следующие вы-
воды: в современных отечественных педагогических исследованиях активно 
применяются такие методы, как корреляционный анализ, регрессионный 
анализ и дисперсионный анализ для выявления зависимостей между раз-
личными образовательными переменными. Зарубежная педагогика, в от-
личие от отечественной, демонстрирует более широкий подход к анализу 
эмпирических данных в образовании.

Ключевые слова: педагогика, статистический анализ, педагогика, верифика-
ция, педагогические исследования.

STATISTICAL PROCESSING OF EMPIRICAL 
PEDAGOGICAL RESEARCH DATA: 
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

O. Kishkinova
I. Cherenkova

O. Liseikina

Summary: The article reveals an actual problem of the application of 
statistical analysis methods in modern pedagogical works. The research 
goal is to develop the most frequently used methods of statistical 
analysis used in domestic and foreign pedagogical research. The research 
objectives were to identify the functions of statistical analysis in modern 
pedagogical research; to systematize the application of statistical analysis 
methods in modern domestic and foreign studies; as well as in the 
scientific understanding of the main methods that are most often used 
in pedagogical research.
The research methodology is based on a systematic approach and 
includes such general scientific methods as: synthesis, analysis, 
description, comparison, as well as the formal-logical method. In the 
process of working on the topic under study, special methods were also 
used: historiographical analysis of scientific literature; qualitative analysis 
of the application of statistical analysis methods in modern domestic and 
foreign scientific and pedagogical discourse. 
Based on the results, the following conclusions were formulated: in 
modern domestic pedagogical research, such methods as correlation 
analysis, regression analysis and variance analysis are actively used to 
identify dependencies between various educational variables. Foreign 
pedagogy, in contrast to domestic pedagogy, demonstrates a broader 
approach to the analysis of empirical data in education.

Keywords: pedagogy, statistical analysis, pedagogy, verification, 
pedagogical research.

Введение 

Актуальность темы исследования состоит в том, что 
статистическая обработка данных в эмпирических 
педагогических исследованиях является важным 

фактором обеспечения объективности и достоверно-
сти получаемых результатов. При этом отечественная 

и зарубежная педагогическая практика содержит раз-
личные подходы к обработке полученных в результате 
эмпирических исследований результатов. Значение ста-
тистического анализа в этой области заключается в том, 
что он позволяет достаточно быстро выявлять важные 
взаимосвязи и тенденции, а также проверить выдвину-
тые гипотезы, и, как следствие, глубже понять образо-
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вательный процесс и эффективность педагогической 
работы.

Как отмечают некоторые авторы, одним из важных 
аспектов в области статистической обработки данных 
является использование визуализации для представле-
ния результатов: визуализация данных не только упро-
щает интерпретацию сложных статистических результа-
тов, но и позволяет исследователям наглядно донести 
свои выводы до более широкой аудитории [2, c. 207]. 

Особенно важен этот аспект в сфере психолого-пе-
дагогических исследований по апробации структурно-
содержательных моделей обучения, где наглядность и 
доступность информации облегчают понимание резуль-
татов и их дальнейшее применение на практике. Широко 
используются традиционные графические средства: ги-
стограммы, каблограммы и линейные графики, а также 
более современные подходы, такие, как тепловые карты 
и интерактивные визуализации, которые позволяют вы-
делять закономерности в больших наборах данных.

Как в отечественной, так и в зарубежной историогра-
фии вопросы качества данных остаются важными в про-
цессе статистического анализа. В работах таких авторов, 
как Г.И. Алексеева, С.Е. Ушницкая [1], Ю.С. Барабанова, 
И.Д. Белоновская [2], В.Б. Войнов [3], Н.С. Гуртовая, Ю.Д. 
Гуртовая [4], Г.В. Щагина [5], отмечается, что без должного 
внимания к качеству данных результаты исследований 
могут оказаться довольно предвзятыми, что в конечном 
итоге приведет к ошибочным выводам. 

По мнению таких авторов, как M. Эсканда [6], Т. Хора-
ков, М. Хоуска [7], Э. Лорх [8], Д. Пенчев [9], H. Райхз [10], 
исследователи должны тщательно проверять свои дан-
ные на наличие ошибок, пропущенных значений и стати-
стических выбросов (побочных данных, которые не пла-
нировалось получить в ходе проведения исследования), 
используя различные методы верификации репрезента-
тивной выборки и предварительной обработки данных. 
Данный процесс особенно важен при работе с больши-
ми объемами данных, где отклонения могут иметь суще-
ственное влияние на итоговые результаты.

Таким образом, можно констатировать, что изучение 
отечественного и зарубежного опыта в сфере статисти-
ческой обработки данных эмпирических педагогических 
исследований способствует разработке более точных 
и надежных методов исследования. Современная педа-
гогика требует комплексного подхода, сочетающего в 
себе надежные количественные методы с качественным 
анализом для оценки образовательных неудач с разных 
точек зрения и принятия более обоснованных решений.

Что касается отечественного и зарубежного опыта 
статистической обработки данных в эмпирических педа-

гогических исследованиях, то в данном случае будущее 
статистического анализа будет характеризоваться все 
более комплексным использованием методов машин-
ного обучения и искусственного интеллекта. Данные 
технологии открывают новые перспективы для анали-
за сложных систем образования, позволяя более точно 
прогнозировать и моделировать траектории учебного 
процесса. Взаимодействие аналитических методов, ори-
ентированных на человека, а также автоматизирован-
ных алгоритмов дает исследователям уникальное пре-
имущество, позволяя выявлять скрытые зависимости и 
закономерности, которые могут остаться незамеченны-
ми при использовании традиционных подходов. 

Статистические исследования в области педагогики 
могут проводиться посредством следующих методов:

 — наблюдение за статистическими данными;
 — обобщение и классификация собранных матери-
алов.

 — абсолютные и относительные статистические по-
казатели.

 — вариационный ряд;
 — метод отбора проб;
 — корреляционно-регрессионный анализ;
 — анализ временных рядов.

Каждый из перечисленных методов имеет свои мето-
дологические преимущества и может быть использован 
наиболее эффективно в зависимости от целей исследо-
вания и характера имеющихся данных. Работа со стати-
стическими данными позволяет собирать первичную 
информацию, что важно в исследованиях, требующих 
высокой точности. Анализ таких данных начинается с 
обобщений и классификаций, которые помогают струк-
турировать информацию и выявлять ключевые тенден-
ции в изучаемом процессе или явлении.

Как отмечают исследователи, работа с абсолютными 
и относительными статистическими показателями по-
зволяет получить более полную картину масштабов и 
динамики изучаемого явления [9, c. 62]. Например, вари-
ационные ряды играют важную роль в изучении распре-
деления признаков внутри репрезентативной выборки 
и выявлении закономерностей изучаемого процесса. 
Данный метод также позволяет понять, как часто встре-
чается определенное значение и насколько оно откло-
няется от среднего.

Следует отметить, что такие методы выборки, как слу-
чайная и стратифицированная выборка, важны для по-
лучения репрезентативной информации, когда обследо-
вание не может охватить всю генеральную совокупность 
данных. 

Корреляционный и регрессионный анализ исполь-
зуются для выявления и анализа взаимосвязей между 
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переменными, что позволяет делать прогнозы на осно-
ве изученных данных. Метод анализа временных рядов 
дает возможность изучать тенденции и колебания пока-
зателей, а также предоставляет информацию о динамике 
процессов за длительные периоды времени, то есть яв-
ляется наиболее релевантным методом для проведения 
лонгитюдных педагогических исследований. Совокуп-
ность всех перечисленных методов представляет собой 
мощный инструмент для современных статистических 
педагогических исследований, повышающий точность и 
надежность получаемых результатов.

Судя по современному отечественному научному 
дискурсу, в отечественных исследованиях часто ис-
пользуются такие методы, как дисперсионный анализ, 
корреляционный анализ и регрессионные модели [7, c. 
89]. Данные подходы позволяют оценить влияние раз-
личных факторов на результаты образования и сформу-
лировать релевантные прогнозы на основе полученных 
данных. Особое внимание уделяется также вопросам 
достоверности и надежности диагностического инстру-
ментария педагогических измерений, которые напря-
мую влияют на качество получаемых данных. Более того, 
отечественные исследователи стремятся разрабатывать 
новые методы и инструменты, которые можно адаптиро-
вать к специфике национальной системы образования 
[5, c. 79].

Зарубежный опыт в этом отношении характеризу-
ется широким применением сложных статистических 
методов, таких, как многомерные модели, структурное 
моделирование и анализ скрытых переменных. В совре-
менных условиях международные исследования и ис-
пользование зарубежного опыта приобрели особое зна-
чение в различных областях знаний. Одним из важных 
аспектов таких исследований является использование 
современных статистических методов, которые позво-
ляют выявить скрытые взаимосвязи между переменны-
ми и позволяют лучше интерпретировать изучаемое яв-
ление. Например, многомерные модели предоставляют 
возможность анализировать данные, в которых каждая 
единица наблюдения одновременно характеризуется 
несколькими переменными. Данный метод позволяет 
глубже понять суть процессов и явлений, учитывая мно-
жество факторов, которые могут повлиять на конечный 
исследовательский результат.

Структурное моделирование представляет собой 
еще один передовой метод статистического анализа, 
применяемый в зарубежной педагогике, который по-
зволяет выявлять сложные закономерности между на-
блюдаемыми и ненаблюдаемыми переменными. Данный 
метод позволяет исследователям проверять гипотезы о 
существующих взаимодействиях и создавать прогнозы 
успешности обучения студентов или школьников на ос-
нове полученных моделей. Необходимо отметить, что 

структурное моделирование применяется за рубежом 
в широком спектре дисциплин, включая экономику, со-
циологию, психологию и другие социальные науки, и 
предоставляет исследователям инструменты для созда-
ния сложных, многоуровневых аналитических решений. 
Поэтому педагогика в современном зарубежном науч-
ном дискурсе не отстает от других наук по уровню при-
менения структурного моделирования в эмпирических 
исследованиях. 

Анализ латентных переменных помогает понять так 
называемые «скрытые факторы», которые напрямую не 
измеряются, но оказывают влияние на наблюдаемые 
показатели. Данный метод особенно полезен в социаль-
но-экономических исследованиях, где многие аспекты, 
такие, как удовлетворенность жизнью и социальное 
благополучие, трудно измерить напрямую. Подобный 
подход позволяет исследователям учитывать и коррек-
тировать потенциальные погрешности статистических 
измерений, которые могут исказить результаты анализа.

Таким образом, зарубежный опыт использования ста-
тистических методов свидетельствует об их высокой эф-
фективности и значимости для современных педагоги-
ческих исследований эмпирического характера. Более 
того, использование методов статистического анализа 
позволяет не только глубже понять изучаемое явление, 
но и сделать более обоснованные выводы, которые за-
тем можно использовать для принятия стратегических 
решений и формулирования методических рекоменда-
ций по решению изучаемой педагогической проблемы. 
Такие методы также позволяют проводить анализ слож-
ных взаимосвязей в образовательной среде и дают воз-
можность одновременно оценивать влияние множества 
факторов: многофакторный анализ и полиметрия очень 
распространены в зарубежных эмпирических педаго-
гических работах. Кроме того, современные зарубеж-
ные исследователи активно используют новейшее про-
граммное обеспечение и методы обработки больших 
данных, что расширяет их исследовательские возможно-
сти и повышает актуальность полученных результатов в 
динамично меняющейся образовательной среде.

При этом развитие методов статистической обра-
ботки данных в образовательных исследованиях требу-
ет постоянного обновления инструментов и методов, а 
также активного обмена опытом между исследователя-
ми на международной арене. Такое сотрудничество, не-
сомненно, создаст новые возможности для улучшения 
образовательной практики и углубления понимания 
учебного процесса. В такой динамичной и постоянно 
развивающейся области исследователям важно быть в 
курсе новых достижений, методологий и технологий, ко-
торые позволяют решать сложные задачи современной 
образовательной среды.
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Заключение 

По итогу проведенного исследования были сформу-
лированы следующие выводы: 

1. Отечественный опыт статистической обработки 
данных в эмпирических педагогических исследо-
ваниях характеризуется сильным влиянием совет-
ской педагогической науки, которая опиралась на 
количественные аналитические методы. В совре-
менных педагогических исследованиях активно 
применяются такие методы, как корреляционный 
анализ, регрессионный анализ и дисперсионный 
анализ для выявления зависимостей между раз-
личными образовательными переменными. Осо-
бое внимание уделяется созданию методов оцен-
ки успеваемости, мотивации и интеллектуального 
развития учащихся в рамках психолого-педаго-
гического анализа. При этом большое внимание 
уделялось статистической надежности получен-
ных результатов, что зачастую требовало обшир-
ной выборки и тщательной проверки выдвинутых 
гипотез. 

2. Зарубежная педагогика, в отличие от отечествен-
ной, демонстрирует более широкий подход к 
анализу эмпирических данных в образовании. В 
последнее время все больше внимания уделяет-
ся использованию многомерных моделей, таких, 
как структурное моделирование и многомерное 
шкалирование, которые позволяют одновремен-

но учитывать сложные взаимосвязи между не-
сколькими переменными. Методы машинного об-
учения также активно используются для анализа 
больших объемов данных и поиска скрытых зако-
номерностей, не доступных при использовании 
традиционных аналитических методов. 

3. Важной тенденцией как в отечественной, так и 
в зарубежной педагогике является интеграция 
количественных и качественных данных, что по-
зволяет более полно и глубоко понять изучаемое 
явление в рамках проведения педагогического 
эмпирического исследования практически любой 
сложности. Еще одной важной тенденцией в педа-
гогической практике за рубежом является акцент 
на тиражировании исследований и проверке их 
результатов в различных условиях. В то время как 
отечественная наука традиционно делает акцент 
на единичных глубоких исследованиях, совре-
менные педагогические исследования за рубе-
жом часто строятся на принципах мета-анализа, 
которые не просто обобщают накопленный опыт, 
но и выявляют потенциальные ограничения или 
проблемы применения полученных эмпириче-
ским путем данных. Данный подход способствует 
более строгому научному обоснованию педаго-
гических гипотез и обеспечивает более высокий 
уровень доказательств предлагаемых авторских 
концепций и теорий.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблематике развития методов 
педагогического наблюдения в современной науке. Цель исследования со-
стоит в том, чтобы выявить методы педагогического наблюдения, наиболее 
часто применяемые в отечественных и зарубежных эмпирических педагоги-
ческих исследованиях. В статье были решены следующие задачи: выявлена 
суть и основные виды педагогического наблюдения в современной педаго-
гике; определены преимущества и ограничения методов педагогического 
наблюдения, выявленные на основе анализа научной литературы, а также 
систематизированы направления дальнейших перспективных исследова-
ний. 
Методология исследования включает в себя общенаучные методы: синтез, 
анализ, сопоставление, формально-логический метод. В ходе работы над те-
мой были применены также следующие специальные методы: историогра-
фический анализ научного дискурса изучаемой темы; качественный анализ 
возможностей применения методов статистического анализа для верифика-
ции данных педагогических исследований. 
По итогу проведенного исследования были сформулированы следующие вы-
воды: в отечественной педагогике в основном применяется метод не вклю-
чённого наблюдения над учебным процессом при проведении эмпирических 
исследований как в школе, так и в вузе. В зарубежной педагогике в большей 
степени распространен метод включенного педагогического наблюдения, 
который применяется в работе со школьниками чаще, чем со студентами. 

Ключевые слова: педагогика, метод педагогического наблюдения, педагоги-
ка, верификация, педагогические исследования.

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 
MODERN METHODS OF PEDAGOGICAL 
OBSERVATION: A REVIEW OF EMPIRICAL 
RESEARCH

O. Kishkinova
O. Yakovleva

Yu. Mindlin

Summary: The article is devoted to the topical topic of the development of 
methods of pedagogical observation in modern pedagogy. 
The research goal is to identify the pedagogical observation types that are 
most often used in domestic and foreign empirical pedagogical research. 
based on the analysis of scientific literature, as well as systematized the 
directions of further promising research. 
The research methodology includes general scientific methods: synthesis, 
analysis, comparison, formal logical method. In the course of work on the 
topic, the following special methods were also used: historiographical 
analysis of the scientific discourse of the topic under study; qualitative 
analysis of the possibilities of using statistical analysis methods to verify 
pedagogical research data. 
As a result of the study, the following conclusions were formulated: in 
Russian pedagogy, the method of non-involved observation of the 
educational process is mainly used when conducting empirical research 
both at school and at university. In foreign pedagogy, the method of 
participant pedagogical observation is more widespread, which is used in 
work with schoolchildren more often than with students. 

Keywords: pedagogy, method of pedagogical observation, pedagogy, 
verification, pedagogical research.

Введение 

Актуальность темы исследования состоит в том, что 
современные методы педагогического наблюде-
ния становятся все более разнообразными и адап-

тированными к условиям образовательного процесса. 

Одной из основных тенденций является использование 
цифровых технологий, таких, как видеонаблюдение и 
аналитика данных, что позволяет исследователям и пре-
подавателям очень подробно документировать процесс 
обучения. Данный подход не только облегчает сбор ин-
формации, но и позволяет проводить более глубокий 
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анализ, выявляя закономерности и тенденции учебного 
процесса.

Еще одной важной тенденцией является интеграция 
методов педагогического наблюдения в практику актив-
ного обучения в школе: учителя все чаще используют 
наблюдение в качестве инструмента обратной связи и 
коррекции в процессе обучения. Отслеживая тенденции 
в групповой работе, учителя могут быстро корректиро-
вать стратегии в соответствии с индивидуальными по-
требностями обучающихся [7, с. 99].

Также растет интерес к взаимодействию педагоги-
ческого наблюдения с теоретическими моделями об-
учения. Сочетание качественных и количественных 
методов исследования позволяет более полно оценить 
эффективность различных образовательных подходов, 
что позволяет не только оценивать успеваемость, но и 
дает более глубокое понимание мотивации и эмоцио-
нального состояния учеников [2, с. 69].

В самом общем виде в научной литературе выделяют-
ся следующие типы педагогического наблюдения: 

1. Структурированное или контролируемое наблю-
дение — это тип наблюдения, при котором иссле-
дователь заранее определяет ключевые элемен-
ты изучаемого процесса, создавая конкретный 
план перед началом сбора данных [4, с. 58].

2. Педагогическое наблюдение может быть прямым 
или косвенным. При прямом наблюдении иссле-
дователь изучает процесс, будучи внутри группы 
участников. Когда исследователь собирает ин-
формацию о явлении вне процесса, такое наблю-
дение считается косвенным. Прямое наблюдение 
позволяет изучать действия и поведение обуча-
емых «из первых рук». Косвенное наблюдение 
чаще всего применяется при работе со студента-
ми вуза и, в свою очередь, состоит из нескольких 
этапов: на первом этапе педагог-исследователь 
целенаправленно и систематически собирает, на-
пример, материал о жизни и общении студентов в 
начале учебного года и фиксирует его в журнале 
педагогических наблюдений. На втором этапе си-
стематизируется, классифицируется информация 
и анализируются факторы, влияющие на развитие 
негативных качеств личности студентов. На тре-
тьем этапе педагог-исследователь на основе по-
лученных данных прогнозирует образовательную 
деятельность [2, с. 69].

3. В зависимости от степени участия исследователя 
различают вовлеченные (партисипативные) и не 
вовлеченные (непартисипативные) наблюдения. 
В отечественной литературе данный вид педаго-
гических наблюдений называется включенным и 
не включенным наблюдением [9, с. 131]. 

Историография исследуемой темы довольно обшир-
на и включает в себя работы таких авторов, как Е.Н. Вол-
кова [1], Г.М. Гаджикурбанова, Р.А. Таибова [2], О.Н. Го-
ловко, Ю.В. Данько [3], Е.С. Заир-бек [4], Б.И. Калимбетов, 
К.Е. Алимбетов [5] и др. Данные исследователи изучают 
эволюцию методов педагогического наблюдения в со-
временном образовательном процессе, отмечая, что 
основные тенденции развития современных методов 
подчеркивают необходимость интеграции технологий в 
образовательную практику, что не только повышает ка-
чество наблюдения, но и существенно укрепляет связь 
теории с практикой.

Современные исследования таких зарубежных ав-
торов, как А. Avramidi, M. Drossinou-Korea [6], А. Коташи 
[7], Е. Гергес [8], Ли Сипинг [9], O. Нео, P. Мафа-Теледи 
[10], доказывают важность использования цифровых 
инструментов, таких, как образовательные платформы 
и мобильные приложения, которые делают процесс пе-
дагогического наблюдения более интерактивным и до-
ступным. Данные инновации позволяют педагогам не 
только собирать данные, но и анализировать их в режи-
ме реального времени, что значительно облегчает про-
цесс принятия решений.

Кроме того, особое внимание уделяется индивиду-
альному подходу, ориентированному на учащихся, что 
позволяет вовлекать их в процесс наблюдения. Созда-
ние более целостной картины образовательного про-
цесса способствует развитию у обучаемых навыков са-
мооценки и саморегуляции, что в свою очередь влияет 
на их академическую успеваемость.

Поэтому в рамках новой образовательной парадиг-
мы меняются подходы к образовательному наблюдению, 
в связи с чем исследователям необходимо постоянно 
обновлять свои знания и навыки.

Что касается основных направлений образователь-
ного наблюдения в эмпирических исследованиях, то 
здесь следует отметить, что они охватывают различные 
подходы, среди которых можно выделить включенное и 
не включенное педагогическое наблюдение. 

Первый метод наблюдения позволяет исследовате-
лю активно участвовать в образовательном процессе и 
глубже понимать взаимодействие и динамику обучения 
среди участников. Включенное наблюдение позволя-
ет исследователям глубже понять процесс обучения и 
преподавания, непосредственно участвуя в той среде, 
в которой происходит обучение. Главной особенностью 
данного метода является активное участие наблюдателя 
в образовательном процессе, что позволяет не только 
фиксировать действия участников, но и взаимодейство-
вать с ними. Данный метод позволяет получить более 
полную картину групповой динамики и индивидуальных 
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характеристик обучающихся [6, с. 99].

Фактически исследователь становится частью учеб-
ной среды и получает доступ к ее неформальным аспек-
там, таким, как межличностные отношения, эмоциональ-
ные реакции обучающихся и трудности, с которыми они 
сталкиваются.

В рамках второго типа наблюдения используется дис-
танционный подход, когда исследователь наблюдает за 
процессом, не вмешиваясь в него, при этом он может 
регистрировать объективные данные о поведении и 
взаимодействии участников. На наш взгляд, данный ме-
тод особенно полезен для количественного анализа, где 
важны статистика и реальные результаты образователь-
ного процесса.

Включенное наблюдение также может быть особенно 
полезным в исследовании сложных социальных взаимо-
действий, таких, как групповая работа или обсуждения. 
Исследователь, находясь внутри группы, может лучше 
понять динамику ролей внутри группы и влияние меж-
личностного общения на производительность [3, с. 204]. 

В то же время не включенное наблюдение играет 
свою важную роль в обеспечении объективности иссле-
дования, поскольку позволяет фиксировать поведение 
студентов в естественных условиях, не влияя на их дей-
ствия [8, с. 260].

Совмещение этих подходов дает исследователям 
возможность проводить более глубокие и комплексные 
исследования, акцентируя внимание как на качествен-
ных, так и на количественных аспектах. Например, ана-
лизируя результаты тестов наряду с наблюдениями за 
индивидуальными стратегиями обучения студентов или 
школьников, исследователь может выявить факторы, 
способствующие лучшему усвоению материала. Такой 
синергетический подход способствует более полному 
пониманию процессов обучения и позволяет выраба-
тывать рекомендации для педагогической практики [2, 
с. 68].

Преимущество включенного наблюдения состоит в 
том, что оно дает возможность получить высококаче-
ственные данные, основанные на реальном жизненном 
опыте. Данный подход не только позволяет выявить 
скрытые аспекты взаимодействия преподавателей и об-
учающихся, но и позволяет увидеть, как различные мето-
ды обучения влияют на процесс формирования тех или 
иных навыков. Некоторые авторы полагают, что наблю-
датель, являющийся частью группы, может развить бо-
лее доверительные отношения внутри нее, способствуя 
открытости между участниками опытно-эксперимен-
тального педагогического исследования и более точно 
отражая их поведение [10, с. 837].

Однако данный метод также имеет свои ограничения. 
Во-первых, субъективность восприятия наблюдателя 
может привести к искажению результатов. Кроме того, 
активное участие в процессе может повлиять на поведе-
ние участников, что затруднит его объективную оценку. 
Понимание этих аспектов является ключом к эффектив-
ному использованию образовательного наблюдения в 
исследовательской и практической деятельности.

Не включённое педагогическое наблюдение являет-
ся важным методом исследования в образовательной 
деятельности, так как позволяет получить объективные 
данные о поведении участников образовательного про-
цесса без активного вмешательства самого наблюдателя. 
Основными характеристиками этого метода являются 
отстраненность исследователя от конкретных событий 
(не вовлеченность) и акцент на естественном взаимо-
действии обучающихся и преподавателя. 

Преимущество не включенного педагогического на-
блюдения заключается в том, что оно сводит к минимуму 
влияние наблюдателя на изучаемую среду, способствуя 
более надежному сбору данных. Данный метод также 
позволяет наблюдать множественные взаимодействия 
в естественной обстановке, не нарушая обычного ритма 
занятий как в школе, так и в вузе [9, с. 131]. Данный ме-
тод, однако, имеет некоторые ограничения: отсутствие 
активного участия со стороны наблюдателя может при-
вести к неполному пониманию контекста происходяще-
го. Также данные, полученные путем не включенного на-
блюдения, зависят от восприятия наблюдателя и могут 
подвергаться субъективной интерпретации, в результа-
те чего может возникнуть необходимость объединить не 
включенное наблюдение с другими методами исследо-
вания для повышения надежности результатов.

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Анализ различных подходов к педагогическому 
наблюдению показывает, что каждый из них име-
ет свои преимущества и ограничения. Метод не 
включенного наблюдения позволяет исследова-
телю сохранять объективность, не нарушая есте-
ственного течения образовательного процесса. 
Данный метод в основном применяется отече-
ственным специалистами как в школе, так и в вузе. 
Метод включенного педагогического наблюдения 
чаще всего применяется в зарубежных эмпириче-
ских работах и позволяет глубже понять характер 
взаимодействия преподавателей и студентов, пе-
дагогов и учеников. 

2. Включенное и не включенное наблюдение как 
разновидности педагогической методологии име-
ют не только преимущества, но и ограничения, 
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включая риск потери объективности оценки по-
лученных данных. Активно участвуя в образова-
тельном процессе, исследователи могут неосоз-
нанно влиять на процесс обучения и восприятие 
обучающимися изучаемого материала. Этот тезис 
особенно актуален, когда наблюдатель активно 
взаимодействует с обучающимися и тем самым 
формирует своего рода зависимость поведения 
от своей оценки. Поэтому выбор метода наблюде-
ния должен осуществляться исходя из целей и за-
дач конкретного эмпирического педагогического 
исследования, с учетом специфики учебного заве-
дения и возраста обучающихся для обеспечения 
максимальной надежности и точности результа-
тов. 

3. По итогу исследования также было установлено, 
что современные методы педагогического наблю-
дения значительно повышают эффективность об-

разовательного процесса. Использование таких 
технологий, как видеонаблюдение и цифровые 
платформы для сбора и анализа данных, позволя-
ет учителям более точно оценивать поведение и 
вовлеченность обучающихся. Данный подход спо-
собствует персонализации обучения и адаптации 
стратегий преподавания к потребностям обучае-
мых.

Кроме того, было установлено, что интерактивные 
методы наблюдения, включающие обратную связь от об-
учаемых и коллег, способствуют созданию более откры-
той и инновационной среды обучения. Образователь-
ный процесс станет не только более прозрачным, но и 
более динамичным, так как будут учитываться мнения 
всех участников. Данные подходы способствуют разви-
тию критического мышления и сотрудничества среди 
обучающихся.
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Аннотация: Статья описывает специфику совершенствования приемов обу-
чения устному переводу на основе аудиовизуальных средств в неязыковом 
вузе. Рассматриваются особенности аудиовизуальных средств, классифика-
ции данного явления, анализируются приемы, примеры и принцип работы с 
исследуемым феноменом. 
Актуальность темы работы связана с поиском новых резервов совершен-
ствования приемов обучения данному виду перевода с применением ау-
диовизуальных средств. Материалом исследования послужили аудиомате-
риалы, выделенные методом выборки из интернет-источников на основе 
принципа частотности и системной ценности. Особое внимание авторы уде-
ляют специфике и анализу работы с лексико-грамматическим материалом, 
отображенным в аудио фрагментах, а также трудностям при выполнении 
ряда заданий на практических занятиях. Отмечается, что стратегия речевой 
компрессии является одной из ключевых стратегий при осуществлении уст-
ного перевода.

Ключевые слова: аудиовизуальные средства, особенности аудиовизуальных 
средств, приемы обучения устному переводу, речевая компрессия.

SPECIFICS OF IMPROVEMENT 
OF TEACHING INTERPRETATION 
TECHNIQUES BASED ON AUDIO-
VISUAL MEANS AT A NON-LANGUAGE 
UNIVERSITY

L. Kopreva
L. Vorobets

Summary: The article describes the specifics of improving the methods of 
teaching interpretation based on audio-visual means in a non-language 
university. The features of audio-visual media, classification of this 
phenomenon is considered, the techniques, examples, and principles of 
working with the investigated phenomenon are analyzed. The relevance 
of the topic is related to the search for new reserves of improvement of 
teaching techniques of this kind of translation with the use of audio-
visual means. Audio material was selected by sampling from the Internet 
sources based on the principle of frequency and system value. The authors 
pay special attention to the specifics and analysis of work with lexical-
grammatical material, displayed in audio formats, as well as difficulties 
in performing several tasks at practical classes. It is noted that the speech 
compression strategy is one of the key strategies in interpretation.

Keywords: audio-visual means, features of audio-visual means, 
techniques of teaching interpretation, speech compression.

В настоящее время современные обширные меж-
дународные связи предъявляют определенные 
требования к процессу овладения иностранным 

языком, устанавливая при этом основные положения, 
концепции и особенности современных приемов обуче-
ния устному переводу. 

Устный перевод служит одним из основополагающих 
академических курсов в цикле общепрофессиональных 
и специальных дисциплин в системе профессиональной 
подготовки переводчиков. 

Целью данной статьи является анализ особенностей 
аудиовизуальных средств, совершенствование приемов 
обучения устному переводу на их основе. Для достиже-
ния цели были поставлены следующие задачи: 1) дать 
определение понятию «аудиовизуальные средства»; 
2) охарактеризовать особенности аудиовизуальных 
средств; 3) проанализировать их классификации; 4) при-
вести примеры приемов обучения устному переводу на 

основе аудиовизуальных средств.

Как известно, существуют разнообразные современ-
ные методики при обучении устному переводу, направ-
ленные на оптимизацию методов и приёмов овладения 
иноязычной лексики с опорой на аудиовизуальные 
средства (АВСО). Следует отметить, что АВСО представ-
ляют собой важный инструмент в переводческой дея-
тельности. По причине своей выразительности, яркости 
и содержательной значимости зрительно-слуховых об-
разов они оказывают сильное воздействие на повыше-
ние качества процесса обучения. 

Исследованием данного вопроса, разработкой мето-
дов, системой принципов отбора и оптимизацией АВСО 
занимались такие ученые и переводчики, как М.Ю. Бу-
харкина, Е.С. Полат, И.В. Чечик, Т.В. Привороцкая, С.В. Гу-
раль, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Т.С. Горбунова, А.В. Фахрут-
динова и др. 
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Рассмотрим дефиниции термина. АВСО, по мнению 
А.Н. Щукина и Э.Г. Азимова представляют собой техни-
ческое оборудование, предназначенное для предъявле-
ния звуковой и зрительной информации [16, с.32].

Исследователи Е.С. Полат и М.Ю. Бухаркина указы-
вают, что АВСО – «определенная категория технических 
средств обучения, получивших наиболее широкое при-
менение в учебном процессе, содержащих экранные и 
звуковые пособия, разработанные для развития зри-
тельных и слуховых навыков при изучении иностранно-
го языка» [11, с.112].

По мнению И.В. Чечика, АВСО – «учебное средство, 
предусмотренное для зрительного и слухового воздей-
ствия в образовательном процессе, в том числе учеб-
ный видеосюжет, радио- и телепередача, звукозапись, 
видеоролик, репортаж» [15, с.147]. Кроме того, автор 
подчеркивает, что реализация АВСО, в первую очередь, 
«предоставляет возможность обучаемым осмыслить те 
или иные явления в существующем контексте, позна-
комиться с предъявляемыми предметами и реалиями 
культуры, которые затруднительно увидеть естествен-
ным образом» [15, с.148–149].

По утверждению Т.В. Привороцкой и С.В. Гураль, 
«АВСО – комплексное информационное сообщение, 
содержащее как вербальные, так и невербальные со-
ставляющие» [12, с.171]. К вербальной категории ау-
диовизуального текста исследователи относят: беседу 
действующих лиц, закадровый голос; письменные ком-
поненты (титры, надписи, субтитры). К невербальной 
составляющей: видеоряд; невербальные звуковые эле-
менты (шумы природы, техники, музыка). Авторы пола-
гают, что «реципиент аудиовизуального произведения 
получает и анализирует информацию одновременно на 
различных уровнях восприятия» [12, с. 172]. Необходимо 
подчеркнуть, что указанные особенности аудиовизуаль-
ных материалов целесообразно учитывать и в процессе 
обучения устному переводу. 

И.П. Рябкова и М.В. Варганова считают, что «вербаль-
ная составляющая аудиовизуального текста может быть 
предъявлена как в виде звуковых, так и в виде восприни-
маемых при помощи зрения языковых знаков, т. е. звуча-
щего текста, субтитров и различных надписей, появляю-
щихся в кадре» [13, с. 2].

Весьма интересно мнение Т.С. Горбуновой и А.В. Фах-
рутдиновой, представляющих данный феномен, ха-
рактеризующийся «высокой информативностью, ра-
циональным преподнесением учебной информации, 
предъявлением изучаемых явлений в динамике, реали-
стичностью отображения действительности» [3, с.65].

Авторам статьи близка позиция известных методи-

стов Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, описывающих понятие 
«аудиовизуальные средства», как элементы, обеспечи-
вающие визуальное представление о ситуации, позво-
ляющие воспринимать произносимые звуки, что суще-
ственно упрощает процессы восприятия и понимания 
иноязычной речи. [2, с.145]. 

Из вышесказанного следует отметить, что каждое 
определение исследуемого феномена акцентирует вни-
мание на предназначении зрительной и слуховой ин-
формации, направленной на отражение мыслей с целью 
реализации устного перевода.

Поскольку основным назначением АВСО служит ак-
тивизация речемыслительной деятельности обучаемых 
в процессе овладения языковым материалом посред-
ством моделирования соответствующих речевых ситу-
аций, для эффективной оптимизации АВСО в учебном 
процессе необходимо соблюдать ряд критериев при от-
боре аудио текстов:

1) Соответствие содержания аудиоматериала уров-
ню языковой подготовки обучающихся.

2) Длительность аудио фрагмента и всех этапов ра-
боты с ним не должна превышать фактических 
возможностей занятия.

3) Актуальность предъявляемого аудиоматериала.
4) Соблюдение четкой рекомендации, соответствую-

щей учебной задаче и логике занятия.

В одной из своих работ П.А. Кисляков отмечает, что 
«важной особенностью АВСО является их структури-
рованность, развивающая системное, аналитическое 
мышление обучающихся. Более того, посредством АВСО 
можно применять дифференцированные формы орга-
низации познавательной деятельности: фронтальную, 
групповую, индивидуальную» [9, с. 120].

На сегодняшний день существует ряд классификаций 
АВСО. М.В. Ляховицкий выделяет три категории данного 
явления: 

1) визуальные;
2) аудитивные;
3) аудиовизуальные [10, с.85].

При анализе первой категории исследователь отно-
сит материалы, обладающие восприятием на зритель-
ный орган человека. Указанные составляющие могут 
быть реализованы в форме схем, диаграмм, иллюстра-
ций, способствующие совершенствованию понимания 
предъявленной темы. Аудитивные средства – средства, 
имеющие непосредственное воздействие на слуховой 
аппарат. Как отмечает Н.В. Елухина, «объем слуховой па-
мяти в иностранном языке в два раза меньше чем в род-
ном языке, это свидетельствует о том, что от способно-
сти удержания в памяти воспринимаемых отрезков речи 
зависит процесс понимания аудио текста и возможность 
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его логического осмысления» [4, с.26]. Третья категория 
содержит видеоматериалы: новостные сюжеты, интер-
вью, рекламные блоки и др. Она представляет собой со-
четание аудитивных и визуальных средств обучения. В 
указанную группу входят такие ресурсы, как слайд-шоу, 
видеофрагменты и видеоролики, кино-, телефильмы со 
звуковым сопровождением, а также мультимедийные 
презентации и интерактивные медиаресурсы. Приме-
няя как звуковые, так и визуальные средства, АВСО ак-
тивизируют различные органы чувств, усиливающие 
восприятие и способствующие формированию более за-
нимательной и продуктивной образовательной среды. 
Представленные категории АВСО могут применяться 
как отдельно, так и в совокупности для результативного 
предоставления информации с целью повышения моти-
вации и улучшения понимания обучающихся. 

Л.М. Зельманова предлагает классифицировать АВСО 
по трем типам:

1) экранные;
2) звуковые;
3) экранно-звуковые [5, с. 55].

Первый тип охватывает видеофрагменты, видеоу-
роки, видео лекции, тематические слайды. Звуковые 
средства обучения содержат фонограммы (аудио упраж-
нения, аудио тесты, аудио уроки и аудио лекции). Ком-
пьютерные и электронные учебные пособия, словари, 
справочники, тесты, исследователь относит к экранно-
звуковым средствам обучения.

В неязыковом вузе в ходе преподавания дисциплины 
«Устный перевод» в рамках программы «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации», обеспечива-
ется развитие и совершенствование профессиональных 
переводческих компетенций. Оптимизация приемов 
обучения устному переводу с опорой на АВСО осущест-
вляется планомерно и целенаправленно в зависимости 
от определенного этапа учебного процесса на основе 
современных методических концепций, включая ком-
петентностный, системно-деятельностный и профессио-
нально-ориентированный подходы.

Ведущие преподаватели кафедры иностранных язы-
ков КВВАУЛ, изучив разные положения проблемы обу-
чения навыкам и умениям устного перевода, соблюдая 
определённую последовательность для выполнения 
поставленных переводческих задач, разработали мето-
дику, направленную на развитие приемов обучения дан-
ному виду перевода с опорой на АВСО. Принцип работы 
состоит из подготовительного, основного и заключи-
тельного этапов. 

Рассмотрим подготовительный этап, связанный с 
деятельностью самого преподавателя. Как правило, ин-
тенцией исследуемого этапа является систематизация 

средств и методов для развития умений устному пере-
воду на основе аудиовизуальных материалов. Для до-
стижения цели в процессе обучения преподавателю 
необходимо выполнить определенную методическую 
работу: 

1) сделать подборку аутентичных военно-политиче-
ских аудиоматериалов согласно тематическому 
плану; 

2) составить глоссарий ключевых профессиональ-
ных терминов и перечень грамматических явле-
ний, способных вызвать затруднения в процессе 
просмотра видеофрагмента или воспроизведе-
нии аудиотекста;

3) обозначить главные фрагменты, действенные для 
решения поставленных коммуникативных задач; 

4) разработать задания к определённым этапам ра-
боты с аудио-видеоматериалом для развития на-
выков и умений иноязычного профессионально-
ориентированного перевода.

Основной этап включает в себя совершенствование 
приемов обучения устному переводу на базе АВСО. Пе-
ред преподавателем стоят следующие задачи:

1) провести вступительную беседу с обучающимися 
о важности и актуальности получения определён-
ной профессиональной информации, в ходе кото-
рой раскрывается объем фоновых знаний обуча-
ющихся по изучаемой теме;

2) осуществить языковую разминку с целью опре-
деления владения обучающимися информацией, 
связанной с предъявляемой тематикой;

3) познакомить обучающихся с основными справоч-
но-информационными источниками, способству-
ющими достижению поставленных целей. Здесь 
же очень важно подчеркнуть специфику работы с 
приемами переводческой скорописи (ПС). Для со-
вершенствования навыка ПС отбираются тексты с 
относительно простым по содержанию аудиома-
териалом. Как указывают исследователи, «на на-
чальных этапах обучения нет необходимости в об-
учении одной системы скорописи. Обучающиеся, 
прежде всего, должны ознакомиться с основами 
скорописи и по возможности разработать свою 
систему, которая будет наиболее удобной и про-
дуктивной в реализации» [8, с. 70]. 

На заключительном этапе анализируются навыки и 
умения, сформированные обучающимися в процессе 
работы с аудио текстом. 

Рассмотрим поэтапно практический компонент обу-
чения устному переводу на основе АВСО. Авторы статьи 
предлагают в качестве подготовительного этапа пред-
ставить лексико-грамматический этап, направленный 
на преодоление языковых (фонетических, лексических, 
грамматических) трудностей, логично возникающих 
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при развитии умений перевода на основе аутентичного 
материала на иностранном языке. Отметим, что на дан-
ном этапе обучающиеся развивают и совершенствуют 
механизмы памяти, внутреннего осмысления, языковую 
догадку, а также фонематический слух. Как правило, 
при «обучении устному переводу одним из профессио-
нально значимых факторов, воздействующих на продук-
тивность деятельности устного переводчика, является 
хорошая память. Добавим, что «именно мнемотехни-
ка находит применение в процессе обучения устному 
переводу, в котором переводчик, облекая усвоенную 
и сохраненную информацию в такие формы языка, как 
фонетические, синтаксические, лексические и морфоло-
гические, осуществляет перевод» [7, с.78]. В связи с этим, 
необходимо расширять объем кратковременной памя-
ти за счет структурирования получаемой информации, 
трансформируя выражения и предложения в более ком-
пактные составляющие информации» [7, с. 79]. 

Для формирования и совершенствования фонема-
тического слуха материал упражнений предъявляется 
обучающимся в виде записи аудиофайла. Как отмечает 
С.К. Фомин, «на данном этапе при воспроизведении пяти 
лексических единиц после однократного предъявления 
считается приемлемым» [14, с. 12]. 

Обучающимся рекомендуется выполнить следующие 
задания, развивающие речемоторные, произноситель-
ные навыки и темп речи.

1. Повторите в любом порядке существительные, 
выражающие абстрактные понятия: концепция, интуи-
ция, замысел, предчувствие, понимание.

2. Повторите следующие глаголы, соблюдая опре-
делённую последовательность: оборонять, противо-
действовать, наблюдать, контролировать, управ-
лять.

3. Приведите существительные, ассоциирующие-
ся с предложенными прилагательными, дополняющими 
характеристики данного явления: современный (техно-
логия, воздушнее судно), ядерный (потенциал, оружие); 
стратегический (бомбардировщик, вооружение), воен-
ный (конфронтация, конфликт); реактивный (снаряд, 
двигатель).

4. Прослушайте семантически близкие компо-
ненты и повторите их: истребитель, бомбардировщик, 
штурмовик, перехватчик, авианосец.

Подчеркнем, что тематический принцип следует при-
менять на подготовительном этапе перед освоением 
предъявляемой текстовой информации. 

5. Прослушайте двухкомпонентные словосочета-

ния, развивающие способность переключения с одно-
го языка на другой, повторите и переведите их: a new 
world military expenditure, спутниковые средства связи, 
increasing political support, системы космического базиро-
вания, nuclear weapon states. 

6. Запишите на слух ряд чисел и повторите их: 82; 
35; 79; 56; 93. 

7. Прослушайте и запишите следующие даты: 25 
октября 1978 г., 17 декабря 1765г., 23 августа 1945г., 13 
января 1921г., 15 сентября 1989г. 

Стоит обратить внимание на то, что при выполнении 
задания подобного рода возникают определенные труд-
ности аудио восприятия прецизионной информации, та-
кие как неспособность воспроизвести числа, соблюдая 
порядок следования. Отметим, что при обучении устно-
му переводу «система скорописи, ориентированная на 
записи мыслей, а не отдельных слов продуктивна толь-
ко в случае безотлагательного перевода воспринятого 
текста» [1, с. 95]. По мнению Е.В. Аликиной, «при помощи 
скорописи переводчик как «по узелкам на память» мо-
жет воспроизвести все то, о чем шла речь в исходном со-
общении» [1, с.96].

8. проанализируйте терминологические единицы, 
грамматические конструкции, способствующие снятию 
трудностей понимания содержания аудиовизуальных 
материалов, и передайте их ключевую информацию:

1. Военная деятельность в космическом простран-
стве имеет своей целью реализацию общеприня-
тых и вспомогательных задач.

2. Свои задачи военные решают в пяти областях: 
связь, разведка и наблюдение, навигация и метео-
рология, и геодезия. 

3.  General approaches to technology assessment and 
technology trends in selected areas were also discussed. 

4. Tests are conducted to develop and refine the design of 
nuclear weapons and to check their reliability. 

В представленных примерах акцентируется внима-
ние обучающихся на употреблении активного и пассив-
ного залогов, форм причастия и инфинитива 

Далее следует основной этап занятия, представляю-
щий собой совершенствование переводческих навыков, 
сформированных на подготовительном этапе занятия. 
Например, при изучении темы «Устный перевод военно-
публицистических текстов» преподаватель предъявляет 
три аудиовизуальных фрагмента длительностью не бо-
лее 1.5 минуты. “Russian President V.V.Putin’s visit to North 
Korea», «79-я сессия Генассамблеи ООН: основные тезисы 
выступления МИД РФ С. Лаврова», «Эскалация на Ближ-
нем Востоке», дополняющие содержание рассматрива-
емой темы занятия. Рекомендуется поинтересоваться у 
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обучающихся о значимых военно-политических событи-
ях, произошедших за последнее время. 

Первый аудио фрагмент представляет собой следую-
щий аудио текст “Russian President V.V.Putin’s visit to North 
Korea.

On June 19th, 2024, Russian President Vladimir Putin made 
an official visit to North Korea for bilateral negotiations with 
Supreme Leader Kim Jong Un.

This visit means the growing ties between Russia and North 
Korea in diplomatic, political, economic, and military areas, 
driven by mutual geopolitical interests and a shared opposition 
to the US influence.

This high-level delegation including Defense Minister Andrei 
Belousov, Foreign Minister Sergey Lavrov, and Deputy Prime 
Minister Denis Manturov represents the strategic importance 
of the visit reflecting a broadening scope of cooperation.

Russian President Vladimir Putin and North Korean 
leader Kim Jong Un have signed a Comprehensive Strategic 
Partnership Agreement that aims to serve as the foundation for 
further development in the bilateral relationship in all spheres”, 
Putin told reporters [17].

Для снятия фонетических, лексико-грамматических 
трудностей необходимо выполнить определенный алго-
ритм работы:

1) отработать топонимические единицы (North 
Korea);

2) реалии политической сферы (Supreme Leader, 
Defense Minister, Foreign Minister, Deputy Prime Minister);

3) фонетически явления (bilateral negotiations, 
bilateral relationship);

4) грамматические конструкции (употребление 
глагольных форм);

5) многокомпонентные термины (a broadening 
scope of cooperation, a high-level delegation, Comprehensive 
Strategic Partnership Agreement, to develop bilateral 
relationship);

6) определить последовательность содержания 
аудио текста в процессе прослушивания.

Как показывает практика, наибольшую сложность 
представляет собой выполнение упражнения на активи-
зацию памяти. 

Целью пред текстового этапа является закрепление 
лексического пласта, поэтому рекомендуется включить 
следующее задание:

 — повторить за преподавателем слова и словосоче-
тания, перевести их, соблюдая определённую по-
следовательность. 
1. визит, переговоры, влияние, делегация;
2. сотрудничество, основа, развитие, взаимо-

отношения, сфера;
3.  bilateral negotiations, bilateral relationship, the US 

influence; 
4. geopolitical interests, mutual geopolitical interests, 

a shared opposition, high-level delegation;
5. strategic importance of the visit, a broadening scope 

of cooperation, further development, diplomatic, 
political, economic and military spheres;

6. to represent a high-level delegation; to reflect a 
broadening scope of cooperation;

7. to sign a Comprehensive Strategic Partnership 
Agreement, to develop bilateral relationship.

Отметим, что на данном этапе вызывает трудность 
переключение с родного языка (РЯ) на иностранный 
(ИЯ). 

Итогом подобного представления материала стало 
более продуктивное запоминание новых лексических 
единиц. 

При работе со вторым аудио фрагментом «79-я сес-
сия Генассамблеи ООН: Выступление МИД РФ С. Лаврова» 
следует активизировать использование лексических 
единиц для совершенствования переводческой компе-
тенции. Рекомендуется ввести ключевой вокабуляр ана-
лизируемого аудио текста: 

переворот – coup
отвергать – to reject
пересмотр – revision
переворот – coup
ослабление – weakening
союзник – ally
подчеркивать – stress, emphasize
урегулирование отношений – settlement of relations
вести гибридную войну – to wage a hybrid war
глава МИД РФ – Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation 

Для развития объема слуховой памяти перед предъ-
явлением аудиоматериала обучающиеся переводят сле-
дующие устойчивые выражения и многокомпонентные 
фразы:

поддерживать урегулирование отношений – to 
support the settlement of relations
враждебная группировка – hostile groups
пересмотр мирового порядка – revision of the world 
order
занимать доминирующие позиции – to take a dominant 
positions 
план по ослаблению России – a plan to weaken Russia
отвергать – to reject 
проект мирного соглашения – draft peace agreement 
отработка навыков применения ядерного оружия – 
practice of using nuclear weapons. 

Далее необходимо проанализировать грамматиче-
ские конструкции употребления активного и страда-
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тельного залогов в следующих примерах:
1. Глава МИД РФ Сергей Лавров затронул тему ту-

рецко-сирийских отношений.
2. Россия окружена многочисленными враждебными 

группировками.
3. США отвергли проект мирных соглашений и про-

должают снабжать оружием ВСУ.

Таким образом, устранив лексико-грамматические 
трудности, обучающиеся выполняют устный последова-
тельный перевод. Приведенный ниже аудио текст мож-
но использовать для активизации умения осуществлять 
указанный вид перевода.

В своем выступлении на 79-й сессии Генассамблеи 
ООН глава МИД РФ Сергей Лавров затронул тему турец-
ко-сирийских отношений. Москва поддерживает урегу-
лирование отношений между Дамаском и Анкарой, от-
метил он.

Далее он подчеркнул, что Россия окружена много-
численными враждебными группировками. В настоящее 
время идет пересмотр мирового порядка, его принци-
пов, разных форм его организации, где Запад занимает 
доминирующие позиции. 

Переворот и подготовка Украины к войне с Росси-
ей – часть плана по ослаблению России. Поэтому США 
отвергли проект мирных соглашений и продолжают 
снабжать оружием ВСУ. По его словам, идет «гибридная 
война», которую в настоящее время страны НАТО ведут 
против России.

С. Лавров напомнил о совместных учениях США с их 
союзниками по НАТО и о создании военно-политических 
альянсов, целью которых является отработка навыков 
применения ядерного оружия по территории [18].

Для совершенствования навыка устного перевода 
рекомендуется также использовать стратегию речевой 
компрессии. Умение представить оригинальный первич-
ный текст в более компактной форме, переводчику жиз-
ненно необходимо, поскольку, будучи специалистом по 
коммуникации, переводчик в процессе работы должен 
грамотно выбирать тактики для редукции несуществен-
ной информации и сохранения ядра, смысла высказы-
вания. При этом специалист в области перевода всегда 
оценивает приемлемость и эффективность компрессии, 
а также фиксирует случаи, когда она недопустима или 
нежелательна.

Речевая компрессия несет на себе функцию упро-
щения синтаксической структуры текста и исключении 
слов, содержащих информацию, не являющейся ве-
сомой с точки зрения информативной нагрузки. Под-
черкнём, что речевую компрессию целесообразно 
применять, учитывая функциональную наполненность 
смысловой структуры высказывания, а также релевант-
ность и ценность полученной информации. Например, 

рекомендуется использовать компрессию в теме со-
общения, чтобы быть готовым к прослушиванию и озву-
чиванию ремы (прецизионной информации, терминов, 
основного смыслового отрезка). Указанная стратегия 
значительно упрощает задачу переводчика и делает 
возможным сократить отставание от оратора, что позво-
лит избежать некорректного перевода. Именно данному 
навыку следует уделять пристальное внимание при об-
учении устному переводу.

С целью оптимизации навыка устного перевода сле-
дует для начала предложить обучающимся текст по те-
матике занятия, перевод которого с ИЯ на РЯ, применяя 
метод речевой компрессии, подготовит их к более слож-
ному виду деятельности, такому как устный перевод с РЯ 
на ИЯ. Рассмотрим упражнения речевой компрессии на 
примере текста «The Gaza War and the Challenges Ahead» 
[19]. 

For the international community, the immediate aim 
is to end the war sooner than later and to prevent it from 
turning into a wider regional conflict. As for the future, the 
long-forgotten “two-state solution” is once again on the 
agenda. The G7 Foreign ministers, meeting in Japan last week, 
underscored that a two-state solution remains the only path to 
a lasting and secure peace. The leaders of the Organization of 
Islamic Cooperation (OIC) and the League of Arab States have 
also emphasized the immediate need for the international 
community to launch a serious peace process to establish a 
two-state solution. 

The first step for the Palestinian side would be to bring 
together a new, strong, forward-looking, and realistic 
leadership that would inspire confidence not only among 
Palestinians but also in Israel and the world at large. This not 
going to be an easy task. Hamas leadership is blamed for the 
October 7 massacre and the taking of more than two hundred 
hostages. But if the Gaza war were to set off a political process 
between Tel Aviv and a new Palestinian leadership, this would 
be their achievement.

Речевая компрессия затрагивает различные уровни 
языка, такие как лексический, синтаксический, семан-
тический и даже слоговый, при котором переводчик 
осознанно выбирает слово содержащее меньшее коли-
чество слогов, однако здесь необходимо быть особенно 
аккуратным, для сохранения стиля оратора при перево-
де.

На лексическом уровне в устном переводе компрес-
сия осуществляется посредством выражения мысли 
меньшим количеством слов. Например,

For the international community, the immediate aim is to 
end the war sooner than later and to prevent it from turning 
into a wider regional conflict – Первостепенной задачей яв-
ляется скорейшее прекращение войны, для предотвра-
щения более серьезного конфликта.
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Здесь переводчик при помощи сокращенного объ-
ема количества слов выделяет смысл, который задан 
текстом: to end the war sooner than later = “скорейшее пре-
кращение войны”. Таким образом, можно отметить, что 
цель коммуникации достигнута.

Путем простого опущения переводчик может также 
достичь компрессии на лексическом уровне. В следую-
щем примере переводчик опускает вводную часть пред-
ложения, выраженную фразой «as for the future» с целью 
сохранения прецизионной информации в переводе, ко-
торая находится в середине высказывания. 

As for the future, the long-forgotten “two-state solution” 
is once again on the agenda. – На повестке дня решение о 
двух государствах.

В данном случае переводчик облегчает свою задачу 
осуществить правильный перевод вводной фразы, и ос-
вобождает время для запоминания и воспроизведения 
значимой части высказывания. Кроме того, следует под-
черкнуть, что в приведённом конкретном отрывке ука-
занная фраза не несет значительной смысловой нагруз-
ки, при этом предоставляет переводчику относительную 
свободу при выполнении поставленных задач.

Компрессия затрагивает синтаксический уровень, ис-
пользуя более краткие и компактные обороты.

… that would inspire confidence not only among 
Palestinians but also in Israel and the world at large. - … ко-
торое вселило бы доверие не только среди конфликтую-
щих, но и во всем мире.

В указанном примере компрессия представлена пе-
реводом словосочетания одним словом – “конфликту-
ющих”. В данном случае оно полностью передает смысл 
высказывания, при этом без его искажения.

На семантическом уровне компрессия осуществляет-
ся путем сокращения повторяющихся слов или инфор-
мации, определяемой контекстом отрывка.

The G7 Foreign ministers, meeting in Japan last week, 
underscored that a two-state solution remains the only path to 
a lasting and secure peace. – Министры Большой Семерки, 
собравшиеся на прошлой неделе в Японии, подчеркнули, 
что решение о двух государствах остается единствен-
ным путем к долгосрочному миру. 

Здесь мы видим, как словосочетание “a lasting and 
secure peace” было редуцировано до общего понятия 
“долгосрочный мир”, сочетающего в себе обе характери-
стики процесса. 

Таким образом, компрессия служит одним из спосо-

бов решения коммуникативных и функциональных за-
дач в ходе перевода [6, с. 43].

Необходимо отметить, что вышеперечисленные спо-
собы лексической, синтаксической и семантической 
компрессии поддаются успешной тренировке, а устой-
чивый навык со временем переходит из сознательного 
уровня на бессознательный, способствуя выработке 
оригинального стиля перевода. В случае же со слоговой 
компрессией отработка приемлема посредством нара-
щивания объема активного запаса слов, а также изуче-
ния и закрепления синонимичных и антонимичных ря-
дов лексического пласта.

На заключительном этапе занятия рекомендуется 
приступить к работе с третьим аудио текстом на русском 
языке «Эскалация на Ближнем Востоке», связанным с 
конфликтом между Израилем и Палестиной. 

Целесообразно ввести лексический пласт перед вы-
полнением устного последовательного перевода аудио 
текста:

Ближний Восток – the Middle East 
сектор Газа – Gaza Strip
палестино-израильский конфликт – Palestine-Israel 
conflict 
палестинский исламский Джихад – Palestinian Islamic 
Jihad
густонаселённый анклав – densely populated enclave
наносить ракетный удар – launch a missile attack
провокационные действия – provocative actions
прекращение огня – ceasefire

Все нижеприведенные задания направлены на актуа-
лизацию и закрепление лексических единиц. 

1) соотнести русскоязычные эквиваленты с англо-
язычными:

1. призвать  
2. проявлять сдержанность      
3. сторона конфликта         
4. прекращение огня         

а) show restraint
б) ceasefire 
в) call on
г) party of the conflict

2) определить лексическую единицу, основываясь 
на дефиниции:

1. enclave 
2.  escalation 
3. ambassador 

а) process of a disagreement or dispute becoming intense 
or severe
б) a portion of territory surrounded by the territory of 
another state
в) the highest-ranking person who represents his or her 
own government while living in another country
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3) соотнести синонимы:
1. to attack   a) to alert 
2. to show    б) to control 
3. to manage   в) to display 
4. to warn    г) to assault

4) соотнести антонимы:
1. destruction   а) friendly
2. hostile   б) acceptance
3. rejection   г) built.

Применяя приемы переводческой скорописи, пре-
подаватель предлагает обучающимся зафиксировать 
опорные пункты, относящиеся к предъявляемому ауди-
оматериалу.

1. Иран нанес ракетный удар по территории Израи-
ля.

2. Армия Израиля заявила, что было выпущено око-
ло 180 баллистических ракет. 

3. Сергей Лавров на встрече с послами арабских го-
сударств обсудил вопрос эскалации на Ближнем 
Востоке. 

4. Все участники диалога поддержали прекращение 
огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Подготовив обучающихся к активизации навыков и 
умений данного вида перевода, преподаватель предла-
гает следующий аудио фрагмент.

Армия обороны Израиля наносит удары в секторе 
Газа по объектам, принадлежащим военизированным 
исламистским группировкам ХАМАС и «Палестинский 
исламский джихад». Именно из этого густонаселённого 
анклава, расположенного между Израилем, Египтом и 
Средиземным морем ХАМАС на протяжении многих лет 
обстреливает Израиль ракетами.

Группировка управляет более чем 2 млн жителями 
Газа с 2007 года. С тех пор Израиль рассматривает Газу 

как вражескую территорию и фактически держит её в 
изоляции. 

Израиль контролирует доступ в анклав по суше, 
морю и воздуху. Воинствующая исламистская группи-
ровка отвергает любые мирные переговоры с Израилем, 
призывая к его уничтожению. 

Израиль, США, Евросоюз, Великобритания и другие 
страны относят ХАМАС к числу террористических 
группировок. 

Группировка ХАМАС регулярно атаковала Израиль, 
что приводило к четырём крупным военным конфлик-
там с израильской армией. 

После нынешней атаки на Израиль ХАМАС предупре-
дил, что последняя волна терактов – это только нача-
ло, призвав другие группировки присоединиться к борь-
бе. [20].

Как видно из осуществлённого анализа практиче-
ского материала, каждый из рассматриваемых этапов 
демонстрирует определённый навык, требующий тре-
нировки, памяти, внимания, закладывающий основу для 
формирования важного переводческого умения.

В заключение отметим, что совершенствование и 
реализация приемов обучения устному переводу на 
основе аудиовизуальных средств является очень инте-
ресным и эффективным процессом, способствует до-
стижению высокой степени эквивалентности в данном 
виде перевода, развивая при этом коммуникативную 
и познавательную деятельность, повышая мотивацию 
обучающихся и делая сам процесс результативным и 
увлекательным. Охарактеризовав особенности аудио-
визуальных средств, проанализировав их классифика-
ции, рассмотрев специфику практического компонента 
работы с данным явлением, следует сказать о том, что 
каждый из представленных этапов развивает перевод-
ческие умения обучающихся, способствуя оптимизации 
переводческой компетенции.
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Аннотация: Традиционное обучение претерпело значительные изменения 
из-за пандемии коронавируса, что подчёркивает необходимость инноваци-
онных методов обучения. Технологии виртуальной и дополненной реально-
сти способны изменить парадигмы корпоративного обучения, предоставляя 
геймифицированное, захватывающее и увлекательное образование. В ста-
тье рассмотрены понятия и сущность технологий виртуальной и дополнен-
ной реальности, на примерах отечественных и зарубежных исследований и 
практического применения указанных технологий показаны и систематизи-
рованы преимущества их внедрения в обучение. Автором были выявлены 
и охарактеризованы следующие преимущества использования технологий 
виртуальной и дополненной реальности в корпоративном обучении: им-
мерсивное обучение (в условиях, максимально приближенных к реальным), 
практическое применение (пошаговые инструкции или подсказки прямо 
на рабочем месте), повышение вовлеченности сотрудников в обучение по 
сравнению с традиционными методами, улучшение запоминаемости инфор-
мации, универсальность и доступность (обучение в любое время и в любом 
месте), безопасность и контроль ошибок, аналитика и обратная связь для 
оценки и улучшения программ обучения, кастомизация и адаптивность под 
индивидуальные нужды сотрудников или специфические задачи компании. 
Использование этих технологий в корпоративном обучении не только делает 
процесс более эффективным и увлекательным, но и позволяет компаниям 
быстрее адаптироваться к изменениям, повышая конкурентоспособность на 
рынке.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, AR VR, 
цифровые технологии, обучение сотрудников, цифровизация обучения.

THE USE OF VIRTUAL AND AUGMENTED 
REALITY TECHNOLOGIES IN CORPORATE 
TRAINING

A. Kremnev

Summary: Traditional learning has undergone significant changes due 
to the coronavirus pandemic, which highlights the need for innovative 
teaching methods. Virtual and augmented reality technologies have the 
potential to change the paradigms of corporate learning by providing 
a gamified, exciting and engaging education. The article discusses the 
concepts and essence of virtual and augmented reality technologies, using 
examples of domestic and foreign research and practical application of 
these technologies, the advantages of their implementation in education 
are shown and systematized. The author identified and characterized the 
following advantages of using virtual and augmented reality technologies 
in corporate training: immersive learning (in conditions as close as possible 
to real ones), practical application (step-by-step instructions or tips right 
at the workplace), increased employee involvement in training compared 
to traditional methods, improved memorability of information, versatility 
and accessibility (learning anytime, anywhere), safety and error control, 
analytics and feedback for evaluating and improving training programs, 
customization and adaptability to the individual needs of employees or 
specific tasks of the company. The use of these technologies in corporate 
training not only makes the process more efficient and exciting, but also 
allows companies to adapt faster to changes, increasing competitiveness 
in the market.

Keywords: virtual reality, augmented reality, AR VR, digital technologies, 
employee training, digitalization of training.

Введение

Цифровая трансформация играет важную роль в 
развитии современной экономики, и ее влияние 
проявляется во многих аспектах. Автоматизация 

процессов дает возможность предприятиям снижать 
операционные расходы, что ведет к повышению эффек-
тивности и производительности. Это особенно важно в 
условиях высокой конкуренции, где скорость и качество 
выполнения задач могут стать решающими факторами. 
Достижения в области технологий виртуальной реаль-
ности (VR) и дополненной реальности (AR) позволили пе-
ренести цифровое измерение в реальный мир. Большие 
перспективы данных технологий закладываются в обу-
чение сотрудников компаний. Их внедрение позволяет 
повысить эффективность обучения в результате множе-
ства преимуществ. Целью статьи является выявление и 

систематизация преимуществ применения виртуальной 
и дополненной реальности в корпоративном обучении. 

Материалы и методы исследования

Исходя из поставленной цели, ля написания статьи 
были использованы работы российских и иностранных 
экономистов, а также методы систематизации, обобще-
ния, сравнения, графический метод и другие. 

Результаты и обсуждения

Виртуальная реальность (VR) представляет собой 
область технологий, которая позволяет пользователям 
окунуться в полностью искусственные среды. Это до-
стигается за счет использования VR-шлемов, которые 
оснащены экранами и датчиками для отслеживания дви-
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жений головы и глаз, создавая ощущение присутствия в 
другой реальности [10].

Тактильная обратная связь и отслеживание движе-
ний рук и тела часто реализуются с помощью специаль-
ных контроллеров или перчаток, которые могут обеспе-
чивать ощущение прикосновения и взаимодействия с 
виртуальными объектами. Это позволяет пользователям 
не только видеть и слышать виртуальный мир, но и «чув-
ствовать» его, что открывает новые возможности для ис-
пользования VR в таких областях, как обучение, медици-
на, развлечения и многие другие.

Технологии, используемые в дополненной реально-
сти, — это одновременное определение местоположе-
ния и составление карты (SLAM), отслеживание глубины, 
а также обработка и проецирование изображений. Что-
бы они работали вместе, необходимы устройства, совме-
стимые с дополненной реальностью, такие как смартфо-
ны или оборудование, например шлемы и смарт-очки, а 
также программное обеспечение или приложения для 
дополненной реальности [9]. 

Ежегодно технологии VR и AR становятся более до-
ступными и совершенными, что расширяет их приме-
нение и делает частью повседневной жизни множества 
граждан, а также способствует росту эффективности 
бизнеса, в частности, в сфере такого бизнес-процесса, 
как обучение сотрудников.

VR и AR создает полностью погружающую среду, по-
зволяя сотрудникам учиться в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Это особенно полезно для 
обучения сложным техническим навыкам или работе 
с опасным оборудованием в безопасной виртуальной 
среде.

Медицинские учреждения используют дополненную 
реальность для обучения врачей проведению операций, 
особенно сложных. Например, в Кливлендской клинике 
при Университете Кейс Вестерн Резерв студенты изуча-
ют анатомию с помощью HoloLens. Студенты сообщают, 
что 15 минут с этим устройством могли бы заменить де-
сятки часов обучения в традиционных лабораториях [9].

Виртуальная реальность (VR) позволяет пожарным 
безопасно тренироваться в условиях пожара, создавая 
различные сценарии от жилых до промышленных объ-
ектов. Это помогает им совершенствовать свои навыки 
через многократное повторение сценариев [8].

VR и AR может накладывать цифровую информацию 
на реальный мир, что помогает сотрудникам учиться 
в процессе выполнения своих задач. Например, AR-
решения могут предоставлять пошаговые инструкции 
или подсказки прямо на рабочем месте.

В 2019 года в ПАО «СИБУР Холдинг» внедряются тех-
нологии виртуальной (VR) и дополненной реальности 
(AR). Например, в качестве инструментов для консульти-
рования полевых специалистов онлайн с одновремен-
ным подключением внешних специалистов (экспертов 
поставщика оборудования и т.д.). Для этого использу-
ются AR-очки, на которых специалисты на месте работ 
видят подсказки экспертов, а те, в свою очередь через 
очки видят происходящее перед работающим специали-
стом, корректируя его работу. Виртуальная реальность 
в ПАО «СИБУР Холдинг» используется в интерактивных 
обучающих материалах. Например, тренажер для обслу-
живания компрессора в Томске. Виртуальный тренажер 
помогает сотрудникам быстрее принимать решения на 
объекте и отрабатывать навыки работы с опасными реа-
гентами и условиями, такими как газоопасные производ-
ства и работы на высоте [4]. 

Интерактивные и визуально насыщенные форматы 
обучения способствуют более высокой вовлеченности 
сотрудников по сравнению с традиционными методами, 
такими как лекции или чтение учебных материалов.

Исследования и расчеты Lee Ju.H., Kim E.H. показа-
ли, что чем больше расширяются возможности вирту-
альной реальности, тем лучше учащиеся знакомятся с 
новыми передовыми технологиями, и чем быстрее они 
усваивают информацию с помощью зрения, тем лучше 
образовательный эффект [10].

Кроме того, исследования показывают, что обучение 
с использованием VR и AR может улучшать запоминание 
информации благодаря более активному участию и по-
вторению действий в виртуальной среде.

Исследования Predescu, S.-L., Caramihai S.I., Moisescu 
M.-A. показали, что студенты, которые использовали VR-
гарнитуру, в среднем получили 8,31 балла за тест, тог-
да как те, кто учился традиционным методом, набрали 
7,55 балла. Исследование, основанное на анализе вы-
борок, симуляциях и опросах, показало, что виртуаль-
ная реальность и её игровые элементы положительно 
влияют на когнитивные способности, вовлечённость и 
учебный опыт студентов. Следовательно, погружение в 
виртуальную реальность обеспечило более активное и 
эффективное образование. Эксперименты с функциями 
EduAssistant демонстрируют, что виртуальное обучение 
также может повысить эффективность образования сту-
дентов с ограниченными возможностями [11].

VR и AR позволяют проводить обучение в любое вре-
мя и в любом месте, что особенно актуально для гло-
бальных компаний с распределенными командами. Это 
также снижает затраты на физическую инфраструктуру 
для обучения. Также следует отметить, что технологии 
VR и AR позволяют сотрудникам практиковаться и со-
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вершать ошибки в виртуальной среде, не подвергая ри-
ску реальное оборудование или процессы. Это помогает 
быстрее и безопаснее освоить новые навыки.

Исследования Wespi R., Schwendimann L., Neher A., 
Birrenbach T., Schauber S.K., Manser T., Sauter T.C., Kämmer 
Ju.E. показали, что инструмент TEAM, созданный на ос-
нове симуляции в виртуальной реальности (VR), заре-
комендовал себя как надежный и валидный инструмент 
для оценки командной динамики в сценариях обучения 
медицинскому делу. Это исследование подчеркивает 
потенциал виртуальной реальности в повышении эф-
фективности медицинского образования, особенно в 
условиях дистанционного обучения. Оно демонстриру-
ет надежный подход к оценке эффективности работы ко-
манды, повышающий ценность медицинского обучения 
на основе виртуальной реальности [12]. 

Также технологии VR и AR привлекательным тем, 
что могут собирать данные о прогрессе обучающихся, 
предоставляя ценную аналитическую информацию для 
оценки и улучшения программ обучения. Вместе с тем 
обучение может быть легко адаптировано под индиви-
дуальные нужды сотрудников или специфические зада-
чи компании, что делает его более эффективным.

Следовательно, использование технологий вирту-
альной (VR) и дополненной реальности (AR) в корпора-
тивном обучении становится все более популярным и 
приносит множество преимуществ (рис.1.). 

Использование этих технологий в корпоративном 
обучении не только делает процесс более эффективным 
и увлекательным, но и позволяет компаниям быстрее 
адаптироваться к изменениям, повышая конкурентоспо-
собность на рынке.

Выводы

В статье рассмотрены понятия и сущность техноло-
гий виртуальной и дополненной реальности, на приме-
рах отечественных и зарубежных исследований и прак-
тического применения указанных технологий показаны 
и систематизированы преимущества их внедрения в об-
учение. Автором были выявлены и охарактеризованы 
следующие преимущества использования технологий 
виртуальной и дополненной реальности в корпора-
тивном обучении: иммерсивное обучение (в условиях, 
максимально приближенных к реальным), практическое 
применение (пошаговые инструкции или подсказки 
прямо на рабочем месте), повышение вовлеченности 
сотрудников в обучение по сравнению с традиционны-
ми методами, улучшение запоминаемости информации, 
универсальность и доступность (обучение в любое вре-
мя и в любом месте), безопасность и контроль ошибок, 
аналитика и обратная связь для оценки и улучшения 
программ обучения, кастомизация и адаптивность под 
индивидуальные нужды сотрудников или специфиче-
ские задачи компании.

Рис. 1. Преимущества использования виртуальной и дополненной реальности в корпоративном обучении 
Источник: составлено автором по данным [1-3, 5–7]
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Аннотация: Страны Латинской Америки являются приоритетным направле-
нием для реализации программ обучения на русском языке за рубежом. Это 
приводит к необходимости создания этноориентированных средств нагляд-
ности, одним из которых может стать комикс как разновидность креолизо-
ванного текста. Мы описали наглядные материалы, созданные на базе арген-
тинских комиксов, и возможные приемы работы с ними при преподавании 
РКИ аргентинским учащимся.

Ключевые слова: комикс, этноориентированный подход, Аргентина, средства 
наглядности, РКИ, креолизованный текст.

POSSIBILITIES OF A CREOLIZED TEXT IN 
THE FRAMEWORK OF ETHNO-ORIENTED 
TEACHING OF ARGENTINES IN RFL 
LESSONS (BASED ON THE EXAMPLE 
OF COMICS)

T. Osina
A. Solovyeva

Summary: Latin American countries are a priority area for implementing 
Russian language training programs abroad. This leads to the need to 
create ethno-oriented visual aids, one of which could be comics as a 
type of creolized text. We described visual materials created based on 
Argentine comics and possible methods of working with them when 
teaching RFL to Argentine students.

Keywords: comics, ethno-oriented approach, Argentina, visual aids, 
Russian as a foreign language, creolized text.

В последние годы на фоне модернизации экономи-
ческих, социальных, политических и образователь-
ных систем в Аргентине отмечается рост интереса 

к русскому языку и русской культуре. Если 20 лет назад 
в докладе МИД России говорилось о спаде интереса к 
русскому языку и к сокращению количества желающих 
его изучать в Аргентине [9], то сегодня ситуация изме-
нилась. Были достигнуты положительные результаты по 
укреплению позиций русского языка в странах Латин-
ской Америки, что связано с ростом международного 
влияния России и активным шагам по поддержке и про-
движению распространения русского языка за рубежом 
(создание культурных центров, реализация грантовых 
программ, увеличение количества стипендий для ино-
странной молодежи, проведение «Всемирного фестива-
ля молодежи» в 2024 году и др.). 

Требование усиления роли русского языка в межна-
циональном и межгосударственном общении отражено 
в концепции программы Российской Федерации «Под-
держка и продвижение русского языка за рубежом» [10], 
в ежегодном Послании к Федеральному Собранию В.В. 
Путина в феврале 2024 года, на сайте Россотрудниче-
ства: план деятельности на 2024 год, гранты [8], в уставе 
и в проектах фонда «Русский мир» [7]. Показательно, что 
одним из приоритетных направлений для реализации 

программ обучения на русском языке за рубежом назва-
ны страны Латинской Америки. При этом современных 
национально-ориентированных пособий и средств на-
глядности, которые бы учитывали этнопсихологические 
и этнолингвистические особенности аргентинцев, прак-
тически не существует.

Креолизованный текст как синтетический феномен, 
состоящий из комплекса вербальных и невербальных 
компонентов, идеально вписывается в современные 
реалии восприятия информации молодежью: клиповое 
мышление в комплексе с синдромом многозадачно-
сти и с трудностями понимания текстового материала. 
В результате исследователи отмечают необходимость 
в визуализации образовательного контента в связи с 
интересом аудитории к яркому и емкому материалу с 
минимальным количеством вербального компонента 
[1, 4, 5]. Таким образом комикс, являясь искусственным 
креолизованным текстом, отвечает актуальным услови-
ям учебной деятельности и потребностям современных 
школьников и студентов.

В своем исследовании мы руководствовались дан-
ными анализа, наблюдения, опроса, беседы, интер-
вью, анкетирования, экспериментального обучения 
латиноамериканских студентов в ФГАОУ ВО РНИМУ  

¬DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.26
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им. Н.И. Пирогова и в во время стажировки в Аргентине 
в языковом центре “CUI” Университета Буэнос-Айреса, на 
курсах (клуб им. Маяковского, клуб им. Горького, клуб 
Днипро-Толстой) и в представительстве Россотрудниче-
ства в Аргентине (Русский дом в Буэнос-Айресе). Опре-
деляющим при отборе и создании средств наглядности 
для уроков РКИ вне языковой среды был этноориенти-
рованный подход, который опирался на национальные, 
культурные и психологические особенности аудитории, 
а также на принцип учета родного языка учащихся. 

Этноориентированная модель обучения требует от 
преподавателя лингвострановедческих знаний и учета 
ценностно-культурных факторов, понимания картины 
мира иностранных учеников. Кроме того, важное значе-
ние в педагогическом процессе имеют возраст, мотивы, 
интересы аудитории. Все это влияет на объем, содер-
жание, технологии и методы обучения, ставит вопрос о 
критериях отбора средств наглядности для уроков РКИ, 
призванных «будить мысль учеников, всегда стремиться 
к творчеству» [3, с. 22].

Если взять за основу доступность, соответствие воз-
растным особенностям и интересам, практическую и 
культурную значимость, многообразие форм работы и 
др., то комиксы становятся многофункциональным ин-
струментом обучения в информационно-образователь-
ном пространстве, создавая новую коммуникативную 
среду, которая соответствует запросам аргентинского 
учащегося.

Комикс – креолизованный текст с этнокультурным 
компонентом, который в последние годы применяется 
все чаще в качестве инновационного средства обучения 
на уроках иностранного языка; становится объектом 
научного интереса педагогов, ученых, культурологов и 
филологов; постепенно интегрируется в школьную и ву-
зовскую программу. Однако для нас определяющим стал 
не только его большой дидактический и творческий по-
тенциал, но и глубокие культурно-исторические корни 
комикса как симбиоза изобразительного и литературно-
го искусства в Латинской Америке вообще и в Аргентине 
в частности.

Первые комиксы появились в Аргентине в конце 
XIX в., а уже с 1920 года истории в картинках, созданные 
местными художниками и писателями, начинают пе-
чататься в газетах ежедневно. В период с 1940 по 1965 
гг. начинается золотой век аргентинского комикса (la 
“Epoca de Oro” de la Historieta argentina) благодаря им-
миграции талантливых итальянских писателей и худож-
ников (представители венецианской группы – Хьюго 
Пратта, Дино Баттальа и др.). В это время творят Альбер-
то Бреччиа, Гильермо Дивито, Кино, Рене Госинни, Эктор 
Оэстерхельд и др., многие из которых со временем при-
обретут мировое признание.

В современной Аргентине комиксы продолжают 
играть важную роль в массовой культуре. Только в Бу-
энос-Айресе десятки больших магазинов комиксов, а 
также есть тематические музеи. С героями комиксов 
снимают мультипликационные фильмы, их используют 
в рекламе и в качестве сувенирной продукции. В рай-
оне Сан-Тельмо (San Telmo) проходит популярный пе-
шеходный маршрут по комиксам “Paseo de la Historieta”, 
а в разных местах города можно встретить скульптуры 
Мафальды и ее друзей Манолито и Сусаниты, Патурозо, 
Исидоро Каньонеса, Гатурро и др., которые уже давно 
стали культурными символами.

В аргентинских школах учителя регулярно обраща-
ются к комиксам, в основном как к материалу для чте-
ния. Министерство образования и культуры Аргентины 
в 2007 году включило комикс «Мафальда» в список ста 
литературных произведений, которые будут изучаться в 
школах. Его также регулярно используют на курсах ис-
панского языка для иностранных студентов в Аргентине 
и за ее пределами.

Комиксы отвечают интересам и запросам потреби-
теля образовательных услуг, что значительно повышает 
мотивацию и познавательную активность учащихся. Мы 
провели опрос среди 17 аргентинцев от 18 до 76 лет, 
который позволил определить наиболее любимые и по-
пулярные аутентичные комиксы. Среди них – «Мафаль-
да» (32%), «Этернавт» (26%), «Гатурро» (16%), «Паторузу» 
(11%), «Исидоро Каньонес» (10%).

Комиксы узнаваемы и вызывают позитивную реак-
цию; отличаются по жанрам, стилям, тематике; имеют 
национально-культурную составляющую; предлагают 
альтернативный вариант печатного слова, который луч-
ше воспринимается цифровым поколением; актуальны 
вне зависимости от времени, при этом отражают эпоху, в 
которую создавались. К тому же они имеют разнообраз-
ные дидактические возможности, которые могут интен-
сифицировать процесс обучения РКИ, сделать его более 
эффективным и личностно-ориентированным.

Комикс может служить источником новых знаний и 
рационализировать формы их преподнесения, конкре-
тизирует события явления и понятия. Подобному крео-
лизованному тексту присуща яркая визуализация, ком-
пактное осмысление большого объема информации, 
условность героев и их окружения, что соотносится с 
современным клиповым мышлением и увеличивает ско-
рость восприятия и запоминания. «Человек, используя 
в качестве дополнительного источника комиксы или 
графические романы, во много раз быстрее сможет по-
лучить большой объем знаний, не потеряв интерес к из-
учению языка» [2, с. 94].

Комикс повышает степень наглядности, помогает ви-
зуализировать ту или иную коммуникативную ситуацию, 
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стимулирует формирование речевых знаний и умений. 
За счет того, что в комиксе словесный и визуальный 
нарративы последовательно взаимосвязаны, вписаны 
в единую композицию и образуют общий сюжет (иногда 
цикл), а само повествование построено на диалогах, у 
учащихся происходит развитие межполушарных связей, 
метапредметных и коммуникативных компетенций. 

Комикс обогащает представления учащихся: в каче-
стве объекта семиотического исследования позволяет 
рассматривать явления в контексте, соотносить зна-
ковую систему языка с экстралингвистическими фак-
торами. Значимыми становятся такие невербальные 
компоненты, как графика; рамка (форма и величина); 
композиция, структура и планы кадров; место и фор-
ма филактера (облака для текста); идеограммы, цвет и 
штрихи. 

На уроках РКИ возможны различные приемы работы 
с комиксами, когда вербальный и невербальный компо-
ненты используются как вместе, так и по отдельности: 
перевод реплик на русский язык; воспроизведение с по-
мощью разрозненных кадров связного текста; создание 
оригинального финала, когда отсутствует последний 
кадр; соединение вербальной информации и рисунков; 
предугадывание слов героев на месте филактера; опи-
сание героев и их окружения; создание собственного 
комикса с теми же героями; анализ сюжета и действий 
персонажей; изменение прямой речи на косвенную, рас-
сказ краткой версии происходящего и др.

Приведем примеры подобной работы с комиксами 
на уроках РКИ в Аргентине при изучении различных тем 
и на разных этапах урока.

1. Трансформационное упражнение на изменение 
конструкции текста при изучении прямой и косвенной 
речи на базе комикса «Мафальда».

На занятиях со студентами уровня А2 мы познакоми-
ли аргентинцев с прямой и косвенной речью в русском 
языке, ссылаясь на “estilo directo” и “estilo indirecto” в ис-
панском языке, проговорив возможные ошибки, кото-
рые могут создать ситуацию интерференции при сопо-
ставлении контактирующих языков. Были предложены 
картинки с аутентичными репликами Мафальды и Суса-
ниты. Учащиеся должны были перевести эти фразы на 
русский язык и сделать из прямой речи косвенную. 

2. Создание информационной и аналитической 
речи на базе комикса «Исидоро Каньонес».

Учащимся с уровнем языка В1 и В2 было предложено 
на после текстовом этапе работы с комиксом придумать 
его концовку (студенты пишут или озвучивают свои ва-
рианты финала). Из филактера также удалялись репли-
ки, чтобы учащиеся могли спрогнозировать вербальный 

ряд. Чтобы студентам было проще придумать свой текст, 
формулировались вопросы по коммуникативной ситуа-
ции. В конце педагог показывал недостающую картинку 
и сравнивал варианты.

3. Изучение грамматики, новой лексики, отработ-
ка фонетических навыков по фрагменту на базе графи-
ческого романа «Этернавт».

В качестве опорных картинок мы взяли легендарный 
«Этернавт 1969», который был переведен на русский 
язык, что является ярким примером диалога культур. 
Комикс имеет историческую и эстетическую ценность. 
Образы созданы кистью, лезвием, пером, зубочисткой, 
тканью, пальцем и др., что приводит к особому эмоцио-
нальному накалу. Графический роман как разновидность 
комикса построен по законам минимализма на кон-
трасте черного и белого и может быть использован на 
уроках РКИ в группах с уровнем А2-В2 как при создании 
устного высказывания, при работе с односоставными и 
неполными предложениями. Поскольку «разговорный 
стиль образует систему, имеющую свои особенности на 
всех ярусах языковой структуры» [6, с. 73], то в процессе 
коммуникации возможна работа и над фонетикой, и над 
лексикой, и над морфологией, и над синтаксисом.

Включение комикса, который имеет этнокультурный 
фон, в план урока дает возможность детальной и нагляд-
ной проработки новых тем, создания результативных 
механизмов проверки полученных знаний и умений. 
Являясь креолизованным текстом, комикс полифункци-
онален, имеет эксплицитные и имплицитные смыслы, а 
также содержит компоненты, которые относятся к раз-
ным семиотическим системам. Все это позволяет упро-
стить процесс усвоения и запоминания нового матери-
ала, облегчить процесс достижения образовательных 
целей при учете возрастных и этнопсихологических осо-
бенностей учащихся.

Комикс организует и направляет восприятие, созда-
ет эмоциональное отношение к учебной информации, 
становится стимулом для творческой деятельности, 
увеличивает познавательный интерес, расширяет рам-
ки высказывания, может помочь перевести и адаптиро-
вать аргентинский вариант под реалии русской картины 
мира. Его можно использовать для формирования язы-
ковых и экстралингвистических умений (например, рус-
ской интонации), при обучении лексике и грамматике, 
для развития активных и пассивных речевых умений, в 
качестве стимула для создания оригинальных текстов 
и проблемных ситуаций. Комикс на уроках РКИ может 
стать частью системы средств обучения, призванных 
создать искусственную среду, приближенную к реаль-
ному коммуникативному пространству с целью сформи-
ровать компетенции в сфере межличностной и межкуль-
турной коммуникации.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «социальный интеллект», опреде-
лена структура социального интеллекта, выявлена зависимость различных 
форм интеллекта – биологического, психометрического и социального. Пока-
зана актуальность развития социального интеллекта у подростков, посколь-
ку данный возраст является важным этапом становления личности. Пред-
ложены методы и формы развития социального интеллекта у подростков.
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METHODS OF DEVELOPING SOCIAL 
INTELLIGENCE IN TEENAGERS

L. Saenko
M. Askerova

Summary: The article examines the concept of "social intelligence", 
defines the structure of social intelligence, reveals the dependence of 
various forms of intelligence - biological, psychometric, and social. The 
relevance of developing social intelligence in adolescents is shown, since 
this age is an important stage in the development of personality. Methods 
and forms of developing social intelligence in adolescents are proposed.

Keywords: intelligence, social intelligence, adolescents, education, social 
skills.

В настоящее время важную роль в жизни человека 
играет его способность эффективно решать ком-
муникативные задачи и вести качественный диа-

лог. Взаимодействие в обществе определятся не только 
уровнем интеллектуальных способностей, но и умением 
устанавливать и поддерживать диалог с окружающими, 
правильно интерпретировать эмоции и сообщения. В 
связи с чем, эмоциональный (EQ) и социальный (SQ) ин-
теллект являются самыми востребованными. 

Социальный интеллект – важная область изучения, 
которая привлекает внимание многих исследователей 
как в России, так и за рубежом. Исследования россий-
ских ученых (С.С. Белова, М.И. Бобнева, М.В. Замараева, 
Н.В. Куницына, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, А.Л. Южани-
нов и др.) показывают, что социальный интеллект тесно 
связан с успешностью в деятельности.

Психолог Э.Л. Торндайк (США, 1920) ввел термин «со-
циальный интеллект», трактуя его как способность пра-
вильно интерпретировать поведение других людей. Ав-
тор отмечает, что социальный интеллект развивается в 
процессе «эволюции личности». Г.У. Олпорт (США, 1937), 
разработчик теории черт личности, доказал связь между 
социальным интеллектом и умением быстро адаптиро-
ваться в обществе, предсказывать реакции на обще-
ственные события и явления. Р. Стернберг указывает, что 
термин «интеллект успеха» отождествляется с «социаль-
ным интеллектом». Г. Айзенк предложил общую концеп-
цию интеллекта, выделив три его категории: социальный, 
психометрический и биологический. Биологический 
интеллект считается врожденным, психометрический 

– измеряется с помощью тестов, социальный – это спо-
собность адаптироваться и ориентироваться в социаль-
ной среде. Схема интеграции всех категорий интеллекта 
представлена на рисунке 1. 

Иной подход к пониманию сущности социального ин-
теллекта предложил Дж. Гилфорд (США). Его авторская 
модель интеллекта представляется в виде кубической 
модели (рис. 2, слева). Модель Дж. Гилфорда отража-
ет 120 факторов, определяющих состояние интеллекта 
личности, и характеризуется тремя показателями по-
знания – операции, содержание и результат. Структура 
социального интеллекта является производной (явля-
ется частью общего интеллекта) и представляет собой 
куб из меньшего числа граней (рис. 2, справа) (в ст. Са-
венкова А.И.) [4]. В исследовании В.Н. Пановой [2] вы-
деляются компоненты и уровни развития социального 
интеллекта. Как отмечает В.Н. Панова, социальный ин-
теллект является многомерным понятием, включающим 
в себя несколько компонентов, каждый из которых игра-
ет важную роль в эффективном взаимодействии лич-
ности с микросоциумом. Среди базовых компонентов 
социального интеллекта, автор выделяет следующие: 
1) коммуникативно-личностный потенциал: психологи-
ческая контактность, коммуникативная совместимость; 
2) психологические характеристики самосознания: чув-
ство самоуважения, свобода от комплексов, особенно-
сти Я-образа и Я-концепции; 3) особенности социальной 
перцепции: особенности понимания взаимоотношений 
людей, прогнозирование развития межличностных от-
ношений. Мы видим, что среди компонентов социаль-
ного интеллекта доминируют способности к взаимодей-

DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.31



127Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

ствию в обществе.

Социальный интеллект формируется, начиная с дет-
ского возраста и продолжается в процессе социализа-
ции, под воздействием социальных институтов. Образо-
вание в этом процессе имеет важную роль, опираясь на 
механизмы наследственности и социальной памяти [3].

Современные исследователи (Т.С. Середина, О.В. 
Лунева, Ю.М. Канагин и др.) пишут, что изучение про-
цессов развития социального интеллекта у подростков 
становится все более актуальным, поскольку именно в 
этом возрасте формируется осознанная личность. Т.С. 
Середина [6] выделяет прямую связь между социальным 
интеллектом и успешностью в обществе. О.В. Лунева [1] 
определяет социальный интеллект, как отдельную кате-

горию, отражающую способность личности к межлич-
ностному взаимодействию. Автор также отмечает, что 
высокоразвитый социальный интеллект способствует 
формированию уверенности в себе и улучшает акаде-
мическую успеваемость. Подростки с развитыми со-
циальными навыками более открыты к новому опыту и 
способны находить общий язык с различными группами, 
что значительно расширяет их способность к взаимо-
действию и способствует личностному росту. 

В диссертационных исследованиях Д.А. Бакиевой 
(2023), П.Н. Демина (2023), С.В. Преображенской (2023) 
отмечается, что в подростковом возрасте возникает по-
требность в общении, в расширении социальных связей. 
Кроме того, социальный интеллект является важным ин-
струментом для разрешения различных конфликтов, – 

Рис. 1. Интеграция категорий интеллекта (по Г. Айзенк)

Рис. 2. Модели структуры общего и социального интеллекта
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указывают Е.С. Ринкевич и В.Н. Мезинов [3]. 

Исследования Р. Селмана [5] показали, что по мере 
развития социального интеллекта у подростков меня-
ются акцентные характеристики поступков: от внешних, 
поверхностных аспектов поведения к внутренним мо-
тивам. Автор отмечает, что между общим и социальным 
интеллектом нет однозначной корреляции. В отличии от 
общего интеллекта социальный интеллект более зави-
сим от личностных характеристик и самосознания. 

Все вышеизложенное, позволяет заключит, что под-
ростковый возраст (12–16 лет) является наиболее благо-
приятным для развития социального интеллекта. Школа 
предоставляет уникальную среду для развития социаль-
ного интеллекта, поскольку здесь подростки сталкива-
ются с различными социальными ситуациями. 

В таблице 1 выделены методы развития социального 
интеллекта, которые возможно реализовать в общеоб-
разовательной школе.

Предложенные методы могут использоваться класс-
ными руководителями во внеклассной работе с учащи-
мися по развитию у них социального интеллекта.

Представим формы работы, которые направлены на 
развитие у подростков социального интеллекта:

1) клуб межкультурного общения: предполагает ор-
ганизацию встреч с представителями различных 
культур, ознакомление с традициями и особенно-
стями поведения;

2) спортивные мероприятия: участие в спортивных 
соревнованиях развивает навыки сотрудниче-
ства;

3) клуб социальных инициатив: разработка социаль-
ных проектов по совершенствованию школьной 
среды;

4) кино-клуб: совместный просмотр и обсуждение 
сюжета фильма (поведение героев), затрагиваю-
щего эмоциональные сферы и социальные про-
блемы;

5) творческие мастерские: занятия по ремесленно-
му и художественному искусству, что способству-
ет развитию креативности и сотрудничества);

6) театральная студия: постановка спектаклей (или 
отдельных сюжетов) развивает память, речевые 
навыки, способствует позитивному взаимодей-
ствию в коллективе школьников. 

Таким образом, социальный интеллект стоит рас-
сматривать как разновидность общего интеллекта. Ин-
теллект представляет собой совокупность умственных 
функций, таких как сравнение, абстракция, формулиро-
вание понятий, суждение и заключение. Важной состав-
ляющей социального интеллекта является способность 
понимать людей и взаимодействовать с ними. Подрост-
ковый возраст наиболее благоприятный для форми-
рования и развития социального интеллекта. В работе 
классного руководителя необходимо использовать раз-
личные формы и методы по развитию социального ин-
теллекта школьников. Предложенные методы и формы 
могут использоваться как самостоятельно, так и комби-
нироваться при разработке и проведении воспитатель-
ных мероприятий. 

Таблица 1. 
Методы развития социального интеллекта и их характеристика.

Методы Описание Характеристика

Метод проектов Работа над индивидуальным (групповым) заданием, 
темой

Формируются навыки работы в команде сверстников; 
профилактика конфликтов; освоение новых ролей; раз-
витие способности к коммуникации

Игровые методы и драматизация Постановка (проигрывание) социальных ситуаций, 
обсуждение постановочных деловых игровых ситуаций

Накопление опыта распознавания и решения социаль-
ных проблем; развитие отзывчивости, способности к 
эмпатии

Диспут (дебаты) и обсуждения Проведение тематической дискуссии на актуальные 
социальные темы (круглые столы, обсуждение сюжетов 
кинофильмов и видеороликов, литературных произ-
ведение и т.д.)

Развитие критического мышления, умения слушать, 
аргументировать свою позицию; развитие навыков 
публичного выступления

Волонтерская деятельность Участие в социальных акциях, просоциальных проектах Формирование ответственности, развитие навыков со-
трудничества и понимания социальных проблем

Наставничество Наличие наставников для подростков из числа старших 
учащихся школы

Развитие социальных навыков через поддержку, со-
веты, положительные примеры

Тренинга по развитию социальных 
навыков

Проведение тренингов для подростков с участием 
психолога школы

Развитие навыков саморегуляции и культуры межлич-
ностного общения
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Аннотация: В статье рассматривается адаптация к учебному процессу, ко-
торая играет важную роль в формировании успешной учебной активности 
у студентов-медиков. Учитывая особенности медицинского образования, 
важно, чтобы студенты были готовы к высокой нагрузке, сложным темпам 
учебы и практическим требованиям. Проблема адаптации студентов, по-
ступивших в высшие учебные заведения, сегодня достаточно актуальна. 
Авторы приходят к выводу, что адаптация помогает студентам эффективно 
учиться, развивать профессиональные навыки и успешно справляться с ис-
пытаниями учебного процесса.

Ключевые слова: адаптация, учебный процесс, студенты-медики, учебная 
активность, профессиональные навыки, медицинское образование, условия 
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THE ROLE OF ADAPTATION 
TO THE LEARNING PROCESS IN 
THE FORMATION OF SUCCESSFUL 
LEARNING ACTIVITY IN MEDICAL 
STUDENTS

E. Surdina
E. Goloshchapova

Summary: The article examines adaptation to the learning process, which 
plays an important role in the formation of successful learning activity 
in medical students. Given the particularities of medical education, it is 
important that students are prepared for a high workload, complex study 
rates and practical requirements. The problem of adaptation of students 
enrolled in higher education is quite relevant today. The authors conclude 
that adaptation helps students learn effectively, develop professional 
skills and successfully cope with the trials of the educational process.

Keywords: adaptation, learning process, medical students, learning 
activity, professional skills, medical education, conditions for 
development and training.

Введение

Адаптация студентов-первокурсников в медицин-
ском вузе – это сложный процесс, требующий ана-
лиза множества факторов. Степень социальной 

адаптации может зависеть от индивидуальных особен-
ностей человека, его академической активности, здо-
ровья, окружения и других аспектов. Значимость этого 
процесса неоспорима, так как успешная адаптация влия-
ет на общее благополучие и успех студента в учебе.

Изучение данной проблемы позволяет лучше понять, 
каким образом студенты воспринимают новую среду 
вуза, и как она влияет на их развитие. Важно учитывать, 
что адаптация не ограничивается только учебными 
аспектами, но также включает в себя социальное взаи-
модействие, самоопределение и формирование лично-
сти [7].

Сложность процесса адаптации молодежи к студен-
ческой жизни подчеркивает необходимость грамотно-
го подхода к поддержке и сопровождению студентов. 
Понимание влияния различных факторов на успешную 

адаптацию поможет создать более благоприятные усло-
вия для развития и обучения студентов в вузе.

Изучение процесса адаптации первокурсников явля-
ется ключевым аспектом исследований в области обра-
зования. К актуальности проблемы помимо оптими-
зации по включению в систему студенческих отношений 
можно также отнести и само понимание психологиче-
ских критериев данного процесса. 

Для ускорения адаптации студентов-первокурсников 
к новой образовательной среде и учебной деятельности 
необходимо уделять внимание психическим состояниям 
и особенностям, возникающим в начале обучения. Важ-
но определять психолого-педагогические условия, спо-
собствующие успешной адаптации студентов к новым 
обстоятельствам.

Следует отметить, что организация учебного процес-
са на первом курсе не всегда подразумевает полноцен-
ную адаптацию к специфическим условиям обучения. 
Необходимо более глубокое исследование факторов, 
влияющих на успешное вхождение студентов в учебную 
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среду и формирование у них необходимых навыков и 
компетенций.

Материалы и методы

В современном образовании особое внимание уде-
ляется адаптации студентов-первокурсников, посколь-
ку ее эффективность влияет на их обучение и развитие. 
Анализ литературы показывает, что в данной сфере 
сформировались определенные теоретические основы, 
которые помогают понять и решить проблемы, связан-
ные с адаптацией студентов в процессе обучения [2, 3, 5]. 

Необходимость изучения и понимания этих про-
цессов по отношению к студентам-первокурсникам в 
контексте высшего образования становится все более 
актуальной в свете изменяющихся образовательных 
требований и социокультурной среды. 

Основываясь на научных исследованиях, можно вы-
делить ключевые аспекты успешной адаптации студен-
тов-первокурсников, такие как социальная поддержка, 
психологическое благополучие и профессиональная 
ориентация [4]. Эти аспекты важны для создания бла-
гоприятной образовательной среды, способствующей 
полноценному вовлечению студентов в учебный про-
цесс и достижению успеха в обучении.

Изучением адаптации как важного фактора жизни ор-
ганизмов занимались И.П. Павлов, И.М. Сеченов, Ч. Дар-
вин, Ж. Пиаже. Они доказали, что способность к адапта-
ции позволяет живым существам успешно преодолевать 
различные условия окружающей среды.

 Психологические исследования личностной адапта-
ции, в том числе изменений в эмоциональной и когни-
тивной сфере, проводили ученые Г.С. Дунин, И.А. Мило-
ванова, И.А. Георгиев. Они обнаружили, что способность 
человека адаптироваться к различным условиям окру-
жающей среды имеет глубокие корни в психологии и 
может быть изучена с использованием различных мето-
дов и приемов. Исследователи Б.Г. Ананьев, В.В. Антипов,  
Ж. Годфруа, В.В. Гриценко, Е.Ф. Зеер, В.В. Константи-
нов, В.В. Пархомчук и другие ученые внесли огромный 
вклад в изучение психологических аспектов адаптации 
человека. Их работа помогла пролить свет на то, какие 
факторы влияют на успешную адаптацию к различным 
жизненным обстоятельствам и какие стратегии можно 
использовать для повышения ее уровня.

Исследование социализации и социальной адап-
тации является актуальной темой для многих ученых, 
таких как Р.Ф. Ихсанов, Н. Смельцер, О.С. Советова,  
Н.С. Южанина и другие. В своих работах они поднимают 
важные аспекты адаптационного процесса в обществе. 

Проблемами адаптации в сфере образования занимают-
ся ученые В.М. Дугинтс, У.Л. Бозаджиева, В.В. Лагерева, 
Р.Х. Махмутова, Л.А. Носовой, М.Ф. Фатхуллина и другие. 
Данные исследования подтверждают актуальность обо-
значенной проблемы и помогают понять, как обеспе-
чить успешную адаптацию студентов в образовательной 
среде. 

Под эффективным преподаванием подразумевается, 
что обучающиеся в новых для них условиях будут чув-
ствовать себя комфортно, и это поможет им добиться 
академических успехов, а также реализовать свой по-
тенциал. От начала студенческой жизни зависит весь 
процесс привыкания к новым условиям учебы и жизни 
в вузе. Стоит подчеркнуть, что успешная адаптация но-
вичка – основа его дальнейшего развития как личности 
и как будущего профессионала. Поэтому необходимо ак-
центировать внимание на изучении различных адаптив-
ных факторов, с которыми студенты могут столкнуться 
в процессе обучения. Поддержка успешной адаптации к 
образовательной среде важна для формирования про-
фессионального будущего обучающегося [8]. 

Успешная адаптация студентов-первокурсников к но-
вой образовательной среде зависит от многих факторов 
и требует комплексного подхода. Это и особые психоло-
го-педагогические условия, созданные в университете, и 
индивидуальный подход к каждому студенту, направлен-
ный на раскрытие его потенциала, и слаженная работа 
преподавателей, кураторов, наставников и психологов. 
На этапе адаптации первокурсникам важно чувствовать 
поддержку и понимание «старших товарищей», важно 
принимать участие в различных сферах студенческой 
жизни: общественной, духовной, научной, спортивной, 
культурной. Куратор активно участвует в сплочении сту-
дентов, проводит различные мероприятия для создания 
дружеской атмосферы в группе [6]. Особенно важна его 
работа в национальных группах. Знакомство студентов с 
обычаями, традициями и культурой разных националь-
ностей помогает им лучше узнать друг друга, расширить 
коммуникативные навыки, улучшить самосознание и 
повысить уровень взаимного доверия между участни-
ками. В результате обучающиеся становятся открытыми, 
коммуникабельными и готовыми к совместной деятель-
ности, что положительно влияет на их активность как в 
университете, так и в общественной жизни. 

Для успешной адаптации в учебном заведении для 
первокурсников создаются студенческие клубы, где они 
могут обсудить важные вопросы, связанные с участием в 
студенческой жизни. Эти клубы становятся местом под-
готовки к проведению различных мероприятий, встреч, 
церемоний, где первокурсники могут проявить свои 
идеи и таланты. Очень важно учитывать самооценку 
каждого студента при создании условий для адаптации. 
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Необходимо обеспечить слаженную работу всех струк-
тур университета – учебной, научной и социальной – для 
оказания всесторонней поддержки процесса адаптации 
с учетом права на развитие и уникальности каждого 
человека. Роль студенческих активистов в интеграции 
новых студентов в образовательную среду неоценима. 
Поддержка университета в создании таких условий по-
могает студентам чувствовать себя уверенно и востре-
бовано в новой среде, помогает им раскрыть свой по-
тенциал [1].

Ключевую роль адаптации к успешному обучению в 
вузе отмечают на многочисленных тренингах, органи-
зованных для первокурсников социально-психологи-
ческой службой АГМУ. Кроме того, что студенты активно 
знакомятся со спецификой работы самого подразделе-
ния, в процессе посещения консультаций и тренингов 
они получают много полезной психологической инфор-
мации. Различные тренинговые упражнения на таких 
занятиях помогают не только снять напряжение, но и 
повлиять на личностное, интеллектуальное и профес-
сиональное развитие. Таким образом, начиная с перво-
го курса, студенты задействованы в ряде мероприятий, 
способствующих развитию эффективной коммуникации, 
эмпатии и навыков работы в команде. 

С первых дней деятельность всех подразделений 
вуза так или иначе направлена на осуществление помо-
щи студентам, на формирование их самоорганизации и 
приспособленности к новым условиям жизни. Так еще 
до начала учебного процесса деканаты проводят орга-
низационные собрания для первокурсников и их роди-
телей, на которых знакомят со структурой факультета и 
предоставляют необходимую информацию о кафедрах, 
организующих учебный процесс (названия дисциплин, 
адреса корпусов и т.д.). Для того, чтобы предотвратить 
возможные трудности при оформлении документов или 
регулировании поведения обучающихся в процессе об-
учения и нахождения на территории учреждения, дают-
ся подробные инструкции с описанием необходимой 
последовательности действий.

В рамках кураторских часов кураторы групп обяза-
тельно разбирают со своими подопечными основные 
положения локальных документов, регулирующих вза-
имоотношения между участниками учебного процес-
са. Внимание акцентируется не только на соблюдении 
учебной дисциплины, правилах техники безопасности в 
учебных корпусах и общежитиях, в том числе противо-
пожарной, но и на бережном отношении к имуществу, 
инвентарю и библиотечным фондам. Много времени 
всегда отводится беседам по профилактике табакоку-
рения, алкоголизма и употребления наркотических ве-
ществ. При обсуждении этических норм и правил по-
ведения обучающихся подчеркивается недопустимость 

любых форм унижения чести и достоинства, физическо-
го и психологического насилия. Совместное посещение 
культурно - массовых мероприятий со студентами также 
предполагает создание благоприятного психологиче-
ского микроклимата в группе и ведет к более быстрой и 
эффективной адаптации в начале учебного года.

Сотрудники управления по воспитательной работе 
традиционно создают условия для самореализации сту-
дентов в научной, культурной и спортивных сферах. Под-
разделение активно участвует в формировании культу-
ры здорового образа жизни у студентов, способствует 
развитию гражданско-патриотической и нравственно 
- эстетической позиций, работает со студентами в сфере 
профилактики экстремизма и асоциальных явлений.

Студенты старших курсов в лице наставников помо-
гают первокурсникам влиться в коллектив, поддержи-
вая их инициативы в работе спортивных секций, твор-
ческих коллективов, стройотрядовских и волонтерских 
движений. Уже в первые месяцы обучения первокурс-
ников знакомят с научными кружками, рассказывают о 
студенческих традициях, культурном досуге и внеучеб-
ной деятельности в целом, тем самым передавая опыт 
и обеспечивая преемственность поколений. Помимо 
этого, наставники оказывают помощь при организации 
мероприятий, направленных на тесное сотрудничество 
с представителями всех уровней (другими студентами, 
преподавателями, администрацией).

Социальной адаптации способствует защита обуча-
ющихся в рамках консультаций о возможностях полу-
чения мер социальной поддержки в процессе обучения 
и созданию оптимальных условий для обучения студен-
тов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

При работе с иностранными обучающимися осущест-
вляется их постановка на миграционный учет и кон-
троль за соблюдением обучающимися миграционного 
законодательства РФ, оказывается помощь в оформ-
лении многократной учебной визы и продлении срока 
пребывания в рамках договора на обучение. Все это обе-
спечивают особые административные подразделения 
вуза, деятельность которых направлена на улучшение 
жизнедеятельности обучающихся и стимуляцию у них 
адаптационного процесса.

Заключение

В современном мире, где все постоянно меняется, ос-
новное внимание уделяется не просто передаче знаний, 
умений и навыков обучающимся (многие из которых мо-
гут оказаться устаревшими или ненужными), а форми-
рованию личности студента как будущего специалиста, 
активного участника общественного прогресса. И имен-
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но личностные особенности и индивидуальность каж-
дого человека, с их уникальными чертами, становятся 
результатом обучающего процесса. Стоит отметить, что 
воспитание личности заключается в развитии ее потреб-
ностей и мотивации. Таким образом специфика мотива-
ции к обучению и уникальные черты личности являются 
ключевыми показателями качества образования. 

Комплексное изучение студенческой адаптации 
подчеркивает ее основополагающую роль в успешной 
реализации учебного процесса. Большинство иссле-
дователей акцентируют внимание на изучении причин 

возникновения проблем у первокурсников вуза. С по-
мощью анализа выявленных трудностей можно найти 
пути их решения и оптимизировать учебный процесс. 
Вследствие этого понимание корней проблем и созда-
ние персонализированных подходов к каждому студен-
ту способствует повышению академической активности, 
улучшению успеваемости и качества усвоенных знаний. 
Учитывая индивидуальные особенности, мотивацию, 
уровень подготовки и потребности студентов, можно 
сформировать благоприятную образовательную среду, 
способствующую успешному обучению и развитию об-
учающихся.
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Аннотация: В статье рассматривается место латинского языка в системе 
современного высшего образования в России на примере специальности 
45.03.02 Лингвистика, где латынь преподается в рамках курса «Древние 
языки и культуры». Данная дисциплина включает в себя не только языковой 
компонент, но и культурологический. В статье рассматриваются программы 
нескольких вузов по формальным и содержательным критериям. Анализ 
программ выявляет высокую степень вариативности, затрагивающей как 
организацию занятий, так и выбор языка и культурологического компонента. 
Автор выявляет, что в рамках курса «Древние языки и культуры» изучение 
латыни не является обязательным. Данный фактор наряду с другими по-
казывает, что место латинского языка в системе современного российского 
высшего образования в значительной степени сокращено. По мнению авто-
ра, латинский язык в университете должен быть сохранен: его изучение фор-
мирует мышление, глубину анализа, обеспечивает преемственность знания.

Ключевые слова: латинский язык, древние языки, изучение, высшее образо-
вание, учебные программы.

POSITION OF THE LATIN LANGUAGE 
IN THE SYSTEM OF MODERN HIGHER 
EDUCATION IN RUSSIA (USING 
THE EXAMPLE OF THE TRAINING 
PROGRAM 45.03.02. LINGUISTICS)

T. Tyurina

Summary: In this article is treated the place of the Latin language in 
the system of modern Russian higher education using the example 
of specialty 45.03.02 Linguistics, where Latin is taught as part of the 
course “Ancient Languages and Cultures”. This discipline includes not 
only a linguistic component, but also a cultural one. In the article are 
examined several university programs according to their formal criteria 
and content. Analysis of the programs reveals rather high variability 
affecting both the organization of classes and the choice of language and 
elements of the ancient cultures. The Latin language is not mandatory to 
study. This factor, along with the others, demonstrates that the place of 
the Latin language in the system of modern Russian higher education is 
reduced. The author believes that the Latin language should be preserved 
at the university because of its cultural and historical significance, its 
importance for higher professional education.

Keywords: the latin language, ancient languages, study, higher education, 
curricula.

Латинский язык традиционно являлся частью уни-
верситетского образования в России. В данном во-
просе Россия следовала европейской традиции, 

согласно которой «латынь оставалась языком знания» 
[9, с. 204], основой для формирования общественно-по-
литической и научной терминологии. 

Центрами притяжения для всех специалистов в об-
ласти латинского языка в России являются крупнейшие 
отечественные классические школы – Московская и 
Петербургская. В рамках отечественной традиции раз-
работаны методические основы изучения и препода-
вания латинского языка для студентов различных про-
филей подготовки: классических отделений, языковых 
специальностей, неязыковых направлений. Российская 
школа уделяет основное внимание чтению и анализу 
письменного текста. Анализ имеет комплексный харак-

тер и включает в себя различные компоненты: языко-
вой (грамматический, стилистический), культурологи-
ческий, исторический. Изучение латинского языка во 
всех его системах имеет целью достичь необходимого 
уровня понимания и интерпретация текста. Так, по сло-
вам Н.Л. Кацман, в силу объективных условий латинско-
го языка, существующего только в форме письменной 
речи, преподавание «есть обучение чтению, которое 
мы рассматриваем не только как объект, но и как важ-
нейшее средство обучения, необходимое для усвоения 
лексики и теоретических сведений о системе языка» [7, 
с. 220–21. Разработанные кафедрами классической фи-
лологии учебники [1, 8, 12, 14] стали настольными книга-
ми многих поколений студентов в нашей стране, соста-
вив золотой фонд университетской литературы.

Новым этапом в методике преподавания латинского 
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языка стал учебник А.В. Подосинова и Н.И. Щавелевой 
«Введение в латинский язык и античную культуру» [13], 
поскольку наряду с языковой составляющей появился 
также и лингвокультурологический компонент: сведе-
ния по истории и культуре Древнего Рима, информация 
по научным дискуссиям в области классической фило-
логии. Появление данного учебника стало значимым со-
бытием, как для преподавателей-латинистов, так и для 
учащихся, а также новым шагом в методике, поскольку 
авторы акцентировали внимание на мотивации студен-
тов, сделав изучение древнего языка живым и увлека-
тельным. 

В настоящее время появляются различные учебники, 
в которых авторы стремятся развивать познавательный 
интерес учащихся, предлагая различные типы упражне-
ний и разнообразные по тематике тексты. Так П.Я. Мах-
лин и Ю.А. Титарчук включают разнообразный культу-
рологический материал, который знакомит учащихся с 
мифологией, историей, сведениями о жизни выдающих-
ся личностей, особенностями быта Древнего Рима [11]. 
Другие авторы включают тексты не только античного 
периода, но и средних веков, материалы по христиан-
ству [2]. Современные создатели учебников применяют 
элементы методики изучения современных языков, ста-
раясь сделать изучение латинского языка более инте-
ресным и легким [10]. 

С развитием информационных технологий откры-
лись новые возможности для изучения латинского язы-
ка, многие библиотеки и фонды предоставили в интер-
нете свои ресурсы: научно-исследовательские работы, 
корпусы текстов различных эпох. 

Несмотря на то, что в широком информационном 
пространстве наблюдается расширение доступа к раз-
нообразным возможностям и ресурсам в изучении 
латинского языка, в системе российского высшего об-
разования его преподавание сокращается. Данная тен-
денция прослеживается на примере специальности 
45.03.02 Лингвистика (бакалавриат): в настоящий момент 
латинский язык изучается не как отдельная дисциплина, 
а лишь в составе курса «Древние языки и культуры», со-
держание которого составляет не только языковая, но и 
культурологическая компонента.

Мы рассмотрели четыре рабочих программы «Древ-
ние языки и культуры»: Казанского федерального уни-
верситета (КФУ) [3], Рязанского государственного уни-
верситета им. С.А. Есенина (РГУ) [5], Красноярского 
государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева (КГПУ) [4], Тихоокеанского государствен-
ного университета (ТОГУ) [6]. Анализ формальных и со-
держательных компонентов дисциплины, позволил 
установить место латинского языка в системе современ-
ного высшего образования для специальности 45.03.02 

Лингвистика (бакалавриат).

Рассмотрим организационные параметры курса: ко-
личество часов, виды занятий, учебник. 

Количество часов, которое отводится на дисциплину, 
варьируется от 108 до 288 и может занимать один се-
местр (КФУ, КГПУ, ТОГУ) или два семестра (РГУ). В том, что 
касается года обучения, вузы определяют его различ-
ным образом: так в КФУ и КГПУ «Древние языки и куль-
туры» изучаются в первом семестре, в ТОГУ – в третьем 
семестре, в РГУ – во втором и третьем семестрах.

Виды занятий, предусмотренных для дисциплины 
«Древние языки и культуры», могут быть следующими: 
лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 
На лекциях студенты знакомятся с теоретическим ма-
териалом языкового и культурологического характера. 
Практические и лабораторные занятия отводятся для 
аудиторной работы студента под руководством препо-
давателя. Виды занятий каждый вуз определяет сам. Так 
в программу КГПУ включены все три вида. В программе 
КФУ, ТОГУ заявлено два вида занятий: лекции и практи-
ческие занятия. Ярославский вуз реализует только один 
вид занятий – практические. Как видно из рассмотрен-
ных программ, обязательный вид занятий, который осу-
ществляют все вузы – это занятия практические. Лекции 
и лабораторные занятия проводят не все учебные заве-
дения. Объем часов, предназначенных для каждого вида 
занятия, варьируется. Практические занятия занимают 
от 14 ч. до 108 ч.: КГПУ –14 ч., КФУ и ТОГУ – 18 ч., РГУ – 108 
ч. На лекции отводится до 36 ч.: РГУ – 0 ч., КГПУ – 20 ч., 
КФУ– 36 ч. Различно количество часов для самостоятель-
ной работы: 54 ч. (ТОГУ), 150 ч. (КГПУ), 180 ч. (РГУ). 

Как можно увидеть, организационные параметры 
курса «Древние языки и культуры» в различных вузах 
неодинаковы. Различия затрагивают как семестры и ко-
личество часов, отведенных на дисциплину, так и виды 
занятий. 

Учебники также отличаются разнообразием, их вы-
бор определяет каждый вуз. Единого учебника не су-
ществует. В качестве основной литературы может быть 
выбрана не одна книга, а две или три, например учеб-
ник по латинскому языку, учебник по старославянскому 
языку, учебник по культурологии, учебники по мировой 
культуре или античной культуре (КГПУ, КФУ, РГУ, ТОГУ). 
Некоторые вузы (КГПУ, ТОГУ) используют собственные 
учебно-методические пособия, подготовленные препо-
давателями кафедры. 

Наличие различных учебников дисциплины «Древ-
ние языки и культуры» имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. С одной стороны, каждый вуз 
имеет возможность реализовывать свой собственный 
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образовательный и творческий потенциал. С другой сто-
роны, отсутствие единого учебника или линейки учебни-
ков создает опасность разрыва образовательной среды. 
Мы полагаем, что чрезвычайно важно сохранить единое 
образовательное пространство, преемственность науч-
ной и педагогической традиции. 

Итак, рассмотрев формальные характеристики курса 
«Древние языки и культуры», мы увидели вариативность 
в следующих организационных параметрах: количество 
часов, виды аудиторных занятий, выбор семестра, выбор 
учебника. Неравный объем часов, неодинаковые виды 
занятий позволяют сделать вывод о том, что вариатив-
ность изначально заложена в парадигму дисциплины. 
Данный фактор даёт возможность вузам и кафедрам 
проявлять самостоятельность и принимать решение по 
организации дисциплины, исходя из собственных ре-
алий и потребностей. В то же время вариативность на-
рушает единство учебно-образовательной программы и 
может стать причиной трудностей, как для студентов, так 
и для вузов, например, в ситуации перехода учащегося 
из одного университета в другой. 

Содержание дисциплины «Древние языки и культу-
ры» включает в себя как выбор языка, так и культуро-
логическую составляющую. Следует отметить, что на-
звание курса – «Древние языки и культуры» – не несет 
в себе никаких указаний ни на выбор языка, ни на коли-
чество языков. Следует ли ограничиться только одним 
языком или вводить несколько языков, какой древний 
язык следует изучать – эти вопросы каждый вуз решает 
на своё усмотрение. Так вузы Красноярска и Хабаровска 
(КГПУ, ТОГУ), выбрали латинский язык, Рязанский госу-
дарственный университет (РГУ) – старославянский язык. 
Казанский федеральный университет (КФУ) предпочел 
сосредоточить внимание на культурологической состав-
ляющей Древнего мира, включая лишь общий обзор ла-
тинского и древнегреческого языков. Мы вновь наблю-
даем широкую вариативность, которая затрагивает не 
только выбор языка, но и сам подход к изучению: в ряде 
случаев изучается сам язык или его основы (РГУ, КГПУ, 
ТОГУ), в других – учащимся предлагается ограничиться 
описанием языков (КФУ). 

Возвращаясь к вопросу места латинского языка в 
системе российского высшего образования, можно уви-
деть, что в настоящее время латынь обязательным для 
изучения языком не является. Во-первых, само содер-
жание курса «Древние языки и культуры» предоставля-
ет возможность вузу выбрать любой древний язык. Во-
вторых, уровень изучения языка каждый университет 
определяет сам: это может быть краткий обзор (КФУ), из-
учение основ грамматики и лексики (КГПУ, ТОГУ). Таким 
образом, место латинского языка в системе российского 
высшего образования сокращается значительным обра-
зом. 

Цель дисциплины «Древние языки и культуры» в раз-
ных вузах формулируется по-разному. 

Так, Рязанский государственный университет фор-
мирует у студентов «представление о культуре славян-
ского православного мира», расширяет лингвистиче-
ский и экстралингвистический потенциал, формирует 
основные навыки владения старославянским языком» 
[5, с. 2]. Красноярский государственный педагогический 
университет ставит целью «знакомство с основами грам-
матического строя латинского языка» [4, с. 5]. Тихооке-
анский университет (ТОГУ) стремится «дать студентам 
представление о древних языках и культурах, их месте в 
истории мировой цивилизации, об их роли в формиро-
вании современных языковых феноменов» [6, с. 6]. В Ка-
занском федеральном университете курс «Древние язы-
ки и культуры» служит вспомогательным при изучении 
других филологических дисциплин, формирует навык 
анализа языковых явлений, формирует терминологиче-
скую базу», курс также призван «сообщить и объяснить 
с исторической точки зрения сумму правил, составляю-
щих основу латинской грамматики» [3, с. 3]. 

Итоговой аттестацией по дисциплине «Древние язы-
ки и культуры» является экзамен или дифференцирован-
ный зачет, который состоит из двух частей: языковой и 
культурологической. Студенты должны продемонстри-
ровать знание языкового материала в заданном объеме, 
а также представить доклад и реферат по теме курса. 

Итоговое испытание строится в соответствии с целя-
ми и задачами дисциплины. Так, в билет КГПУ включены 
задания на чтение и перевод текста, грамматический 
анализ отдельных форм, задания на знание сентенций 
на латинском языке [4, с. 31–41]. КФУ предлагает кар-
динально отличный билет: вопросы соответствуют со-
держанию курса, заявленному в программе, и включают 
широкий круг тем по истории, культуре, религии Антич-
ной Европы, Древнего Египта, Древней Месопотамии, 
Древнего Ирана. Так билет №1 включает вопрос о зна-
чении языков в культуре Древнего мира, а также рели-
гии Ближнего Востока: 1) Роль языков и письменности 
в культуре Древнего мира. 2)Религиозная ситуация в 
Иране. Билет №2 включает вопросы по теории языков и 
языковой ситуации, а также культуре Древнего Рима: 1) 
Классификация языков древнего мира. 2) Римская куль-
тура и «варварские» влияния [3, с. 9]. КФУ сосредоточен 
на историко-культурной и лингвокультурологической 
компоненте курса, практические задания на чтение и 
перевод текстов на латинском языке в экзаменационные 
вопросы не входят. 

Как можно увидеть из анализа содержательного 
компонента дисциплины «Древние языки и культуры», 
курс в основном имеет целью расширить профессио-
нальный кругозор учащихся, подготовить их к изучению 
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профильных теоретических дисциплин. Латинский язык 
служит одним из инструментов понимания явлений со-
временных языков и лингвистической науки. Изучение 
латинского языка – это знакомство основами граммати-
ки и лексического минимума (КГПУ, ТОГУ), а также часть 
широкого лингвокультурологического обзора несколь-
ких древних языков и истории их исследования (КФУ). 

Итак, рассмотрев программы дисциплины «Древние 
языки и культуры» для специальности 45.03.02 Линг-
вистика (бакалавриат), мы пришли к выводу о том, что 
курс имеет крайне вариативный характер как в плане 
формальном, так и в плане содержательном. Значение 
латинского языка в системе российского высшего об-
разования для языкового направления в достаточной 
степени редуцировано. Сокращение места латинского 
языка происходит посредством следующих факторов: 

1) языковая составляющая. Курс «Древние языки и 
культуры» предполагает, что выбор может быть 
сделан в пользу любого древнего языка, не обя-
зательно латинского. Программа также допускает 
знакомство с общим описанием языка (языков), 
не предполагающим работу над текстом. 

2) соотношение языкового и культурологического 
компонента. Курс «Древние языки и культуры» 
закладывает в относительно небольшой общий 
объем часов как языковую, так и неязыковую со-
ставляющую. Соотношение между ними может 
быть различным – равным, преобладание языко-
вого компонента, преобладание культурологиче-
ского компонента – и определяется самим вузом.

3) количество языков и культур. Данный параметр 
не определен и может варьироваться от одного 
древнего языка до нескольких. Следует отметить, 
что количественное увеличение языков и культур 
автоматически влечет за собой более широкое, но 
поверхностное знакомство с материалом.

4) относительно небольшой объем часов, предпола-
гающий, что дисциплина «Древние языки и куль-
туры» изучается в основном в течение одного се-
местра.

Напомним, что в 20-е годы отечественная история 
уже пережила период изгнания классических языков из 
университетского образования. Впоследствии эта траги-
ческая ошибка была исправлена, латынь и древнегрече-
ский вновь вернулись в программы вузов, классическое 
образование вновь стало фундаментом, на котором вы-
строилось прочное здание образования и науки. 

Значение классических языков, в частности латыни, 
трудно переоценить. Латинский язык – это хранитель 
европейской и мировой культуры и истории, язык уни-
верситета и университетского образования, язык науки, 
язык политики и общественно-политической термино-
логии, язык христианской религии, праязык романских 
языков, язык индоевропейской семьи. Для будущих 
лингвистов и переводчиков знание латинского языка 
является необходимым условием для понимания язы-
ковых явлений и международной лексики. Изучение 
латинского языка формирует мышление, глубину фило-
логического и лингвистического анализа, включает уча-
щихся в историческую перспективу, обеспечивает пре-
емственность научного знания. 

Латинский язык включен в университетскую систе-
му исторически, он должен сохранить достойное место 
в российской высшей школе, в частности, на языковых 
факультетах; сокращение объема его изучения может 
лишить нас прочных основ, на которых должна базиро-
ваться система подготовки профессиональных кадров, 
будущих ученых. Мы должны развиваться, но при этом 
не терять наших традиций, того лучшего, что создала от-
ечественная наука и методика в области высшего обра-
зования. 
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Аннотация: В статье рассматривается ситуация, существующая в настоя-
щее время в системе подготовки педагогических кадров высшей научной 
квалификации, как в России, так и в Китае. Производится сравнительный 
анализ актуальных тенденций, которые присутствуют в данный момент в 
образовательной отрасли обеих стран, анализируются их сходные черты, а 
также различия. Подчеркивается, что оба государства имеют общие особен-
ности развития, которые проявляются во многих сферах: экономической, 
политической, социальной, культурной и, соответственно, образовательной, 
что, конечно же, определяет во многом схожие пути в совершенствовании и 
модернизации педагогической отрасли. В первую очередь, это связано с тен-
денциями интеграции российской и китайской образовательных систем с ми-
ровыми университетскими школами. В то же время в работе делается акцент 
на том, что различия в менталитете, а также языковой структуре россиян и 
китайцев способствуют логичному существованию собственных уникальных 
черт, отличающих образовательные школы России и Китая друг от друга.

Ключевые слова: образовательная система, тенденции развития, педагоги-
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Summary: The article examines the current situation in the system of 
training highly qualified teachers in both Russia and China. A comparative 
analysis of current trends that are currently present in the educational 
sector of both countries is carried out, their similarities and differences are 
analyzed. It is emphasized that both states have common development 
features that manifest themselves in many areas: economic, political, 
social, cultural and, consequently, educational, which, of course, 
determines largely similar ways in improving and modernizing the 
teaching industry. First, this is due to the trends in the integration of 
Russian and Chinese educational systems with global university schools. 
At the same time, the work focuses on the fact that differences in the 
mentality and language structure of Russians and Chinese contribute 
to the logical existence of their own unique features that distinguish 
educational schools in Russia and China from each other.
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Введение

Россия и Китай – два государства, которые в насто-
ящее время находятся на переломном этапе своей 
истории. Они интенсивно развиваются в экономи-

ческом, политическом, социальном и культурном аспек-
тах, переживают значительные трансформации, активно 
заявляют о себе и выходят на мировую арену. Соответ-
ственно, в обеих странах серьезные изменения проис-
ходят и в сфере образования, в том числе и в подготовке 
преподавателей высших учебных заведений. Данные 
преобразования имеют ряд схожих моментов, но в то же 
время существуют и различия. Попробуем разобраться 
в этом вопросе.

И Россия, и Китай стремятся модернизировать соб-
ственную педагогическую систему, чтобы она соответ-
ствовала духу эпохи, учитывала требования времени, 
эволюционировала в соответствии с научно-техниче-
ским прогрессом, развивающимися цифровыми техно-
логиями и другими инновациями, общемировыми тен-

денциями и одновременно в согласии с собственными 
идеологическими установками и ценностями [4, с. 3].

Основные результаты

Российская Федерация и Китайская Народная Респу-
блика уже много десятилетий являются дружественны-
ми государствами, обмениваются опытом и сотрудни-
чают во многих сферах: экономической, политической, 
социальной, научно-технической, технологической, 
культурной и образовательной [4, с. 3]. Кульминацион-
ной точкой сотрудничества в области педагогики стал 
совместный проект «Россия-Китай: образовательные 
реформы на рубеже XX–XXI веков», осуществляемый в 
контексте двустороннего соглашения между Российской 
академией образования и Центральной академией пе-
дагогических исследований КНР.

В системах подготовки преподавателей научного про-
филя РФ и КНР есть много схожего. И в Китае, и в России 
современная педагогическая отрасль относится к гума-
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нитарной сфере и ставит во главу угла проблемы разви-
тия человека, становления его как личности [1, с. 36].

В обеих странах педагогическое образование носит 
универсальный характер, то есть своей целью оно счи-
тает воспитание разносторонне развитых специалистов, 
которые не только отлично владеют своим предметом, 
но и отличаются высоким уровнем общей образованно-
сти, эрудированностью, широким кругозором. Длитель-
ное время в Китае учебные программы отличались узо-
стью. Но в последние годы, под влиянием российского 
опыта, они стали расширяться – в них начали добавлять 
новые профильные дисциплины [1, с 37].  

И в России, и в Китае сейчас в центре внимания пе-
дагогического образования находится решение сле-
дующих проблем – стандартизация образовательной 
системы, разработка модели финансирования, трудоу-
стройство молодых кадров.

Также общим моментом является интенсивная тех-
нологизация и цифровизация учебного процесса с по-
мощью широкого применения актуальных информаци-
онных технологий и digital-продуктов, что относится не 
только к образовательным отраслям РФ и КНР, а, в целом, 
является общемировым процессом [9, с. 23]. 

Еще одна важная тенденция, объединяющая высшее 
образование России и Китая, – интеграция собственных 
педагогических систем в общемировое образователь-
ное пространство, ориентация на программы классиче-
ских университетов [1, с. 38]. 

Сравнивая отрасль подготовки преподавателей ву-
зов КНР и РФ, следует выявить не только их сходство, но 
и различия. Китайские вузы, во многом перенимая опыт 
российского образования, часто сталкиваются с про-
блемой трактовки терминологии и перевода ее на свой 
язык. Поэтому порой учебные программы вузов КНР 
могут содержать неточности и ошибки, не отличаться 
целостностью российских программ [1, с. 36].   

В то же время в китайской педагогической терми-
нологии имеется группа понятий, которые невозмож-
но применить в России, так как они просто отсутствуют 
здесь: например, основные и краткосрочные факультеты 
и вузы, высшие профессионально-технические и незави-
симые колледжи. Также в Китае есть собственные терми-
ны, которые в Российской Федерации возможно пере-
вести лишь приблизительно («народное образование» 
в Китае ассоциируется в России с «негосударственным 
образованием») [1, с. 36].

Главное различие образовательной системы России 
и Китая состоит, конечно же, в разнице менталитетов. В 
КНР он тесно связан с конфуцианским учением и вклю-

чает в себя следующие особенности: принципы коллек-
тивизма, большое усердие, проявляемое при занятии 
какой-либо деятельностью, в том числе во время учебы, 
отношение к педагогу как к образцу подражания. Под 
воздействием конфуцианских идей китайцы уверены, 
что усидчивость и ответственное отношение к обучению 
способны компенсировать недостаток способностей и 
дарований [9, с. 24]. 

Если в китайской образовательной системе важны, 
в первую очередь, коллективное начало и усердие, то в 
России приоритетными образовательными целями явля-
ются личностно-ориентированный (раскрытие индиви-
дуальных способностей студента) и компетентностный 
(развитие профессиональных навыков) подходы [9, с. 24].

Подчеркнем, что, несмотря на схожие в общих чер-
тах пути эволюции педагогической отрасли в РФ и КНР, 
образование в каждой из стран идет своим путем, в со-
гласии с индивидуальными приоритетными задачами и 
собственными идейными, мировоззренческими и идео-
логическими установками. 

В Российской Федерации педагогическая область ос-
новывается на положениях, прописанных в Распоряже-
нии Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р [8]. 

Согласно указанному документу, в нашем государ-
стве в данный период осуществляется переход на мо-
дульный метод создания и осуществления учебных про-
грамм, представленных в российских вузах. Указанный 
подход базируется на неразрывном единстве освоения 
теоретических и практических предметов. Поэтому об-
разовательная система в России направлена не только 
на обеспечение преподавателей вузов специальными 
знаниями, но и на развитие у них эмпирических компе-
тенций, то есть умений применять полученные знания 
на практике [3]. 

В образовательной отрасли РФ проводится повыше-
ние уровня дисциплинарной, психолого-педагогической 
и методической подготовки преподавателей. На основе 
пользующихся авторитетом школ российских научных и 
образовательных организаций активно развивается ма-
гистратура, аспирантура, докторантура.

Значительное внимание в российской педагогиче-
ской сфере отводится созданию системы наблюдения за 
качеством программ по подготовке высшего преподава-
тельского состава. 

Большая роль уделяется совершенствованию ин-
фраструктуры вузов и модернизации их учебной базы 
[8]. В российской педагогике присутствует тенденция 
выстраивания адаптационной, универсальной и наци-
онально-целостной модели, основанной на передовой 
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методологической, программно-методической, матери-
ально-технической, кадровой и нормативно-правовой 
базе [2, с. 242].

Важный аспект, который волнует современную рос-
сийскую систему подготовки педагогических кадров 
высшей научной квалификации, – проблема оптимиза-
ции образовательного процесса для повышения его эф-
фективности и результативности [3].  

В вузах КНР на протяжении первого года обучения 
студенты активно изучают фундаментальные науки: 
китайский язык, литературу, национальную историю, 
математику, физику, химию, английский язык как ино-
странный, информационные технологии. В течение по-
следующих трех-пяти лет учащиеся концентрируются на 
освоении профильных предметов [5].

В китайских учебных заведениях мощный акцент 
делается на повышении квалификации. Местные пре-
подаватели обучаются на квалификационных курсах 
минимум дважды за год [5, 7]. Поощряется проведение 
научных изысканий, написание и защита исследователь-
ских работ. Причем, особенно ценятся именно такие 
научные труды, которые могут принести практическую 
пользу, то есть применимы в профессиональной дея-
тельности, в отличие от российского подхода, согласно 
которому любые научные поиски ценны сами по себе, а 

не только имеющие конкретное практическое значение 
для работы специалиста [5].

Огромную роль играет развитие дистанционного об-
разования, являющегося серьезной альтернативой тра-
диционной системе подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров. В России, несмотря на интенсивное 
развитие образовательных онлайн-технологий, все же 
классическая система очных занятий занимает пока гла-
венствующие позиции [6].

Заключение

Россия и Китай – две страны, которые во многом име-
ют схожие пути развития. С одной стороны, они глобаль-
но заявляют о себе, стремятся выйти на мировую арену 
в экономическом, политическом и культурном плане. С 
другой стороны, стараются отстоять свою собственную 
национальную идентичность, проявляющуюся в само-
бытных культурных особенностях, идейных аспектах и 
традициях. Это, конечно же, не может не влиять на об-
разовательную отрасль, в частности, на систему подго-
товки педагогических кадров высшей научной квали-
фикации. Так, обе страны стремятся органично войти в 
общемировое образовательное пространство и в то же 
время сохранить собственные педагогические тради-
ции, соответствующие своему национально-культурно-
му самосознанию.
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Аннотация: В статье предпринята попытка сравнительного анализа духов-
ной свободы россиян как фундаментальной ценности в советское время, 
перестроечный период и на этапе современности. Поскольку степень свобо-
ды напрямую зависит от цензуры, а цензура регламентирует свободу СМИ, 
автор рассматривает проблему трансформации духовных ценностей через 
тему медиа. В статье сделан важный вывод, что несмотря на уникальность 
и непохожесть заявленных исторических периодов, преемственность по-
колений в духовном плане сохранилась, что духовная свобода является 
фундаментальной ценностью для россиян и определяет их качество жизни. 
Поэтому сегодня так важен анализ содержания основных идеологических 
концептов прошлого, вынесения из них традиционных российских духовных 
ценностей и вплетение их в единую смысловую парадигму на современном 
этапе развития России.

Ключевые слова: свобода, духовная свобода, ценность, советское время, 
перестройка, современность, цензура, СМИ.

SPIRITUAL FREEDOM OF RUSSIANS: 
SOVIET TIMES, PERESTROIKA, 
MODERNITY

E. Fetisova

Summary: The article attempts a comparative analysis of the spiritual 
freedom of Russians as a fundamental value in Soviet times, the 
perestroika period and at the stage of modernity. Since the degree of 
freedom directly depends on censorship, and censorship regulates media 
freedom, the author examines the problem of transforming spiritual 
values through the topic of media. The article makes an important 
conclusion that despite the uniqueness and dissimilarity of the declared 
historical periods, the continuity of generations in the spiritual sense 
has been preserved, that spiritual freedom is a fundamental value for 
Russians and determines their quality of life. That is why today it is so 
important to analyze the content of the main ideological concepts of the 
past, to extract from them traditional Russian spiritual values and weave 
them into a single semantic paradigm at the present stage of Russia’s 
development.

Keywords: freedom, spiritual freedom, value, perestroika, modernity, 
Media.

Вокруг категории «свобода» вращались интересы 
многих мыслителей всех времен, которые предла-
гали различные подходы к пониманию данной фун-

даментальной ценности. Но все обоснования свободы 
условно можно свести к возможности выбора, причем 
выбор зависит от индивидуальных особенностей че-
ловека, его внутреннего мира. Но человек не обладает 
абсолютной свободой, он существо социальное, поэто-
му свобода ограничена необходимостью учитывать сво-
боду других, подчиняться законам своей страны, руко-
водствоваться реалиями времени. Свобода может быть 
политической, экономической, социальной и духовной. 
Все зависит от сферы ее реализации. В статье основной 
акцент делается на духовной свободе, хотя это очень ус-
ловно, т.к. все виды свободы тесно взаимосвязаны.

Духовная свобода неразрывно связана с такими яв-
лениями, как допустимость инакомыслия, свобода мыс-
ли и слова, возможность публично выражать свои миро-
воззренческие идеи, свобода от пропаганды чуждого 
индивиду мировоззрения. Она подразумевает уважение 
к правам и убеждениям других. Британский мыслитель 
И. Берлин утверждал, что «пределы свобод челове-
ка или народа выбирать жизнь одну в соответствии со 

своими устремлениями нужно соизмерять со многими 
другими ценностями, среди которых, возможно самыми 
очевидными, будут равенство, справедливость, счастье, 
безопасность, общественный порядок. По этим сообра-
жениям, свобода не может быть безграничной, свободу 
физически или экономически сильных нужно сдержи-
вать» [2, с. 182].

Проблема свободы, как фундаментальной ценности, 
волновала многих мыслителей. Автор не ставит задачу 
сделать подробный сравнительный анализ представ-
лений о свободе в концепциях известных мыслителей. 
Целью настоящей работы является показать влияние 
цензуры на СМИ на протяжении трех разных периодов 
отечественной истории: советское время, перестройка, 
современность. Рассмотреть проблему трансформации 
системы ценностей по причине ограничения духовной 
свободы россиян. Отметить тот факт, что в такие разные 
по многим параметрам исторические периоды, отече-
ственная культура сохранила преемственность тради-
ционных ценностей. 

Современные отечественные мыслители, анализи-
руя ошибки советского режима, перестроечного пери-
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ода, видят в них и потенциал для формирования на го-
сударственном уровне более целостной национальной 
идентичности. В СССР длительное время существовал 
жесткий контроль советских и партийных органов над 
всеми сферами жизни людей. Тщательно подвергалась 
цензуре любая информация, которая потенциально 
могла выйти в массы. Пресекалась всякая альтернати-
ва официальным источникам. Система цензуры носила 
идеологический характер и включала в себя как прямые 
методы, так и косвенные. К прямым относились запрет 
(например, нельзя было даже завуалированно хвалить 
культуру капиталистических стран) либо отклонение 
(фильм на полку) без объяснения причин. Косвенные ме-
тоды применялись тогда, когда человека не рекомендо-
вано было продвигать по служебной лестнице, артистку 
переставали снимать в кино, вдруг появлялась разгром-
ная статья по поводу книги не совсем угодного писателя 
и пр. Помимо серьезного контроля внутренних офици-
альных каналов информации, в СССР была обязательна 
самоцензура. Она была возведена в статус долга гражда-
нина и широко поощрялась [6].

Особенно жесткой цензура была вплоть до смерти 
И.В. Сталина. Начиная с 1953 г. во времена хрущевской 
оттепели наблюдалось некоторое послабление в отно-
шении свобод российских граждан, которое выражалось 
в сокращении кадрового аппарата в цензуре, реабилита-
ции некоторых деятелей советской культуры и их про-
изведений, осуждении культа личности Сталина. Многие 
прогрессивные граждане СССР стали говорить о про-
цессах демократизации, о новом понимании свободы. 
Никита Хрущев был настроен на отмену идеологической 
цензуры, но внутри КПСС была группа руководителей, 
считавшая такое намерение неприемлемым. Данной 
группой было спланировано посещение Хрущевым 
авангардистской выставки студии «Новая реальность» в 
декабре 1962 г. Генсек был крайне возмущен подобным 
искусством, в прессе началась травля абстракционизма 
и формализма, идеологическую цензуру сохранили [9].

В 1964 г. после прихода к власти Л.И. Брежнева все 
послабления в отношении свободы различных сфер со-
ветского общества стали сворачиваться. В эпоху застоя 
цензура стала реализовывать по большей части кон-
сервативно-охранительную политику, направленную на 
реализацию идеологических решений ЦК КПСС. Дошло 
даже до некоего абсурда, когда началась борьба с ино-
сказаниями, литературными мистификациями. Цензо-
рам позволялось, к примеру, высказывать собственное 
мнение о том, что читатель или зритель могут подумать 
в процессе чтения книги или просмотра фильма. По этой 
причине авторам требовалось применять самоцензуру с 
оглядкой на возможный неприемлемый подтекст. В эпо-
ху застоя были и неподцензурные явления, такие как ав-
торская песня, первая русская рок-волна, авангардное 
направление в среде художников.

Резкое ослабление цензуры происходит только в 
1986 г. с началом периода перестройки и политики глас-
ности, а с распадом СССР в 1991 г. российские граждане 
впервые с момента образования СССР получили свобо-
ду от государственной цензуры. Это было удивитель-
ное во всех отношениях время, когда россияне упива-
лись свалившимися на них возможностями обсуждать 
любые темы, критиковать власть, читать запрещенные 
книги, смотреть иностранные фильмы, слушать любую 
музыку и пр. Речь идет именно о цензуре идеологиче-
ской, полностью контролирующей все стороны жизни 
граждан и устанавливающей узкие рамки свободы. На 
высшем уровне были пересмотрены задачи цензурных 
ограничений, которые были сосредоточены на вопро-
сах охраны государственных и военных тайн, непри-
косновенности личности, запрете пропаганды насилия, 
порнографии, войны. Важным событием стало принятие 
Закона СССР «О печати и других средствах массовой ин-
формации» 12 июня 1990 г. Верховным Советом СССР, в 
законе основной темой было недопущение цензуры для 
СМИ. Окончательный запрет цензуры был обнародован 
сразу после распада СССР уже в рамках нового государ-
ства 27 декабря 1991 г. в Законе РФ «О средствах массо-
вой информации» [12].

Цензура и свобода являются тесно взаимосвязанны-
ми понятиями. Цензурой определяются рамки, краски, 
прозрачность свободы. Цензура часто маскируется под 
мнения авторитетов, культурные установки, навязыва-
ние определенных интересов через рекламу, ток-шоу. 
Когда цензура прячется, тогда легче внушать человеку 
тот факт, что он сам принимает решение по определен-
ным вопросам, а не кто-то, кому это выгодно. Именно с 
перестроечного периода возрастает роль неофициаль-
ной цензуры. Можно наблюдать и такой парадокс, когда 
СМИ дается почти абсолютная свобода и она использу-
ется без учета принятых в обществе этических норм, тог-
да свобода подменяется неким суррогатом, называемым 
вседозволенностью. В этом случае исправить положе-
ние возможно введением цензуры, но на качественно 
новом уровне. К примеру, выделение большего времени 
для передач в режиме «прямой эфир» убирает возмож-
ность предварительной цензуры. Здесь большая ответ-
ственность за содержание возлагается на авторов про-
грамм, руководство телекомпаний. 

Как было сказано выше, перестроечный период под-
готовил почву для реализации свободы слова на со-
временном этапе развития России. Было много ошибок 
и перегибов, но в настоящий момент отечественными 
мыслителями сделан вывод о важности опыта предыду-
щих эпох. Историческую динамику феномена свободы 
в духовности советского человека следует охарактери-
зовать со стороны ее перехода от идеологии, как тота-
литарного давления, к идеологии, как научно обосно-
ванной области знаний. При этом советская идеология, 
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после освобождения от тоталитарной направленности, 
выступила и духовным ядром, и ориентиром духовного 
развития россиян последующих этапов. 

Несмотря на переосмысление советским обществом 
содержания его духовной сферы жизни, в советской на-
уке еще бытует классическое понимание духовности 
и свободы. Изменение философских взглядов вызвало 
смысловой переход от идеологически заданной свобо-
ды к ее индивидуальному духовному поиску. Так М.В. 
Ковальчук, анализируя данный вопрос, делает особый 
акцент на самоопределении человека и на защитных ме-
ханизмах психики, которые он применяет для собствен-
ного разностороннего развития [8]. Потребность в этом 
возникает в перестроечный период, поскольку здесь 
высвечивается неопределенность духовной основы со-
ветского человека. О духовной неопределенности буду-
щего человека на рубеже XX–XXI вв., о его нравственных 
и личностных исканиях рассуждает В.С. Библер. По его 
мнению, длительная подчиненность духовно-нрав-
ственной сферы бытия людей советской идеологии, 
обусловила незащищенность массового сознания и не-
которую потерянность человека в стремительно изме-
няющихся условиях жизни [3 c. 44–45]. Как указывает 
М.Х. Хаджаров, духовная безопасность общества про-
является через различные формы и виды деятельности 
по защите субъектами своих ценностей, идеалов и тра-
диций. Поэтому процесс разрушения идеологически 
ориентированной модели советской духовности с ее 
идеалами, ценностями и культурой в 1990-е гг. обусло-
вил угрозу духовной безопасности общества переходно-
го типа [11, c. 73]. А.А. Зиновьев отмечает, что крушение 
системы ценностей и психологических опор духовности, 
сопровождалось потерей цели общества в строитель-
стве коммунизма и утраты идеи об исторической миссии 
советского народа [7]. Доминирующим стало состояние 
неопределенности. Права и демократические свободы 
отходили на второй план, их место занимала идеология 
потребителя. Смысловая и духовная неопределенность 
общества на этапе перестройки предопределила разру-
шительную для исторического наследия манипуляцию 
общественным сознанием, отголоски которой чувству-
ются до сих пор. При этом вопрос этнической и духовно 
- культурной цельности русского народа по-прежнему 
остается не решенным. Как отмечает А.А. Гостев, глав-
ными условиями сохранения культурной и этнической 
целостности общества является духовно-культурная 
связь, как минимум, трех поколений, а также сохранение 
культурно значимого прошлого и представления об обо-
зримом будущем [5]. 

Затрагивая вопрос становления правового самосо-
знания современного молодого поколения необходимо 
учитывать особенности мировоззрения поколения вре-
мен перестройки, которое и вложило многие установки 
в социальную жизнь своих потомков. Молодежь 90-х 

годов, в свою очередь, была воспитана советскими ро-
дителями, которые вложили в своих детей принципы со-
ветской ментальности. Если рассматривать отношение к 
свободе по этим трем поколениям, то мы придем к одно-
значному выводу, что остается неизменной отношение 
к ней как к главной ценности индивида. Три поколения 
молодежи, которые формировались в принципиально 
разных экономических, политических, идеологических 
условиях: советское время, перестройка, современный 
этап. Но основа российской национальной идентичности 
сохранилась: это и верность традиционным ценностям, 
и вера в особую роль России в установлении справедли-
вого мира на нашей планете, и единство народов России 
с одновременным сохранением их самобытных культур. 
Конечно, важной традиционной ценностью является 
историческая память и преемственность поколений. 

Как в СССР, включая последние перестроечные годы, 
так и в наше время, свобода личности на уровне кон-
ституции рассматривается как базовое понятие, тесно 
переплетающееся с другими понятиями конституцион-
ного права. Свобода личности определяется через два 
важных аспекта, включающих объективную и субъектив-
ную свободы. Объективная или внешняя свобода ори-
ентирована на модели поведения индивида в обществе 
в соответствии принятыми правовыми, культурными 
нормами, даже если эти нормы не совсем встраиваются 
в субъективную картину мира индивида. Субъективная 
или внутренняя свобода означает реализованную волю 
индивида, основанную на его внутренних установках, 
ощущениях, предпочтениях, но с оглядкой на законы 
своей страны. Поэтому и внешняя и внутренняя свобо-
ды так сильно зависят от времени. Причем осмысление 
свободы, особенно субъективной всегда относительно. 

Современный человек, оглядываясь на советское 
прошлое, может увидеть в нем сильное ограничение сво-
боды, а это не так. Истории СССР многопланова, нельзя 
все сводить к 1937 г., когда действительно свободы попи-
рались тотально. Но был период НЭПа, была хрущевская 
оттепель, период застоя. Вспомним анекдоты про Бреж-
нева, которые свободно рассказывались во время прав-
ления самого Леонида Ильича. Учитывая особенности 
разных временных отрезков советского периода, можно 
сделать однозначный вывод, что свобода слова была, но 
дозировано. Советская власть в этом отношении не была 
оригинальной, она охраняла идеологию своей страны, 
пресекала чуждые точки зрения. Так поступают все стра-
ны, отличие здесь в силе нажатия на рычаги влияния. В 
СССР эта сила была существенной, поскольку не своди-
лась только к ограничению свободы слова. Но советские 
люди имели хороший досуг, много свободного времени, 
возможность получить любое образование, бесплатную 
медицинскую помощь и многое другое. 

Но громче всего слово «свобода» стало звучать в 
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период перестройки, когда идея обновления социали-
стической системы через переход от авторитарно-бю-
рократического модели социализма к демократической 
и гуманистической приобрела практический характер. 
Концепция перестройки содержала потенциальную 
возможность синтеза преимуществ социализма и капи-
тализма. Многочисленное население советской страны 
поддержало идеи лидеров того времени. Народ был во-
одушевлен свалившимися в одночасье свободами, при-
нимал активнейшее участие в преобразованиях, под-
держивал политику гласности. Все это в полной мере 
присутствовало на первом этапе перестройки. Большую 
роль здесь, конечно, играли СМИ, главными особен-
ностями которых в то время были отсутствие цензуры 
и полное воплощение принципа плюрализма. Именно 
СМИ стали главной оппозиционной силой для старо-
го советского режима. Уже в 1990 г. был принят закон о 
независимости СМИ, т.е. были созданы юридические ос-
новы свободы СМИ. Перестройка стала той благодатной 
почвой для четвертой власти, когда помимо отсутствия 
цензуры были еще и государственное финансовое обе-
спечение, и материально-техническая база, оставшаяся 
в наследство от советских СМИ. Достаточно вспомнить 
уникальный пример, когда в перестроечное время не 
было закрыто ни одной газеты из-за оппозиционности к 
власти, не был уволен ни один главный редактор. 

Многое изменилось в 90-е годы прошлого века, ког-
да стала очевидным невостребованность большинства 
идей перестройки. В девяностые СМИ не смогли отстоять 
свою независимость и постепенно стали во многом про-
водить в массы идеи новых лидеров, реализовывавших 
политику приватизации, которую в народе метко окре-
стили «прихватизацией». Для страны наступили тяжелые 
времена с небывалым разгулом преступности, катастро-
фическим падением нравственности, порой полной 
утратой чувства уверенности в завтрашнем дне. Эконо-
мическая политика девяностых была благоприятна толь-
ко для «новых русских» и власть имущих, народ же все 
больше отчуждался от власти, окончательно теряя веру 
в демократические идеи. СМИ девяностых освещали эти 
проблемы, но их деятельность осуществлялась на фоне 
снижения доверия к ним со стороны народа. 

Страна стремительно менялась в сторону оконча-
тельного распада СССР. Параллельно принимались но-
вые законы, часть их касалась СМИ. В сентябре 1991 г. 
вступил в действие Указ Президента РСФСР «О мерах 
по защите свободы печати в РСФСР», а в декабре был 
принят Закон РФ «О средствах массовой информации». 
Появление многопартийной системы стимулировало 
бурное развитие партийной прессы. Экономические 
преобразования способствовали коммерциализации 
журналистики. В качестве эмоциональной разгрузки для 
людей, уставших от политики, предлагалась бульварная 
пресса, которая неожиданно стала настолько популяр-

ной, что по суммарному тиражу вышла на первое место 
по сравнению с другими видами СМИ. Стали издаваться 
зарубежные журналы, которые в СССР были под запре-
том. Можно сказать, что в начале девяностых россий-
ские СМИ, журналистика действительно стали четвер-
той властью в стране.

На современном этапе СМИ имеют достаточно боль-
шую свободу, чтобы критиковать действия власти, вы-
двигать разные обоснования по острым социальным во-
просам. Россияне имеют возможность выбирать что им 
читать, смотреть, слушать, какие комментарии давать в 
соцсетях. Цензура есть, поскольку в Российской Федера-
ции, как и в других странах, необходимо действовать в 
рамках законодательства, но жесткого идеологического 
навязывания нет. Если кто-либо пропагандирует соци-
альную, национальную, религиозную ненависть, он бу-
дет отвечать по законам РФ. При этом человек свободен 
высказывать свое мнение. 

В век информационных технологий появляются но-
вые проблемы, связанные с понятием «свобода». В ин-
тернете можно найти практически любую информацию, 
которая способна воздействовать на мировоззрение 
людей и прямо и завуалировано через неправовые ма-
нипуляции с общественным сознанием. Сегодня остро 
встал вопрос о кибербезопасности. Противоречивой 
информации и мнений со стороны медиа так много, что 
современная российская аудитория все больше про-
являет недоверия к СМИ. Растет недовольство россиян 
из-за вседозволенности многих журналистов, которые 
нарушают право на частную жизнь, позволяют себе не-
цензурную лексику не только в интернете, но и с экра-
нов телевизора. Чрезмерно много внимания уделяется 
жестокости и извращениям, а позитивная информация 
уступает негативной.

С другой стороны, современные российские СМИ 
взяли курс на создание позитивного образа России, 
наполненного традиционными ценностями, так му-
дро обоснованными в рамках отечественной духовной 
мысли. На самом высшем уровне звучит призыв к СМИ 
широко освещать историю российской государствен-
ности, силой которой была и есть российская культура, 
патриотизм русского народа, многонациональная спло-
ченность перед лицом внешних и внутренних угроз. В.С. 
Барулин, исследующий специфику ментальности совре-
менных россиян, заметил, что «своеобразная экспансия, 
проникновение ментальности, духовности, черт харак-
тера российского человека во все поры общественно-
целостной жизни обусловливает, может быть больше, 
чем в других обществах, влияние указанных черт на 
функционирование партийно-государственной маши-
ны, придает особый дух реализации всех общественных 
преобразований» [1, с. 244]. Особая роль России в уста-
новлении справедливого порядка в мире, идея едине-
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ния человечества на основе ценностной платформы «до-
бра», отношение к власти как к служению, патриотизм и 
жертвенность, высокие нравственные идеалы, приори-
тет духовного над материальным, эти и другие ценности 
вплетены в генетический код России. Очень важно о них 
рассказывать, передавать следующим поколениям.

Содержание категории «духовная свобода» меня-
лось в разные исторические периоды развития нашей 
страны. Оно всегда тесно связано с политикой цензуры, 
а цензура, в свою очередь, зависит от доминирующей 

системы ценностей. Но духовная свобода является фун-
даментальной ценностью для человека и определяет 
его качество жизни. Поэтому сегодня так важен анализ 
содержания основных идеологических концептов про-
шлого, вынесения из них традиционных российских ду-
ховных ценностей и вплетение их в единую смысловую 
парадигму на современном этапе. Подвергать жесткой 
критике какой-либо исторический период бессмыслен-
но. Каждая частичка отечественной истории несет опыт, 
который по капле и формирует грандиозный проект под 
названием Россия.
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Аннотация: Статья вводит в педагогическую науку понятие «методическое 
преобразование содержания обучения». Это означает преобразование со-
держания обучения, имеющее методические цели. Общая цель при этом –  
повышение качества обучения. В частности, имеются в виду цели повыше-
ния степени дружественности содержания обучения по отношению к обуча-
емому, облегчение понимания и усвоения обучаемым учебного материала. 
Предлагаются к обсуждению общие педагогические принципы применения 
методических преобразований содержания обучения именно в вузах. Статья 
представляет в качестве примеров систему методических преобразований 
содержания обучения темам «Системы координат» и «Комплексные числа» 
в условиях обучения математике в высшей школе. В вузах обычно эти темы 
традиционно изучаются в рамках математических курсов «Высшая матема-
тика» и «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», однако следует за-
метить, что тема «Комплексные числа» скорее относится к дисциплине «Об-
щая алгебра». Также обсуждается изучение этих двух тем в курсе математики 
средней школы.
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Summary: The article introduces the concept of "methodological 
transformation of the teaching content" into pedagogical science. This 
means transforming the learning content with methodological goals. 
The overall goal is to improve the quality of education. In particular,  
the goals are to increase the degree of friendliness of the learning content 
in relation to the learner, to facilitate the understanding and assimilation 
of the learning material by the learners. The general pedagogical 
principles of applying methodological transformations of the teaching 
content in universities are proposed for discussion. The article presents 
as examples a system of methodological transformations of the teaching 
content on the topics of "Coordinate systems" and "Complex numbers" in 
the context of teaching mathematics in higher education. In universities, 
these topics are usually traditionally studied in the mathematical courses 
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Введение в проблематику исследования

Актуальность данной статьи следует из того, что, 
во-первых, если речь идет о такой сложной для 
обучаемых области знаний, как математика, то 

целесообразно непосредственное научное содержание 
математики преобразовать в содержание обучения ма-
тематике и далее его совершенствовать на основании 
педагогического опыта, и, во-вторых, по мнению автора, 
существуют методические преобразования содержания 
обучения (МПСО) системам координат (СК) и комплекс-
ным числам (КЧ) в математике высшей школы, которые 
могут поднять качество обучения математике.

Цели исследования:
1. Обосновать необходимость применения понятия 

МПСО в педагогике. 

2. Обсудить некоторые МПСО, касающиеся СК и КЧ.

Эти цели достигаются решением следующих задач:
1. Обосновать применение понятия МПСО в педаго-

гике.
2. Предложить некоторые МПСО по тематике СК.
3. Предложить некоторые МПСО по тематике КЧ.

1. О применении понятия МПСО в педагогике

Бытует мнение [1], что, в младшей и средней школах 
изучается адаптированная наука, а в высшей школе – на-
ука непосредственно. Между тем, популярные в течение 
десятилетий учебные пособия для вузов [2, 3] кладут в 
основу математической теории пределов понятия посто-
янных и переменных величин (следовательно, есть вре-
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мя, и понятия эти не математические, а физические), про 
строго математическое понятие отображения (из которо-
го теория пределов и проистекает) при этом нет ни слова. 

«Определение 2.2. Упорядоченную тройку некомпла-
нарных векторов a, b, c называют правой, если направ-
ление вектора a совмещается с направлением вектора 
b при помощи кратчайшего поворота вектора a в пло-
скости этих векторов, который со стороны вектора c со-
вершается против хода часовой стрелки» [4, C. 56] – это 
снова не математические, а физические рассуждения, 
они допустимы как наглядные комментарии, но не как 
строгое математическое определение.

                                   

(1)

Автор при проведении соответствующих лекций 
определял ориентацию тройки некомпланарных векто-
ров так: 

1. начальный ортонормированный базис i, j, k – 
правый; 

2. если определитель (1) больше 0, то тройка a, b, c – 
правая, если определитель (1) меньше 0, то трой-
ка a, b, c – левая. 

Замечание: если определитель (1) равен 0, то вектора 
a, b, c – компланарны.

Согласно результатам многократного психологическо-
го тестирования, автор является почти полностью левопо-
лушарным. На непрерывной шкале [-1; +1] (где -1 означает 
полностью левополушарный, а +1 - полностью правопо-
лушарный) его показатель около -0.95. Он помнит, как 
будучи студентом, испытывал муки недопонимания по-
добных нематематических рассуждений на лекциях по 
математике. Небезосновательно можно предположить, 
что подобные муки характерны именно для левополу-
шарных студентов. Психолого-педагогические иссле-
дования [5, 6] показывают, что в настоящее время даже 
среди студентов физико-математических, естественно-
научных, технических направлений доля правополушар-
ных более 2/3, а в 1960 годы эта доля была менее 1/3. Упо-
минавшийся выше показатель асимметрии мозга автора 
равен -0.95 – это нормированная разность «мощностей» 
левого и правого полушарий (автор - левополушарный). 
Если бы он был +0.95, то автор был бы правополушар-
ным. Если бы он по абсолютной величине был менее 
0.1, то – гармоничным. Автору не попадались в научной 
литературе измерения ненормированных «мощностей» 
левого и правого полушарий. Каждую из этих «мощно-
стей» можно было бы оценивать как высокую, среднюю, 
низкую, а испытуемые могли бы подразделяться тем 
самым на 9 типов. Такая психолого-математическая мо-

дель была бы сложнее, но интереснее. 

Описанные выше нематематические фрагменты 
очень редки в вузовских учебниках математики, написан-
ных десятки лет назад, но они свидетельствуют о созна-
тельных МПСО вузовской математике. МПСО математике 
в младшей и средней школах бесспорно необходимо и 
всегда реально производилось авторами учебников и 
педагогами при обучении математике. Следовательно, 
понятие МПСО реально работало, несмотря на его фор-
мальное отсутствие, что и является обоснованием его 
формального введения в педагогическую науку для про-
ведения дальнейших исследований в этом направлении. 

О принципах реализации МПСО. Если содержание 
обучения для правополушарных (которых более 2/3) и 
левополушарных было бы различным, то это способство-
вало бы улучшению понимания математики. В принципе 
можно было бы формировать правополушарные и лево-
полушарные учебные группы. Формировать группы по 9 
типам было бы невозможным, но можно бы обеспечить 
электронное обучение по 9 типам. А что делать, если в 
учебной группе традиционного обучения есть студенты 
различных типов? Профессор, д-р физ.-мат. наук Пичу-
гин Ю.А., на основе многолетнего опыта преподавания 
математики студентам гуманитарных направлений [7] 
заметил, что для них характерны высокие результаты и 
сильная мотивация к реальному изучению оснований ма-
тематики. Вероятно, из-за преобладания при этом фило-
софской и исторической направленности учебного курса. 
Так же точно могут быть представлены теория пределов, 
системы координат, комплексные числа и многое другое. 

Такая направленность не вызовет проблем и для 
левополушарных студентов, если выходы изложения 
учебного материала за рамки парадигмы математики бу-
дут объявляться комментариями и не будут называться 
определениями, теоремами... Реализация такого подхо-
да для реального педагога очень сложна. Педагог дол-
жен быть нетривиально мыслящей личностью, способ-
ной параллельно моделировать процессы понимания и 
для право, и для левополушарного студента. Преподава-
тель математики почтенного возраста – это в прошлом 
левополушарный студент чаще всего, причем он обычно 
совсем не знает психологии. Его главный метод мотива-
ции студента – постановка низких оценок, что обычно не 
дает положительных результатов. 

Такая параллельная работа в двух плоскостях (для 
право и левополушарных студентов, а для 9 типов такое 
реально не возможно) для достижения успешности не-
избежно потребует сокращения темпа обучения. Дума-
ется, это сыграет положительную роль в понимании ма-
тематики студентами. Сейчас она почти нулевая. Автор 
многократно задавал весной студентам 2 курса (закан-
чивающим обучение математике в вузе) вопрос: «Урав-
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нение x2 – 2x – 1 = 0 является дифференциальным?» Об-
щее мнение учебной группы было: «Да, является!» Почти 
все студенты умеют вычислять пределы, но не знают, что 
такое предел, умеют совершать действия над комплекс-
ными числами, но не знают, что такое комплексное чис-
ло... Имеются навыки работы с математическими мето-
дами на уровне условных рефлексов, но понимания их 
сущности нет почти ни у кого.

Когда автор учился в 7–8 классах средней школы Ле-
нинграда в 1969–1971, высшая математика там не препо-
давалась. Однако содержание обучения было столь слож-
ным (не только по математике), что адекватно понимали 
учебный материал единицы из более, чем сотни учеников. 
Возможно, советская школа была первой в мире по коли-
честву учебного материала, но, чтобы по его пониманию 
обучаемыми – сомнительно. «Хорошисты» и «отличники» 
обычно имели навыки на уровне условных рефлексов. 

К сожалению, в последние 2–3 десятка лет наблю-
дается тенденция перенесения содержания вузовского 
математического обучения без адекватного преобразо-
вания в среднюю школу (и даже в младшую). Количество 
математического учебного материала и темп его подачи 
преподавателем возрос. А уровень понимания обучае-
мыми стал «бесконечно малой 2 порядка». У большин-
ства современных школьников и студентов за 10–13 лет 
обучения воспитан стойкий «комплекс неполноценно-
сти» к пониманию математики.

2. О некоторых МПСО по тематике СК

Рис. 1. Декартова СК и полярная СК 
Источник: Составлено автором на основании [8]

Декартову СК (рис. 1) с ортогональными осями x, y ав-
тор изучал, начиная с 6 класса средней школы. На уроках 
алгебры для построения графиков линейной функции  
y = kx +b, параболы y = ax2 + bx + c, гиперболы y = a/(x-b) + 
c, где a≠0. На уроках физики для изучения зависимостей 
между физическими величинами. На уроках геометрии 
СК не было, а преподавался классический аксиоматиче-
ский метод Эвклида, где доказательство теорем учит ло-
гически рассуждать. Кто геометрию Эвклида (ГЭ) в школе 

освоил, тому в вузе очевидно, что аналитическая гео-
метрия (АГ, которую придумал [9] Декарт) – это совсем 
другая теория. Между ними можно и нужно проводить 
ассоциативно-наглядные параллели, но выдавать их за 
математические доказательства некорректно. Именно 
думающий студент таких «доказательств» не поймет из-
за нормально работающего мозга.

АГ обычно изучается на 1 курсе вуза, она начинается 
с изучения различных СК. Если не требовать (как для Де-
картовой СК) попарной ортогональности осей коорди-
нат (х, у - для 2-мерной плоскости, х, у, z – для 3-мерного 
пространства), то получается афинная СК. Любая точка М 
тогда задается ее координатами как кортеж чисел – соот-
ветственно, как их упорядоченная пара (x, y) или как их 
упорядоченная тройка (x, y, z). 

На плоскости также изучается (рис. 1) полярная СК, 
где O – ее начальная точка, Ox – ее полярный луч. В ней 
(R, Ф) – координаты точки M, где R – полярный радиус, Ф –  
полярный угол. На рис. 1 Декартова СК и полярная СК 
согласованы. Это означает, что совпадают их начальные 
точки, совпадают направления оси x и полярного луча, 
угол Ф отсчитывается от оси x к оси y.

Очевидно, Ф + 2pk – тоже полярный угол точки M при 
любом целом k, а если у точки M координата R=0, то Ф 
может быть любым числом. Следует обратить внимание 
студентов, что из-за такой своей неоднозначности по-
лярная СК хуже Декартовой СК. Назовем главным значе-
нием полярного угла то, что принадлежит [0; 2p) далее 
под Ф будем подразумевать именно его. Теперь поляр-
ная СК стала почти однозначной (для точек M≠0).

x=R cos Ф; y=R sin Ф (2)

(3)

Y= arccos(x/R) (4)

(5)

Группа формул (2) приводится во многих учебных по-
собиях, с ее помощью координаты (R, Ф) пересчитывают-
ся в (x, y). Автор не видел учебных пособий, где бы при-
водился явный алгоритм обратного пересчета. Вот он: 
По формуле (3) вычисляется R. Если R=0, то годится лю-
бое Ф  [0; 2p) Если R≠0, то по формуле (4) вычисляется 
промежуточная величина Y, очевидно, что Y  [0; p]  
Затем по группе формул (5) вычисляется Ф.

{(x, y) | y=2x+3 & x  [0; 1]} (6)

{(x, y) | y=x2} (7)

АГ рассматривает геометрическую фигуру как неко-
торое множество точек. Под точкой подразумевается 
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кортеж чисел, например, (x, y). Пусть для простоты име-
ется в виду АГ на плоскости. Множество (6) – это отрезок 
прямой, а множество (7) – парабола. Студенты должны 
понимать, что АГ рассматривает только кортежи чисел и 
алгебраические соотношения. Рисунки в АГ несут лишь 
ассоциативно-наглядную функцию. АГ не рассматривает 
рис. 1 как определение полярной СК, ее определением 
являются методы преобразования (x, y) в (R, Ф).

Внутри ГЭ [10, 11] теорема доказывается путем логи-
ческих выводов из аксиом и ранее доказанных теорем. 
Попутно вводятся определения новых понятий, кото-
рые теоретически можно считать новыми аксиомами. 
Здесь геометрические фигуры – это некоторые из этих 
понятий, а вовсе не множества точек. Понятия «точка», 
«прямая», «квадрат» – это фигуры, а понятие «параллель-
ность» – это не фугура. В ГЭ не может быть понятий «па-
рабола», «гипербола» ... Их нет в составе ни аксиом, ни 
определений. Рисунки в ГЭ также несут лишь ассоциа-
тивно-наглядную функцию.

A B = {(a, b) | a  A & b  B}         (8)

Автор на первой лекции по СК вводит скобки { } и ( ) 
как средства для описания, соответственно, множеств и 
кортежей, а затем – Декартово произведение множеств 
на примере: {Иван, Петр}  {Елена, Марина} = {(Иван, 
Елена), (Петр, Марина), (Иван, Марина), (Петр, Елена)}, 
строгое определение дает формула (8). Далее: пусть R – 
множество действительных чисел.Пусть R2 = R  R. Пусть 
R3 = R2   R. Пусть Rn+1 = Rn   R. Классическая АГ имеет 
дело только с R2 и R3.

Вероятно, предложенное выше изложение учебного 
материала, по сути, и обеспечивает философскую на-
правленность учебного курса. Исторически математика 
возникла как философия некоторого направления. По-
тому она и применима почти ко всему. Для обеспечения 
философско-исторического направления при обучении 
АГ также следует рассказать и о Ренэ Декарте как об 
исторической личности. Потомственный французский 
дворянин. Храбрый офицер, принимавший участие во 
многих сражениях. Знаменитый философ-дуалист, раци-
оналист, именно математика была ядром его философ-
ской концепции. Физик, инженер, а также и биолог.

3. О некоторых МПСО по тематике КЧ

Автор в средней школе КЧ не изучал, хотя в 9–10 
классах обучался в Ленинградской физико-математиче-
ской школе № 30. Где используются КЧ? Главным обра-
зом при расчетах электрических схем переменного тока. 
В программе школьной физики таких расчетов тогда не 
было. Были лишь расчеты схем постоянного тока. Без из-
учения декартовой СК на уроках алгебры на уроках фи-
зики в средней школе изучать было бы почти нечего. А 

КЧ в программе средней школы зачем нужны? Не понят-
но. Как и пределы, производные, Римановы интегралы, 
обыкновенные дифференциальные уравнения... В вузах 
затем это все изучается повторно. 

Определяя КЧ, чаще всего говорят: «i – это такое чис-
ло, что i2=-1 и (-i)2=-1 тоже.» А до этого обучаемым годами 
повторяли: «Квадрат любого числа не может быть отри-
цательным!» Реже i вводят так: «Рассмотрим уравнение 
z2+1=0, оно имеет 2 корня: i и –i.» А как отличить «близне-
цов»? Нет ответа! Заметим, что D=-1. «Если дискриминант 
отрицательный, то корней нет!» – тоже годами повторя-
ли. Объяснение: «Это все было про действительные чис-
ла, а КЧ – это другие числа!» А потом выясняется: «Всякое 
действительное число является также и комплексным.» 
Трудно понять математику!

(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d); (a, b).(c, d) = (ac-bd, ad + bc)     (9)

Автор вводит КЧ так: КЧ – это кортеж из двух дей-
ствительных чисел. Такова сущность КЧ. Смотрим рис. 1:  
M= (x, y), M – это КЧ. Группа формул (9) определяет для КЧ 
операции сложения (+) и умножения ( . или пустое место) 
соответственно. Обочначим кортеж (0, 1) буквой i. Примем 
соглашение: В контексте рассуждений о КЧ кортеж вида (a, 
0) будем записывать как a. C – это множество КЧ. «Чем C от-
личается от R2?» – может спросить студент. Определения (9) 
сложения и умножения над КЧ делают R2 особой математи-
ческой структурой. R2 – это заготовка, полуфабрикат для C.

M= (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x+ (y, 0) (0, 1) = x+ yi          (10)

M= (R cos Ф) + (R sin Ф) i= R (cos Ф+ i sin Ф)                (11) 

Преобразования (10) дают алгебраическую форму за-
писи КЧ, (10) и (2) дают (11) с тригонометрической фор-
мой записи КЧ. В контексте КЧ (на комплексной плоско-
сти, рис. 1) полярный радиус R называется модулем M 
или |M|, а полярный угол Ф – аргументом M или arg M. 
Ранее было известно, например, что |-5|= 5, а (3) дает |(-5, 
0)|= 5. Старое и новое понятия модуля числа согласуются.

eiw = cos w + i sin w  (для любого) w R                    (12)

Необходимость МПСО, связанного с формулой Эйле-
ра (12) обосновывается в статье [12]. Там же представле-
но конкретное такое преобразование.

an xn + an-1 x
n-1 + ... + a1 x + a0 = 0, где х, an, ..., a0  C, an≠0, n  1  (13)

Уравнение (13) относительно x называют алгебраиче-
ским уравнением степени n в КЧ. Из основной теоремы 
алгебры (принадлежит К. Ф. Гауссу) следует, что алгебра-
ическое уравнение степени n в КЧ имеет ровно n корней 
с учетом их кратности. Например, уравнение x2- 2x+ 1= 
(x-1)2= 0 имеет корень x=1 кратности 2.

x1 = f(n)
1 (an, ..., a0)                     (14)

xn = f(n)
n (an, ..., a0)
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Очевидно существование функций f(n)1, ..., f(n)n из 
(14), которые эти корни представляют для алгебраиче-
ского уравнения степени n. Известны общие формулы 
вычисления всех корней: при n=1 (решение линейного 
уравнения), при n=2 (решение квадратного уравнения), 
при n=3 (метод Д. Кардано, авторы - Сципион дель Ферро 
и Н. Тарталья), при n=4 (метод Л. Феррари, он же автор). 
По теореме Руффини-Абеля при n  5 функции f(n)

1, ..., f(n)
n  

могут быть непредставимыми в радикалах (корнях раз-
личных степеней). Следовательно, общие формулы в ра-
дикалах для корней алгебраических уравнений степени 
n  5 не будут открыты никем и никогда. Такие методы и 
теоремы из-за их сложности не могут быть представлены с 
полными доказательствами в стандартных математических 
курсах вузов. Но рассказывать студентам о них следует для 
повышения их уровня математической культуры, а также 
для формирования у них нетривиального мышления, по-
вышения их уровня мотивации к изучению математики.

Подобная же информация заключается в том, что КЧ –  
это самые совершенные из чисел, более совершенных 
чисел не будет открыто никогда. Это математически до-
казал У.Р. Гамильтон. Он изучал [13, 14] тринионы (3-со-
ставные «числа» a+ bi+ cj) и особенно - кватернионы 
(4-составные «числа» a+ bi+ cj+ dk), где a, b, c, d   

R, i, 
j, k – особые «числа». Для тринионов и кватернионов не 
существует коммутативной операции умножения, а со 
сложением – все нормально. Если x, y – тринионы или 
кватернионы, то не всегда xy= yx. Тринионы и кватернио-
ны мы не имеем права считать числами, для них нет «хо-
рошего» умножения. Числа – это такие сущности, кото-

рые можно «хорошо» складывать и «хорошо» умножать. 

Книга [15] содержит 4 группы аксиом вещественных 
(действительных) чисел: 1) сложения, 2) умножения,  
3) порядка, 4) аксиома о точной верхней грани. Для КЧ 
выполняются только:

1) аксиомы сложения:
 (для любых) a, b a+b= b+a - коммутативность;
a, b, c (a+b) +c= a+(b+c) - ассоциативность;

$0: a (существует 0, такой что для любого a) a+0= a –  
существование 0;

a . $(-a): (для любого a существует (-a), такое что)  
a+(-a) = 0 – существование противоположного числа;

2) аксиомы умножения:
a, b ab= ba - коммутативность;
a, b, c (ab)c= a(bc) - ассоциативность;

$1≠0: a a.1= a – существование 1;
a≠0$(1/a): a(1/a) = 1 – существование обратного чис-

ла;
a , b, c a(b+c) = ab+ac – дистрибутивность.

Эти аксиомы сложения и умножения дают минималь-
ные требования того, чтобы некоторые сущности имели 
право считаться числами.

Заключение

Разделы 1–3 статьи решают соответственно постав-
ленные задачи 1–3, следовательно, цели 1 и 2 исследо-
вания достигнуты.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основ коммуникативного ко-
декса в средствах массовой информации как детерминанты становления 
коммуникативной культуры современного общества. В работе представля-
ется теоретический анализ различных научных изысканий по исследуемой 
проблематике. Представляется социологический опрос, направленный на 
определение значимости коммуникативного кодекса в средствах массовой 
информации для становления и функционирования позитивной коммуника-
тивной культуры современного общества, а также описываются и интерпре-
тируются результаты исследования. В заключении делается вывод о резуль-
татах исследования, и указываются правила и принципы коммуникативного 
кодекса в средствах массовой информации.

Ключевые слова: коммуникация, социология коммуникация, коммуникатив-
ный кодекс, коммуникативная культура, средства массовой коммуникации, 
социум.

THE COMMUNICATIVE CODE IN THE MASS 
MEDIA AS A DETERMINANT OF THE 
FORMATION OF THE COMMUNICATIVE 
CULTURE OF MODERN SOCIETY

O. Ayvazyan
A. Kukushkina

D. Ostapets

Summary: The article is devoted to the consideration of the basics 
of the communicative code in the mass media as a determinant of  
the formation of the communicative culture of modern society. The paper 
presents a theoretical analysis of various scientific research on the subject 
under study. A sociological survey is presented aimed at determining 
the importance of the communicative code in the mass media for  
the formation and functioning of a positive communicative culture of 
modern society, and the results of the study are described and interpreted. 
In conclusion is made about the results of the study, and the rules and 
principles of the communication code in the media are indicated.

Keywords: communication, sociology of communication, communicative 
code, communicative culture, mass media, society.

Введение

Современное информационно-коммуникативное 
общество в целях формирования позитивного 
общественного сознания предполагает распро-

странение огромного массива информации, реализуе-
мое посредством СМИ, которое в соответствии со ст. 2 
Законом №2421-1 имеет следующее определение: «… 
периодическое печатное издание, сетевое издание, те-
леканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограм-
ма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, 
иная форма периодического распространения массо-
вой информации под постоянным наименованием (на-
званием)» [1]. При этом общественное сознание может 
быть позитивным лишь в случае наличия высокой сте-
пени развитости коммуникативной культуры рекламо-
получателей. 

Коммуникативная культура – это набор норм и цен-
ностей, регулирующих коммуникативное взаимодей-
ствие в социуме. В связи, с чем возникает необходи-
мость в установлении коммуникативного кодекса для 
средств массовой информации, который бы регулиро-
вал их деятельность и содействовал опосредованной 
эффективной коммуникации с потребителями рекла-
мы, представляющими собой «лиц, на привлечение 
внимания которых к объекту рекламирования направ-
лена реклама» [8].

Коммуникативный кодекс в средствах массовой ин-
формации современного общества имеет долгую исто-
рию, которая прошла через различные этапы развития. 
В начале своего существования СМИ не имели четких 
правил и стандартов, регулирующих их работу. Однако 
с течением времени и с увеличением влияния СМИ на 
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общество, стали возникать потребности в установлении 
определенных норм и правил поведения.

В различных странах были созданы организации, за-
нимающиеся разработкой и принятием коммуникатив-
ных кодексов для СМИ. Эти кодексы включают в себя 
набор правил этики, профессионального поведения, 
ответственности перед обществом, защиты личности и 
прочее. Так, например, следует отметить функциониро-
вание таких кодексов специалистов в сфере рекламы и 
связей с общественностью, как «Афинский кодекс», «Ев-
ропейский кодекс профессионального поведения в об-
ласти PR», «Профессиональная хартия Международного 
комитета ассоциаций PR-консультантов», «Декларация 
профессиональных и этических принципов в области 
связей с общественностью (декларация РАСО)», «Россий-
ский кодекс профессиональных и этических принципов 
в области связей с общественностью» и др.[3; 4; 5; 6; 7].

С развитием интернета и социальных медиа воз-
никла необходимость в адаптации коммуникативного 
кодекса к новым реалиям, формирующим высокую сте-
пень коммуникативной культуры личности. Возросла ак-
туальность вопросов цифровой безопасности, защиты 
личной информации, борьбы с фейками и т.д., чем обу-
словлена актуальность представленного исследования.

Обзор литературы

Изучением сущности и особенностей коммуника-
тивного кодекса занимались многие ученые, как со-
временности, так и прошлых лет. В целях определения 
понятия «коммуникативный кодекс» мы обратились к 
имеющимся дефинициям данного термина в различных 
источниках. Так, например, в учебном издании Е.В. Клюе-
ва «Речевая коммуникация» дается определение комму-
никативного кодекса, которое выражается в следующем 
«Коммуникативный кодекс представляет собой сложную 
систему принципов, регулирующих речевое поведение 
обеих сторон в ходе коммуникативного акта и базирую-
щихся на ряде категорий и критериев» [14, с. 112]. 

Ученые Дж. Лич и Г.П. Грайс представили определе-
ние сути коммуникативного кодекса в том, что «… – 
это система принципов построения диалога, которая 
рассматривает речевое поведение каждой из сторон 
как обдуманные и осознанные речевые действия» [15,  
с. 41–58; 16].

Отмечая значимость коммуникативного кодекса как 
важного элемента, направленного на формирование по-
зитивной коммуникативной культуры личности, следует 
дать пояснение термину «коммуникативная культура. 
Ранее коллективом авторов (О.О. Айвазян, А.А. Кукушки-
на, Р.Г. Барнадзе) была проанализирована, определена 
и апробирована посредством исследования, проведен-

ного в 2022 году данная категория, результаты, которого 
опубликованы в научном журнале Грузии. Исходя из ука-
занного, в статье давалось определение термина «ком-
муникативная культура, которое заключалось в том, что 
«… – это коммуникативная компетентность, включаю-
щая знания, правила, обычаи, ценности, средства и виды 
осуществления процесса коммуникации и коммуника-
тивный этикет, социально обусловленные традицией и 
нормами данного конкретного общества, в котором ин-
дивид живет и выполняет профессиональные функции» 
[13, с. 67].

Представленное определение позволят утверждать, 
что коммуникативная культура может быть сформиро-
вана посредством соблюдения норм и правил коммуни-
кативного кодекса, который, по нашему мнению, звучит 
следующим образом: Коммуникативный кодекс – это 
целостная система взаимозависимых элементов комму-
никативно-речевого акта, заключающихся в соблюдении 
коммуникативных норм (норм языка и речи), этических 
правил и основ культуры, применяемых в процессе ком-
муникативно-речевого взаимодействия оппонентов.

Методы и организация исследования

В целях определения значимости коммуникативного 
кодекса в средствах массовой информации для станов-
ления и функционирования позитивной коммуникатив-
ной культуры современного общества был проведен со-
циологический опрос в г. Краснодаре, Краснодарского 
края в июне-июле 2024 года. В опросе приняли участие 
25 респондентов в возрасте от 14 до 30 лет, поскольку 
в соответствии с законодательство Российской Федера-
ции эта возрастная категория людей признается моло-
дежью [11]. «Основанием выбора контингента опраши-
ваемых явилось то, что молодое поколение в силу своей 
мобильности и способности адаптировать и взаимосо-
четать традиции прошлого и веяния современности осу-
ществляет трансляцию различных норм и правил ком-
муникативного взаимодействия исходя из потребностей 
современного общества» [12, с. 23].

Результаты и их обсуждение

Формирование коммуникативной культуры лично-
сти, как ранее было отмечено предполагает соблюде-
ние основ коммуникативного кодекса посредством ре-
ализации его основ в СМИ поскольку данный источник 
получения информации способен повлиять на то, чтобы 
каждая личность могла закрепить и воспроизвести эти-
ческие нормы и коммуникативные правила эффективно-
го коммуникативно-речевого взаимодействия. 

Для реализации поставленной цели исследования 
перед нами стала задача определить представления 
молодежи о категории «коммуникативная культура». В 
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2022 году результаты опроса показали, что «большин-
ство респондентов не в полной мере осознают понятие 
«коммуникативная культура», так как 64% опрошенных 
заключили данное понятие в рамки лишь правил комму-
никации, отбросив этическую составляющую процесса 
общения» [13, с. 70].

Проведенный опрос в июне-июле 2024 года позволя-
ет отметить позитивные веяния в направлении станов-
ления коммуникативной культуры личности молодых 
людей, поскольку результаты улучшились, так как пода-
вляющее большинство респондентов согласились с тем, 
что коммуникативная культура включает в равной мере 
правила коммуникации и этику общения, однако комму-
никативные ценности и традиции также были в меньшей 
степени отмечены (рис. 1).

Следующие вопросы позволяли выяснить каков 
уровень коммуникативной культуры молодежи, по их 
мнению, имеется ли необходимость повышения уровня 
и каким способом. Исходя из результатов опроса, про-
веденного в 2022 году следовало то, что молодое по-
коление, несмотря на недостаточность осознания и по-
нимания сути коммуникативной культуры указывали на 

низкую степень сформированности коммуникативной 
культуры (48%), при этом 53% – респондентов отмети-
ли необходимость ее повышения при помощи изучения 
средств и видов осуществления процесса коммуника-
ции (42%) и усовершенствования знаний правил, обы-
чаев, ценностей коммуникативной культуры общества – 
39% [13, с. 70-71].

Результаты исследования, проведенного в 2024 году, 
выглядят немного лучше, так как при ответе на вопрос: 
«Каков уровень Вашей коммуникативной культуры?», 
большинство молодежи указали на высокую степень 
сформированности коммуникативной культуры (52%), в 
меньшей степени – 34%, и лишь – 14% затруднялись от-
ветить (рис. 2).

Говоря о необходимости повышения коммуникатив-
ной культуры в исследовании, проведенном нами в 2024 
году, большинство респондентов указали на отсутствие 
такой надобности (62%), 24% опрошенных – посчитали 
нужность повышения, и у 14% молодежи этот вопрос вы-
звал затруднение при ответе (рис. 3).

В дальнейшем перед нами стала дилемма, каким же 

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Что такое коммуникативная культура?»

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос: «Каков уровень Вашей коммуникативной культуры?»
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образом молодые люди видят выход из сложившегося 
положения, т.е. какими средствами возможно повыше-
ние коммуникативной культуры, в 2022 году большин-
ство отметили необходимость усовершенствования 
знаний правил, обычаев, ценностей коммуникативной 
культуры общества и средств осуществления процесса 
коммуникации, и в 2024 году результаты указывают на 
незначительные изменения при ответе на вопрос (рис. 4).

Итак, исходя из полученных результатов, проведен-
ного исследования возникла необходимость выяснения 
способов усовершенствования знаний правил, обыча-
ев, ценностей коммуникативной культуры общества и 
средств осуществления процесса коммуникации, по на-
шему мнению, основным механизмом является комму-
никация в СМИ, которая охватывает все информацион-
но-коммуникативное пространство современного мира. 
Для подтверждения или опровержения нашей гипотезы 
в анкету был включен вопрос о том, какое средство ин-
формационного просвещения способно усовершенство-
вать коммуникативную культуру личности. Результаты 

опроса подтвердили наше предположение, поскольку 
большинство респондентов – 64% видят такой механизм 
в СМИ, 23% молодежи относят эту функцию к компетен-
ции образовательных учреждений, а 13% опрошенных 
считают, что – это социальное окружение (рис. 5).

Полученные результаты позволили сформулировать 
следующий вопрос, который заключался в выяснении, 
нужно ли соблюдать нормы и правила коммуникативно-
го кодекса в СМИ для совершенствования коммуникатив-
ной культуры. Результаты представлены на рисунке 6.

Исходя из полученных результатов, следует указать 
на то, что коммуникативный кодекс в СМИ должен со-
блюдаться и включать ряд основополагающих норм и 
принципов, которые станут базисом для построения 
позитивного диалога между представителями СМИ и 
потребителями информации. На первом месте в ком-
муникативном кодексе следует поставить принцип до-
стоверности и объективности сведений. СМИ призваны 
предоставлять аудитории правдивые и полные данные, 

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в повышении или совершенствовании коммуникативной 
культуры?»

Рис. 4. Результаты ответов на вопрос: «Каковы способы повышения или совершенствования коммуникативной 
культуры?»
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основанные на проверенных данных. При этом перед 
журналистами стоит задача найти баланс между кон-
куренцией и неприкосновенностью истины, чтобы из-
бегать субъективизма предвзятого отношения в своих 
публикациях. Помимо этого, адекватность и точность 
языка считаются важнейшими составляющими коммуни-
кативного кодекса в средствах массовой информации. 
Представители СМИ должны быть способны излагать ин-
формацию ясно и доступно, исключая излишнюю слож-
ность и специфичных терминов. Необходимо применять 
четкие и понятные формулировки, так как аудитория 
должна все усвоить.

Коммуникативный кодекс должен предусматривать 
уважение ко всем участникам коммуникационного про-
цесса и соблюдение их прав, т.е. определяется необхо-
димость передерживания толерантного отношения и 
правовых основ государства. Должна быть соблюдена 
приватность, предполагающая необходимость не публи-
ковать сведения личного характера жизнедеятельности 
граждан без их согласия, а также учитывать культурные 
и моральные ценности разных групп общества. Пред-

ставители СМИ должны быть бдительными и избегать 
дискриминации, стереотипов и предвзятости в публика-
циях.

Ключевым принципом коммуникативного кодекса в 
средствах массовой информации является доверие и со-
блюдение ответственности. Представители СМИ должны 
осознавать, что их слова и публикации способны воз-
действовать на массовое сознание общества. Поэтому 
их ответственность за информацию – это главное требо-
вание в СМИ. 

Коммуникативный кодекс в средствах массовой ин-
формации – это набор коммуникативных, этических и про-
фессиональных правил, которым следуют работники СМИ 
при осуществлении профессиональной деятельности.

Заключение

Итак, на основании результатов исследования, мож-
но выделить правила и принципы коммуникативного 
кодекса:

Рис. 6. Результаты ответов на вопрос: «Нужно ли соблюдать нормы и правила коммуникативного кодекса  
в СМИ для совершенствования коммуникативной культуры?»

Рис. 5. Результаты ответов на вопрос: «Какое средство информационного просвещения способно  
усовершенствовать коммуникативную культуру личности?»
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1. Истинность, достоверность и объективность: ра-
ботники СМИ должны предоставлять правдивую, 
достоверную и объективную информацию, опира-
ясь на проверенные факты.

2. Неприкосновенность личности (ст. 23 Конститу-
ции РФ; ст. 3 Всеобщей декларации прав чело-
века) [1; 2]: представители СМИ должны придер-
живаться уважительного отношения к правам и 
достоинствам личности, не разглашать конфиден-
циальную информацию (ст. 41 Закон №2421-1) [9].

3. Соблюдение закона: представителям СМИ не-
обходимо также придерживаться норм законо-
дательства страны, включающие соблюдение 
требований авторского права (Гл. 70 ГК РФ; ст. 44 
Конституции РФ), свободы слова (ст. 29 Конститу-
ции РФ) и пр. [10; 1].

4. Предотвращение конфликта интересов: работники 
СМИ должны быть способны предотвращать кон-
фликтные ситуации, вызывающие сомнения в их 
независимости и объективности, а также раскрыть 
любые потенциальные конфликты интересов.

5. Защита детей и уязвимых групп: представители 
СМИ должны особенно беречь правовые основы 
детей и иных уязвимых групп социума, избегая их 
негативного изображения или эксплуатации.

6. Соблюдение ответственности и наличие саморе-
гулирования: представители СМИ должны осоз-
навать свою ответственность за публикации, вы-
пускаемые ими, в случае обнаружения ошибок, 
корректировать их, отказываться от ложной ин-
формации и быть способными к критике, а также 

иметь механизмы саморегулирования, в целях 
предотвращения злоупотребления и нарушений.

7. Разнообразие и плюрализм мнений: средства мас-
совой информации должны предоставлять разно-
образные точки зрения и мнения, а также давать 
возможность гражданам высказывать свою точку 
зрения в рамках комментариев или аналитиче-
ских материалов. Они не должны ограничиваться 
однобокими или монолитными сообщениями.

8. Этичность: представители СМИ должны придер-
живаться этических принципов, защищающих 
частную жизнь от клеветы, оскорблений, дискри-
минации и пр.

Перечисленные правила и принципы важны для 
обеспечения этичности и качества публикационных 
материалов, а также укрепления доверительного отно-
шения получателей информации к средствам массовой 
информации.

Таким образом, представители СМИ должны со-
блюдать принципы коммуникативного кодекса, а так-
же учитывать основы социальной ответственности и 
создавать возможность позитивной и конструктивной 
общественной дискуссии. Эти правила помогают обе-
спечить информационную прозрачность, надежность и 
уважение в СМИ современного общества. Сегодня ком-
муникативный кодекс в СМИ современного общества 
продолжает эволюционировать, отражая изменения в 
технологиях, общественных ценностях и потребностях 
аудитории.
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Аннотация: В статье раскрывается специфика формирования языкового со-
знания россиян через правовые нормы кодексов и социальной справедли-
вости, отражаемой через призму восприятия нормативных правовых актов. 
На сегодняшний день основная проблема справедливости заключается не в 
достижении полного равенства всех членов общества, а в создании мерито-
кратического социального неравенства. Это означает, что важно установить 
четкую связь между финансовым состоянием людей и их навыками, способ-
ностями, личной активностью, а также результатами их профессиональной 
деятельности. В таком контексте понимание социальной справедливости 
предполагает «заслуженное вознаграждение», которое основывается на 
конкретных социальных принципах, согласующихся с устоявшимися мо-
ральными и этическими нормами общества. В статье актуализируется тезис 
о том, что, процесс обеспечения справедливого неравенства приводит к 
постоянным ценностным противоречиям. Эти противоречия проявляются 
между либеральными идеями и основными демократическими принципа-
ми, между правилами современных рыночных отношений и концепцией 
справедливости, а также между свободой личности и моральными ценностя-
ми. Наличие кодексов и социальной справедливости укрепляет уверенность 
граждан в стабильности их общественного и материального окружения, а 
также способствует формированию их самоидентификации через языковое 
сознание. Таким образом, можно утверждать, что для достижения социаль-
ной справедливости необходимо учитывать множество факторов, включая 
индивидуальные достижения и социальные условия. Важно создать систему, 
в которой успехи и усилия каждого человека будут оцениваться справедли-
во, а не на основе произвольных критериев. Это требует тщательного анали-
за существующих норм и ценностей, а также их пересмотра в соответствии с 
современными реалиями.

Ключевые слова: социальная справедливость, языковое сознание, языковое 
сознание россиян, правовые нормы.

CODES AND SOCIAL JUSTICE: 
FORMATION OF LINGUISTIC 
CONSCIOUSNESS OF RUSSIANS 
THROUGH LEGAL NORMS

D. Atyaksheva

Summary: The article reveals the specifics of the formation of linguistic 
consciousness of Russians through legal norms of codes and social justice, 
reflected through the prism of perception of regulatory legal acts. Today, 
the main problem of justice is not to achieve complete equality of all 
members of society, but to create a meritocratic social inequality. This 
means that it is important to establish a clear connection between the 
financial condition of people and their skills, abilities, personal activity, 
as well as the results of their professional activities. In this context, the 
understanding of social justice implies a «deserved reward», which is 
based on specific social principles consistent with the established moral 
and ethical norms of society. The article actualizes the thesis that the 
process of ensuring fair inequality leads to constant value contradictions. 
These contradictions are manifested between liberal ideas and basic 
democratic principles, between the rules of modern market relations and 
the concept of justice, as well as between personal freedom and moral 
values. The existence of codes and social justice strengthens citizens’ 
confidence in the stability of their social and material environment and 
contributes to the formation of their self-identification through linguistic 
consciousness. Thus, it can be argued that to achieve social justice, it is 
necessary to consider many factors, including individual achievements 
and social conditions. It is important to create a system in which the 
successes and efforts of each person will be assessed fairly, and not based 
on arbitrary criteria. This requires a thorough analysis of existing norms 
and values, as well as their revision in accordance with modern realities.

Keywords: social justice, linguistic consciousness, linguistic consciousness 
of Russians, legal norms.
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Актуальность настоящего исследования обуславли-
вается значимостью теоретического толкования 
правовых терминов, выступающих в качестве ос-

новных составляющих отечественного правового миро-
понимания. Эта работа обеспечивает возможность рас-
ширения современных представлений о соотношении и 
сопряженности языка и мышления в рамках правового 
сектора социальных взаимодействий. Цель исследова-
ния заключается в анализе формирования языкового 
сознания россиян через правовые нормы (кодексы и со-
циальная справедливость). В соответствии с поставлен-

ной целью основными задачами исследования выступил 
анализ концептуальных положений понятия социаль-
ной справедливости; изучение процесса формирования 
языкового сознания россиян через правовые нормы.

Неотъемлемым условием качественного проведе-
ния преобразований общественно-экономических и 
общественно-политических сфер нашего государства 
является совершенствование и фактическое вменение 
концептуальных идей социальной справедливости. Не-
обходимость таких реформ, в свою очередь, связывает-
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ся с возможностью последующего становления стабиль-
ного и эффективного гражданского общества. Благодаря 
практической реализации принципов социальной спра-
ведливости достигается социальная стабильность и 
прогрессивное совершенствование общества. Новизна 
исследования заключается в том, что автором выделена 
специфика концептуализации правовой нормы в отече-
ственном правовом языковом сознании.

На сегодняшний день основная сложность справед-
ливости состоит не в обеспечении полного равенства 
каждого участника общества, а в формировании мерито-
кратического социального неравенства. Иными слова-
ми, речь идет об установлении непосредственной взаи-
мообусловленности между финансовым благополучием 
социальных субъектов и их умениями, способностями, 
личностной активностью, плодами профессионально-
трудовых отношений. Таким образом, интерпретация со-
циальной справедливости в данном контексте предпо-
лагает «обретение заслуженного», исходя из понимания 
и применения конкретных социальных принципов, кор-
релирующих с устоявшимися общественными мораль-
но-нравственными представлениями.

В рамках отечественного общества потребность обе-
спечения справедливого неравенства становится при-
чиной неизменных ценностных противоречий между 
либерализмом и основными демократическими идея-
ми, между правилами современных рыночных отноше-
ний и концепцией справедливости, между свободой и 
морально-нравственными ценностными установками. 
Присутствие социальной справедливости способствует 
росту убежденности граждан в неизменности внешнего 
общественного и материального пространства их суще-
ствования, в филиации самоидентификации социальных 
субъектов [5] При этом, в настоящее время в отноше-
нии социальной справедливости отмечается чрезмер-
ность ограничений, обусловленных корпоративными 
или групповыми факторами. Серьезное лимитирование 
структурного и институционального потенциала для 
расширения финансово-экономической автономности и 
гражданской активности обуславливает низкую эффек-
тивность действий низко статусных групп, направлен-
ных на поступательное продвижение вверх по иерархи-
ческой социальной лестнице. 

При том, что в XXI в. фундаментальной базой обще-
ственно-экономического развития нашей страны яв-
ляется либеральная идеология и принципы рыночных 
отношений, сохраняется актуальность концепции со-
циальной справедливости, поскольку ее положения 
представляют собой значимое средство гармонизации 
и взаимной увязки свободной экономики и базисных 
принципов социального благополучия. По нашему мне-
нию, именно идею социальной справедливости допу-
стимо рассматривать в качестве фундаментальной базы 

для прогрессивных передовых преобразований нашей 
страны, способствующей стабильному становлению 
корреального и многокультурного социума, созданию 
благоприятной среды для разумных коммуникаций всех 
представителей полиэтнического и поликультурного 
разнообразия населения отечественного государства. 
Практическое внедрение принципов социальной спра-
ведливости позволяет достигнуть полноценного форми-
рования элементарного стандарта пригодной и подоба-
ющей жизненной среды для населения. Представляется, 
что потенциал обеспечения благоприятного жизненно-
го пространства, способного удовлетворить требова-
ния защиты наиболее социально-незащищенных кате-
горий граждан, преодоления временных сложностей 
существования отдельных социальных субъектов, ста-
новления и сохранения гражданской солидарности и 
сбалансированного полновесного бытия, присутствует 
исключительно у справедливого и гуманного социума.

Продуктивное сотрудничество между институтами 
современного гражданского общества и устойчивой пу-
бличной властью понимается нами как один из наиболее 
значимых факторов для развития принципов справед-
ливого общества, становления и укрепления правосо-
знания его участников.

Несмотря на многоаспектную направленность соци-
альной политики, реализуемой в рамках современных 
развитых государств, она всегда включает в себя прак-
тическое исполнение идеи социальной справедливости. 
Фактическое внедрение этих принципов способствует 
формированию современного действенного, солидар-
ного, толерантного и многокультурного социума, бла-
гоприятной среды для рациональных межэтнических и 
межкультурных коммуникационных взаимодействий. 
Именно социальная справедливость позволяет создать 
и сохранить социальную стабильность и прогрессивное 
развитие общества. Тем не менее, в рамках отечественно-
го общества на современном этапе отсутствует должная 
проработанность и интериоризация соответствующих 
установок и ценностей. При этом, в некоторых регионах 
нашего государства для них характерны определенные 
этнокультурные и конфессиональные особенности.

Обязательными условиями создания социальной 
справедливости являются гарантирование и фактиче-
ское выполнение общественно-трудовых и экономиче-
ских прав каждого социального субъекта. С этой позиции 
проблематика социальной справедливости исследуется 
современными отечественными правоведами, рассма-
триваясь в качестве гармоничной соразмерности уров-
ня прав и обязанностей участников социальных право-
отношений, степени наказания за несоответствующее 
поведение, при неотъемлемом следовании концепции 
правового равенства всех граждан. С точки зрения со-
временных представителей правовой науки, социальная 
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справедливость играет существенную роль в обеспече-
нии устойчивости и постоянства юридической практики, 
унификации интерпретационной и правоприменитель-
ной работы. При этом, несмотря на важность законности 
как ключевой составляющей организационной структу-
ры понятия «социальная справедливость», его состав ею 
не ограничивается. В контексте юридического состава 
этого понятия, наряду с законностью правового решения, 
также выделяется его нравственная резонность и оправ-
данность. Следовательно, с позиции права, социальная 
справедливость представляет собой, в первую очередь, 
юридическую фиксацию нравственно аргументирован-
ного решения по определенному правовому делу.

Исключительной локацией возникновения такого 
«единого целого» (а, соответственно, и нового явления) 
является индивид. В данном случае речь идет об ис-
пользовании способностей человеческого сознания к 
репрезентации явления, пониманию его сущностного 
содержания и определению иного его толкования. Ины-
ми словами, очевидным представляется наличие некой 
взаимообусловленности между сознанием социального 
субъекта и «языковым сознанием». 

В целом, представляется допустимым рассмотрение 
языкового сознания в качестве продукта творческой 
деятельности личности при восприятии и оценке внеш-
ней реальности. Становление языкового сознания пред-
усматривает процесс овладения языком как способом 
осмысления окружающей действительности. При этом, 
в ходе определенной стадии развития, языковое созна-
ние, вероятно, способно трансформироваться в «над-
личностную силу», определяющую векторы приложения 
когнитивной деятельности социальных субъектов и су-
щественно влияющую на их миропонимание.

На примере выделения специфики языкового созна-
ния через правовые нормы кодифицированных актов, 
которые при условии регулирования важнейшего кон-
цепта юридического сознания материально закрепляют 
правовую норму. Например, в тексте «Уголовный кодекс» 
в тексте доминирующей прямой номинацией выступает 
юридический термин «уголовный закон». Отметим, что 
в языковом отражении данный правовой термин высту-
пает как однокомпонентная номинативная единица, при 
этом главный компонент – закон, а зависимая часть вы-
ражена прилагательным (уголовный) и выступает в роли 
согласованного определения. Таким образом, становит-
ся очевидным превалирование аналитических номина-
ций правового акта в содержании «Уголовного кодекса» 
по сравнению с его однословной номинацией. 

Заключение

Рассмотрев формирование языкового сознания рос-
сиян через правовые нормы кодексов и социальную 

справедливость, можно сделать вывод о том, что в со-
временных условиях социальной жизни нашего государ-
ства, потребность консолидации справедливости, нрав-
ственности, духовности и культуры, при одновременном 
внимании к специфике общественно-экономических и 
культурно-исторических механизмов становления от-
ечественного общества, представляется нам совершен-
но очевидной. В настоящее время, процесс социального 
развития в нашей стране находится в структурно-преоб-
разовательной и посткризисной стадии. С учетом этих 
факторов, именно формирование и последующее укре-
пление общества социальной справедливости является 
качественным стимулом для роста правового сознания, 
упрочнения и усиления институтов гражданского обще-
ства, последующего совершенствования национальной 
правовой системы. Данная тенденция свидетельствует 
об определенной специфике концептуализации право-
вой нормы в отечественном правовом языковом созна-
нии, в частности: 

 — обязательной взаимообусловленности между 
конструкциями «правовой акт» и «субъект зако-
нодательной деятельности»; 

 — преимущественной роли образа субъекта законо-
дательной деятельности в правовом отечествен-
ном языковом сознании; 

 — значимости правовой нормы как «продукта» публич-
ного правотворчества, а не как объективного факта 
(в противовес правовой конструкции «закон»). 

Вышеуказанные признаки наглядно свидетельству-
ют об этнокультурной маркированности семантической 
категории «правовая норма», способствуя определению 
прагматических возможностей понятия «кодекс» в отече-
ственных правовых коммуникационных взаимодействи-
ях. Фактически, кодексы представляют собой сборники 
властных предписаний, устанавливающих и регулиру-
ющих поведение социальных субъектов в отдельных 
сферах социальных правоотношений. При этом, импе-
ративный характер и категоричность таких норматив-
но-правовых актов нередко входят в рассогласование 
с душевной свободой и индивидуальной волей членов 
общества, обуславливая их сдерживание и притеснение, 
что, в свою очередь, становится причиной отторжения и 
сопротивления внешнему властному давлению. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что в 
рамках перцепции реципиента правовой нормы, являю-
щегося носителем отечественного языкового сознания, 
«кодекс» может выступить причиной отрицательной от-
ветной реакции, что позволяет выделить перспективу 
дальнейшего исследования данной темы в ракурсе из-
учения правовой грамотности российского общества. 
Теоретическая значимость итогов работы заключается в 
том, что основные тезисы работы могут быть использо-
ваны для построения теоретической модели языкового 
сознания, отражающего правовые нормы.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие кумыкской поэзии для де-
тей 1990–2020 гг. Анализируются ключевые особенности данного периода, 
среди которых изменение тематики, стилистики и образной системы. Ис-
следуются основные мотивы, темы и жанры, характерные для современной 
кумыкской детской поэзии. В результате нашего исследования выявлено 
влияние современных тенденций в детской литературе, а также националь-
ных традиций и культурных ценностей на творчество современных авторов. 
В статье представлены примеры произведений, иллюстрирующие ключевые 
тенденции развития кумыкской детской поэзии в рассматриваемый период. 
В современной кумыкской детской поэзии поднимаются социальные про-
блемы, направленные на описание внутренних переживаний осиротевших 
детей, их боли утраты и надежды на обретение счастливой семьи. Особое 
влияние детские поэты уделяют проблеме родного языка, звучат призывы 
детей к его обязательному изучению.

Ключевые слова: кумыкская детская поэзия, современные сюжеты и мотивы, 
тема сиротства, родной язык, поэтика.

KUMYK CHILDREN’S POETRY 
IN THE 1990S AND 2000S: 
FEATURES OF DEVELOPMENT

A. Bekeeva

Summary: This article examines the development of Kumyk poetry 
for children from 1990 to 2020. It analyzes key features of this period, 
including shifts in thematic focus, stylistic choices, and imagery. The study 
investigates the dominant motifs, themes, and genres characteristic 
of contemporary Kumyk children’s poetry. Our research reveals the 
influence of modern trends in children’s literature, along with national 
traditions and cultural values, on the works of contemporary authors. 
The article presents examples of poems that illustrate the key trends in 
the development of Kumyk children’s poetry during the period under 
consideration. Contemporary Kumyk children’s poetry addresses social 
issues, particularly exploring the internal struggles of orphaned children, 
their grief, and their hopes for finding a loving family. Children’s poets pay 
special attention to the issue of the native language, with poems urging 
children to actively learn and preserve it.

Keywords: kumyk children’s poetry, contemporary plots and motifs, 
theme of orphanhood, native language, poetics.

Изменение политической ситуации в стране в 
1990-е годы, распад Советского Союза не могли 
не отразиться на литературном процессе. Смена 

общественно-политического строя, как считает А.А. Али-
ханова, повлекла за собой крушение культурной полити-
ки в стране. Завершая обзор изданий 1960–1990-х годов, 
исследователь подчеркнула: «Сокращаются издания и 
их тиражи в количественном отношении. Копеечные в 
начале 80-х годов цены стали договорными. Но даже по 
дорогой цене нет возможности их приобрести, т. к. на-
рушена налаженная десятилетиями книжная торговля, а 
новая еще не сложилась» [1, с. 116]. 

В 90-е годы с изданием своих произведений кумык-
скими писателями и поэтами возникли определенные 
трудности. Объясняется это тем, что книжное издатель-
ство «Дагучпедгиз» было закрыто и многие авторы, пи-
савшие для детей, не имея возможности издавать свои 
книги, делали это за свой счет, с доброй миссией для 
детей. Таким образом, преодолевая сложившиеся труд-
ности, кумыкские писатели, пусть не большим тиражом, 
продолжали издавать произведения для детей. Значи-
тельный подъем наблюдается у представителей детской 
поэзии. Развитие детской и юношеской литературы ста-

ло более разнообразным и открытым. Так, вместо произ-
ведений на стереотипные сюжеты о добрых и злых геро-
ях все чаще публиковались произведения, освещающие 
и некоторые проблемы, с которыми сталкивались дети и 
подростки.

Первыми поэтическими сборниками анализируе-
мого периода становятся книги В. Атаева «Солнце, вы-
ходи!» («Гюн, чыкъ!», 1991), «Только папе не говори…» 
(«Вере, айтма папама…», 1995); А. Меджидова «Кизило-
вые сережки» («Чум сыргъалар», 1992), «Колокольчики» 
(«Къонгуравлу чечеклер», 1996); А. Аджаматова «В кру-
гу друзей» («Дос уьюне дос тюшген», 1991); А. Джачаева 
«Живу среди вас» («Арагъызда яшайман», 1991); А. Акае-
ва «Малышок» («Гиччипав», 1991) и др. 

Новый сборник с уже известным широкому читатель-
скому кругу названием «Болтливая утка» («Авузгъа бош 
акъ бабиш», 1992) включает в себя не только популяр-
ную литературную сказку, но и произведения новых ав-
торов: Б. Гаджимуратова, Н. Махамматова, В. Темирова. В 
1995 году впервые издается книга В. Атаева в переводе 
на русский язык «Кошка и лепешка». Над переводом ин-
тересных и увлекательных стихов кумыкского детского 
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поэта трудились известные переводчики – В. Степанов, 
А. Джафаров, М. Дугричилов и поэт-переводчик В. Лунин. 

В творчестве Б. Аджиева, С. Мамаевой, Я. Зауровой, 
Н. Байболатова, Р. Устархановой и др. появляются про-
изведения для детей. Детям дошкольного и младшего 
школьного возраста посвящены сборники стихов С. Ма-
маевой «Верблюд» («Тюе къуш», 2008), «Осталась тарелка 
полупустой» («Къалды бошгъабы ярты», 2005); «Ай-яй-
яй» («Ая-яй-яй», 2005); М. Атабаева «Мои друзья» («Мени 
къурдашларым», 2005), Я. Заурова «Дети-сорванцы» 
(«Яшлар-къатарбашлар», 2013); Н. Байболатова «Я торо-
плюсь расти» («Алгъасайман оьсмеге», 2017); Р. Устар-
хановой «Радуга» («Энемжая», 2021), на русском языке 
«Лесной мир» (2021) и др.

В своих книгах отдельные страницы детям посвя-
щают М.-Н. Халилов, Г. Айгумов, Ж. Закавов, С. Абусуев,  
Н. Арсланова, Р. Абакарова и мн. др. 

Поэты обращаются к проблемам, которые ранее не 
затрагивались их предшественниками. Ю. Коринец, об-
ращаясь к позднему творчеству Агнии Барто, пишет: 
«Муза детской поэзии всегда жизнерадостна. Но это во-
все не значит, что она должна быть лишена грусти. По-
рой именно грусть делает нас причастными высокому 
чувству доброты. Эта доброта может быть безграничной, 
хотя сама грусть сдержанна» [6, с. 102]. Новое время 
всегда накладывает на ребенка свой отпечаток перемен. 
Это отражается на его воспитании, взглядах на жизнь, 
в поисках решения проблем, с которыми ранее его ро-
дители и он не сталкивались. Новаторство поэзии пост-
советского периода заключается в том, что она сыграла 
немаловажную роль в общении с детьми, став средством 
передачи ярких, а иногда и сложных эмоций и чувств. 

В творчестве современных кумыкских поэтов теме 
сиротства уделено особое внимание. Одним из первых в 
кумыкской поэзии поднимает проблему душевных пере-
живаний ребенка, у которого родители в разводе, В. Ата-
ев в стихотворении «Грустный ребенок» («Пашман яш»). 

Авзуну суву къуруп,
Гьар яш атасын макътай.
Олагъа артын буруп,
Бир яш бек пашман токътай.

Бармы яшны хатасы,
Ол неге шолай этген?
Неге тюгюл, атасы
Гиччиде къоюп гетген …
[3, с. 249]

С пересохшими [губами],
Каждый ребенок восхваляет своего 
отца,
Отвернувшись от них,
Очень грустный мальчик стоит.
В чем же он виноват,
Почему же себя так ведет?
[А] потому что его бросил отец,
Когда он был еще маленьким…

 Автор пытается понять своего героя и вызвать сочув-
ствие у читателя. Ведь ребенок, переживающий расстава-
ние родителей, может проявлять различные эмоции – от 

гнева и страха до грусти и отчаяния. Порой он чувствует 
себя брошенным, ненужным и несчастным. В. Атаев по-
казывает, как это может отражаться на его поведении 
и настроении. Особую фонетическую выразительность 
произведению придают звуковые повторы: къуруп –  
буруп, макътай – токътай, хатасы – атасы, этген – 
гетген. 

Дети, потерявшие своих родителей, оказываются в 
сложной жизненной ситуации, которая требует особо-
го внимания и заботы со стороны общества. Не обходит 
эту тему и народный поэт А. Джачаев. В стихотворениях 
«Когда мама есть, когда мамы нет» («Анам барда, анам 
ёкъда»), «Действительно плохо…» («Яман чы бар…»), 
«Почему сирота рано ложится спать?» («Етим неге тез 
ята?»), «Песнь сироты» («Етимни йыры») он описывает 
жизнь детей-сирот, их трудности и душевные пережи-
вания. Он говорит о том, что сиротство – это отсутствие 
матери, недостаток внимания и заботы. В каждом произ-
ведении А. Джачаев сопереживает ребенку, повествова-
ние переплетается с внутренним диалогом поэта. Так, он 
пытается разобраться, отчего мальчик-сирота по вече-
рам спешит домой и ложится спать вместо того, чтобы 
еще немного поиграть со своими друзьями: 

Ахшамокъ къайтып уьйге,
Юхламагъа ятгъан ол,
Ястукъгъа баш салгъандокъ,
Бал юхугъа батгъан ол.
Гьар гюн ахшам бу кюйде
Ол неге тез ятакен,
Ону тез ятмагъыны
Себеби не зат экен?
[4, с. 376]

По вечерам домой возвратившись,
Ложится спать он,
Как только на подушку голову кла-
дет,
В сладостный сон погружается он.
Каждый вечер таким образом
Почему же он рано ложится,
Его раннему сну
Что же служит причиной?

Но еще более одиноки дети, которые одновременно 
лишены и материнской, и отцовской любви. В стихотво-
рении А. Закавовой «Мысли семилетней сироты» («Етти 
йыллыкъ етимни ою») маленький герой-рассказчик де-
лится своей мечтой – чтобы его родители оказались жи-
выми, и он смог проживать с ними свое детство:

Бар буса атам булан
Бетде къой багъар эдим.
Анам аш эте буса
Отбашын ягъар эдим.

Атам, анам сав буса
Татывлу ашар эдим.
Ойларым герти болса
Насипли яшар эдим.
[5, с. 124]

Если бы у меня был отец,
[С ним бы] пас я овец.
Если бы мама готовила еду,
Я разжег бы ей огонь.

Будь мои папа с мамой живы,
Еда была бы [для меня] вкуснее.
Если бы мои желания осуществи-
лись,
Моя жизнь стала бы счастливее.

Искусство поэта проявляется в способности адапти-
ровать свои произведения к современным социокуль-
турным и политическим контекстам, отображая эмоци-
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ональные состояния и моральные дилеммы времени. 
Таким образом поэзия становится не только формой 
художественного самовыражения, но и средством диа-
лога с обществом. В.Л. Разумневич замечает: «Когда я на-
чинал свой литературный путь, время было совсем дру-
гое и писать хотелось не о прошлом, а о современном, 
сегодняшнем, близком теперешним детям, чтобы, читая 
книгу, они узнавали самих себя, могли бы что-то одо-
брять в моих героях (а, следовательно, и в самих себе). В 
этом-то, я считаю, и заключается воспитательное знание 
художественной литературы (в том числе и детской)» [7, 
с. 88–89]. Кумыкским авторам сюжеты и мотивы диктова-
лись реалиями времени, в котором они жили и творили. 
События, к сожалению, не всегда случались радостные, 
трагические происшествия уносили жизни людей. 

Современным кумыкским авторам сюжеты и мотивы 
диктовались реалиями времени, в котором они жили 
и творили. События, к сожалению, не всегда случались 
радостные, трагические происшествия уносили жизни 
людей. В поэме «Последние шаги» («Ахырынчы абатлар») 
М.-Н. Халилов рассказывает о страшных событиях, прои-
зошедших в г. Каспийске 9 мая 2002 года. Образ главного 
героя Алишки – собирательный, символизирует жертву 
жестокого теракта и одновременно любовь к жизни, гор-
дость за отца и историю страны.

Автор в точности описывает праздничную атмос-
феру и настроение городских жителей, торжественно 
ожидающих начала парада: «Одни смотрят с балконов, 
/ Некоторые подошли поближе» («Бирлер къарай бал-
конлардан, / Ювукъ болуп къарай бирлер»). «Хотелось 
бы мне, чтобы Алишка / Прервал свой шаг» («Сюер эдим, 
тек Алишка / Абат алмай токътап къалса») [8, с. 310]. Чи-
татель чувствует настроение рассказчика, омраченное 
правдой, о которой он еще не знает, но догадывается. 
Ведь неспроста дальше поэт пишет в сослагательном 
наклонении – он готовит свою аудиторию к неминуемой 
трагедии, которую десятилетиями со слезами на глазах 
будет помнить весь дагестанский народ: шаги Алишки и 
многих маршировавших в тот день станут последними. 
О материнской боли от утраты детей, погибших в резуль-
тате террористического акта в одной из школ Беслана 1 
сентября 2004 года, стихотворение Р. Абакаровой «Чёр-
ный день Беслана» («Бесланны къара гюню»).

Среди актуальных проблем современного обще-
ства детских поэтов особенно интересует сохранение 
родного языка. В стихах А. Аджаматова, А. Меджидова,  
В. Атаева, М. Атабаева, А. Акаева, А. Абакарова, А. Джача-
ева, П. Абуковой, К. Казимова и мн. др. звучат призывы 
к его обязательному изучению. О красоте родного язы-
ка писали и в предшествующие десятилетия А. Аджиев,  
И. Асеков, А. Аджаматов, К. Султанов и др. Поэты призы-
вали сохранять родной язык, любовь к которому пере-
давалась из поколения в поколение. После 1990-х го-

дов стихи, посвященные кумыкскому языку, отличаются 
большей назидательностью, призывом изучать родной 
язык: «Открывающий миры / Золотой ключ родной язык! 
/ Если хочешь стать человеком, / Сначала выучи родной 
язык!» («Дюньяланы ачагъан / Алтын ачгъыч ана тил! 
/ Адам болмагъа сюйсенг, / Башлап ана тилинг бил» [2,  
с. 3]). Остро поставлена эта проблема в поэме А. Джачае-
ва «Родной язык – золотое сокровище» («Ана тил – алтын 
хазна», 2009). 

Детские кумыкские поэты все чаще отходят от тра-
диционных фольклорных форм, например, в создании 
колыбельной песни – они пишут их не в обобщенной об-
щепринятой форме, а адресно, то есть посвящают своим 
детям, внукам. К примеру, в книге Я. Зауровой «Дети-со-
рванцы» («Яшлар-къатарбашлар») отдельный раздел ко-
лыбельных песен посвящён внукам писательницы. 

Среди актуальных проблем современного общества 
детскими поэтами особенно выделяется проблема со-
хранения родного языка, звучат призывы к его обяза-
тельному изучению. Это связано с тем, что кумыкские 
писатели пытаются более тесно связать свои произведе-
ния с жизнью и интересами современных детей, чтобы 
их произведения были доступны и понятны молодому 
поколению. При этом авторы многих произведений ис-
пользуют более упрощенный язык, яркие и живые об-
разы, чтобы сделать произведения более запоминаю-
щимися для детей. Кроме того, современные кумыкские 
поэты, как и их предшественники, часто используют в 
своих стихах элементы фольклора и народной культу-
ры, что способствует сохранению культурного насле-
дия кумыкского этноса. Они также стремятся включать 
в свои произведения более широкий диапазон эмоций 
и чувств, чтобы связать свои произведения с жизнью и 
интересами современных детей.

Детские кумыкские поэты все чаще отходят от тра-
диционных фольклорных форм, например, в создании 
колыбельной песни – они пишут их не в обобщенной об-
щепринятой форме, а адресно, то есть посвящают своим 
детям, внукам. К примеру, в книге Я. Зауровой «Дети-со-
рванцы» («Яшлар-къатарбашлар») отдельный раздел ко-
лыбельных песен посвящён внукам писательницы. 

В литературной сказке «Путешествие ветра» («Елни 
сапары») Н. Байболатова автор не поучает своего юно-
го читателя, а в доступной для детского сознания форме 
говорит о дружбе и взаимовыручке как о высшей нрав-
ственной ценности. Поэт опирается на устоявшиеся тра-
диции написания фольклорного произведения, но при 
этом видоизменяет их введением современных примет.

Таким образом, в современной кумыкской детской 
поэзии помимо традиционных тем любви, дружбы и се-
мьи, выделяются актуальные для нашего времени темы, 
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которые отражают насущные проблемы и интересы 
детей. Современное поколение взрослеет в цифровую 
эпоху, поэтому все чаще встречаются стихи, связанные 
с технологиями, интернетом, социальными сетями, игра-
ми и другими аспектами жизни. 

В кумыкской детской поэзии поднимаются социаль-
ные проблемы, описываются внутренние переживания 
осиротевших детей, их боль утраты и надежды на обре-
тение счастливой семьи. Стихи подобного содержания 

помогают им справиться с трудностями, утешают и дают 
веру в лучшее будущее. 

Новизна произведений современной кумыкской дет-
ской поэзии 1990–2020-х гг. заключалась в их ритмиче-
ской смелости и живых детских интонациях. Введение 
новых проблем в кумыкскую детскую поэзию постсовет-
ского периода было обусловлено вызовами времени, 
развитием науки, педагогическими приоритетами, спец-
ификой возрастной психологии.
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Аннотация: Предметом исследования является анализ художественных осо-
бенностей книги стихов кабардино-черкесского поэта А. Браева «Свет в окне» 
(1963). Цель исследования – выявить проблемно-тематическое и жанровое 
своеобразие книги стихов «Свет в окне». Научная новизна заключается в том, 
что в ней дается системный анализ лирики А. Браева. Полученные результа-
ты показали, что сборник стихов «Свет в окне» отличается от сборников «ше-
стидесятников» большей оригинальностью и содержательностью, глубиной 
вторжения в недра человеческой души, поэтической смелостью. Во многом 
полученные данные способствуют включению в общероссийский культур-
ный контекст национальных литературных произведений, которые долгое 
время были ограничены региональными рамками.

Ключевые слова: кабардино-черкесская литература, Адальби Браев, свет, 
бытие, жизнь.

ARTISTIC FEATURES OF THE BOOK  
OF POEMS BY KABARDINO-CIRCASSIAN 
POET A. BRAEV "LIGHT IN THE WINDOW"

N. Bozieva

Summary: The article is devoted to the analysis of the artistic features 
of the book of poems by Kabardino-Circassian poet A. Braev "Light 
in the Window" (1963). The purpose of the study is to identify the 
problem-thematic and genre originality of the book of poems "Light 
in the window". The scientific novelty lies in the fact that it provides a 
systematic analysis of A. Braev’s lyrics. The main research attention is 
focused on the dominant motifs and genre characteristics of A. Braev’s 
poetry. The subjects and problems of poetry have been studied. The 
article focuses on identifying the peculiarities of the modern artist’s 
worldview, the connection of his poetry with life. The relevance of the 
research topic is determined by its innovative nature associated with the 
analysis of unexplored works of Kabardino-Circassian literature. Based 
on the results of scientific research of the poet’s work, conclusions were 
drawn: a) a sensitive perception of the surrounding world allowed the 
author to create a whole gallery of artistic images that are memorable 
for their immediacy; b) the features of his characters are most fully 
concretized in the ethical and aesthetic context of post-war poetry, in the 
projection of inevitable differences in the self-consciousness of different 
generations and in the light of biographical moments that affected 
the poet’s worldview and creative handwriting. The research uses the 
methods of literary analysis, description, as well as the comparative 
historical method. The results showed that the collection of poems "Light 
in the Window" differs from the collections of the "sixties" in its greater 
originality and content, the depth of the invasion into the depths of the 
human soul, and poetic courage. The results obtained in the future will 
contribute to a furthermore in-depth and extensive monographic study 
of A. Braev’s poetry, restoring a complete picture of the evolution of his 
work.

Keywords: Kabardino-Circassian literature, Adalbi Braev, light, being, life.

Материалом исследования явилась книга стихов 
А. Браева «Свет в окне» [1].

Теоретическую базу составили работы, каса-
ющиеся изучения творчества А. Браева [5], [6].

Основными методами являются: метод целостно-
го анализа литературных произведений, позволивший 
понять художественное своеобразие поэтического 
сборника А. Браева «Свет в окне» в целом, сочетающее 
проблемное и жанрового своеобразие; метод сравни-

тельно-исторического анализа, выявивший важнейшие 
компоненты поэтического сборника, метод типологиче-
ского анализа, позволивший рассмотреть общие черты в 
развитии данной жанровой формы. 

Браев Адальби Галимович (1937–2005) одним из вид-
ных представителей кабардино-черкесской поэзии 60–
90-х годов XX века. Поэт, писатель и журналист. Браеву 
А. принадлежат стихи, поэма о героях Великой Отече-
ственной войны «Бессмертие», повесть «Вечерние коло-
кола», рассказы для детей и на современную тему. Наи-
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более значимые из них: «Свет в окне» [1], «Мечта. Стихи 
и поэмы» [2], «Бег времени: Стихи и поэмы» [3], «Душой 
и сердцем. Избранное» [4]. Поэт перевел на кабардино-
черкесский язык стихи многих поэтов, в том числе боль-
шой цикл произведений зарубежных адыгов, пишущих 
на языках стран проживания: арабском, английском, ту-
рецком. Среди поколения начала 1960-х г. наиболее от-
четливо различается голос А. Браева.

«Путь А. Браева в адыгской литературе повторяет 
путь его лирического героя: какая-то беспощадная ис-
кренность самораскрытия в начале, а далее – тихие по-
пытки уйти в тень» [5, с. 75]. В его поэзии прослеживается 
переход от выразительной проникновенности до необъ-
яснимой отрешенности. 

Первые стихи А. Браева были опубликованы Куаше-
вым Б. в литературно-художественном альманахе «Ка-
барда» в 1955 году. В 1963 году вышел его первый сбор-
ник стихов «Свет в окне» («Щхьэгъубжэ нэху»). 

Стихи, вошедшие в сборник «Свет в окне» пронизаны 
основными чертами поэзии Браева А.: стремление выя-
вить все перипетии времени, «житье-бытье» (это слово у 
поэта многозначно), секреты жизни и смерти, выявление 
отношений между добром и злом. Примером этого слу-
жат стихотворения «Щхьэгъубжэ нэху» («Свет в окне»), 
«Аргуэрыжьти си нэ джыджыр» («Снова взгляд мой в да-
лях тонет»), «Ди анэ» («Наша мама»), «Сыт ухуэдэ, сытхэр 
уи псэукIэ?» (Как дела, как жизнь?), «Си нитIым щIэлъ ну-
рыр…» (Свет в моих глазах…)

Браеву А. удалось образно показать, что люди не хо-
тят войны. Лирический герой представляет себе, какие 
беды принесет война. Мужчина какой-то, смотря на ру-
жье направил ее на солнце невинное. В то время разго-
варивая с асфальтом, не спеша прошел с двумя палками 
юноша. Это последствия войны. Чтобы человек не делал, 
он должен жить, думая об этом.

Несмотря на свой ранний возраст, поэт подмечал мно-
гие стороны жизни и бытья. Он думал о том, как человек 
должен жить, выполнять свои обязанности, что должен 
считать счастьем. В стихотворении «Насып» («Счастье») 
лирический герой размышляет о том, что такое счастье. 
Счастье повсюду: оно без конца. Счастье – рождение из-
под пера исполненных жаждой добра строчек. Счастье –  
с подругой жить душа в душу, видя одно и едино дыша. 
Счастье в танце кувальды, звеняще-упругом, в песне 
железа в руках кузнеца, в запахе пашни, разбуженной 
плугом. Лирический герой приходит к выводу о том, что 
счастье – коль в день, отведенной судьбой будут друзья 
твои рядом с тобой. 

Поэт знает, что в жизни много трудностей, но человек 
всегда должен стремиться их преодолевать. Он хочет 

только так жить: 
«Цветенье жизни, смерти тленье –
Круговорота колея… 
Но кто мне явит откровенье 
Иных загадок бытия?» [3, с. 8]

И все же много вопросов – к Создателю или к кому-то 
другому, долженствующему «отрегулировать» все сущее 
на Земле на началах справедливости:

«У всех, поди, одно начало,
У всех людей один финал.
Так что бы это означало –
Их судеб разный номинал?» [3, с. 8]

В стихотворении «Сэлам гуапэ» («Сердечный при-
вет») поэт призывает быть сердечным, приветливым. 
Привет сердечный, это добрый чародей. Он сердца лю-
дей полнит силой бесконечной. Из-за туч печали серой 
вспыхнет вдруг, как луч, – и зажжется сердце верой, и не 
станет туч! Он бесценен, но бесплатен. Не купить привет. 
Сердце чистое, без пятен, дарит этот свет! 

Стихотворение А. Браева «Уэшх макъамэ» («Песня до-
ждя»), как обнаруживается в его концовке, посвящено 
«теме родины». В ней листья тополя наполняют лири-
ческого героя тихой грустью. Дождь льется на старую 
крышу, и лирический герой в нем милую родину слышит, 
без которой немыслимо жить. Душу лирического героя 
охватили хаотический диапазон колебаний:

Листья тополя шепчут тревожно,
Тихой грустью наполнив меня…
…Полон дум я о жизни грядущей,
Что взойдет на ошибках былой,
Как светло оркестрованы думы
Этой музыкой льющихся струн!
Тают думы, горьки и угрюмы… [3, с. 3–4]

«Свет в окне» А. Браева по названию казалось «све-
тозарной». Но «интересно то, что свет ее обращен не 
во внешний мир, а вглубь души героя, это всего лишь 
элемент его самораскрытия. И если сегодня оценивать 
браевского героя на фоне культурного контекста, – то 
по сравнению с его смелостью и беспощадностью само-
раскрытия все остальное покажется не важным. Диспро-
порции и шероховатости в том числе» [5, с. 79]. 

Начало творческого пути А. Браева связано с име-
нем кабардино-черкесского поэта Куашева Бетала. Поэт 
пишет ему самое проникновенное посвящение «Уащ 
дунейм и напщIэр» («Залит горючими слезами день»). В 
этом стихотворении эмпатия, переживания автора до-
стигают поразительной осязаемости: 

«Залит день горючими слезами.
Майский день, но пасмурен народ. 
Роза с покрасневшими глазами 
Безголосо плачет у ворот» [3, с. 40].
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Молодой поэт выводит к читателю не только вну-
тренне подавленного и дисгармоничного героя, а того, 
кто достиг дна социальной жизни: 

«О, богемы вязкое болото –
Пьяный омут тщетной суеты,
Сколько их, рожденных для полета,
Поглотило жадной пастью ты!» [3, с. 11].

Сборники стихов середины 1950-х - начала 1960-х го-
дов впитали в себя дух времени, пульсировали идеями 
движения и света, что придавало им необыкновенную 
энергию. Это был период ярких творческих импульсов, 
где поэзия не только отражала реальность, но и стреми-
лась преобразовать ее, внеся в мир свет и тепло. Первая 
книга Браева, с точки зрения формы, также излучала свет 
и тепло. Она стала своеобразным очагом, создавая живую 
и динамичную картину мира. Название самого сборника 
отражало важность этого образа, становясь символом ду-
ховной и творческой энергии, пронизывающей все про-
изведение. Тема света вводится в текст с самого начала, 
через образ ресторана, который становится символом 
проникновения света в «систему ценностей» разруши-
тельного мира, где оказался главный герой. Ресторан, как 
место встреч, разговоров, удовольствий, становится про-
тивовесом холодной и беспросветной реальности. Свет в 
поэзии Браева становится метафорой надежды, оправда-
ния, стремления к лучшему. Он проникает в сердце героя, 
заставляя его переосмыслить свои жизненные ценности.

Браев иллюстрирует свет не только как внешний фено-
мен, но и как внутреннюю сущность героя, озаряя его путь 
и размышления. Каждая строка пронизана этим светом, 
который словно проводит нас сквозь лабиринты чувств 
и мыслей героя, открывая новые грани его внутреннего 
мира и позволяя нам увидеть его с новой перспективы.

Лирический герой поэта радуется за тех, кому посчаст-
ливилось выбрать верный путь. Образ пути значим в по-
эзии 1940–1950-х гг. Путь лирического героя Браева про-
ложен по земле: «Топкая дорога, ведущая вниз дорога!».

Кабардинский писатель Борис Мазихов прозвал Бра-
ева А. «адыгским Есенином». 

Стихотворения «Ди анэ» («Наша мама») и «Письмо ма-
тери» Сергея Есенина, несмотря на разницу в контексте 
и времени создания, перекликаются по своей эмоцио-
нальной глубине и обращению к материнской теме. Оба 
произведения – это исповеди, где авторы, словно в по-
следнем разговоре, обращаются к своим матерям, испо-
ведуя свои страхи, разочарования и надежды. 

Герой стихотворения Браева озабочен спасением 
своего пути через спасение своей души. Это напоми-
нает мотив загубленной молодости, присущий поэзии 
последних лет Сергея Есенина. Образ усталого героя, 

прислоненного к придорожному дереву, создает ассо-
циации с поэзией Есенина.

Странность и непонятность образа жизни героя, и по-
пытка оправдать и объяснить этот образ через «сгора-
ние» во имя искусства также напоминают стихи Есенина. 
Это сложное переживание, которое сливается с мерой 
истинности поэтического пути героя. В обоих произве-
дениях также присутствует мотив признания обществом. 
В стихотворении Браева это осуществляется косвенно, 
через родительское благословение и материнскую веру 
в героя. Таким образом, сравнение стихотворения Бра-
ева с «Письмом матери» Есенина позволяет увидеть ряд 
сходств в мотивах и тематике этих произведений. Ассо-
циации с Есениным, которые создаются в тексте Браева, 
наглядно показывают влияние Есенина на его творчество.

Идеалу поэта близок обычный человек, всегда дви-
жимый надеждой. В стихотворении «Гугъэ» («Надежда») 
лирический герой живет надеждой, ее трудом бессон-
ным окрыляя. Он утверждает, что его надежда никогда 
не иссякнет. Она – наиболее ценностно окрашенное из 
спектра переживаний поэта.

Главное для лирического героя Браева является сме-
лость, с которой он принимает Бытие во всех его прояв-
лениях. Следуя примеру своих предшественников, он не 
пытается переделать мироздание, и остается неприхот-
ливым в своих желаниях:

«Сердце жаждет всласть напиться
Неизведанных чудес!
Жизнь оседлая бедна… 
Новизны, бодрящей кубок
Я хочу испить до дна!» [3, с. 38]

При этом лирический герой никогда не перестает 
претендовать на бессмертие. 

Мотив признания обществом и творческая позиция 
Браева отражены в стихотворении «Гуп махуэ». Здесь он 
предвосхищает свою творческую судьбу. Он предвидит 
две вещи: отношение читателей к его творчеству и отно-
шение других писателей к его работам. 

В поэзии Адалби Браева можно наблюдать опреде-
ленные изменения и особенности, которые соответству-
ют новому идеалу человека, хотя основой его творчества 
являются нормы современной поэзии. В его произведе-
ниях отмечается иной подход к представлению славы, 
изменяется способ поиска своего пути, а также происхо-
дит осмысление автором своего места в культуре своего 
народа. В его стихотворениях передаются переживания 
по поводу собственной смертности и раскрывается от-
ношение к творческому бессмертию.

Линия лирической интроспекции, начертанная в по-
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эзии Бетала Куашева, продолжается и развивается в зна-
ковом стихотворении Браева, которое стало его входом 
в литературу. Поэт медленно приходит к пониманию, что 
неровности и противоречия внутренней жизни нормаль-
ны и неотъемлемы для типичного человека. Главный ге-
рой его лирики не разделяет его «бунтарской уличной 
стихией» несмотря на то, что напоминают поэзию Сергея 
Есенина. Это объясняется историческими причинами и 
особенностями менталитета адыгов, не приемлющих из-
лишнего пафоса и лирических форм самовыражения. 

Таким образом, в своем творчестве Адалби Браев 
сочетает многие общепринятые представления о по-
этической образности, сложившиеся в послевоенной 
кабардинской поэзии. Его лирический герой – это че-
ловек нового типа, находящийся в гармонии с Бытием 
и стремящийся к бессмертию. Однако уникальность 
поэзии Браева заключается не только в соответствии 
литературным нормам. Он привносит в свою лирику 
глубоко личный опыт, отражая внутренний мир совре-
менного адыгского человека со всеми его сложностя-
ми и противоречиями. Браев показывает, что принятие 
Бытия не равносильно пассивности. Напротив, оно под-
разумевает активный поиск смысла жизни и творческое 
самовыражение. Лирический герой Браева не является 
бунтарем в буквальном смысле слова, но он не боится 
высказывать свою позицию и отстаивать свои убежде-
ния. Кроме того, Браев уделяет особое внимание теме 
времени в своей лирике. Он размышляет о быстротеч-
ности жизни и о том, как запечатлеть ее мгновения в по-
эзии. Его произведения пронизаны чувством ностальгии 
по прошлому и тоской по вечности. В то же время Браев 
не остается равнодушным к современности и ее вызо-
вам. Он поднимает важные социальные и экологические 
проблемы, призывая читателей задуматься о судьбе сво-
его народа и окружающей среды. 

Таким образом, творчество Адальби Браева пред-
ставляет собой глубокое и многогранное осмысление 
бытия, человеческой природы и места личности в обще-
стве. Его лирический герой – это современный человек, 
живущий в гармонии с миром и устремленный к бес-
смертию. Поэзия Браева не только отображает душев-
ные переживания частного лица, но и поднимает акту-
альные вопросы, находящие отклик у каждого читателя.

Почти все стихи в книге сделаны в форме так назы-
ваемой автологии. Слова и выражения употребляются в 
их прямом, непосредственном значении и поэтому от-
личаются особой реалистичностью и точностью. Этим 

приемом чаще всего пользуются именно те авторы, для 
которых поэзия – прежде всего мысль.

В книге «Свет в окне» можно вычитать «биографию по-
коления, омраченную трагедией жестокой войны, трудно-
стями, голодом и холодом послевоенных лет. Наметились 
и робкие проблески радости, надежды, привнесенные в 
общественную и нравственную жизнь «оттепелью» рубе-
жа 50-60-х. И обо всем этом – не рассудочно-отвлеченны-
ми речениями, а через переживания лирического героя, 
сквозь призму его видения мира» [6, с. 107].

В лучших стихах поэта были воплощены особенности 
творчества Браева: упрямое стремление понять время, в 
котором ему выпало родиться и жить, постигнуть тайны 
бытия, жизни и смерти, доискаться правды о соотноше-
ниях добра и зла, вплавить сомнения и тревоги обо всем 
этом в мысли и образы, в оригинальные поэтические 
определения. 

Браев не дал себя увлечь бодряческому, нарочито 
наигранному, манерному духу поэзии конца 40-х и нача-
ла 50-х гг. ХХ века. Он догадался, что только сопряжение 
переживаний и волнений обыкновенного человека с 
изящным слогом может превратить стихи в поэзию. Ме-
стами стихи А. Браева слишком явно приобретали элеги-
ческий оттенок, окрашивались в печальные тона. Легкий 
налет меланхолии лишь усиливал привлекательность 
«Света в окне». Она отличается от сборников «шестиде-
сятников» большей оригинальностью и содержательно-
стью, глубиной вторжения в недра человеческой души, 
поэтической смелостью. «Еще здесь было то, что О. Ман-
дельштам обозначил как один из признаков поэзии –  
сознание автором своей правоты» [6, с. 110].

На основании проведенного анализа мы пришли к 
следующим выводам, касающимся художественного 
своеобразия книги стихов «Свет в окне» А. Браева. Дан-
ное издание представляет собой хорошо продуманную 
композицию, содержит поэтический сюжет и является 
примером целостного мотивного комплекса. В силу это-
го его можно считать сборником стихотворений, наибо-
лее полно и выразительно раскрывающий путь лириче-
ского героя, а вместе с ним и самого поэта к духовным 
ценностям бытия. Творчество поэта, его произведения 
и образы, переосмысленные, становятся зеркальным 
отображением авторского сознания, его личной судьбы, 
внутренних противоречий. Перспективы дальнейшего 
исследования видятся нам в более углубленном моно-
графическом исследовании поэзии А. Браева.
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единицы с компонентом «сердце» (del) современного персидского языка. 
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семантические особенности. Выделяются группы символьных значений фра-
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Соматизмы, т.е. номинации элементов строения тела 
человека, встречаются во всех языках мира. Этот 
факт легко объясним: человек познает мир через 

себя, сопоставляя окружающие явления и процессы с 
собственным организмом. Как известно, соматическая 
лексика активно участвует в формировании фразеоло-
гического пласта большинства языков. Общеупотреби-
тельность соматических фразеологизмов объясняется 
общими законами физического и психического развития 
человека, наблюдением общества за действиями и эмо-
циями человека и поведением животных. Устойчивость 
и развитая семантическая структура являются характер-
ными особенностями соматической фразеологии, т.к. 
соматизмы относятся к ядру словарного фонда языка и 
в большинстве своем входят в список Сводеша. Фразе-
ологизмы с компонентами-соматизмами каждого языка 
уникальны, поскольку являются отражением картины 
мира его носителей. 

У многих народов сердце является главным органом 
человеческого организма, поэтому неудивительно, что в 
современном персидском языке соматические фразео-
логические единицы с компонентом «сердце» (del) осо-
бенно распространены. Во многом это обуславливается 
его высокой образностью и многообразием символьных 
значений. 

Для начала рассмотрим этимологию слова del. Линг-
висты установили, что оно берет начало примерно в 
4500–2500 гг. до н.э. от праиндоевропейского *k’erd 

{kerdo, kardo} (сердце, середина), которое впоследствии 
преобразовалось в *ȷ ́h ŕ̥dayam в праиндоиранском язы-
ке. Далее единица перешла в древнеиранский в виде 
*jŕ̥dayam и трансформировалась в [dil] в среднеперсид-
ском языке, будучи уже приближенной по звучанию к 
современному слову del (транскрипция современного 
варианта: [del]).

Для более полного понимания семантики сомати-
ческих фразеологизмов с компонентом «сердце» в со-
временном персидском языке обратимся к «Словарю 
Му’ина». Так, его автор выделяет у лексемы del следую-
щие значения: 

1.  мед. сердце ‒ внутренний орган, чья деятельность 
способствует осуществлению кровообращения. 
В данном значении выступает синонимом слова 
qalb, заимствованного из арабского языка и рас-
пространенного в медицинской лексике (напри-
мер, sekte-ye qalbi ‒ сердечный приступ);

2.  общ. живот;
3. душевное состояние, внутренний мир (человека);
4. душа, дух;
5. мозг (человека);
6. сердцевина (дерева);
7. середина, внутренность, внутренняя часть;
8. центр.

Для сравнения проанализируем семантический объ-
ем слова сердце в современном русском языке. Согласно 
Большому толковому словарю русского языка под ред. 
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С.А. Кузнецова, сердце обозначает:
1. центральный орган кровообращения в виде му-

скульного мешка, находящийся у человека в ле-
вой стороне грудной полости;

2. такой орган некоторых животных (например, го-
вяжье сердце);

3. внутренний мир человека (сфера эмоций, интуи-
ции и т.п.; обычно в противопоставлении рассуд-
ку, разуму; душа);

4. душевные качества, характер человека (о челове-
ке с такими качествами, характером);

5.  разг. гнев, раздражение, злоба; 
6. центр, главная часть чего-л.

Таким образом, можно убедиться, насколько много-
значно слово del в современном персидском языке. По-
рой, оно служит для обозначения совершенно разных 
органов (сердце, живот, мозг), и в таких случаях смысл 
высказывания может быть понятен только из контекста. 
Многие значения в русском и персидском языках совпа-
дают (орган кровообращения, внутренний мир человека, 
центр), однако в фарси все же семантика слова del го-
раздо шире. 

В результате проведенного анализа нами было вы-
делено 8 групп символьных значений фразеологических 
единиц с соматизмом сердце (del) в современном пер-
сидском языке.

К первой группе мы отнесли соматические фразеоло-
гические единицы, в которых слово del имеет значение 
«эмоциональный центр человека». Неудивительно, что 
в данный раздел входит значительное число фразеоло-
гических единиц современного фарси, т.к. метафориче-
ское значение «внутренний мир человека» основывается 
на представлении о месте расположения сердца (внутри 
грудной клетки). 

При помощи фразеологизмов с компонентом del 
можно выразить широкий спектр человеческих эмоций: 

1. желание: del-am bastani mikhāhad – я хочу моро-
женое (букв. мое сердце хочет мороженое);

2. сомнение: del del kardan – сомневаться (букв. де-
лать сердце сердцем);

3. тоска: del-am baray-eš tang šod – я скучаю по нему 
(букв. мое сердце сжимается по нему);

4. жалость: del-am baray-eš sukht – мне его жалко 
(букв. мое сердце сгорает по нему);

5. депрессия: del-e afsorde – депрессия (букв. увяд-
шее сердце);

6. злость: del az to por-e – я злюсь на тебя (букв. мое 
сердце полно тобой);

7. радость: del-am ra šād kard – это меня обрадовало 
(букв. это порадовало мое сердце);

8. стресс: del tu-ye del-am nabud – я ужасно нервни-
чал (букв. мое сердце было не на месте).

Ко второй группе мы отнесли фразеологические еди-
ницы с компонентом del, имеющие значение «влюблен-
ность, любовь». Во многих языках мира, в том числе в 
персидском и русском, сердце воспринимается как сим-
вол средоточия любовных переживаний человека, его 
способности любить. По количеству входящих в группу 
фразеологических единиц, она является одной из наи-
более обширных, включая в себя как фразеологизмы, 
так и пословицы и поговорки. Например, del be del rāh 
dārad ‒ любовные чувства взаимны (букв. сердце найдет 
путь к сердцу); delist ke del mikešad – любовь слепа, серд-
цу не прикажешь (букв. сердце притягивает сердце); del 
bākhtan – влюбиться (букв. проиграть сердце); del-e kasi 
šekastan – разбить кому-либо сердце; del-e kasi bordan – 
пленить кого-либо, влюбить в себя (букв. забрать сердце 
кого-либо). 

В третью группу входят фразеологические единицы, 
представляющие собой «характеристику человека». 
Здесь встречаются единицы как с положительной, так 
и отрицательной коннотацией: do del – нерешительный 
(букв. имеющий два сердца); del-e nāzok/ narmdel – до-
брый, отзывчивый (букв. мягкое сердце); del-e sakht – бес-
сердечный, безжалостный (букв. тяжелое сердце). Таким 
образом, осуществляется метафорический перенос ‒ ка-
чества, приписываемые сердцу человека, характеризу-
ют его самого как личность.

К четвертой группе нами были отнесены фразео-
логизмы, где соматический компонент del выступает в 
значении «душа». Например, del-eš djavān ast – он молод 
душой (букв. у него молодое сердце); del-e khod-ra khāli 
kardan – снять груз с души, облегчить душу (букв. очи-
стить свое сердце). Интересно, что в современном пер-
сидском языке само слово «душа» (djān) не употребля-
ется в составе вышеуказанных фразеологизмов. Таким 
образом, носители персидского языка отождествляют 
душу человека с внутренним органом, приписывая ей 
качества некой материальной субстанции (может быть 
молодой или старой; может болеть, как и любая часть 
тела и т.д.), и в данном контексте употребляют слово del.

Пятая группа – соматические фразеологические еди-
ницы, где компонент del обозначает «живот». Когда ира-
нец говорит, что у него болит del (del-am dard mikonad), 
он имеет в виду, что испытывает неприятные ощущения 
в области живота. Еще одной яркой иллюстрацией упо-
требления del именно в значении «живот» служит по-
словица: del-eš sir šod ammā češm-eš sir našod – не бери 
еды больше, чем сможешь съесть (букв. его живот насы-
тился, а глаз остался голодным). 

К шестой группе нами были отнесены единицы, в ко-
торых del имеет значение «храбрость, решительность». 
Данное значение слова «сердце» в фразеологизмах не яв-
ляется уникальным и характерно для многих языков, на-
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пример, для русского (храброе сердце). Del-am nemiāyad 
be-š begyam – не могу отважиться сказать ей это (букв. 
сердце не идет сказать ей это); del be daryā zadan ‒ брать 
быка за рога/ действовать решительно (букв. бить серд-
це об море).

Седьмая группа представлена фразеологическими 
единицами с символьным значением «искренность». 
Del-eš tāqče nadarad – он слишком искренний/ он не уме-
ет что-то скрывать (букв. в его сердце нет полки). Что 
интересно, в «Персидско-русском словаре» Ю.А. Рубин-
чика, данный фразеологизм переводится как «он болт-
лив; он не умеет хранить тайны» [3, с. 150], тогда как 
носители языка все же вкладывают в него иной смысл, 
делая акцент на честности лица в отношении которого 
применяется данное выражение [6, p. 158].

Восьмая группа – фразеологизмы, где del выступает 
в значении «совесть». В качестве примера здесь можно 
привести пословицу: del ke pāk ast zabān bibāk ast – ког-
да совесть чиста, язык ничего не боится (букв. чистое 

сердце – смелый язык).

В заключение следует отметить, что компонент del 
характеризуется большой фразеологической активно-
стью. В результате исследования нами было выделено 
8 групп, в которых слово del имеет разное символьное 
значение: «эмоциональный центр человека», «влюблен-
ность, любовь», «характеристика человека», «душа», 
«живот», «храбрость, решительность», «искренность», 
«совесть». Вышеуказанное позволяет сделать вывод о 
высокой частотности употребления фразеологизмов с 
соматизмом del в современном персидском языке, а так-
же о ярко выраженном символьном характере данной 
единицы. По сравнению с русским языком слово «серд-
це» в современном фарси имеет ряд уникальных значе-
ний (живот, мозг), а в составе фразеологизмов приоб-
ретает еще больше смысловых «оттенков» (например, 
«совесть»). Таким образом, в очередной раз можно убе-
диться, что при анализе соматических фразеологизмов 
наиболее ярко проявляются межкультурные отличия и 
специфика того или иного языка.
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Аннотация: В данной работе предлагается исследование ответных реплик 
диалога как одного из самостоятельных аспектов в системе отношений 
«рациональное - эмоциональное». Определены границы между концепци-
ями “рациональность” и “эмоциональность”, виды эмоционального и раци-
онального содержания в естественном общении, установлены особенности 
функционирования эмоциональности и рациональности в естественном 
общении, рассмотрены основные способы выражения эмоционального и 
рационального содержания с прагматического подхода.

Ключевые слова: рациональность, эмоциональность, соотношение рацио-
нальности и эмоциональности, диалектический метод, прагматический под-
ход, разновидности эмоциональных и рациональных ответных реплик.

SEMIOTICS OF EMOTIONAL AND 
RATIONAL RESPONSES OF DIALOGUE 
IN NATURAL COMMUNICATION

Wang Lumei

Summary: In this paper, we propose a study of the responses of dialogue 
as one of the independent aspects in the system of rational - emotional 
relations. The boundaries between the concepts of "rationality" 
and "emotionality", the types of emotional and rational content in 
natural communication are defined, the features of the functioning of 
emotionality and rationality in natural communication are established, 
the main ways of expressing emotional and rational content from a 
pragmatic approach are considered.

Keywords: rationality, emotionality, the ratio of rationality and 
emotionality, dialectical method, pragmatic approach, varieties of 
emotional and rational responses.

Исследование реплик диалога (Л.П. Якубинский, 
М.М. Бахтин, Н.Ю. Шведова, Н.Д. Арутюнова,  
А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин), их взаимодействия, 

образования диалогических единств позволили уче-
ным во многом раскрыть коммуникативно-прагматиче-
ские закономерности разговорной речи. Работы данных 
учёных обладают всеобщностью. Анализ рациональных 
и эмоциональных ответных реплик является малоиз-
ученным аспектом в теории коммуникации. Исследо-
вания по рациональности сосредоточены на когнитив-
ных процессах в психологии, а проблема исследования 
эмоции разработана как частный раздел лингвистики 
многими учёными, например, в лексикологии такими, 
как Э.А. Вайгла (1977), М.А. Фомина (1987), Л.Г. Бабен-
ко (1989), а в тексте – К.А. Долинин (1985), В.Г. Сорокин 
(1986), Р.С. Сакиева (1987), В.А. Кухаренко (1988), С.В. Ио-
нова (1998). Некоторые учёные, включающие Г.Г. Хаза-
геров, А.А. Лаврова, Е.И. Шейгал, проявляют интерес к 
соотношению эмоционального и рационального в ин-
ституционных дискурсах, таких, как публичной речи, 
политической речи и т.д. Мало кто уделяют внимание на 
эмоциональные и рациональные высказывания в есте-
ственной речи с диалектического подхода. 

В аспекте эпистемологической проекции противопо-
ставляются рациональность и эмоциональность. Они не-
совместимы как параллельные прямые. Под рациональ-
ностью понимаются когнитивное мышление, процессом 
которого являются трезвая логическая связь, правильно 
выстроенная линия обоснования и доказательства вы-

двинутых положений, предполагающих наличие объек-
тивных фактов, количественных данных, ссылок, цитат, 
рационально связано с содержательно-концептуальной 
информацией речи, дедуктивными умозаключениями. 
Рациональность тесно связана с целью и желанием гово-
рящего. Типичный эксперимент Вольфганга Кёлера про-
являет суть рациональности в том, что рациональное 
принятие решения заключается в выборе средств, по-
зволяющих нам достигнуть наших целей, то есть наших 
желаний [10]. Таким образом, рациональность функцио-
нирует в общении в двух аспектах: суждение на действи-
тельности и поддержание общения по цели и желанию. 
Эмоциональность принято рассматривать как весь диа-
пазон эмоциональных переживаний человека, включа-
ющий настроение, собственно эмоцию, чувство, аффект, 
страсть [Ионова]. В лингвистике В.И. Шаховский называет 
эмоциональность ещё эмотивностью [9]. С.В. Ионова так-
же отметила, что эмотивность текста является функцио-
нально-семантической категорией, Она двустороння, 
имеет план содержания и план выражения. Эмотивное 
содержание является отражением различных аспектов 
человеческой эмоциональности. Эмотивное выражение 
представлены в тексте всех языковых маркеров эмоций 
[5, с. 12]. Эмоции отличаются модальностью - обладают 
положительным или отрицательным знаком, могут быть 
выраженными нейтрально или экспрессивно, с исполь-
зованием специальных семантических и стилистических 
возможностей языка [4, c. 9]. Поэтому эмоциональное в 
речи выполняет оценочную функцию и содержит двух-
слойное значение: выражение эмоционального состоя-
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ния и выражение отношения к окружающему миру. 

Видимо, что соотношение концептов «рациональный» 
и «эмоциональный» имеет несовместимый характер: 
«эмоциональный - без рассудка, с чувствам», а «рацио-
нальный - без эмоций, с разумом», что доказывает его ду-
альность - один смысл отталкивается от другого. Но много 
работ лингвистов, таких, как А.М. Эткинд, Г.В. Колшанский, 
В.Г. Гак, Н.А. Трофимова и др. показывают сосуществова-
ние эмоционального и рационального в повседневных 
общениях, их взаимосвязь содержания и формы в их диа-
лектическом единстве: (1) диалектическое единство эмо-
ционального и рационального высказываний в общении. 
В речевой деятельности сосуществуют рациональность 
и эмоциональность. Ш. Балли отмечал, что человеческая 
мысль постоянно колеблется между логическим вос-
приятием и эмоцией. Она складывается одновременно 
из логической идеи или чувства. В одних случаях мысль 
имеет логическую доминанту, а в других – эмоциональ-
ную [3, c. 22]; (2) диалектическое единство рационального 
и эмоционального элементов в высказывании. П.А. Ле-
кант заметил, что в концепте «эмоциональный» отражает 
ценностное содержание: чувства сопровождают оценку, 
например: горе (отрицательная) - радость (положитель-
ная). Ценностное содержание основано на когнитивном 
осмыслении с коммуникативной способностью. [6, с. 75]. 
Э. дю Плесси также считает, что рациональное не проти-
вопоставляется эмоциональному, а эмоциональное яв-
ляется сущностной частью рационального. Информация 
проходит через эмоциональный фильтр индивида, чтобы 
интерпретироваться посредством рациональных воз-
можностей сознания [10]. Еще в своей концепции оценки 
Е.М. Вольф отмечала, что эмоциональное и рациональное 
в оценке подразумевают две разные стороны отношения 
субъекта к объекту, а именно, его чувства и мнение [11, 
с. 42]. Поэтому рациональность и эмоциональность со-
вместно действуют в порождении речи. 

Диалог является основным жанром естественной 
речи, именно в диалоге типично выражается действия 
речевой деятельности. В связи с соотношением рацио-
нальности и эмоциональности, в диалоге эмоциональ-
ный стимул может побудить не только эмоциональную, 
но и рациональную реакцию, и рациональный то же 
самый. И эмоциональный, и рациональный стимулы 
могут вызвать совместную реакцию. В эмоциональных 
репликах выражаются эмоциональное чувство с оцен-
кой адресата к стимулу, основанное на субъективном от-
ношении-чувстве. К данному виду принадлежат особые 
эмоциональные, которые выражают эмоциональные со-
стояния говорящего, их оценка нейтральна, называются 
нейтрально-эмоциональными. Таков тип удивления как 
эмоции, реагирование на стимул, не соответствующий 
предшествующему прогнозу адресата. В основу рацио-
нальных ответных реплик обычно лежит объективная 
действительность или коммуникативная цель говоряще-
го. В эмоционально-рациональных высказываниях со-

держатся не только эмоциональное чувство говорящего, 
но и рациональное суждение на объективной действи-
тельности или по цели говорящего. Разница между эмо-
циональной оценкой и эмоционально-рациональной 
ответной репликой состоит в том, что в эмоционально-
оценочных высказываниях доминирует эмоциональное 
состояние говорящего, они основаны на субъективном 
чувстве-отношении, а в эмоционально-рациональных 
эмоция является вспомогательной, ее содержание в ос-
новном состоит из объективных материалов, явлений, 
фактов и т.д., но экстралингвистические факторы, как си-
туация составляет эмоциональный фон, придает рацио-
нальным содержаниям эмоциональный тон.

В данной работе по сплошной выборке 300 диалоги-
ческих единств из современных фильмов, телесериалов, 
романов. Мы отдельно анализируем эти материалы и 
проводим классификацию.

1. Ответные реплики на вопросительные стимулы

Часто встречающими предложениями как стимулами 
являются общий вопрос, специальный вопрос, альтерна-
тивный вопрос, переспрос.

(1) Рациональные ответные реплики на вопросы

Данные вопросительные предложения целенаправ-
лены на приобретение информации, ответы на них в 
основном основываются на объективной действитель-
ности через когнитивное мышление. Ответы на них ме-
няются по ситуации, могут быть разнообразными.

В определенных ситуациях в соответствии с целью 
или желанием адресат может непрямо отвечать на во-
просы, а через рациональное мышление маневрировать 
ответами или уворачиваться, лишая инициативы того, 
кто задал вопрос. Приведу пример,

После передачи смены:
Дежурный диспетчер пути Клоков: Сергеич, ты не за-

блудился? Твоя смена закончилась.
Сотрудник Сергеич: Андрей Борисович, тут такое 

дело. Там в тоннеле - вода. (фильм Метро)

Для того, чтобы напоминать об опасности в тоннеле, 
Сергеич поменял каркасы диалога в ответной реплике, 
игнорируя иронический вопрос от адресанта.

Какой бы пере вопрос ни был, разумный ответ на них —  
это подробное объяснение того, что произошло без эмо-
ции, так что суть рациональности заключается в реше-
нии вопроса, а не побуждении вопроса. Например:

При разговоре знакомой милиции и автовладельцев 
перед уходом милиции от автомобильной аварии:

Милиыия: Я ещё ничего не сделал, просто вызывают, 
там ДТП интересное.

Даша: Интересное?
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Ася: Ага. Интересней, чем у нас?
Милиция: Слушай, к вам другой наряд приедет. Ну всё, 

мне пора. Чао. (телесериал Измены, серия 1)

На дополнительный и встречный пере вопросы ми-
лиция тихо и спокойно объясняет конкретную обстанов-
ку для смягчения их отношения.

(2) Эмоционально-оценочные ответные реплики 
на вопросы

Отношения между собеседниками часто становится 
предлогом эмоции, в дружеских отношениях вопросы 
обычно побуждают рациональные ответы, а в негармо-
ничных - отрицательные эмоции. Способами выражения 
отрицательных эмоции являются императив с действи-
ем на самого адресанта, на встречный вопрос, ирониче-
ский стиль, брань и т.д.

После обвинении дочки в неразумном требовании:
Папа: хочешь такую (собачку) тебе купить?
Дочка: Себе такую купи. (фильм Метро)

В данном диалоге, из-за негармоничного отношения 
между отцом и дочкой, адресат реагирует на стимул 
адресанта со сильным неудовольствием, используя кон-
струкция “императив ＋ себя (в форме подходящего па-
дежа)”, которая обозначает “пусть адресант действовать 
на самого себя” и выражает сильное неудовольствие 
адресата. 

В некоторых случаях вопросы могут быть осужде-
ниями, которые неизбежно вызывают эмоциональные 
ответные реплики. Тогда функция ответных реплик со-
вершенно отклоняются от передачи информации, они 
только выражают эмоциональное чувство или отноше-
ние говорящего к стимулам. В данных случаях междо-
метия, междометные фразеологизмы, восклицательные 
предложения, риторические вопросы и т.д. могут ис-
пользованы как ответные реплики. Особенность данных 
языковых единиц как эмоциональных ответных реплик 
заключается в том, что их эмоциональные значения до-
минируют над денотативными, говорящий образует эмо-
циональные высказывания на основе сильного субъек-
тивного чувства-отношения. Например, 

В кабинете начальника ведется ссора между Ириной 
и начальником:

Ирина: может, кто-нибудь мне объяснит, зачем я в 
Киев моталась?

Начальник: что вы с цепи сорвались? (фильм Метро)

В данной ситуации специальный вопрос как стимул 
не стремится к информации, по которым Ирина выража-
ет свою жалобу на постановку работы. Следовательно, 
ответная реплика на него перестает совершать функции 
сообщения информации, а становится эмоциональной 
реакцией. В этом процессе действует в основном энер-

гичный аффект на субъективном чувстве-отношении. 

(3) Эмоционально-рациональные ответные 
реплики на вопросы

Разнообразные ситуации могут придать рациональ-
ным ответным репликам на вопросы эмоциональный 
фон, который как прагматический фактор позволяет от-
ветной реплике обладать и рациональным семантиче-
ским, и эмоциональным прагматическим значениями. 
В таких случаях адресат может отвечать на вопрос, но 
с эмоциональным тоном, эмоция является выразитель-
ным средством. Например,

При срочном врачебном осмотре:
Врач: Аллергия на что-нибудь?
Мама пациента: нет, ничего такого нет. Я в кухню 

пришла, а он лежит тут с пеной изо рта. (фильм Метро)

В данном диалоге адресат отвечает на вопрос врача 
согласно факту, но срочное обстоятельство заставляет 
ей проявлять сильное беспокойство о своём сыне. 

2. Ответные реплики на побудительный стимул

Побудительное предложение — это предложение, 
содержащее просьбу, совет, приказ, требование или 
призыв, выражающие к действию. По форме побуждени-
ями могут быть и вопросительные и повествовательные 
предложения. Побудительные предложения назначены 
на побуждения адресата на действие. На побуждения, по 
исследованию почти всех ученых, можно выделить два 
варианта реагирующих реплик: принятие и непринятие, 
или выполнение и невыполнение (отказ от выполнения).

(1) Рациональные ответные реплики на побуждения

Рациональное реагирование на побуждение являет-
ся результатом когнитивного процесса суждения того, 
что побуждение соответствует ожиданию или желанию. 
Если побуждения удовлетворяют желания адресата, он 
дает утвердительный ответ или вводит побуждения в 
действия. Наоборот, отказывает от побуждений. По вы-
ражению К. О. Апеля, коммуникативная рациональность 
измеряется способностью решать проблемы в ситуаци-
ях [1]. Поэтому для того, чтобы поддержать общение и не 
вызвать ненужные неприятности, рациональные непри-
нятия являются тактичными, такие, как затягивание, уво-
рачивание, отклонение, молчание, желание подробной 
информации или другие деликатные способы. Напри-
мер, перед отъездом мужа на командировку:

Жена: Лёня, возьми меня, пожалуйста, с собой. 
Муж: Саня, не начинай. Всё. 
Жена: Лёня, пожалуйста.
Муж: Я обязательно возьму тебя с собой. И мы поплы-

вем с тобой в свадебное путешествие. (Телесериал Капи-
танша, серия 10)
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Когда жена просит мужа взять с собой на работу, муж 
отказывает её обходной тактикой, обещая взять её на 
свадебное путешествие.

(2) Эмоционально-оценочные ответные реплики 
на побуждения

Как уже выше сказано, оценка является когнитивным 
процессом, эмоционально-оценочные ответные репли-
ки являются его результатом. Если побуждения удовлет-
воряют переживания адресата, он откликается положи-
тельными эмоциями в независимости от принятия или 
непринятия побуждения, в противном случае побужде-
ния вызывают отрицательные эмоции. Способами вы-
ражения эмоции являются разнообразные тоны, наре-
чие степени и меры, брань, стилистические средства, на 
встречный вопрос, невербальные поведения и т.д. Про-
веду следующие примеры:

При обсуждении нехватки денег в бизнесе:
Жена: Лёня, я подумала, я не знаю, сколько оно стоит, но, 

если не хватит, придётся продать твой подарок-кольцо.
Муж: Угу. Зато, я знаю, сколько оно стоит. Оно же для 

тебя бесценно. (телесериал Капитанша, серия 10)

В данном примере адресат не принял совет жены, но 
побуждение жены сильно обрадовало его, поэтому он 
придал ответным репликам ласкательный тон для выра-
жения своей любови к жене. 

При разговоре между начальником и подчинённой пе-
ред отъездом на командировку в аэропорту:

Начальник: В таком случае пойдёмте в “Кофеманию”, 
там замечательно готовят овсяную кашу.

Подчинённая: Овсяную кашу? Ну что ж, идёмте. Я ещё 
никогда не ела овсяную кашу в аэропорту, даже в голову 
не проходило. (Е. Вильмонт, Птицы его жизни)

В этом диалоге адресат только выражает любопыт-
ство к новому предмету, но не даёт оценку. Поэтому от-
ветная реплика относится к нейтрально-эмоциональной.

Когда побуждения в отрицательной форме, особенно 
отрицательное требование, приказ, обычно вызывают 
резкое возражение, в таких случаях конструкции “дай 
мне делать” с действиями выполнения использованы 
для выражения своей резкой оппозиции. Например:

При удалении женой игры мужа из компьютера:
Жена: Кир, отстань. Тебе же всё равно.
Муж: Прекрати.
Жена: Дай мне стереть-то. Ну, Кир. (телесериал Из-

мены, серия 1)

(3) Эмоционально-рациональные ответные 
реплики на побуждения

Рациональные ответные реплики обычно приобре-
тают эмоциональную окраску в эмоциональном фоне. 
Например:

При разговоре между мужем и женой после ночного 
кошмара жены:

Муж: Пойми, я скоро ухожу в рейс. Я должен знать, что 
тебя тревожит. Доверься мне, расскажи.

Жена: Я убила человека. Он хотел сделать это со 
мной силой. Там были ножницы, я ударила его в живот. 
Было много крови. А потом в этот вечер Федор привёл 
меня на судно, к тебе. (телесериал Капитанша, серия 6)

Из-за ночного кошмара жена находится в ужасе, она 
рассказывает случившие с ней. В ответной реплике со-
четаются факты и её скверное настроение.

3. Ответные реплики на повествовательный стимул

В отличие от вопросительных и побудительных, по-
вествовательные предложения обладают минимальным 
стимулом к реагированию [2, с. 356–367]. Информация в 
повествовательных предложениях следует выделить на 
две типа: объективную (окружающие события, явления 
и факты) и субъективная (переживание говорящего, его 
внутренний мир). 

(1) Рациональные ответные реплики на 
повествования

По мнению В. Н. Поруса, Коммуникативная рацио-
нальность - то, что позволяет участникам поддержать 
общение, имеющим определенную целевую направлен-
ность [7]. Поэтому коммуникативная рациональность 
также заключается в поддержании коммуникации. От-
ветными репликами на сообщение в форме поддержа-
ния коммуникации могут быть подтягивание мнению 
собеседника, пополнение рассказа адресанта, желание 
большей информации в форме вопроса и т.п. Согласно 
мысли Апеля, коммуникативная рациональность пока-
зывает способность человека в решении вопроса. По-
этому рациональной реакцией на субъективную инфор-
мацию, должно быть исправление неверного мнения 
через приведение фактов и доводов, утешение отрица-
тельной эмоции. Например:

За завтраком перед отъездом мужа на работу:
Муж: ой, как я не хочу работать.
Жена: Лёня, это не в правилах капитана. (телесериал 

Капитанша, серия 7)

В данном диалоге при выражении мужа неразумного 
желания - “не хочу работать”, жена убеждает его прави-
лами капитана.

Перед отъездом мужа на командировку:
Жена: Лёня, я не хочу оставаться одна.
Муж: А ты не одна. В доме Валя, Федя, опять же, Семён.
Жена: Лёня, одна — это значит без тебя. У меня пло-

хое предчувствие.
Муж: Саня, ну ты чего? Ты перепутала, это давление. 

(телесериал капитанша, серия 10)
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В этом диалоге жена в двух репликах выражает свое 
одинокое чувство, муж утешает её, приводя объективные 
условия и интерпретируя её психологическое состояние.

(2) Эмоционально-оценочные ответные реплики 
на повествования

И субъективное мнение, переживание, и объектив-
ная факты, явления могут побуждать оценочные эмоции. 
В случаях, когда данные информации удовлетворяют 
цели, ожидания или желания, положительные эмоции 
вызываются, иначе, отрицательные эмоции. Средствами 
выражения оценочных эмоций являются невербальные 
знаки, стилистические средства, включающие иронию, 
метафору и другие, различные интонации, встречный 
вопрос, конструкция с модально-оценочными частица-
ми и т.д. например:

При разговоре между спасающимися после грохота в 
аварии в тоннеле:

Миша: Господи, Кошмар какой!
Галина: Миша, ты не описайся только. Итак, вода 

кругом. (фильм Метро)

При выражении кружащегося кошмара Миши Галина 
высмеивает его. В ответной реплике использовано сти-
листическое средство иронии.

При обсуждении путей из аварийной обстановки:
Влад: ну, кто не хочет, может оставаться.
Миша: что значит, кто не хочет? Я хочу идти. Я же 

объяснял вам, я не могу. (фильм Метро)

В данном диалоге из-за недовольства идеей адресан-
та, адресат спрашивает партнёра с укоризной, используя 
на встречный вопрос в конструкции “что значит ＋идея 
адресанта” в повышенном тоне, что усиливает упрекаю-
щую эмоцию. 

При разговоре между журналистом и фотографом 
после того, как выгнали из аварийной обстановки

Фотограф: Я перца того сразу приметил, флешки по-
менял. На той, что у него два последних плана, здесь - всё 
остальное.

Журналист:Серега, ну ты это ... Копперфильд. Ну да. 
Спасибо, правда спасибо. (фильм Метро)

В этом диалоге рассказ адресанта удовлетворяет 
цель адресата. В ответной реплике адресат выражать 
благодарность и восхищение средством метафоры, упо-
добляя адресанта и Копперфильда.

При прощании младшего брата с женой старшего 
брата:

Младший брат: Аська, до вечера. Ты помнишь адрес?
Жена старшего брата: Какой ещё адрес?
Младший брат: ну, я сейчас еду за города на тусу, а 

ты обещала меня забрать.
Жена старшего брата: передумала.
Младший брат: ну, Ась. (телесериал, Измены, серия 1)

В данном диалоге в последней ответной реплике 
адресат использует междометие ＋ имя адресанта в 
униженном тоне для выражения своего разочарования. 
Междометные фразеологизмы часто использованы как 
альтернативы междометия для выражения различных 
эмоции, такие, как боже мой, чёрт возьми, ну и ну, вот 
тебе, с ума сойти, да пошёл ты и т.д.

Кроме междометий, конструкции с модально-оце-
ночными частицами также часто используются для ре-
агирования на сообщения. Они выражают отношение 
говорящего к достоверности сообщаемого или ука-
зывающие, что в сочетании с интонацией также могут 
передавать то или иное чувство (насмешку, недоверие, 
раздражение и т.п.). К модально-оценочным относят ча-
стицы даже, пожалуй, вряд ли, едва ли, дескать словно 
будто, небось, авось: «Вряд ли ему это по силам»; «А сам 
небось в сторонке стоял». Например:

При разговоре между друзьями после поломки машины:
Антон: да не могла она сломаться. У вас машина пе-

реднеприводная. А ударили в зад. Где связь? Черт. По ходу 
это карта не той области, не московской.

Ася: Блин, зачем я тебя только взяла. Даже в картах 
не разбираешься. (телесериал Измены, серия 1)

Частица “даже” используется при выделении или уси-
лении значения слова, словосочетания или всего пред-
ложения. В ответной реплике адресат жалуется, что адре-
сант ничем не может помочь. Последнее предложение с 
частицей “даже” усиливает значение “он бесполезный”.

Ирина: Странно. У Андрея уже час телефон недоступен.
Сотрудница: Ксюше позвони.
Ирина: да у неё урок.
Сотрудница: может в метро.
Ирина: Им на метро две остановки ехать. И потом, 

где сейчас в метро нет сети?
Сотрудница: ну вообще-то да. По-моему, везде есть.

В данном диалоге первая инициирующая реплика 
определяет эмоциональный фон целого диалога - страх. 
Поэтому в каждой ответной реплике Ирина анализирует 
обстановку в странном эмоциональном состоянии.

По сплошной выборке мы провели всесторонний 
анализ разнообразных реплик-стимулов и их ответ-
ных реплик с прагматического подхода в системе от-
ношения рациональности и эмоциональности. Диа-
лектический метод анализа предоставляет нам ход 
мыслей изучать ответные реплики c других аспектов 
противоположного единства. Результаты исследова-
ния не только актуален для исследования теории ком-
муникации, но могут быть использованы в обучающей 
и реальной коммуникации, при обучении речевому 
общению.
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В условиях трансформации глобальных экономиче-
ских связей происходит активное развитие новых 
направлений сотрудничества, прежде всего со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, что форми-
рует дополнительные требования к профессиональной 
коммуникации в индустрии гостеприимства.

Английский язык в современных условиях сохраняет 
статус универсального средства международного дело-
вого общения, что определяет необходимость коррект-
ного использования его терминологического аппарата. 

Терминология гостиничного бизнеса является важ-
ной составляющей терминологической системы тури-
стической индустрии и служит инструментом профес-
сиональной коммуникации в сфере гостеприимства. 

Современный гостиничный бизнес охватывает разно-
образные направления деятельности, в частности ус-
луги размещения различных категорий комфортности, 
организацию отдыха и рекреации, а также обеспечение 
деловой активности клиентов, что требует формирова-
ния точного и унифицированного терминологического 
аппарата. Комплексный характер современного гости-
ничного сервиса определяет необходимость системного 
подхода к изучению терминологических единиц.

Цель данного исследования заключается в описании 
семантической структуры и выявлении внутренних вза-
имосвязей современной англоязычной терминологии 
гостиничного бизнеса. 

Методология исследования основывается на прин-
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ципе системности, предполагающем анализ терминов 
как элементов единой отраслевой подсистемы с при-
менением компонентного и дистрибутивного анализа. 
Семантические поля рассматриваются как когнитивные 
домены, отражающие профессиональную концептуали-
зацию гостиничной индустрии в сознании специалистов, 
что согласуется с современными подходами к изучению 
терминологии как репрезентации профессионального 
знания.

Сбор данных проводился на основе анализа терми-
нов из профессиональной документации (Hospitality 
Financial and Technology Professionals (HFTP). Uniform 
System of Accounts for the Lodging Industry (USALI)) [7] 
и специализированных глоссариев (Collins COBUILD 
Key Words for Hospitality [6]; Dictionary of Travel, Tourism 
and Hospitality [8]; Merriam-Webster Dictionary Online [9], 
International Dictionary of Hospitality Management [10]). В 
результате анализа было отобрано и систематизирова-
но 560 терминологических единиц, репрезентирующих 
главные аспекты англоязычной терминологии гостинич-
ного бизнеса. Данная выборка, хотя и не претендует на 
исчерпывающий охват всей терминосистемы, является 
достаточно репрезентативной для выявления основных 
семантических полей и их внутренней структуры, позво-
ляя сделать выводы о семантических особенностях ис-
следуемой области.

Анализ отобранного корпуса терминологических 
единиц требует опоры на устоявшиеся теоретические 
модели терминоведения. Фундаментальные работы 
Д.С. Лотте, определившие критерии качества термина 
(точность, однозначность, системность) [4], служат от-
правной точкой для нашего исследования. Дальнейшее 
теоретическое обоснование опирается на концепцию 
терминологического поля А.А. Реформатского [5], по-
зволяющую рассматривать термины в контексте их се-
мантических связей. Учитывая когнитивный аспект тер-
минологии, мы рассматриваем термины как отражение 
профессионального знания и инструменты коммуника-
ции [3]; [1]. Методологический подход С.В. Гринев-Гри-
невича [2] обеспечивает системный анализ структуры 
и функционирования терминологической системы в 
целом. 

В настоящем исследовании под термином понима-
ется специальная лексическая единица, функциониру-
ющая преимущественно в рамках профессионального 
дискурса и служащая для точного обозначения строго 
определённого отраслевого понятия. Главным критери-
ем терминологичности является наличие официального 
или нормативного закрепления данной единицы в авто-
ритетных источниках, таких как международные класси-
фикаторы, стандартизированные руководства, а также 
специализированные отраслевые глоссарии и словари. 
Важно отметить, что термин отличается от общеприня-

той лексики своей чётко зафиксированной дефиницией, 
а также системным характером, проявляющимся в его 
связях с другими элементами терминологической систе-
мы конкретной предметной области. 

Анализ профессиональных стандартов индустрии 
гостеприимства и структуры отраслевых глоссариев по-
зволил выделить четыре семантических поля, отража-
ющих базовые компоненты гостиничной деятельности:  
1) инфраструктура гостиничного комплекса, 2) управле-
ние гостиничным предприятием, 3) персонал и клиенты 
гостиничного бизнеса, 4) операционные процессы. Каж-
дое семантическое поле структурировано на семантико-
тематические группы, которые, в свою очередь, делятся 
на лексико-семантические подгруппы. Рассмотрим под-
робнее содержание и структуру каждого из выделенных 
семантических полей. 

1. Семантическое поле «Инфраструктура гостинич-
ного комплекса» объединяет термины, относящиеся к 
материально-технической базе гостиниц, включая сред-
ства размещения, услуги и оборудование. В рамках дан-
ного поля выделено пять семантико-тематических групп.

1.1. Семантико-тематическая группа «Типы средств 
размещения»:

1.1.1. По местоположению: airport hotel – гостиница 
рядом с аэропортом, downtown hotel – отель в деловом 
центре города, seaside resort – курортная гостиница у 
моря, urban business hotel – городской отель, ориентиро-
ванный на деловые поездки и др.

1.1.2. По целевой аудитории: business hotel – гостини-
ца для деловых поездок, adults-only resort – курорт для 
взрослых гостей, wellness hotel – гостиница, ориенти-
рованная на оздоровление, family-friendly hotel – отель, 
предлагающий удобства для семейного отдыха, confer-
ence hotel – гостиница с полным набором услуг для про-
ведения конференций и др.

1.1.3. По длительности пребывания: extended-stay 
hotel – гостиница для длительного проживания, short-
stay hotel – отель для кратковременного пребывания.

1.2. Семантико-тематическая группа «Категории но-
меров»:

1.2.1. По размеру и комплектации: standard room – 
стандартный номер, deluxe room – улучшенный номер, 
junior suite – номер с дополнительной зоной отдыха, pres-
idential suite – роскошный номер с премиум-услугами, 
accessible room – номер, предназначенный для людей с 
ограниченными возможностями и др.

1.2.2. По виду из окна: ocean view room – номер с ви-
дом на океан, city skyline room – номер с видом на город-
ские достопримечательности и др.

1.3. Семантико-тематическая группа «Объекты ин-
фраструктуры отеля»:

1.3.1. Общественные зоны: conference center – 
конференц-центр, ballroom – зал для банкетов и меропри-
ятий, executive lounge – зона отдыха премиум-класса и др.
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1.3.2. Зоны питания: gourmet restaurant – ресторан вы-
сокой кухни, buffet restaurant – ресторан с самообслужи-
ванием, lobby bar – бар, расположенный в зоне лобби и др.

1.3.3. Оздоровительные и развлекательные зоны: spa 
center – оздоровительный центр, fitness studio – студия 
для занятий фитнесом, indoor swimming pool – крытый 
бассейн и др.

1.4. Семантико-тематическая группа «Гостиничные 
услуги»: airport shuttle service – трансфер между отелем и 
аэропортом, room service – доставка еды и напитков в но-
мер, concierge service – помощь консьержа, valet parking –  
парковка с помощью сотрудника отеля, dry cleaning ser-
vice – услуги химчистки и др.

1.5. Семантико-тематическая группа «Оснащение и 
оборудование гостиницы».

1.5.1. Техническое оборудование: high-speed Wi-Fi 
system – система высокоскоростного интернета, touch-
screen room controls – сенсорные панели управления в 
номере, virtual concierge kiosk – интерактивный терминал 
для самообслуживания и др.

1.5.2. Другое оборудование: eco-friendly toiletries – эко-
логически чистые средства гигиены, essential oils diffuser –  
диффузор для ароматерапии, heated towel rack – подо-
греваемая вешалка для полотенец и др.

2. Семантическое поле «Управление гостиничным 
предприятием охватывает термины, связанные с адми-
нистративной, финансовой деятельностью и регламен-
тацией работы гостиниц.

2.1. Семантико-тематическая группа «Организацион-
ная структура отеля»: front office department – отдел, от-
вечающий за приём и размещение гостей, housekeeping 
department – отдел, отвечающий за уборку и обслужи-
вание номерного фонда, food and beverage department –  
отдел, управляющий ресторанами и барами, sales and 
marketing department – отдел, занимающийся продвиже-
нием услуг отеля, revenue management department – от-
дел, управляющий доходами отеля и др.

2.2. Семантико-тематическая группа «Финансовое 
управление и ценообразование».

2.2.1 Лексико-семантическая подгруппа «Ценообра-
зование»: dynamic pricing – стратегия изменения цен в 
реальном времени в зависимости от спроса, occupancy-
based pricing – ценообразование, основанное на уровне 
заполняемости отеля, length-of-stay discount – скидка за 
длительное проживание, loyalty program rate – тариф для 
участников программы лояльности, room rate parity – по-
литика ценового паритета номеров на разных платфор-
мах, seasonal pricing – ценообразование в зависимости от 
сезона, package pricing – формирование цены в составе 
пакета услуг (например, проживание и питание), corpo-
rate rate – корпоративный тариф для бизнес-гостей и др.

2.2.2. Лексико-семантическая подгруппа «Дополни-
тельные условия»: advance purchase rate – сниженная 
цена при раннем бронировании, guaranteed reservation – 
гарантированное бронирование с предоплатой, cancel-

lation fee – плата за отмену бронирования, non-refundable 
rate – невозвратный тариф, early check-in fee – дополни-
тельная плата за ранний заезд, late check-out fee – плата 
за поздний выезд, flexible rate – тариф, позволяющий из-
менение или отмену бронирования без штрафов.

2.3. Семантико-тематическая группа «Документация 
и стандарты гостиничного бизнеса»: standard operating 
procedures (SOPs) – стандартные операционные процеду-
ры для выполнения задач, guest privacy policy – политика 
конфиденциальности гостей, environmental sustainability 
plan – план обеспечения экологической устойчивости, 
crisis management protocol – протокол действий в кри-
зисных ситуациях, quality assurance checklist – контроль-
ный список для проверки качества обслуживания, waste 
management policy – политика управления отходами и др.

3. Семантическое поле «Персонал и клиенты гости-
ничного бизнеса» охватывает термины, связанные с че-
ловеческим фактором, включая сотрудников гостиниц, 
классификацию гостей, а также аспекты взаимодействия 
с клиентами и обеспечения их безопасности.

3.1. Семантико-тематическая группа «Сотрудники го-
стиничного предприятия».

3.1.1. По занимаемым должностям: hotel manager — 
управляющий отелем, front office supervisor — руково-
дитель службы приёма и размещения, executive chef — 
шеф-повар, управляющий кухонным персоналом, chief 
engineer — главный инженер отеля, food and beverage 
manager — менеджер ресторанов и баров, revenue man-
ager — менеджер по управлению доходами, IT manager —  
менеджер по информационным технологиям, event man-
ager — менеджер по организации мероприятий, spa 
manager — управляющий спа-комплексом и др.

3.1.2. По функциональным обязанностям: bellhop —  
сотрудник, помогающий гостям с багажом, room 
attendant — сотрудник, отвечающий за уборку и подго-
товку номеров, concierge — специалист по предостав-
лению гостевых услуг (например, бронирование, по-
мощь с экскурсиями), sommelier — специалист по винам, 
reservation agent — сотрудник, принимающий и обраба-
тывающий бронирования, spa therapist — специалист 
по спа-процедурам, maintenance technician — техник по 
обслуживанию оборудования, guest relations officer — со-
трудник, обеспечивающий комфорт гостей и решающий 
их запросы, security officer — сотрудник службы безопас-
ности и др.

3.2. Семантико-тематическая группа «Гости отеля».
3.2.1. По целям пребывания: business traveler – дело-

вой путешественник, leisure guest – гость, приехавший 
для отдыха, transit guest – гость, останавливающийся на 
короткий промежуток времени, conference attendee –  
участник конференции, wellness tourist – турист, ориен-
тированный на оздоровительные программы, family 
vacationer – семейный турист и др.

3.2.2. По статусу: VIP guest – особо важный гость, 
group booking guest – гость, прибывший в составе груп-
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пы, frequent traveler – постоянный клиент, loyalty program 
member – участник программы лояльности, special needs 
guest – гость с особыми потребностями, corporate guest – 
корпоративный клиент и др.

3.3. Семантико-тематическая группа «Технологиче-
ское взаимодействие с гостями».

3.3.1. По видам интерфейсов: self-service kiosks – ки-
оски самообслуживания для регистрации и выезда, 
guest-operated interfaces – системы, позволяющие гостям 
самостоятельно выбирать услуги (например, через теле-
визор или приложение), digital concierge systems – цифро-
вые системы консьерж-сервиса и др.

3.3.2. По типам данных: guest profile – профиль гостя, 
включающий предпочтения и данные, guest history – 
история предыдущих визитов гостя и др.

3.4. Семантико-тематическая группа «Охрана и без-
опасность гостей».

3.4.1. По видам систем: surveillance system – система 
видеонаблюдения, emergency evacuation plan – план эва-
куации в чрезвычайной ситуации, room access control – 
контроль доступа в номера и др.

3.4.2. По аспектам безопасности: guest safety policy –  
политика обеспечения безопасности гостей, incident 
report – отчёт о происшествиях, lost and found procedures –  
процедуры по работе с утерянными и найденными ве-
щами и др.

4. Семантическое поле «Операционные процессы в 
гостиничном бизнесе» охватывает термины, описываю-
щие ключевые внутренние процессы работы гостиницы, 
включая бронирование, обслуживание номерного фон-
да, управление запасами и энергопотреблением, а также 
взаимодействие между отделами.

4.1. Семантико-тематическая группа «Процессы бро-
нирования и размещения».

4.1.1. По типу бронирования: online booking – процесс 
резервирования номера через интернет, guaranteed 
reservation – бронирование с предоставлением гарантии 
оплаты, group reservation – бронирование группы номе-
ров для мероприятий, advanced purchase booking – пред-
варительное бронирование по сниженной цене и др.

4.1.2. По процессам размещения: check-in procedure –  
процедура регистрации гостя при заезде, early check-
in – возможность заселиться раньше установленного 
времени, express check-out – ускоренный процесс вы-
езда без посещения стойки регистрации, walk-in guest 
accommodation – размещение гостя без предваритель-
ного бронирования, room assignment – назначение но-
мера гостю в соответствии с его требованиями и др.

4.2. Семантико-тематическая группа «Процессы об-
служивания номерного фонда».

4.2.1. По видам обслуживания: turndown service – ве-
черняя подготовка номера ко сну, room status update –  
обновление статуса номера (например, чистый, занят), 
lost and found processing – обработка забытых вещей го-
стей, amenity replenishment – пополнение запасов кос-

метических и гигиенических средств, on change status 
– статус номера, требующего уборки после выезда го-
стя и др.

4.2.2. По мерам обеспечения чистоты и безопасно-
сти: pest control – меры по борьбе с вредителями, periodic 
deep cleaning – глубокая уборка номеров и обществен-
ных зон, sanitation protocols – санитарные протоколы для 
обеспечения гигиены, allergen-free cleaning – уборка, ис-
ключающая использование аллергенов и др.

4.3. Семантико-тематическая группа «Процессы 
управления гостиничным предприятием».

4.3.1. По управлению запасами и ресурсами: inventory 
management – управление запасами расходных матери-
алов и оборудования, energy consumption optimization –  
оптимизация энергопотребления отеля, maintenance 
scheduling – планирование технического обслуживания, 
stock rotation – ротация запасов для минимизации убыт-
ков и др.

4.3.2. По взаимодействию с клиентами: guest feedback 
analysis – анализ отзывов гостей для улучшения сервиса, 
overbooking management – управление ситуациями из-
быточного бронирования, complaint resolution – разре-
шение жалоб гостей и др.

4.3.3. По финансовым процессам: revenue forecast 
reporting – отчёты о прогнозировании доходов, dynamic 
pricing – стратегия изменения цен в реальном времени в 
зависимости от спроса, occupancy-based pricing – ценоо-
бразование на основе уровня заполняемости отеля, cost 
control strategies – стратегии контроля расходов и др.

4.4. Семантико-тематическая группа «Технологиче-
ская поддержка операционных процессов».

4.4.1. По видам систем: property management system 
(PMS) – система управления гостиницей для обработки 
бронирований, контроля доступности номеров и учёта 
гостей, energy management system (EMS) – система управ-
ления энергопотреблением для минимизации затрат 
и поддержания комфорта, intranet system – внутренняя 
система для обмена информацией между отделами и др.

4.4.2. По видам цифровых сервисов: reservation reports –  
отчёты о состоянии бронирований, interactive guest 
interfaces – цифровые интерфейсы для самостоятельно-
го выбора услуг гостями, guest history tracking – отслежи-
вание истории посещений гостей для персонализации 
услуг, real-time analytics tools – инструменты для анализа 
данных в реальном времени и др.

Количественный анализ представленной термино-
логии демонстрирует следующий процентный разброс: 
терминология инфраструктуры составляет 42%, терми-
ны в области управления – 28%, лексика, относящаяся 
к персоналу и клиентам, – 17%, а оперативные аспекты 
деятельности представлены 13%.

Наибольшая доля лексических единиц, связанных 
с инфраструктурой, объясняется, на наш взгляд, высо-
кой степенью формализации и стандартизации мате-
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риально-технической базы гостиничного предприятия, 
а также необходимостью чёткого терминологического 
оформления архитектурных, инженерных и технологи-
ческих элементов. Значительный процент терминологии 
в сфере управления отражает многоаспектный характер 
управленческих процессов (стратегическое планиро-
вание, маркетинг, финансовый контроль), требующих 
точной фиксации понятий, заимствованных из междуна-
родного опыта.

Сравнительно меньшая доля терминов, связанных с 
персоналом и клиентами, может быть обусловлена тем, 
что значительная часть данной лексики пересекается 
с более широким полем бизнес-коммуникации и сер-
висных стандартов, а также менее подвержена строгой 
кодификации. Наименьший процент терминологии, свя-
занный с операционными процессами, отражает рутин-
ный и унифицированный характер данных процедур, 
где инновационность и необходимость в разработке об-
ширного терминотворчества снижаются.

Результаты исследования подтверждают необхо-
димость системного подхода к изучению професси-
ональной лексики. Анализ выявил четкую структуру 
терминологической системы, отражающую основные 
когнитивные домены гостиничного бизнеса. 

Обнаруженная неоднородность распределения тер-
минов указывает на существование различий в уровне 
концептуализации ключевых аспектов деятельности. 
Лексика, связанная с инфраструктурой, достигает вы-
сокой степени кодификации, что свидетельствует о не-
обходимости стандартизации материально-технической 
базы гостиничных услуг. В то же время, терминология, 
связанная с персоналом и клиентами, остаётся менее 
формализованной, отражая её зависимость от гибких 
стандартов обслуживания и межличностного взаимо-
действия. Операционные процессы, будучи наиболее 
унифицированными, демонстрируют ограниченную 
терминологическую вариативность, что указывает на их 
рутинный характер.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются лингвистические методы 
анализа языковой составляющей медиа текстов, с акцентом на аэрокосми-
ческую тематику. Основное внимание уделяется методам сплошного тексто-
логического анализа, синтагматического и стилистического анализа, а также 
контент-анализа, которые позволяют выявить закономерности построения 
текстов и их стилистические особенности.
Анализ синтагматических структур заголовков демонстрирует, как различ-
ные типы конструкций (простые, номинативные, эллиптические и сложные) 
влияют на восприятие информации. В статье также рассматривается исполь-
зование эмоционально окрашенной лексики, метафор, игры слов и гипербо-
лы, которые усиливают воздействие заголовков на читателя и формируют 
его эмоциональный отклик.
Кроме того, исследуется ритм заголовков как важный аспект восприятия ме-
диа текста, подчеркивающий его удобочитаемость и привлекательность. В 
заключение подчеркивается значимость ярких и оригинальных заголовков 
для формирования общественного интереса и понимания проблематики в 
аэрокосмической сфере, а также их влияние на общественное мнение и ин-
вестиционные потоки в области научно-технического прогресса. Результаты 
исследования могут быть полезны для дальнейших исследований в области 
медиа лингвистики и практики создания медиа текстов.

Ключевые слова: заголовок, медиа текст, стилистические приемы, поликодо-
вость, лингвистический анализ, коммуникативная значимость, аэрокосми-
ческая тематика.

STRUCTURAL AND LINGUISTIC 
ANALYSIS OF THE FEATURES OF 
RUSSIAN-LANGUAGE HEADLINES IN 
AEROSPACE-THEMED MEDIA TEXTS

A. Glotkina

Summary: This article explores linguistic methods for analyzing the 
linguistic component of media texts, with a focus on aerospace themes. 
The primary emphasis is placed on methods of continuous textual 
analysis, syntagmatic and stylistic analysis, as well as content analysis, 
which facilitate the identification of patterns in text construction and 
their stylistic characteristics.
The analysis of syntagmatic structures in headlines demonstrates 
how various types of constructions (simple, nominative, elliptical, 
and complex) influence the perception of information. The article also 
examines the use of emotionally charged vocabulary, metaphors, 
wordplay, and hyperbole, which intensify the impact of headlines on the 
reader and shape their emotional responses.
Moreover, the rhythm of headlines is investigated as an essential aspect 
of media text perception, emphasizing its readability and appeal. In 
conclusion, the importance of vibrant and original headlines for fostering 
public interest and understanding of issues in the aerospace domain is 
stressed, along with their influence on public opinion and investment 
trends in the field of scientific and technological advancement. The 
findings of this study may prove valuable for further research in media 
linguistics and the practice of crafting media texts.

Keywords: headline, media text, stylistic devices, polycode, linguistic 
analysis, communicative significance, aerospace theme.
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Для анализа языковой составляющей медиа тек-
стов ключевое значение имеет группа собственно 
лингвистических методов. Особенно важен метод 

сплошного текстологического анализа, позволяющий 
выявить закономерности построения текстов массовой 
информации на синтагматическом и стилистическом 
уровнях. [Добросклонская, 2016: 16–17]

Анализ на уровне синтагматики показывает устой-
чивую парадигму сочетаемости, характерную для того 
или иного типа текстов. Так, синтагматический рисунок 
новостей, ориентированных на сообщение, опирается в 
основном на глагольные словосочетания (“Орбита МКС 
скорректирована”, “Из Новой Зеландии запущен япон-
ский спутник”, “Российские космонавты совершили вы-

ход в открытый космос”, “Пуск японской частной ракеты 
закончился неудачей”), в то время как атрибутивные со-
единения более распространены в аналитических ста-
тьях по аэрокосмической тематике (“Летающие крейсе-
ра”, “Реактивная победа Кожедуба”, “Альпийские виражи”, 
“Воздушный арьергард”, “Время перемен: куда летит ави-
ационная отрасль”, “Танго для начинающих. S7 создает 
новый учебный самолет”). Синтагматический анализ но-
востных текстов позволяет также выделить целые груп-
пы устойчивых тематических коллокаций, регулярно 
воспроизводимых при освещении определенных медиа-
топиков. Например, события, касающиеся манипуляций 
со спутниками и ракетами, будут освещены следующим 
образом: “запущен экспериментальный/ навигацион-
ный/ телекоммуникационный/ военный/ европейский/ 
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океанографический спутник, запущена группа спутни-
ков, ракета вывезена на старт/на стартовый комплекс 
или проходит контрольные испытания или установлена 
на стартовой площадке/установлена в вертикальное по-
ложение/ готова к новому этапу испытаний”.

Огромное значение имеет метод стилистического 
анализа, цель которого состоит в выявлении различных 
стилистических приемов и определении их роли с точки 
зрения реализации общей коммуникативной перспек-
тивы медиа текста. Тексты на медиа платформах изо-
билуют тропами, сравнениями, метафорами и прочими 
стилистическими средствами, активно используемыми 
для оказания воздействия на аудиторию, в свою очередь 
научно-популярные издания аэрокосмической темати-
ки более сдержаны стилистически. В качестве примера 
можно рассмотреть использование метафор на медиа 
платформах, где авторы эффективно отражают действи-
тельность через яркие образы (“«Робинзоны» МКС”, “Уса-
тая «Терешкова». Как кошка первый и последний раз сле-
тала в космос”, “Небесные гастарбайтеры: авиакомпании 
как зеркало трудовой миграции”). В научно-популярных 
изданиях аэрокосмической отрасли стилистические 
приемы также применяются, однако их использование 
происходит значительно реже и с большей осторожно-
стью (“Охотники за субмаринами”, “Крылатый “Партизан” 
в сибирском небе”, “Летающие парты. О новых отече-
ственных самолетах для подготовки военных летчиков”).

Метод контент-анализа, также известный как анализ 
содержания, занимает ключевую позицию в исследова-
нии текстов массовой информации. Этот метод, осно-
ванный на статистическом подсчете специально ото-
бранных единиц текста, предоставляет исследователям 
массовой коммуникации широкий спектр аналитиче-
ских возможностей. Контент-анализ позволяет выявить 
такие важные аспекты, как частота тематически связан-
ной лексики, устойчивые коллокации, способы ссылки 
на источники информации, приоритетные темы новост-
ных текстов и другие значимые элементы. Например, на 
медиа платформе “Новости космонавтики” в период с 31 
октября 2024 года по 6 января 2025 года слово “спутник” 
встречалось в новостных сообщениях 48 раз, что сви-
детельствует о почти ежедневных запусках различных 
спутников на орбиту Земли. Эта частотность подчерки-
вает рутинность и обыденность данного процесса. В тот 
же период сообщения о запусках, осуществленных Кита-
ем, освещались 17 раз, в то время как о запусках в Индии, 
Японии и Новой Зеландии сообщалось лишь дважды, а 
в Иране был зафиксирован один запуск. На основании 
этих статистических данных можно сделать вывод об ам-
бициях стран в освоении космоса.

В дополнение к перечисленным методам, аналити-
ческий аппарат медиа лингвистики включает в себя, 
собственно, медиа лингвистический метод, который на-

правлен на выявление и описание закономерностей 
взаимодействия языкового и медийного уровней медиа 
текста, а также особенностей использования знаков каж-
дого уровня и их различных комбинаций. Этот подход до-
полняется устойчивой системой параметров, позволяю-
щей осуществить всестороннее описание медиа текста с 
точки зрения способа производства, канала распростра-
нения, функционально-жанрового типа и тематической 
доминанты. Например, можно проанализировать публи-
кацию “Слова и чертежи. Какие идеи Циолковского по-
могли покорить космос?” на медиаресурсе “Аргументы и 
Факты”. В данном случае мы наблюдаем полное сращение 
нескольких составляющих – фотографии, текста, видео и 
инфографики, что служит иллюстрацией современной 
поликодовости публикации (Рисунок 1 и 2): 

Таким образом, медиа лингвистика располагает ши-
роким спектром методов, позволяющих всесторонне ис-
следовать язык и речь в сфере массовой коммуникации.

Лингвистический анализ заголовков медиа текстов, 
посвященных аэрокосмической сфере, – это погружение 
в мир знаков и смыслов, способных формировать вос-
приятие сложных научных и технических достижений. 
Для проведения такого анализа применяется комплекс-
ная методика, которая помогает разложить заголовок на 
элементы и выявить его роль в контексте медиа дискурса.

Простые предложения являются распространенным 
типом синтаксических конструкций заголовков медиа 
текстов, как, например, в заголовках повествователь-
ного типа: “Ту-214 вернулся на “регулярку””, “Стальной 
звездолет Маска сделал ещё два шага вперед”, “Як-130М 
“летающая парта” получает новые возможности” ; вопро-
сительного типа: “Давление «как у космонавта» — это 
сколько?”, и побудительного типа: “Летайте дома: какой 
будет авиация после кризиса”.

Номинативные конструкции также широко исполь-
зуются в медиа, что позволяет лаконично и эффективно 
передать информацию: “Наследник Нестерова”, “Таран 
лейтенанта Василия Книжника”, “Личное дело конструк-
тора Никитина”.

Эллиптические построения способствуют созданию 
интриги и выразительности, заставляя читателя заду-
маться о контексте и домыслить отсутствующие эле-
менты предложения: “Рожденный во тьме”, “Не ставший 
самым знаменитым”, “Рожденные для боя”, “На бреющем: 
почему падает спрос на перелеты бизнес-джетами”. 
Встречаются и сложные конструкции, которые придают 
заголовкам интригу и подчеркивают многогранность ос-
вещаемой проблемы: “Илон Маск назвал дату, когда Зем-
ля станет непригодной для жизни. Ранее он заявил, что 
через 30 лет на Марсе будет построен город”, “Команда 
на взлет: как найти кадры для беспилотия”, “В космос с 
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«птичкой»: флагман ракетного двигателестроения НПО 
Энергомаш получил сертификат «Сделано в России»”.

Анализ использования эмоционально окрашенной 
лексики в заголовках медиа текстов, посвященных кос-
мической и авиационной тематике, позволяет выявить 
ее ключевую роль в передаче смысла и воздействии на 
читателя. Эмоциональная лексика не только способству-
ет информированию, но и формирует определенный 
эмоциональный отклик у аудитории. В качестве приме-
ров можно привести заголовки: “Крепкий середнячок”, 
“Последний из первых. Космонавт Волынов: «Елки-пал-
ки, как живой остался?»”, “Не супер jet: почему Россия 
разучилась строить самолеты”. Использование эмоци-
онально-окрашенной лексики в заголовках усиливает 
эмоциональное воздействие на читателя, привлекает 
его внимание и побуждает к прочтению статьи. Это осо-
бенно важно в условиях современного медийного про-
странства, где конкуренция за внимание аудитории до-
стигает высоких уровней. 

Использование метафорических выражений в за-
головках медиа текстов, посвященных космической и 

авиационной тематике, подчеркивает их значимость в 
создании образности и усилении смысловой нагрузки. 
Примеры таких заголовков включают: “Крутое пике. Что 
может вывести Bombardier из штопора”, “Видеть дальше 
«буратиньего носа»”, “Время перемен: куда летит авиа-
ционная отрасль. Пандемия, экология и развитие тех-
нологий задают новые тренды”, “РОС — новый россий-
ский дом на орбите”. Эти метафоры не только обогащают 
текст, но и способствуют более глубокому восприятию 
информации читателем.

Использование игры слов и каламбуров в заголовках 
преследует несколько ключевых целей:

• Создание яркого и запоминающегося заголовка, 
который выделяется на фоне других, как, напри-
мер, “Связанные одним космосом. Индийские 
астронавты завершают тренировку в России”.

• Привлечение внимания читателя за счет неожидан-
ных и парадоксальных сочетаний, что иллюстриру-
ется заголовком “«Цирк Вахмистрова» в бою...”.

• Вызов интереса и любопытства у читателя, побуж-
дая его прочитать статью для понимания смысла 
заголовка, как в случае с “Верховный главнолета-

 
Рис.1., 2. Иллюстрация публикации “Слова и чертежи…” на медиа ресурсе “Аргументы и Факты”.
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ющий. Где начинается авиация, там заканчивается 
мороженое”.

• Придание заголовку большей экспрессивности, 
эмоциональности и юмористического оттенка, 
что можно увидеть в заголовке “Пускатели при-
ключений. Что ищет и находит в космосе Дмитрий 
Рогозин”.

Эти приемы способствуют не только привлечению 
внимания, но и формированию более глубокого взаимо-
действия читателя с текстом.

Рассмотрим пример использования гиперболы как 
стилистического приема в следующем заголовке: “Бори-
сов сравнил потерю компетенций в космосе с уничтоже-
нием чуда света”

Данная гипербола выполняет ряд важных функций:
• Привлечение внимания: гиперболизированная 

формулировка заголовка сразу привлекает вни-
мание читателя, побуждая его ознакомиться с ма-
териалом.

• Отражение актуальности проблемы: несмотря на 
некоторое преувеличение, использование соче-
тания «чудо света» отражает остроту и актуаль-
ность проблемы.

• Эмоциональное воздействие: гипербола создает 
эмоциональный, драматический контекст, уси-
ливая восприятие читателем значимости данной 
проблемы.

• Подчеркивание масштаба проблемы: глобальный, 
всеобъемлющий характер проблемы, затрагиваю-
щей интересы множества специалистов в отрасли.

Так, использование гиперболы в данном заголовке 
позволяет автору привлечь внимание читателя, под-
черкнуть актуальность и значимость проблемы, а также 
усилить эмоциональное воздействие на аудиторию. Это 
является эффективным приемом создания «цепляюще-
го» заголовка, стимулирующего интерес к дальнейшему 
прочтению материала.

Обратимся к заголовку “Скромный человек со своим 
островом. Как жил второй космонавт Герман Титов”, кото-
рый содержит в себе контраст. Данная конструкция соз-
дает смысловую неоднозначность, что является эффек-
тивным приемом для привлечения внимания аудитории 
и стимулирования дальнейшего интереса к теме повсед-
невной жизни космонавтов. В этом контексте заголовок 
функционирует как стимул к размышлению о том, как 
личные качества и обыденная жизнь космонавтов мо-
гут контрастировать с их выдающимися достижениями 
в космосе. Таким образом, он открывает пространство 
для обсуждения более широких тем, связанных с чело-
веческой природой и профессиональными вызовами, с 
которыми сталкиваются люди, достигшие значительных 

высот в своей области.

Правильный подбор эпитетов играет ключевую роль 
в создании интригующих и ярких заголовков, способ-
ствующих привлечению внимания читателей. Рассмо-
трим в качестве примера заголовок “Усатая «Терешкова». 
Как кошка первый и последний раз слетала в космос”. 
Необычность данного заголовка трудно переоценить, 
поскольку он сочетает в себе комический образ с серьез-
ной тематикой космической индустрии. Такой контраст 
создает эффект неожиданности, который, безусловно, 
привлечет внимание аудитории и вызовет интерес к со-
держанию статьи. Это подчеркивает важность тщатель-
ного подбора лексических средств при формулировании 
заголовков, так как они не только информируют, но и 
формируют эмоциональный отклик у читателя. Эпитеты, 
используемые в заголовках, могут значительно обогатить 
текст, добавляя ему выразительности и оригинальности, 
что в свою очередь способствует более глубокому вовле-
чению читательской аудитории в обсуждаемую тему.

Ритм заголовка является значимым аспектом вос-
приятия медиа текста, поскольку он непосредственно 
влияет на удобство и эффективность чтения. Ритм текста 
представляет собой закономерное чередование пред-
ложений, слов или слогов, создающее определенный 
музыкальный и смысловой поток. Правильно подобран-
ный ритм позволяет читателю легко перемещаться по 
тексту, улавливая ключевые факты и идеи, не испытывая 
при этом затруднений в восприятии. Это обеспечивает 
комфортное чтение, что высоко ценится аудиторией и 
способствует желанию возвращаться к источнику в по-
исках новой информации.

Рассмотрим примеры заголовков с различными рит-
мами. Лаконичные, однотактные и информативные заго-
ловки, такие как “Югославский дракон”, “Человек – эпо-
ха”, “Авиадартс-2018”, “Полеты строем” сразу привлекают 
внимание читателя, поскольку их краткость и ясность не 
требуют значительных усилий для восприятия. В про-
тивовес этому, широкоформатные, «вязкие» заголовки, 
например, “Длительная жизнь в космосе изменила ха-
рактер связей между клетками мозга”, “Русские моторы 
2024. Обзор российского газотурбинного авиадвигате-
лестроения для пассажирских и транспортных самоле-
тов и вертолетов”, “Для полетов на орбиту российские 
разработчики создадут космоплан”, требуют от читателя 
большей вдумчивости и аналитической работы.

Таким образом, осознанный и грамотно подобран-
ный ритм заголовка способен задать нужный тон всему 
медиа тексту, эффективно привлекая внимание читате-
ля, облегчая восприятие информации.

Необходимость формирования ярких, привлека-
ющих внимание заголовков для медиа текстов аэро-
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космической направленности обусловлена важностью 
развития общественного интереса и понимания про-
блематики в данных сферах. Заголовки выступают клю-
чевым инструментом управления восприятием и реше-
ниями читателей, оказывая влияние на инвестиционные 
потоки и общественные настроения в отношении на-

учно-технического прогресса. Эффективные заголов-
ки, отличающиеся оригинальностью и эмоциональной 
окраской, способны стимулировать интерес аудитории, 
формировать ее отношение к освещаемым темам и, как 
следствие, определять направленность общественного 
дискурса в высокотехнологичных областях.
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Аннотация: В статье установлено, что в отличие от знаменательных и слу-
жебных частей речи, которые в разноструктурных языках существенно от-
личаются, междометия, имея различия в фонетико-интонационном оформ-
лении, с точки зрения функционирования используются в полностью или 
частично совпадающих контекстах. Возникающие при этом проблемы пере-
вода связаны с многозначностью междометий, с разнонаправленностью 
семантики у одной и той же единицы. Перевод вторичных междометий не 
вызывает существенных затруднений, поскольку в обоих языках имеются 
единицы с относительной эквивалентностью, в то время как в ходе перевода 
текста с русского языка на китайский и с китайского языка на русский первич-
ных междометий переводчику приходится прибегать к сложным решениям, 
учитывая многозначность дефиниций междометий, различия в силе и степе-
ни выражаемой ими экспрессии.

Ключевые слова: междометие, местоименно-междометный комплекс, раз-
ноструктурные языки, выражение эмоций, перевод междометий.

RUSSIAN INTERJECTIONS AGAINST 
THE BACKGROUND OF CHINESE: 
PROBLEMS OF FUNCTIONING AND 
TRANSLATION

Du Xian

Summary: The article establishes that unlike denominative and service 
parts of speech, which differ significantly in different structured 
languages, interjections, having differences in phonetic and intonational 
form, are used in fully or partially coinciding contexts from the point of 
view of functioning. The problems of translation arising in this case relate 
to the multivalence of interjections, with differently directed semantics 
of one and the same unit. The translation of secondary interjections 
does not cause significant difficulties, since both languages have units 
with relative equivalence, while while translating the text from Russian 
into Chinese and from Chinese into Russian of primary interjections, the 
translator must resort to complex solutions, considering the multiple 
meanings of interjection definitions, differences in the strength and 
degree of their expression.

Keywords: interjection, pronominal-interjective complex, multistructural 
languages, expression of emotions, translation of interjections.

В русском и китайском языках существует своео-
бразный пласт лексики, с помощью единиц кото-
рого носители языка выражают свои различные 

эмоциональные и эмоционально-волевые реакции на 
явления окружающей действительности. Междометия 
разделяются на примарные и секундарные. Русские и 
китайские междометия по своим семантическим функ-
циям разделяются на несколько основных групп: эмо-
циональные, волеизъявительные, этикетные. Отдельно 
можно выделить бранные междометия, существующие 
в обоих языках. В современном русском языке исполь-
зуются местоименно-междометные комплексы, состо-
ящие из первичного междометия и местоимения ты 
или вы. В китайском языке подобных структур нет. В 
обоих языках к междометиям примыкают ономатопы, 
подзывные и отгонные слова. 

Междометия широко используются авторами худо-
жественных текстов. Они встречаются преимущественно 
в диалогах героев произведений. В ходе перевода текста 
с одного языка на другой переводчику приходится при-
бегать к сложным решениям, учитывая многозначность 
дефиниций междометий, различия в силе выражаемой 
ими экспрессии (прежде всего у примарных междоме-

тий). Меньше проблем обнаруживается при переводе 
вторичных междометий, для которых в разных языках 
имеются единицы с относительной эквивалентностью.

Выдающийся русский лингвист В.В. Виноградов в 
своём труде «Русский язык (Грамматическое учение 
о слове)», проанализировав взгляды многих предше-
ственников, приходит к выводу: «Таким образом, выри-
совывается яркая картина грамматического расслоения 
междометий и взаимодействия их с другими граммати-
ческими категориями. Междометия выступают как осо-
бый тип выразительных слов-высказываний, внутренне 
нерасчлененных, синтаксически неорганизованных, од-
нако социально осмысленных, образующих своеобраз-
ные формы эмоционального выражения и испытываю-
щих воздействие со стороны грамматических категорий 
интеллектуальной речи» [2, с. 615]. 

В «Русской грамматике» имеется раздел «Междоме-
тия» (автор – И.Н. Кручинина), в котором отмечается: 
«Междометия – это класс неизменяемых слов, служащих 
для нерасчленённого выражения чувств, ощущений, 
душевных состояний и других (часто непроизвольных) 
эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на 
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окружающую действительность. <...> Междометия яв-
ляются характерной принадлежностью эмоциональной 
сферы языка, где они употребляются вне связи с други-
ми словами (а также и не для связи последних)» [8, с. 732]. 
А. Вежбицкая выявляет у междометий «семантический 
инвариант, который можно выразить на языке семанти-
ческих универсалий следующим образом: “Я СЕЙЧАС НЕ-
ЧТО ЧУВСТВУЮ” <...>» [1, с. 241].

Китайский учёный Сюй Лайди считает, что междоме-
тие появилось в первобытном обществе из инстинктив-
ных криков. При этом они отмечают, что трудно опре-
делить, как природный и неосознанный выкрик или 
первобытное звукоподражание превратилось в слово. 
В китайском языкознании утвердилась точка зрения, 
что междометия могут выразить человеческие эмоции, 
волю и мысли, поэтому междометие является элементом 
языковой структуры [16, с. 46–49].

Русские первообразные (примарные) междометия 
состоят в основном из гласных и согласных, они чаще 
всего представляют собой односложную единицу (ай, ах, 
ой, ну, ох, ух, эй, фу, эхм и др.), реже – двусложную (ага, 
ого, ой-ли, улю-лю, увы и др.) [8, с. 732–733].

Русские первообразные междометия чаще всего со-
стоят из особых гласных и согласных звуков, они разде-
ляются на три основные группы:

1. гласный + согласные [х] и [й] (ах, ох, ух, эх, ай, ой, эй);
2. гласный + согласные [г], [γ], [х] + гласный (ага, ого, 

эге, эхе);
3. согласные [х] и [ф] + гласный (ха, хе, хо, фу, фи, фе) 

[13, с. 661].

Первообразные междометия в китайском языке 
также имеют простую фонетическую структуру. По-
скольку большинство подобных единиц используются 
для привлечения внимания, на письме они содержат в 
иероглифе структурный элемент 口 ‘рот’. Этот детерми-
натив встречается не только в междометиях, в целом 
он используется, по подсчётам специалистов, в 1164 
китайских иероглифах [7, с. 141]. По мнению Сюй Лайди, 
«существует определённая закономерность между спо-
собом произношения первообразных междометий и их 
эмоциональным выражением, которая в основном от-
ражается в односложных первообразных междометиях» 
[16, с. 47]. 

Китайское междометие 嗯 [èn] используется как по-
ложительный ответ на предложение. В сходной ком-
муникативной ситуации может использоваться слово 
呀 [yā]. Междометием 嘿 [hēi] привлекается внимание 
собеседника. Односложное междометие 哎 [āi] может 
использоваться для привлечения внимания коммуни-
канта, а также как побудительная единица. Слову 啊 [ā] 
соответствует несколько русских простых междометий: 

ах, ох, эх, ай, ой и др. 

Междометия в китайском языке, как и русском, в за-
висимости от коммуникативной ситуации могут выра-
жать разные оттенки эмоций. Так, в предложении 噢，
我还要遭多少罪啊！‘О，сколько мне ещё мучиться！’ 
междометие выражает печаль, страдания (здесь и далее 
все примеры составлены автором, ей же осуществлён их 
перевод на русский язык). Это же междометие в предло-
жении 噢，是的，这太好了！‘О， да это здорово! ’ выра-
жает радость, удовольствие. Такие же эмоции выражает 
другое китайское междометие в предложении 啊，亲爱
的朋友，很高兴你来了，谢谢！ ‘Ах, дорогой друг, я рад, 
что ты пришёл, спасибо тебе! ’. 

Среди китайских междометий отмечены также двус-
ложные структуры, в которых детерминатив 口входит в 
оба иероглифа. Слова 哎呦 [āiyōu] 啊呀 [āyā], 喔哟 [ō yōu], 
呦呵 [yōu hē] используются китайцами в разных комму-
никативных ситуациях, выражая различные эмоции. 

Обнаруживается фонетическая перекличка русских 
и китайских междометий: слово 哎呀呀 [āi yā yā] звучит 
сходно (если не учитывать тональную структуру ки-
тайского языка) с русским трёхсложным междометием 
ай-ай-ай (ай-яй-яй), что ещё раз подчёркивает внеси-
стемный характер междометий, их зависимость от фи-
зиологических непроизвольных возгласов. В русском 
языке это трёхсложное междометие употребляется как 
выражение упрёка, порицания, насмешки или как вы-
ражение испуга, боязни чего-л. Трёхсложное китайское 
междометие 哎呦呦 [āi yōu yōu] используется для выра-
жения неожиданности. В каждом из трёх иероглифиче-
ских компонентов мы обнаруживает детерминатив 口.

Помимо современных первообразных междометий, 
в китайском языке в произведениях классической лите-
ратуры для выражения эмоций могут также использо-
ваться односложные из древнекитайского языка. В древ-
некитайских текстах использовались междометия 兮 [xī], 
矣 [yǐ]，乎 [hū], 哉 [zāi] и др. В двух из древних междо-
метий обнаруживается детерминатив 口: 吁 [xū]，噫 [yī], 
однако в целом не существует правил для употребления 
этих старинных китайских иероглифов. Некоторые из 
этих единиц используются изредка и в современном ки-
тайском языке. 

Непервообразные междометия в русском языке об-
разуются при переходе в этот разряд других слов: боже 
мой, слава богу, вот тебе на, вот это да, ужас, Внима-
ние! Огонь! и др. [8, с. 732–733]. Обычно через процесс 
интеръективации проходят слова знаменательных ча-
стей речи (существительное, прилагательное, глагол), 
которые теряют свое первоначальное значение и стано-
вятся языковым символом, способным лишь выражать 
эмоции. Весьма часто интеръективируются словосоче-
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тания и коммуникативные комплексы.

Подобным способом образуются вторичные междо-
метия и в китайском языке我的天呐！ [wǒ de tiān nà!] ‘О, 
мои небеса! ’; 老天爷！ [lǎo tiān yé！] ‘О, боже! ’; 小心！ 
[xiǎo xīn！] ‘Будь осторожен! Берегись! ’ и др.

Русские и китайские междометия по своим семанти-
ческим функциям разделяются на несколько групп [8, с. 
733–735]:

1. Эмоциональные. Они разделяются на две под-
группы:

а) Междометия со специализированными семанти-
ческими функциями: рус. ох, ой, тьфу, батюшки, 
господи, фи, черт, браво, ура, брр, ух, эх, ай-ай-ай, 
чу, боже, боже мой, слава богу, ура, увы, то-то и 
др.; кит. 啊 [ā], 哎 [āi], 哦 [ó], 哇 [wā], 哎呀 [āiyā], 呸 
[pēi], 谢天谢地 [xiè tiān xiè dì], 万岁 [wàn suì], 我的天
呐 [wǒ de tiān nà] и др.; б) междометия с диффузны-
ми семантическими функциями: рус. ага, ах, ахти, 
ужас, с ума сойти, ну, ого и др.; кит. 太棒了[tài bàng 
le], 哎呀呀 [āiyā yā], 耶 [yè], 恩-恩 [ēn-ēn], 太美了 [tài 
měi le] и др.

2. Волеизъявительные (побудительные, импера-
тивные, повелительные): рус. долой, марш, тсс, 
прочь, полно, вон, стоп, цыц, ш-ш, ч-ч-ч, караул, 
раз-два взяли! Тише! и др.; кит. 咱们走吧 [zán men 
zǒu ba], 躲开 [duǒ kāi], 嘘 [xū], 回家去吧 [huí jiā qù 
ba], 干活去 [gàn huó qù] и др.

3. Этикетные: рус. спасибо, привет, пока, пожалуй-
ста, до свидания, спокойной ночи, с праздником, 
на здоровье, всего хорошего, до встречи, доброе 
утро, прощай(те), прости(те), извини(те), 
здравствуй(те) и др.; кит. 谢谢 [xiè xie], 请 [qǐng], 
抱歉 / 打扰一下 [bào qiàn / dǎ rǎo yí xià], 明天见 
[míng tiān jiàn], 再见 [zài jiàn] и др.

В современном русском языке используются местои-
менно-междометные комплексы. Они состоят из первич-
ного междометия и местоимения 2-го лица ты (реже вы). 
Местоимение теряет свое первоначальное значение и 
сливается с междометиями: ух ты, ах ты, ох ты, их ты, 
ай ты, ой ты, ишь ты, эх ты, фу ты, ну ты [8, с. 734]. За 
счёт десемантизированного местоимения междометие 
усиливает своё действие, в большой степени выражает 
эмоции. Не все местоименно-междометные комплек-
сы включены в словари. Так, междометие ух «выражает 
некоторое удивление, восхищение перед необычно-
стью, величиной, силой и т. п. чего-л.», а комплекс ух ты 
«выражает сильное удивление, восхищение чем-л. не-
обычным». Этот междометно-местоименный комплекс 
представлен в русских художественных текстах XVIII–XXI 
веков [3]. Как и междометия в целом, подобные русские 
конструкции вызывают затруднения при переводе на 
китайский язык, в котором подобные комплексы отсут-
ствуют. При переводе следует учитывать усиление эмо-

ционального содержания междометия и передавать его 
компенсационным способом с помощью дополнитель-
ных компонентов или китайских слов с более интенсив-
ным эмоциональным содержанием [4].

Некоторыми исследователями выделяются особо 
бранные междометия [2, с. 621]. К ним относятся в рус-
ском языке единицы чёрт, чёрт возьми, чёрт побери, 
чёрт знает что, иди к чертям, дьявол, какого лешего; за 
каким лешим; эвфемизмы блин, хз (хэзэ), нах и обсцениз-
мы; в китайском языке – 见鬼 [jiàn guǐ], 管他呢 [guǎn tā 
ne], 天晓得是什么 [tiān xiǎo de shì shén me], 你只是个畜
生 [nǐ zhǐ shì ge chù shēng] и др.

В «Русской грамматике» в особую группу выделяют-
ся глагольные междометия, или междометные глаголы: 
верть, глядь, мах-мах, морг, нырь и др. [8, с. 733]. В силу 
специфики китайской глагольной морфологии в этой 
функции в языке используются обычные глаголы, что 
ясно проявляется при обратном переводе русских тек-
стов с подобными глаголами: Он прыг через забор! 他跳
过栅栏！ ‘Он перепрыгнул через забор! ’; Он бряк на пол. 
他砰砰地摔在地板上. ‘Он рухнул на пол’.

Спецификой русского языка являются заимствован-
ные междометия. Они приходят в язык устным и пись-
менным путем, отражая разнообразные политические, 
экономические, культурные и прочие контакты русского 
народа с соседними и более удаленными этносами. Во-
йдя в язык-реципиент, эти слова включаются в его фо-
нетическую систему, употребляются в соответствующих 
синтаксических позициях. Поскольку у заимствованных 
междометий нет этимологических связей с русскими 
словами, они относятся к примарным единицам, хотя 
могут иметь более сложный, чем традиционные первич-
ные междометия, фонетический состав: айда, ура, браво, 
алло, вау и др. [10, с. 18]. Китайский язык с трудом вклю-
чает иноязычные элементы в свой словарный состав, 
однако из-за глобализации, расширения влияния ан-
глийского языка в мире в разговорную китайскую речь 
(прежде всего молодёжи) проникли этикетные междо-
метия 嗨 [hāi], 拜拜 [báibái]. Возможно, английское меж-
дометие wow оказало влияние на появление китайского 
двусложного междометия 哇哦 [wā o], которое состоит 
из китайских примарных междометий 哇 и 哦 (оба с де-
терминативом 口), однако используется в тех же ситуа-
циях, что и отмеченное английское слово.

К междометиям примыкают ономатопы, «представ-
ляющие собой условные преднамеренные воспроизве-
дения звучаний, сопровождающих действия, произво-
димые человеком, животным или предметом» [8, с. 732]. 
Существует несколько взглядов современных лингви-
стов на проблему частеречного определения звукопо-
дражаний: «от полного игнорирования данных слов как 
факта языковой действительности до признания их само-
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стоятельности по отношению к междометиям» [11, с. 23].

Каждый народ по-особому слышит фонации, из-
даваемые человеком, животными, природой, поэтому 
звукоподражательные слова в разных языках могут су-
щественно отличаться. В русском языке к ономатопам 
относятся слова ха-ха, хи-хи, тьфу, уа-уа, кря-кря, мяу-
мяу, тук-тук, бум-бум и др.; в китайском – 哈哈 [hāhā], 熙
熙 [xī xī], 呃 [è], 嘎嘎-嘎嘎 [gāgā-gāgā], 喵 [miāo], 汪汪-汪
汪 [wāngwāng-wāngwāng], 咚咚咚咚 [dōng dōng dōng 
dōng] и др. Как видим, некоторые единицы в двух языках 
близки по фонетическому облику, однако большинство 
из них отражает специфику восприятия народом звуча-

ния окружающего мира. 

Наконец, следует особо выделить подзывные и от-
гонные слова, которые, как и ономатопы и глагольные 
междометия, «отражают попытку воспроизвести с по-
мощью языковых средств звуковой облик той или иной 
реалии, опираясь на уже имеющиеся структурные и со-
держательные модели» [11, с. 75]. В русском языке к это-
му разряды лексики относятся единицы кис-кис, брысь, 
цып-цып, но, тпру и др., в китайском языке – 哇 [wā], 但是 
[dàn shì], 快跑 [kuài pǎo] и др.

Междометия широко используются авторами худо-

Таблица 1. 
Междометия в романе А.С. Грина «Золотая цепь».

Междометие Количество единиц % от общего числа Значение

Первичные междометия

Ну
Ну, ну
Ну-ка

54
2
2 = 60

54
Употр. как выражение нетерпеливого побуждения, 
призыва к действию.

О
О, да
О нет
О боже мой

2
3
1
2 = 8

7,2

Усиливает экспрессивность высказывания.
Усиливает утверждение или отрицание.
Выражает какое-л. сильное чувство (чаще боль, 
страдание, тревогу, отчаяние).

Ах
Ах, ах

4
2 = 8

7,2
Выражает испуг, внезапное удивление, восхищение, 
сожаление, возмущение и т. п.

Эй
Эй, эй

3
1 = 5

4,5 Возглас, которым окликают, подзывают, обращаются к кому-л.

Гм 3 2,7 Выражает сомнение, недоверие, иронию.

Фу
Ф-фу-у-у

2
1 = 3

2,7 Выражает укоризну, досаду, презрение, отвращение и т. п.

Эх 2 1,8 Выражает сожаление, досаду, упрёк, укоризну.

Ох, ох 2 1,8 Выражает сожаление, печаль, боль и др. чувства.

Ба 2 1,8 Выражает удивление, догадку, радость при встрече.

Ого 1 0,9 Выражает удивление, восхищение, одобрение и т. п.

Ага 1 0,9 Выражает злорадство, торжество, замешательство и т. п.

А 1 0,9 Выражает припоминание, узнавание при встрече, догадку и т. п.

Вторичные междометия

Чёрт побери
Подите к чёрту

5
1 = 6

5,4
Восклицание, выражающее удивление, восхищение или 
возмущение, негодование.
Пожелание уйти прочь тому, кто надоел, от кого хотят избавиться.

Здравствуй 
Здравствуйте

3
1 = 4

3,7 Приветствие при встрече.

Боже мой 
Боже сохрани

1
1 = 2
(+ 2 с междо-метием о)

1,8 Выражает восторг, удивление, негодование и т. п.

До свидания 2 1,8 Прощальное приветствие.

Стоп 1 0,9 Команда для прекращения движения, работы; стой! остановись!

Итого 111 100



195Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

жественных текстов, которые стремятся отразить реаль-
ную жизнь языка. Они употребляются преимущественно 
в диалогах героев произведений. В романе известного 
русского писателя А.С. Грина «Золотая цепь» использу-
ются первичные и вторичные междометия (таблица 1).

В романе А.С. Грина используется 17 междометий в 
111 словоупотреблениях. Более половины последних 
составляет междометие ну, которое можно отнести в 
данном произведении к текст образующим единицам и 
к особенностям идиостиля автора. Остальные междо-
метия представлены незначительным числом единиц. 
Междометия употребляются в диалогах персонажей или 
во внутреннем монологе главного героя Санди Пруэля. 
Характерной стилеобразующей чертой писателя являет-
ся повтор междометий: ну, ну; ах, ах; ох, ох; эй, эй. 

При переводе этого произведения на китайский язык 
переводчику придётся прибегать к сложным решени-
ям, учитывая многозначность дефиниций междометий, 
различия в силе выражаемой ими экспрессии (прежде 
всего у примарных междометий). Меньше проблем об-
наруживается при переводе вторичных междометий, 
для которых в китайском языке имеются относительно 
эквивалентные единицы: Чёрт подери! – 该死！ О боже 
мой! – 哦，我的上帝! Здравствуй – 你好！До свидания! – 
再见！и т. п.

Анализ употребления междометий в художествен-
ном тексте предоставляет возможность рассмотреть 
использование этого пласта лексики в языке, связь его 
единиц с другими словами и фраземами, а также вы-
явить особенности работы переводчика при необходи-
мости адекватно передать в переводном тексте сложные 
смысловые оттенки интеръективных слов.

Итак, мы можем сделать следующие выводы: в ста-
тье впервые сопоставляются русские и китайские меж-

дометия, определяется их место в системе частей речи 
обоих языков и предлагаются способы перевода меж-
дометий с китайского языка на русский. Междометия 
в обоих языках разделяются на примарные и секун-
дарные. Русские и китайские междометия по своим 
семантическим функциям разделяются на несколько 
основных групп: эмоциональные, волеизъявительные, 
этикетные. Особо в обоих языках выделяются бранные 
междометия. В современном русском языке использу-
ются местоименно-междометные комплексы, состо-
ящие из первичного междометия и местоимения ты 
или вы. Они практически не представлены в толковых 
словарях, не определена роль местоимения в данном 
комплексе. В китайском языке подобных структур нет, 
что вызывает затруднения у китайских студентов, из-
учающих русский язык, которые воспринимают место-
имение в его исходном значении, а не как единицу, уси-
ливающую смысл междометия. 

Междометия широко используются авторами художе-
ственных текстов, которые стремятся отразить реальную 
жизнь языка. Они встречаются преимущественно в диа-
логах героев произведений. В ходе перевода текста с од-
ного языка на другой переводчику приходится прибегать 
к сложным решениям, учитывая многозначность дефини-
ций междометий, различия в силе выражаемой ими экс-
прессии (прежде всего у примарных междометий). 

Перспективы дальнейшего исследования заключа-
ются в установлении и описании лингвокультурной и 
этнолингвистической специфики междометий и меж-
дометно-местоименных комплексов русского и китай-
ского языков, в разработке правил одноязычного и пе-
реводного лексикографирования русских и китайских 
междометий, в изучении функционирования интеръек-
тивных единиц в текстах различных жанров с использо-
ванием возможностей Национальных корпусов русского 
и китайского языков.
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Аннотация: В статье анализируются стратегии манипулирования в испан-
ском адвокатском дискурсе, используемые в процессе допроса свидетелей. 
На основе корпуса судебных допросов исследуются лингвистические и праг-
матические механизмы, посредством которых адвокаты стремятся повлиять 
на показания свидетелей и сформировать благоприятное для своей стороны 
восприятие событий. Особое внимание уделяется анализу использования за-
крытых и открытых вопросов. Выявленные закономерности в применении 
манипулятивных стратегий позволяют сделать вывод о целенаправленном 
характере адвокатской коммуникации и необходимости критического ос-
мысления судебного дискурса.

Ключевые слова: манипулирование, адвокатский дискурс, судебный дискурс, 
допрос свидетелей, речевое воздействие, типы вопросов, аргументация.

MANIPULATION IN SPANISH LEGAL 
DISCOURSE (A CASE STUDY OF WITNESS 
EXAMINATION)

O. Pilshchikova

Summary: The article analyzes manipulation strategies in Spanish 
legal discourse used during witness examination. Based on a corpus of 
authentic court interrogations, it examines the linguistic and pragmatic 
mechanisms by which lawyers aim to influence witness testimonies 
and shape a favorable perception of events for their side. Particular 
attention is paid to the analysis of the use of closed and open questions.  
The identified patterns in the application of manipulative strategies lead 
to the conclusion about the purposeful nature of legal communication 
and the need for a critical understanding of legal discourse.

Keywords: manipulation, legal discourse, judicial discourse, witness 
examination, verbal influence, types of questions, argumentation.

Введение

Изучение манипулятивных стратегий в языке яв-
ляется актуальным направлением современных 
лингвистических исследований. Особый интерес 

представляет анализ дискурса профессиональных обла-
стей, где использование языка носит целенаправленный 
характер и направлено на достижение определенных 
результатов. Адвокатский дискурс, являясь формой ин-
ституциональной коммуникации, представляет собой 
благодатную почву для изучения манипулятивных тех-
ник, особенно в процессе допроса свидетелей. В данной 
статье нами предлагается проанализировать механизмы 
языкового и прагматического воздействия, которые ис-
пользуются адвокатами в испанских судах для влияния 
на показания свидетелей и формирования желаемой 
интерпретации событий. Настоящее исследование вно-
сит вклад в изучение лингвистики судебного дискурса 
и подчеркивает необходимость критического осмыс-
ления манипулятивных стратегий в профессиональной 
коммуникации.

Материалы и методы

Материалом для нашего исследования послужили 
фрагменты судебных допросов по уголовным и граж-
данским делам, находящиеся в открытых источниках в 
сети интернет, объем выборки составляет 100 фрагмен-
тов. Предметом исследования являются манипулятив-

ные приемы, используемые адвокатами при допросе 
свидетелей на примере испанского языка. Цель иссле-
дования – установить взаимосвязь между типом вопро-
са и достигаемым прагматическим эффектом, а также 
выявить, какие манипулятивные приемы используются 
адвокатами при формулировке вопросов. Исследование 
проводилось в несколько этапов. На первом этапе был 
произведен анализ синтаксической структуры вопро-
сов с целью выявить различные типы вопросов (откры-
тые, закрытые, альтернативные, риторические и др.). На 
втором этапе проводился анализ лексического состава 
вопросов, включая выявление стилистически окрашен-
ной лексики, эвфемизмов и других маркеров манипуля-
тивного воздействия. На третьем этапе использовались 
методы прагматического анализа, направленные на вы-
явление имплицитных смыслов, интенций говорящего 
и взаимосвязи между типом вопроса и его прагматиче-
ским эффектом. Таким образом, исследование сочетало 
в себе методы лингвистической и прагматической ин-
терпретации, а также элементы дискурсивного анализа 
для более полного понимания природы манипулятивно-
го воздействия в судебном дискурсе.

Литературный обзор

Судебный дискурс представляет собой «вербально-
знаковое выражение процесса коммуникации в ходе 
судебного процесса, которое рассматривается в соци-
ально-историческом, национально-культурном, кон-
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кретном ситуативном контексте с учетом характеристик 
и намерений коммуникантов» [5, c. 10]. 

Высокая аргументированность, логичность, исполь-
зование специфической терминологии позволяют выде-
лить в отдельный вид судебного дискурса адвокатский. 

Речь адвоката неоднородна и ее структурность, ин-
тенсивность, эмоциональность, последовательность 
изложения фактов изменяется в зависимости от стадии 
судебного разбирательства. Таким образом можно гово-
рить о том, что адвокатский дискурс представляет собой 
не только и не столько набор лингвистических и экстра-
лингвистических составляющих, а коммуникацию, по-
строение которой ведется по определенным правилам. 

Наиболее важным процессуальным действием ад-
вокатского дискурса является судебный допрос. С юри-
дической точки зрения судебный допрос представляет 
собой регулируемую законом процедуру получения све-
дений о фактах, «имеющих значение для дела» [8, с.27]. 

При этом необходимо учитывать, что допрос – это не 
просто процесс получения ранее неизвестной информа-
ции от участников сторон, а сложный механизм, целью 
которого является достижение определенного прагма-
тического эффекта, выраженного в оправдательном су-
дебном акте. 

С лингвистической точки зрения судебный допрос 
является цепочкой вопросно-ответных высказываний. 

Семантические классификации вопросительных 
значений основываются на логическом анализе вопро-
сительных высказываний, в результате которого прак-
тически всеми исследователями выделяются два кар-
динально различных типа вопросов, обозначаемых в 
логике как двузначные и многозначные [11], дуальные и 
полиальные [12].

Лингвисты же традиционно придерживаются деле-
ния вопросов на общие и специальные [6, 12], выбора и 
замещения, неопределенно-связочные и неопределен-
но-предикатные, разделительные вопросы и вопросы с 
лексическими пробелами [16].

Однако говоря о типологии вопросов в адвокатском 
дискурсе при допросе свидетеля, на наш взгляд, необхо-
димо учитывать особый прагматический контекст, спо-
собный влиять на смысл всех связанных с ним речевых 
действий. Вопросы формулируются не для заполнения 
информационной лакуны, а для подтверждения обстоя-
тельств, заранее известных адвокату из материалов дела 
или от лиц, участвующих в деле. «Язык превращается не 
только и не столько в средство коммуникации, сколько в 
инструмент воздействия на адресата» [7, с.61].

Речевое воздействие, т.е. «любое речевое общение, 
взятое в аспекте его целенаправленности, целевой об-
условленности» [14, с.7], в адвокатском дискурсе имеет 
определенную специфику. Основными участниками су-
дебного заседания являются судья, обвиняемый, потер-
певший, адвокат, прокурор, свидетель. Все коммуниканты 
действуют по заранее определенным правилам. Важно от-
метить, что коммуникация распределяется асимметрично 
между говорящими, которые в зависимости от своего ста-
туса, будут иметь не равные права в ее осуществлении.

Таким образом, деятельность адвоката «характери-
зуется субъектом, который ее осуществляет; объектом, 
на который она направлена; средствами, способами и 
условиями деятельности; схемой деятельности, наличе-
ствующей в сознании субъекта (содержащей цели, пред-
ставления о способах их достижения, о возможных ре-
зультатах); реальными результатами» [1, с. 18]. Участники 
же процесса (свидетель, судья, присяжные заседатели) 
в свою очередь выступают в роли объекта скрытого 
воздействия, что может быть интерпретировано как ис-
пользование манипулятивных техник. 

На различия речевого воздействия и манипуляции 
обращает внимание целый ряд ученых. Мы, в рамках 
нашего исследования, будем руководствоваться опре-
делением М.В. Ларионовой, которая под манипуляцией 
понимает «особый вид психологического воздействия 
на сознание и поведение…, который осуществляется в 
скрытой форме с помощью различного рода дискурсив-
ных, языковых и экстралингвистических приемов, соз-
дающих необходимый прагматический эффект» [9, с. 51]. 
Допрашиваемый сохраняет ощущение автономии, по-
лагая, что его действия определяются его собственными 
намерениями и желаниями.

Результаты

В рамках данного исследования анализ проводился 
с использованием двух типов вопросов: открытых и за-
крытых, что обусловлено их значительной ролью в прак-
тике судебного разбирательства, в частности, в работе 
адвокатов.

Открытые вопросы

Открытые вопросы, используемые в процессе до-
проса, характеризуются тем, что предоставляют допра-
шиваемому свободу формулировать свой ответ соб-
ственными словами, не ограничивая его какой-либо 
дополнительной информации со стороны адвоката. На 
первый взгляд может показаться, что такие вопросы 
призваны получить первичную информацию, ранее не 
известную ни участникам процесса, ни стороне защиты. 

Однако допрашиваемый предоставляет сведения, ко-
торые уже известны, в том числе судье и присяжным за-
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седателям. Открытые вопросы направлены на то, чтобы 
убедить участников процесса в достоверности передава-
емых свидетелем сведений, вызвать доверие к личности 
и его показаниям. Целью такого рода вопросов является 
не заполнение информационной лакуны в знаниях слу-
шающих, а подтверждение информации, ранее озвучен-
ной в судебном заседании другими участниками. 

Эти вопросы обычно начинаются с вопросительных 
местоимений qué, quién, cuál, cuándo, cómo, dónde, por qué и 
направлены на выяснение общих обстоятельств, настрое-
ний, ощущений и мнений свидетеля (примеры 1–12). 

Пример 1.
 — ¿Podría explicar lo que ocurrió? 
 — Не могли бы ли вы объяснить, что произошло?

Пример 2.
 — ¿Podría explicarnos que hacía en la calle Cementerio? 
 — Не могли бы ли вы объяснить, что вы делали на 

улице Сементерио?

Пример 3.
 — ¿Qué hizo en ese momento el acusado? 
 — Что делал в этот момент обвиняемый?

Пример 4.
 — ¿Pudo observar algo?
 — Вам удалось что-нибудь заметить?

Пример 5.
 — ¿Por qué decidió asistir a las fiestas del pueblo?
 — Почему вы решили посетить городские фестива-

ли? 

Пример 6.
 — ¿Recuerda algo más?
 — Вы помните что-нибудь еще?

Пример 7.
 — ¿Podría explicarnos que hizo ese día? 
 — Не могли бы ли вы объяснить нам, что вы делали 

в тот день?

Пример 8.
 — Cuéntenos ¿qué pasó? 
 — Расскажите нам, что произошло?

Пример 9.
 — ¿Y entonces, ¿qué ocurrió?
 — И, что же случилось?

Пример 10.
 — ¿Qué hacía en la calle Cementerio? 
 — Esperando a Luis. 
 — Что вы делали на улице Сементерио?
 — Ждал Луиса

Пример 11.
 — ¿Cuándo llegó Francisco? 
 — Sobre las 10:15 h. 
 — Когда приехал Франциско?
 — Около 10:15

Пример 12.
 — ¿Y cómo se encontraba Francisco al llegar? ¿Qué 

aspecto tenía?
 — Estaba mareado, parecía borracho.
 — А как чувствовал себя Луис, когда приехал? 
 — У него кружилась голова, он казался пьяным.

Открытые вопросы, благодаря отсутствию направля-
ющего давления и ограниченной вводной информации 
со стороны допрашивающего, способствуют формиро-
ванию спонтанного естественного нарратива у свидете-
ля, что, в свою очередь, повышает степень достоверно-
сти его показаний. 

По этой причине открытые вопросы являются иде-
альными вопросами для прямого допроса. В свою оче-
редь, этот тот тип вопросов не рекомендуется исполь-
зовать для перекрестного допроса, поскольку он дает 
свидетелю множество возможностей уточнить и пере-
дать данные, которые могут негативно сказаться на за-
щите допрашиваемого. 

В зависимости от степени получаемого ответа мы 
различаем открытые вопросы, целью которых является 
получение развернутых ответов и открытые уточняю-
щие вопросы.

Так, первые требуют от свидетеля ответа, посред-
ством которого он или она выражает свое видение со-
бытий. Адвокатом в самом вопросе не предоставляется 
дополнительная информация, поэтому без каких-либо 
ограничений свидетель расскажет о своем опыте по-
средством подробного повествования.

Пример 13.
¿Podría explicarnos que hizo ese día? 
Cuéntenos ¿qué pasó? 
¿Y entonces, ¿qué ocurrió?

Основной целью для адвоката будет создание есте-
ственных условий для спонтанных показаний и, следо-
вательно, заслуживающих доверия. Однако риск этих 
вопросов заключается в том, что при отсутствии факти-
ческих ограничений, свидетель может представить двус-
мысленное изложение фактов. 

Открытые уточняющие вопросы в свою очередь 
сильно конкретизированы. Рассмотрим подробнее на 
примерах:
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Пример 14.
 — ¿Qué hacía en la calle Cementerio? 
 — Esperando a Luis. 
 — ¿Cuándo llegó Francisco? 
 — Sobre las 10:15 h. 
 — ¿Y cómo se encontraba Francisco al llegar? ¿Qué 

aspecto tenía?
 — Estaba mareado, parecía borracho.
 — Что вы делали на улице Сементерио?
 — Ждал Луиса.
 — Когда пришел Франциско?
 — Около 10:15
 — И в каком состоянии был Франциско? 
 — Его тошнило, похоже он был пьян.

В данном диалоге (14) адвокатом вопрос выстроен 
таким образом, что с одной стороны дает возможность 
свидетелю выражать свое мнение по излагаемым фак-
там (в каком состоянии был Франциско). С другой - по-
казания свидетеля ограничены только теми фактами, ко-
торые обозначены непосредственно адвокатом (что вы 
делали в конкретном месте, какие действия совершал и 
в каком состоянии был конкретный человек).

Пример 15.
Abogado: sí con la venia señoría e ¿recuerda usted e 

digamos dónde estuvo con quién y lo que hizo la noche del 24 
al 25 de abril de este año? 

Testigo: sí estee estuve con varios compañeros incluso con 
el Ernesto tambié

Abogado: vale no hay más preguntas 
Адвокат: да, Ваша честь, с вашего разрешения. Вы 

помните, что вы делали и с кем были в ночь с 24 на 25 
апреля?

Свидетель: даа, мы были с несколькими приятелями, 
включая Эрнесто.

Адвокат: хорошо, вопросов больше нет

Формулировка вопроса «что вы делали и с кем были 
в ночь с 24 на 25 апреля» (пример 15) предоставляет воз-
можность дачи спонтанных показаний, при этом объём 
показаний контролируется со стороны адвоката и очер-
чен временным промежутком (ночь с 24 на 25 апреля) и 
субъектным составом (с кем были).

Пример 16.
Abogado: Manifieste usted por qué se cambió la chimenea por 

una mas pequena, si eso fue autorizado por usted o por el Sr. ***.
Адвокат: объясните, почему дымоход поменяли на 

меньший по размеру, если это было разрешено вами или 
господином ***

Несмотря на то, что вопросительная конструкция 
«por qué» может создавать иллюзию неограниченной 
свободы для свидетеля в изложении фактов (пример 
16), ход показаний в данном примере также контро-

лируется со стороны адвоката с помощью присо-
единенной части предложения («si eso fue autorizado 
por usted o por el Sr. ***»). Таким образом, свидетелю 
необходимо ответить не только на вопрос, почему 
дымоход поменяли, но и дать пояснения по допол-
нительным фактам (это было разрешено вами или 
господином ***)

Контроль за показаниями свидетеля при формули-
ровке открытых вопросов с применением вопроситель-
ных местоимений прослеживается и в ряде других при-
меров (17–20).

Пример 17.
Abogado de la defensa: sí con la venia señoría una única 

pregunta laa cuán- en el momento en que usted e:: en- en la 
comisaría de los Mossos le- le- o sea le toman declaración 
y luego le- e:: le pasan una muestra de las fotografías para 
reconocer al- digamosa las- a los posibles autores de- de este 
delito en concreto ¿cuántas fotografías le fueron mostradas? 

Testigo: / .. unas 8 
Abogado de la defensa: e:: esas ocho fotografías estaban 

a ver si es tan amable ¿le podría mostrar el folio 30 de las 
actuaciones? {se le muestran a G unos documentos} ... ¿es 
digamos una fo- una fotocomposición en la que en una- en 
una hoja hay 8 fotografías? ¿única y exclusivamente? 

Testigo: si 
Адвокат защиты: да, с вашего разрешения, Ваша 

честь, один вопрос. В тот момент, когда вы приехали 
в полицейский участок, они забрали ваше заявление и 
далее показали вам образцы фотографий для опознания 
возможных исполнителей этого преступления. Сколько 
фотографий вам показали?

Свидетель: 8
Адвокат защиты: эти 8 фотографий были? Позволь-

те, я могу показать вам лист 30 протокола? {показы-
вает документы} …Это, скажем так… фото…фото-
композиция, в которой на одном листе 8 фотографий? 
Исключительно 8?

Свидетель: да.

Пример 18.
Abogado: Diga usted en que circunstancias y cuando 

comenzo usted a trabajar en la citada vivienda de Taiwan ***.
Адвокат: скажите, при каких обстоятельствах и 

когда вы начали работать в вышеупомянутом доме на 
улице Тайвань***

Пример 19.
Abogado: Diga usted cuales eran sus responsabilidades y 

trabajos que debia realizar.
Адвокат: Расскажите, какие были обязанности и объ-

ем работ, которые вы должны были реализовать.

Пример 20. 
Abogada: con la venia / señoría / ¿usted recuerda el 
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estado / en que estaba el señor Comas?
Testigo: Hombre / yo/ cuando llegué/ bien/ y despues/ pues 

más animao/ porque él iba bailando/ iba poniendo música/ 5 
euros de música/ que son 8 canciones/ iba un lado/ con una 
chica/ otro/ con otra/ iba en grupos/ bailando y moviéndose/

Адвокат: с вашего разрешения, Ваша честь, Вы пом-
ните в каком состоянии был сеньор Комас?

Свидетель: когда пришел, хорошо… ну и после… он 
был оживленный, потому что он танцевал, ставил му-
зыку, 5 евро за песню, всего 8 песен, был с одной девушкой, 
потом с другой, потом с группой, танцевал, двигался…

Таким образом, структура открытого вопроса создает 
естественные условия для дачи показаний в виде пове-
ствования, без каких-либо ограничений для свидетеля. 

В свою очередь, имеющиеся риски предоставления 
со стороны свидетеля двусмысленного изложения фак-
тов, вынуждают адвоката контролировать ход показаний 
свидетеля. Применение вопросительных местоимений, 
таких как qué, quién, cuál, cuándo, cuántos cómo, dónde, 
por qué, позволяет сильно конкретизировать вопрос для 
достижения прагматических целей.

Закрытые вопросы

Использование в адвокатском дискурсе закрытых 
вопросов, предполагающих согласие или наоборот – от-
рицание фактов, позволяет осуществлять контроль над 
показаниями и поведением свидетеля.

«С точки зрения содержания, вопросы с наличием 
присоединённой утвердительной или отрицательной 
части, можно отнести к закрытым вопросам. С точки зре-
ния синтаксиса вопросительное предложение, которое 
состоит из двух частей — повествовательной и вопроси-
тельной, относится к расчлененному вопросительному 
предложению. При этом компоненты вопросительной 
части морфологически зависят от формы подлежащего и 
сказуемого утвердительной части» [Быстрых, 2007, с. 33].

Расчлененное вопросительное предложение по-
буждает оппонента подтвердить или опровергнуть суж-
дение «за счет наличия вопросительной части в своей 
структуре» [Левинсон, 1983].

Вопросы такого рода в нашем исследовании мы бу-
дем подразделять на закрытые, требующие утвержде-
ния и закрытые, требующие отрицания. 

Закрытые вопросы, требующие утверждения

Большая часть проанализированных нами примеров 
(примерно 40 процентов) сопровождалась применени-
ем адвокатом при формулировке закрытых вопросов 
таких выражений как «es cierto que», «puede ser que», «es 

verdad qué».

Пример 21.
Juez: defensa…
Abogado: sí señora con la venia e.: ¿es cierto que usted 

padece problemas de adicción a la cocaína y al alcohol? 
Testigo: sí
Судья: защита…
Адвокат: да… Ваша честь, с вашего разрешения, 

Правда ли, что вы страдаете алкогольной и нарко-
тической зависимостью?

Свидетель: да

Пример 22.
Abogado de la defensa : sí .. a.:: a ver ¿es cierto que usted 

ha comparecidoo antee la polocía para digamos e:: declararsee 
autor dee de un robo? 

Testigo: sí 
Адвокат: да, с вашего разрешения…, правда ли, что 

вы обратились в полицию, чтобы, скажем так, объ-
явить себя автором ограбления.

Свидетель: да

Пример 23.
Аbogado de la defensa: sí una únicaa pregunta con la 

venia señoría e:: la ¿es verdad que se pusieron en contacto 
con la- con la madre?

Testigo: o sea la madre fue la que nos abrió el- la puerta del 
domicilio nos invitó a entrar y intentar calmar al hijo 

Адвокат: да, один вопрос с вашего разрешения. Прав-
да ли, что вы контактировали с…с матерью?

Свидетель: именно мать открыла нам дверь, пригла-
сила войти и попыталась успокоить сына.

Пример 24:
Abogado: Diga ser cierto que usted es experta en 

decoración interior.
Testigo: Еfectivamente yo soy experta en decoración 

interior.
Abogado: Diga ser cierto que el Sr. D. *** solicitó su 

asesoramiento para la decoración de la vivienda que se estaba 
construyendo pоr la mercantil ***, S,L. en calle *** n° 25 A de ***

Testigo: El Sr. *** me solicitó que Ie asesorara en relación a la 
vivienda que estaba construyendo la mercantil *** *** en Calle 
*** de *** y vigilara que todo se hacía conforme al proyecto 
arquitectónico y lo que había estipulado y contratado el Sr. ***.

Abogado: Diga ser cierto que no se ha acordado, ni por 
el Sr. *** ni por usted el cambio de azulejos y pavimento en las 
terrazas.

Testigo: Es cierto que no se ha acordado ni por el Sr. *** ni 
por mi el cambio de azulejos y pavimento en las terrazas.

Адвокат: Скажите, это правда, что являетесь экс-
пертом в области дизайна интерьера.

Свидетель: действительно, я специалист в области 
дизайна интерьера.

Адвокат: Скажите, это правда, что сеньор …про-
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сил вашего совета по отделке дома, который строила 
компания… по улице…

Свидетель: Сеньор… просил меня проконсультиро-
вать его относительно дома, который коммерческая 
компания строила на улице…и проследить, чтобы все 
было сделано в соответствии с архитектурным проек-
том.

Адвокат: Скажите, это правда, что ни господин …, 
ни вы не договаривались о замене плитки тротуаров на 
террасах.

Свидетель: это правда, что ни я, ни господин… не со-
гласились менять тротуарную плитку на террасах.

В приведенных примерах (21–24) можно говорить о 
намеренном использовании адвокатами ¿es verdad que? 
/¿es cierto que? /diga ser cierto, несмотря на лингвистиче-
скую возможность формулировки открытого вопроса 
(например - вы страдали алкогольной зависимостью?). 

При этом, начиная допрос, адвокат предоставляет 
содержание пресуппозиции из материалов дела, но не 
подтверждает его, а скорее ставит под сомнение. В рам-
ках нашего анализа было установлено, что в большин-
стве случаев (более 70 процентов) респонденты дают 
положительный ответ, сопровождая его «Es cierto que…» 
«Еfectivamente…», «sí».

Именно присоединенная часть («вы являетесь экс-
пертом в области дизайна», «сеньор просил вашего со-
вета», «вы контактировали с материю») содержит в себе 
имплицитный смысл, благодаря которому контроли-
руется поведение свидетеля, ведь чаще всего именно 
в ней содержится информация, которая соответствует 
действительности.

В этом смысле закрытые вопросы, содержащие ут-
вердительные лексемы, более эффективны, чем ней-
тральные, поскольку отрицание приравнивается к про-
тиворечию в ранее данных показаниях, что приведет к 
даче ложных показаний. 

Можно говорить о том, что при применении адвока-
тами расчлененного вопросительного предложения, в 
котором используются «es cierto que», «puede ser que», 
«verdad que sí», «es verdad que», у свидетелей превали-
рует положительный ответ.

Закрытые вопросы, требующие отрицания

Следующий наиболее частотный тип вопросов в 
процессе допроса, сопровождающийся отрицательной 
частицей «no» сильно обуславливают ответ и содержат 
предполагаемое сообщение. 

Так, при формулировке адвокатом вопроса «¿No 
tiene usted mala relación con su vecino? ¿No entró en el 

supermercado con un cuchillo?» помимо непосредственно 
запрашиваемой информации содержит имплицитный 
смысл: «вы вошли в супермаркет с ножом». 

Структуры такого рода призваны осуществлять стро-
гий контроль за ходом допроса со стороны адвоката, так 
как, с одной стороны, они способны полностью отвер-
гнуть предыдущую речь допрашиваемого, а, с другой -  
предлагают на ее месте новую информацию, достовер-
ность которой подтверждает следователь.

Пример 25.
Abogada: con la venia señoría ¿usted recuerda el estado en 

que estaba el señor Comas?
Testigo: Hombre yo cuando llegué bien y después pues más 

animado porque él iba bailando iba poniendo música 5 euros 
de música que son 8 canciones iba un lado con una chica otro 
con otra iba en grupos bailando y moviéndose

Abogada: ¿no es cierto que al final de la noche ya iba 
muy borracho? que estaba muy borracho no sabía lo que 
[hacía]

Testigo: noo estaba contento 
Abogada: ¿no es cierto que usted le ponía los tiquets y 

le hacía firmas sin saber bien qué firmaba?
Testigo: hombre por dios una persona cuando firma algo 

siempre lo mira y él lo veía claro que lo veía
Адвокат: с вашего позволения/Ваша честь вы помни-

те состояние, в котором находился г-н Комас?
Свидетель: я, когда я приехал, хорошо, а потом, по-

том он был более взволнован, потому что он танцевал, 
он заказывал музыку … он был с одной девушкой, потом 
с другой, потом с группой людей, танцевал и двигался…

Адвокат: не правда ли, что глубокой ночь он был 
уже очень пьян? что он был очень пьян, он не знал, 
что [делал]

Свидетель: нееет, он был доволен
Адвокат: не правда ли, что вы отдали ему биле-

ты и он поставил свою подпись, не зная точно, что 
он подписывает? 

Свидетель: ради бога! Человек, когда он что-то под-
писывает, всегда смотрит на это и он это видел, конеч-
но, он это видел.

Используя закрытые вопросы типа «¿no es cierto que 
al final de la noche ya iba muy borracho? que estaba muy 
borracho no sabía lo que [hacía] ¿no es cierto que usted le 
ponía los tiquetes y le hacía firmas sin saber bien qué firmaba?» 
(пример 25) адвокат предлагает другую версию событий 
(он был очень пьян и не понимал, что подписывает).

Пример 26.
Аbogada de la defensa: ¿es eso lo que le enseñaron? 
Testigo: sí 
Аbogada de la defensa: ¿no le enseñaron ningún 

cliché coon diferentes fotografías sino únicamente estas 
8 fotografías? 
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Testigo: pero sii les pedía el- el número me enseñaban .. 
el- la estatura y otras fotos de perfil nada más 

Аbogada de la defensa: vale muy bien no hay más 
preguntas señoría 

Адвокат защиты: это то, что вам показали?
Свидетель: да
Адвокат защиты: вам не показывали никаких шабло-

нов с разными фотографиями, только эти 8 фотографий?
Свидетель: если бы я попросил, они показали бы мне 

и другие фотографии профиля, ничего более
Адвокат: хорошо, вопросов больше не имею, Ваша честь

В примере 26 в вопросе «Вам не показывали никаких 
шаблонов с другими фотографиями?» адвокат высказы-
вает предположение о том, что свидетелю было показа-
но, возможно, больше фотографий. 

При этом, достигаемый прагматический эффект мо-
жет разниться в зависимости от процессуальной задачи. 

Таким образом, можно говорить о том, что чаще все-
го использование закрытых вопросов, требующих отри-
цания, характерно при допросе свидетелей со стороны 
обвинения. 

Не имея процессуальной возможности в рамках до-
проса высказывать свою субъективную оценку пока-
заниям свидетелей, оспаривать их или подтверждать, 
адвокат в качестве приема использует применение за-
крытых вопросов, в которых уже содержится необхо-
димая информация, призванная оказывать прагматиче-
ский эффект либо непосредственно на самого свидетеля, 
либо на слушателей (присяжных заседателей, судью).

Выводы:

1. Допрос свидетеля представляет собой не только 
часть адвокатского дискурса, но и особый праг-
матический контекст, в котором коммуникация 
выстроена по определенным правилам. Наряду 
с отбором лексических единиц одним из важней-
ших манипулятивных приемов для достижения 
прагматического эффекта, является тщательный 
выбор типа вопроса. 

2. Открытые вопросы направлены не только на полу-
чение и обнародование какой-либо информации, 
известной свидетелю, но и на то, чтобы убедить су-
дью в том, что знаниям свидетеля можно доверять. 

С одной стороны структура открытого вопроса 
призвана создать естественные условия, для дачи 
показаний в виде повествования. С другой, учи-
тывая риски двусмысленного изложения фактов 
свидетелем, адвокатом осуществляется контроль 
предоставляемых показаний с помощью приме-
нения вопросительных местоимений qué, quién, 
cuál, cuándo, cuántos cómo, dónde, por qué. 

3. Закрытые вопросы, указывающие на «истину», со-
держащуюся в самом вопросе, сопровождаются 
выражениями «es cierto que», «puede ser que», «es 
verdad qué», 
Вопросы, требующие отрицания, в большинстве 
своем применительны в допросах свидетелей 
со стороны обвинения и чаще всего сопрово-
ждаются, наоборот, такими лексемами, как «no 
es cierto que». Формальное назначение вопроса 
такого рода - получить информацию от свидете-
ля. Прагматический эффект выражен в том, что 
не имея процессуальной возможности в рамках 
допроса высказывать свою субъективную оцен-
ку показаниям свидетелей, адвокат использует 
применение закрытых вопросов, в которых уже 
содержится оценка показаниям свидетеля, либо 
предположительная версия событий адвоката. 

4. При допросе свидетелей со стороны защиты праг-
матический эффект заключается в формировании 
у судьи и присяжных заседателей доверия к полу-
ченной информации и ее достоверности. Линия 
же допроса свидетеля со стороны обвинения вы-
страивается таким образом, чтобы судья, и при-
сяжные заседатели усомнились в правдивости 
передаваемых сведений свидетелями со стороны 
обвинения.

Заключение

Для допрашиваемого опыт данной коммуникативной 
встречи может стать лингвистическим лабиринтом с ис-
каженными смыслами, а сам допрос – событием, оказы-
вающим очень сильное психологическое давление. 

Безусловно судебный допрос является сложным ме-
ханизмом, в котором на достижение прагматических це-
лей влияют лингвистические и экстралингвистические 
факторы. Таким образом, манипулятивные приемы в 
адвокатском дискурсе являются сложной темой, требу-
ющей дальнейших исследований.
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Аннотация: Музыкальная культура как локальная семиотическая система 
входит в состав общей семиотической системы культуры. Она представляет-
ся средством общения и передачи накопленного опыта из поколения в по-
коление с помощью музыкальных знаков, текстов, стилей, которые служат 
средствами трансляции информации. Концептосфера музыкального искус-
ства может быть представлена как особое семантическое культурное поле, 
в котором закодированы отличительные черты культурных эпох и стилей, их 
мировоззренческое и духовное содержание, характерные элементы музы-
кального языка, формирующие представления об особенностях музыкаль-
ного мышления и мировосприятия. Компонентный анализ концептосферы 
«МУЗЫКА» позволяет сделать вывод о том, что в её состав входят следующие 
базовые концепты: звук, музыкальный инструмент, музыкант, слушатель. 
Каждый из перечисленных концептов связан с рядом более частных поня-
тий, также являющихся важными составляющими рассматриваемой кон-
цептосферы.

Ключевые слова: концептосфера, концепт, семиотика, компонентный анализ, 
музыка.

THE "MUSIC" CONCEPTOSPHERE
I. Pogorelova
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Summary: Musical culture as a semiotic subsystem is part of the general 
semiotic system of culture. It is presented as a means of communication 
and transmission of accumulated experience from generation to 
generation through musical signs, languages, texts, styles, which serve as 
means of conveying information. The conceptosphere of the art of music 
can be presented as a special semantic cultural field, which encodes 
the distinctive features of cultural eras and styles, their ideological and 
spiritual content, typical elements of musical language, giving an idea 
about the peculiarities of musical thinking and outlook. The component 
analysis of the music conceptosphere indicates that it includes the 
following basic concepts: sound, musical instrument, musician, listener. 
Each of these concepts is associated with several more specific concepts, 
which are also important components of the conceptosphere under 
consideration.

Keywords: conceptosphere, concept, semiotics, componential analysis, 
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Современная культура может быть представлена в 
виде сложной системы взаимосвязанных элемен-
тов, в которых отражается разнообразие социо-

культурного пространства. Музыка как вид искусства 
является одной из ключевых составляющих данного 
пространства и обладает специфическим смысловым со-
держанием. Как и любые явления и процессы окружаю-
щего мира, произведения искусства и объекты культуры 
способны вызывать у реципиентов различные чувства и 
ощущения. Поскольку современная эпоха является ау-
диовизуальной, человек эмоционально откликается на 
происходящее, даже если сам не участвует в нём [3]. 

Механизм указанного восприятия неразрывно свя-
зан с работой органов чувств. Так, музыка распознаётся 
при помощи слухового анализатора. Однако в восприя-
тии музыкального произведения роль играют не только 
физические, но и психические / ментальные факторы. 
Благодаря их влиянию из материальной сущности му-
зыки вычленяются определённые идеи, и на их основе 
формируются концепции. Передать особенности той 
или иной культуры позволяет музыкальная интонация, 
поскольку в ней зашифрованы культурные стили и ху-
дожественные эпохи, наполненные уникальным соци-

ально-мировоззренческим и духовно-нравственным 
содержанием. Музыкальные интонации несут в себе со-
циокультурный опыт, на основе которого они объединя-
ются в «локальные» семиотические системы, закрепля-
ющие закономерности музыкального мышления нации. 
Семиотические подсистемы музыкальной культуры на-
правлены на выражение духовного содержания деятель-
ности общества посредством присущей ей способности 
к символизации социокультурных явлений и наделению 
их смыслом. Культурная семантика выражает взаимос-
вязи между текстом культуры, который проявляется в 
музыке, и контекстом культуры, т. е. смысловой сферой. 
Музыкальная культура как «локальная» семиотическая 
система входит в состав общей семиотической системы 
культуры. Она представляется средством общения и пе-
редачи накопленного опыта из поколения в поколение с 
помощью музыкальных знаков, языков, текстов, стилей, 
которые служат средствами трансляции информации.

Таким образом, в общей системе культуры музыка 
выступает в качестве концепта, который в свою очередь 
представлен определённым семиотическим рядом. Как 
правило, концепты возникают при анализе данных об 
объектах и их свойствах. По своей природе они идеальны 
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и универсальны, поскольку кодируются в сознании еди-
ницами универсального предметного кода и постоянны 
у носителей языка, хотя и различны у индивидов [3; 5].

На современном этапе научного развития понятие 
«концепт» трактуется достаточно широко как в филосо-
фии, так и в лингвистике. Однако исследователи сходятся 
в том, что его следует считать условной ментальной еди-
ницей, имеющей исключительно когнитивный статус и 
не существующей вне мышления [6; 14]. Таким образом, 
концепты можно определить как «базовые, обобщённые 
мыслительные единицы» [4; 7], «единицы ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания, в которых отра-
жены знания и опыт человека» [3] или «некие абстракт-
ные сущности в сознании человека, обобщающие разноо-
бразные признаки мира действительности» [14]. Концепт 
отражает и объясняет явления окружающего мира с раз-
ных точек зрения в зависимости от уровня образования и 
жизненного опыта носителя языка и, обобщая различные 
значения одного и того же слова в индивидуальных со-
знаниях носителей языка, позволяет собеседникам пре-
одолевать различия в понимании этих слов [4; 8; 13]. Ины-
ми словами, он представляет собой набор характеристик, 
объединённых в сознании человека для оценки реалий, 
которые окружают его в повседневной жизни [4]. 

Отсутствие единого определения концепта объясня-
ется его сложной структурой. Она содержит (наряду с 
понятийной основой) важные социальные, психические 
и культурные составляющие, переживаемые носителями 
того или иного языка, т. е. определённые эмоции, а так-
же систему ассоциаций, оценок, образов и коннотаций. 
Обобщая анализируемые дефиниции, концепты можно 
определить как базовые единицы мышления, суммиру-
ющие и отражающие человеческие знания об объектах 
окружающей действительности и обладающие опреде-
лённой системой образов и ассоциаций в зависимости 
от культуры и опыта индивида. 

Для обозначения совокупности концептов той или 
иной нации используется термин «концептосфера», вве-
дённый Д.С. Лихачёвым. По мнению исследователей З.Д. 
Поповой и И.А. Стернина, концептосфера предстаёт как 
ментальное поле, состоящее из концептов – неких ког-
нитивных структур, существующих в виде мыслитель-
ных картинок в сознании человека [10]. Особенности 
музыковедческого понимания концептосферы опреде-
ляются его погружённостью в сферу музыки. Являясь 
концептом в системе общей культуры, музыка как осо-
бый культурный пласт и вид искусства в свою очередь 
также представляет собой концептосферу, состоящую 
из определённых элементов. Концептосфера музыкаль-
ного искусства существует в виде системы культурных 
смыслов, которые, являясь составляющими элементами 
художественного мира, отражают специфику создания 
и бытования слушательского восприятия, воплощения 

и воспроизведения музыкального текста в культуре. 
Смысловые границы понятия концептосферы музыки 
могут быть определены и с позиций когнитивного под-
хода. Тогда она предстаёт как информационная база му-
зыкального мышления, организующая многообразные 
смыслы мироустройства и музыковедческие смыслы в 
этом мироустройстве [14].

Всестороннее когнитивное исследование музыки 
как искусства невозможно без понимания содержания 
музыкального текста. Здесь важно выявить ключевые 
концепты и заложенные в культуре базовые понятия, со-
ставляющие пространство концептосферы «МУЗЫКА». 
Концептосфера музыкального искусства может быть 
представлена как особое семантическое культурное 
поле, в котором закодированы отличительные черты 
культурных эпох и стилей, их мировоззренческое и ду-
ховное содержание, характерные элементы музыкаль-
ного языка и речи, формирующие представления об осо-
бенностях музыкального мышления и мировосприятия.

Базой для адекватного прочтения музыкальных про-
изведений служат актуальные научные данные в области 
междисциплинарного знания, подтверждающие суще-
ствование концептосферы и образующих её концептов. 
С точки зрения музыковедения базовыми концептами в 
музыке выступают категории стиля, жанра, формы, ком-
позиции и пр. Они раскрывают взаимоотношения внутри 
концептосферы музыкального искусства, которые отра-
жают особенности культуры того или иного времени [14].

При выявлении ключевых элементов концептосфе-
ры применяются различные подходы. В частности, при 
лингвистическом подходе, отвечающем целям и ха-
рактеру представленного исследования, используется 
компонентный (семный) анализ. Он представляет собой 
процедуру расщепления значения на компоненты, выде-
ление которых обусловлено одновременно соотноше-
нием элементов внутри отдельного значения (наличие 
более общих и более частных элементов, т.е. иерархич-
ность организации) и соотношением этого значения со 
значениями других языковых единиц [11].

Отправными понятиями для проведения семного 
анализа концептосферы «МУЗЫКА» стали понятия «му-
зыка» и «искусство». Согласно словарным дефинициям, 
музыка представляет собой вид искусства, отражающего 
действительность в звуковых художественных образах, 
а также сами произведения этого искусства. В свою оче-
редь искусство – это творческое отражение, воспроиз-
ведение действительности в художественных образах 
[2; 12]. Существительные «отражение» и «воспроизведе-
ние» происходят от глаголов «отражать» и «воспроизво-
дить». Обозначенные ими процессы предполагают:

а) наличие деятеля, в данном случае – музыканта / ис-
полнителя. Однако поскольку даже самая неумелая 
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игра на инструменте подразумевает период овладе-
ния техническими приёмами, микрополе «деятель» 
автоматически подразумевает наличие в рассма-
триваемой концептосфере микрополя «обучение». 
Это так называемая потенциальная сема [1; 9];

б) средства отражения или воспроизведения (ин-
струменты, ноты и сопутствующие им музыкаль-
ные аксессуары); 

в) продукт деятельности (звук / мелодия / музыкаль-
ное произведение в целом).

Также следует учесть, что звуковой художественный 
образ воспринимается аудиальным путём. Следовательно, 
ещё одним элементом концептосферы «музыка» является 
концепт «слушатель», объём которого может варьироваться 
от одного реципиента до большой аудитории концертного 
зала или зрителей / слушателей теле- или радиотрансляции. 

Семный анализ концептосферы «МУЗЫКА» позволя-
ет сделать вывод о том, что в её состав входят следую-
щие базовые концепты: звук, музыкальный инструмент, 
музыкант, слушатель. Каждый из перечисленных кон-
цептов связан с рядом более частных понятий, также 
являющихся важными компонентами рассматриваемой 
концептосферы. Так, к компоненту «музыкальный ин-
струмент» примыкают обозначения деталей самого ин-
струмента (например, «струна», «клавиша», «смычок») 
и музыкальных аксессуаров типа чехла или пюпитра. 
Концепт «музыкант» семантически вариативен в зави-
симости от уровня исполнительского мастерства (про-
фессионал – любитель), деятельностного статуса в сфе-
ре музыки (педагог, ученик, концертирующий музыкант, 

композитор). Концепт «слушатель» в конкретном контек-
сте может проявляться в виде большой аудитории, одно-
го слушателя или человека, для которого восприятие му-
зыки, стало ситуативно случайным (как, например, для 
прохожего возле музыкальной школы или жильца мно-
гоквартирного дома, вынужденного слышать и слушать 
громкую музыку, доносящуюся со двора или от соседей). 
Некоторые понятия будут принадлежать одновремен-
но нескольким семантическим микрополям. Например, 
ноты (нотный текст) как продукт деятельности компо-
зитора и как часть процесса овладения музыкальным 
искусством – микрополе, сопутствующее концепту «му-
зыкант» (варианты «музыкант-ученик» / «музыкант-пе-
дагог»). Отмеченная вариативность и сложные взаимос-
вязи выявленных концептов принимались во внимание 
при анализе фактического материала исследования.

В заключение необходимо отметить, что выделенные 
концепты играют ключевую роль в понимании концеп-
тосферы «музыка» как целостной системы. Каждое му-
зыкальное сообщение, представленное в форме нотно-
го текста или же в развернутой звуковой форме, служит 
художественным кодом, расшифровав который можно 
выявить его содержание. Это содержание меняется в за-
висимости от условий конкретной культуры или опыта 
отдельного человека. Таким образом, оно одновременно 
и соответствует авторскому замыслу, и выходит за рам-
ки заложенного послания. Рассматривая культуру в виде 
развёрнутой семиотической системы, музыкальное ис-
кусство можно трактовать как концептосферу, отражаю-
щую особенности создания, восприятия, воспроизведе-
ния и передачи музыкальной информации в культуре [3].
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Ирония, по своей природе, является довольно слож-
ным феноменом как для лингвистического изуче-
ния, так и в психологическом плане; что предпо-

лагает рассмотрение такого многогранного явления не 
столько с традиционно языкового описания, сколько с 
привлечением новых методик анализа языковых явле-
ний, разработанных в рамках когнитивного направления 
в лингвистике, которое фокусируется на изучении вос-
приятия и категоризации человеком реалий окружаю-
щего мира посредством анализа семантики вербальных 
единиц. Ирония как раз и является одним из самых рас-
пространенных способов описания и отражения дей-
ствительности в языке, предполагающее особое видение 
говорящего и воздействие на слушающего. Ироничность 
повествования неразрывно связана со словесной со-
ставляющей литературных произведений, она развивает 
«словесную ткань» литературы. В данном стиле художе-
ственно-речевые средства особенно отличаются своей 
разнородностью и многоплановостью [7, с.178].

Современное языкознание все чаще обращает вни-
мание на взаимосвязь, которая существует между язы-
ком и мышлением, вытекающими из нее когнитивными 
процессами, которые влияют на порождение и воспри-
ятие языковых единиц. В процессе общения любому 
участнику коммуникации необходимо наличие раз-
личных типов знаний: на их основе говорящий может 

составлять сообщения, в то время как слушающий – их 
понимать, – процессы, происходящие в мозгу комму-
никантов. Эти типы знаний включают знания о мире, 
об участниках коммуникативного акта и их социальных 
ролях, и о не менее важном социальном контексте, при 
котором происходит коммуникация. Все знания подво-
дятся под рубрику экстралингвистических, т.е. знаний, 
которые не связаны с определенным языком или каким-
либо речевым явлением. Они накапливаются с жизнен-
ным опытом человека, практикой, и к ним относится 
также знание законов построения текста, поскольку при 
восприятии языкового произведения любого функцио-
нального стиля, между коммуникантами возникает важ-
ное взаимопонимание, обусловленное их способностью 
понимать тексты [9, с.277-278].

Лингвокогнитивные исследования представляют 
возможности естественного языка как ключа, способ-
ного открыть доступ к сознанию человека и входящим 
туда знаниям, к его видению мира и его концептосфе-
ре: к содержанию и структуре тех или иных концептов, 
представленных как единицы мыслительной деятель-
ности. Одной из проблем, исследуемых когнитивной 
лингвистикой, является семантика языковых единиц, с 
помощью которых тот или иной концепт обретает фор-
му и определяет свои границы в языке, т.е. вербализу-
ется. При анализе значений единиц, объективирующих 
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концепты, для исследователей становится возможным 
достичь самого содержания концептов как мыслитель-
ных единиц, используемых художником слова; а также 
средств и способов вербализации различных концеп-
тов, которыми он распоряжается [8, с.304].

По мнению Ж.Е. Фомичевой, художественный текст 
является результатом ментальной деятельности пи-
сателя, создающий сложный продукт, вступающий во 
взаимодействие с концептосферой читателя, и его ког-
нитивными процессами. Текст – явление процессуаль-
ное и динамичное, и рассматривается в когнитивной 
стилистике единовременно как процесс восприятия и 
порождения, т.к. с одной стороны он является видимым 
результатом речевой деятельности, а с другой – самим 
процессом создания этого самого текста. Автор закла-
дывает в текст свои мысли и идеи с целью воздействия 
на читателя тем или иным образом. Исследователям не-
обходимо правильно интерпретировать заложенный в 
тексте смысл, поэтому при анализе они прибегают к ком-
бинированию традиционных для стилистики категорий 
с категориями когнитивной лингвистики, что позволяет 
выявить лингвистическую и общегуманитарную значи-
мость текста [9, с. 284].

Целью данной статьи является анализ логических 
тактик когнитивной стратегии создания иронии в англо-
язычном тексте, и их сохранение в тексте перевода.

Художественный текст, даже при условии вымышлен-
ности сюжета, всегда опирается на реальные события 
окружающей человека жизни. Мысль автора, создаю-
щего текст, соотносит свое видение реальных объектов 
(образов, закрепленных в сознании) с языковыми еди-
ницами, которые он выбирает для описания и представ-
ления художественной действительности. Ироничность 
же иноязычного художественного текста может быть не 
всегда очевидна. Прежде всего, понятие “ирония” опре-
деляется как лингвистическое явление, где говорящий 
намеренно противопоставляет буквальное значение 
слова подразумеваемому, что может вызвать смех у лю-
дей своим несоответствием [2, с.16]. В то же время, иро-
нию можно рассматривать не только со стороны стили-
стики, но также со стороны семантико-синтаксических 
отношений, т.е. со стороны отношений значения слов в 
том или ином контексте [1, с.62].

Для переводчика распознавание иронии в авторском 
тексте и ее сохранение дается не так просто. Здесь важ-
ны не только знание языка оригинала, но также фоновые 
знания о культуре людей, говорящих на этом языке, их 
традициях и особенностях мировосприятия. Именно та-
кие экстралингвистические знания помогают перевод-
чику полностью или частично понимать семантику иро-
нии, что является первой задачей предстоящей работы 
над переводом. Вторая задача состоит в правильном 

подборе способов сохранения и передачи иронии на 
другой язык: переводчику необходимо сохранить тон-
кий иронический оттенок таким образом, чтобы читате-
ли смогли его уловить, и не потерять при этом авторское 
намерение, его отношение к ситуации описания.

При создании иронии используются стилистические 
средства всех уровней языка, однако смысл иронии чи-
татели в полной мере распознают в контексте, «то есть в 
результате обращения к более широкому, вне его лежа-
щему пространству» [4, с.59 60]. На основании когнитив-
ного подхода к анализу художественного текста пере-
водчик способен принимать переводческие решения и 
подбирать эквиваленты, опираясь не только на языко-
вые, но и на экстралингвистические знания, накоплен-
ный когнитивный опыт, что способствует достижению 
более успешного результата перевода без значительных 
смысловых потерь [6, с.11].

Выявление когнитивных особенностей при анализе 
средств создания иронии, показало, что общим когни-
тивным основанием ее создания и понимания является 
наше знание о том, какие события и явления (в том чис-
ле языковые) сочетаются, а какие – противоречат друг 
другу. К.М. Шилихина считает, «что в основе вербальной 
и ситуативной иронии лежат общие когнитивные меха-
низмы, в частности, наше умение распознавать наруше-
ния смысловой целостности высказывания, текста или, 
шире, некоторого положения дел в действительности» 
[10, c.91]. Можно предположить о том, что распознава-
ние и понимание иронии строится на основном когни-
тивном механизме: умение распознавать бессвязность 
событий или нарушения смысловой целостности.

С позиции когнитивной лингвистики понимание иро-
нии – это «процесс создания динамической смысловой 
структуры, который может быть представлен как «сбор-
ка», в которой одинаково важными оказываются не толь-
ко лингвистическое содержание высказывания, но и 
контекст коммуникации и имеющиеся у участников дис-
курса знания об окружающем мире» [10, с.13]. Во время 
этого процесса смысловые компоненты высказывания 
выстраиваются в семантически и прагматически целост-
ную когнитивную структуру. Наличие скрытого смысла в 
высказывании заключается в отсутствии такой смысло-
вой связности или несоответствие между высказывани-
ем и описываемой ситуацией [10, с.13].

В настоящей работе предполагается рассмотрение 
когнитивной стратегии создания иронии (из трех пред-
ложенных К.М. Шилихиной – вербальной, когнитивной 
и риторической), включающей две тактики. При этой 
стратегии происходит обращение к имеющимся у чи-
тателей знаниям о мире и о том, что именно считается 
нормальным: ироничные высказывания вступают в 
противоречие с экспериенциальным знанием, пред-
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ставляя ситуацию непривычным или комичным образом 
[10, с.123]. На основе предположения К.М. Шилихиной, 
когнитивную стратегию создания иронии можно разде-
лить на две группы тактик: 1) логические, к которым от-
носятся различные логические нарушения (нарушения 
причинно-следственных связей) и контраст пропозиций 
(логическое противоречие); 2) семантические: семанти-
ка высказываний не позволяет соотносить эти выска-
зывания с реальным положением дел. К ним относятся: 
абсурд, противоречие здравому смыслу, правдоподоб-
ная ирония, намек, сравнение свойств [10, с.138-142]. 
В вышеперечисленных свойственно наличие скрытого 
(имплицитного) или явного (эксплицитного) сравнения 
реальной ситуации с некоторой социальной нормой или 
ожидаемым положением дел в действительности.

В качестве источника иронических контекстов вы-
бран первый роман из серии «Дживс и Вустер» (Jeeves 
and Wooster) известного английского юмористического 
писателя П.Г. Вудхауса «The Inimitable Jeeves» и его пере-
вод на русский язык А.Н. Балясникова «Этот неподра-
жаемый Дживс!». Особенной чертой идиостиля П.Г. Вуд-
хауса является конвергенция стилистических средств 
при создании иронии. Контексты, используемые авто-
ром, средства выразительности придают художествен-
ному тексту яркость и эмоциональность; выбор лекси-
ки носит национальный колорит, что может затруднять 
процесс перевода.

П.Г. Вудхаус при создании юмористического эффекта 
часто создает языковое описание, вступающее в про-
тиворечие с пониманием реальной действительности, 
что предполагает нарушение логической связи между 
денотатом и его вербальным представлением. Подоб-
ные логические нарушения, логическое противоречие 
между двумя пропозициями, или контраст пропозиций 
относится к логическим тактикам когнитивной стратегии 
создания иронии.

Лингвостилистический и когнитивно-семантический 
анализ произведения показал, что от общего числа вы-
деленных иронических контекстов (286) количество ис-
пользованных в романе тактик логических нарушений 
составляет 36 случаев (41,40%), а тактики логических 
противоречий – 51 случай (58,60%).

Рассмотрим сначала некоторые примеры логиче-
ских нарушений в создании иронии, которые связаны с 
когерентностью описываемых событий, последователь-
ностью повествования и логических заключений пове-
ствователя. Логические нарушения могут встречаться 
в отрезках текста с явно нарушенными причинно-след-
ственными отношениями, возникающими на основе не-
логичного (с точки зрения принятой нормы) поведения 
персонажа или неправильного умозаключения, постро-
енного повествователем вследствие указанных в кон-

тексте фактов. Например: «[Sir Roderick Glossop] was fairly 
tall and fairly broad, and he had the most enormous head, with 
practically no hair on it, which made it seem bigger and much 
more like the dome of St Paul’s. I suppose he must have taken 
about a nine or something in hats. Shows what a rotten thing 
it is to let your brain develop too much» [14].

В контексте повествователь настраивает читателя на 
то, что сэр Родерик Глоссоп – очень серьезный человек 
и специалист по нервным болезням. Автор использует 
гиперболу «the most enormous head», выставляя ее как 
очевидное доказательство его эрудированности, что 
уже искажает общее представление об умных людях. 
Ирония строится на замечании главного героя о разме-
ре головы сэра Родерика и причине таких невероятных 
размеров. Здесь, для корректного восприятия иронич-
ности повествования наблюдается опора на знание дан-
ных о Лондонском соборе с самым большим куполом 
(реалия), что создает эмотивность описания в комплексе 
со стилистическими повторами и коннотацией прилага-
тельных. В том случае, если читатель не имеет информа-
ции о названном соборе, он все же способен понимать 
данное карикатурное и отчасти абсурдное сравнение, 
поскольку в его опыте есть некое представление о купо-
ле церкви или собора. Карикатурное описание персона-
жа дополняется предположением главного героя о том, 
какой размер шляпы соответствует такой голове («a nine 
or something in hats»). Для британской культуры самым 
максимальным размером шляпы является 8 (65 см/25,6 
дюймов). Девятый размер не существует, что создает 
гиперболизированную оценку этой части тела челове-
ка, которая завершается заключением повествователя: 
«Shows what a rotten thing it is to let your brain develop too 
much» [14]. Данное заключение противоречит логике, 
поскольку количество прочитанных книг или степень 
эрудированности на внешний вид головы не влияет.

Рассмотрим перевод, предложенный А.Н. Баляснико-
вым: «Роста он высокого, сложения массивного, но больше 
всего поражает его огромная голова, фактически лишен-
ная растительности, отчего она выглядит еще огром-
ней и походит на купол собора Святого Павла. Думаю, он 
носил шляпу девятого размера, не меньше. Это доказыва-
ет, что слишком развивать свои мозги опасно.» [3]

Как видно из текста перевода (ПТ), переводчик со-
хранил языковые элементы исходного текста (ИТ), вы-
полняющие роль создания иронического эффекта, ос-
нованного на логическом нарушении. Более того, для 
сохранения стиля повествования была использована ин-
версия (роста высокого, сложения массивного) для соз-
дания эмотивности, которая в оригинале создается по-
втором атрибутивного усилителя, для гиперболизации 
замечания по поводу отсутствия волос – замена части 
речи (лишенная) и генерализация (растительности), а 
по поводу размера головы – добавление, подчеркиваю-
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щее значительный размер шляпы для такой головы (не 
меньше). Однако переводчик сохраняет англоязычные 
реалии (собор Святого Павла и девятый размер шля-
пы), не преображая или адаптируя их для русскоязыч-
ных читателей, что немного нарушает понимание уров-
ня преувеличения. Для избежания таких недочетов мы 
предлагаем следующее: 1) добавить прилагательное в 
превосходной степени к описанию купола для сохране-
ния гиперболизированного сравнения: самый крупный 
купол собора Святого Павла; 2) заменить девятый раз-
мер шляпы на принятую среди носителей русского язы-
ка номенклатуру (размеры соответствуют сантиметрам 
размера головы, а 65 размер – самый максимальный): …
носил шляпу семидесятого размера, не меньше. Тем не 
менее за счет сохранения стилистики и семантики язы-
ковых единиц, прочие элементы контекста по-прежнему 
помогают читателям проследить здесь иронию.

Следует обратить внимание на лексему rotten, кото-
рой в переводе соответствует единица опасно. Такое ре-
шение вполне обосновано, поскольку, если обратиться 
к значению слова rotten, то можно увидеть следующее: 
1. having rotted; 2. morally corrupt; 3. extremely unpleasant 
or inferior; 4. very uncomfortable; 5. of very poor quality [12]. 
Все словарные дефиниции имеют усиленную коннота-
цию отрицательного отношения. Предлагаемое в каче-
стве перевода на русский язык значение – это гнилой, 
что не соответствует коллокативности, поскольку в рус-
скоязычном толковом словаре гнилой в прямом смысле 
означает «испорченный гниением, затхлый; сырой, несу-
щий болезни», а в переносном – «не имеющий внутрен-
него стержня, аморальный» [5, с.212]. Семантика слова 
гнилой не соотносится с ситуацией в романе, а едини-
ца опасный – «способный вызвать, причинить какой-н. 
вред, несчастье» [5, с.685] вполне соотносится с 3 и 4 
семами rotten. Переводческое решение оправдано, хоть 
и наблюдается некоторая потеря эмотивности, которая 
компенсируется конкретизацией лексемы shows едини-
цей, доказывает, что усиливает достоверность ошибоч-
ного предположения героя. 

В романе также встречаются логические наруше-
ния, основанные на жизненном опыте, с которым мог 
бы столкнуться каждый. Один из выделенных отрезков 
ироничного контекста как раз демонстрирует описание 
такого случая. Рассмотрим следующий контекст: «My ex-
perience is that the less you want a fellow, the more punctual 
he’s bound to be…» [14].

Единица experience ((the process of getting) knowledge or 
skill from doing, seeing, or feeling things; the knowledge and 
skill that you have gained through doing something for a pe-
riod of time [11, 13]) указывает на то, что главный герой 
с таким сталкивался уже не раз, что и составило основу 
его жизненного опыта, неприятность которого подчер-
кивается эфматической синтаксической структурой (the 

less…, the more…). И, исходя из этого опыта, он пришел к 
выводу о пунктуальности гостей, которых меньше всего 
желает видеть. Лишенное логической связи ироничное 
правило (нежелательный гость и его пунктуальность) 
встречается и в реальной жизни. Автор приписыва-
ет всеобщий опыт к опыту его персонажа, тем самым 
обеспечивая читателей эмоциями, возникающими как 
реакция на ироничную ситуацию. В переводе это пара-
доксальное соответствие сохраняется: «По своему опы-
ту могу вам сказать: чем меньше вы жаждете видеть 
гостя, тем он пунктуальнее.» [3]

В первую очередь следует отметить, что переводчик 
разделил предложение из ИТ и сделал эту часть отдель-
ным предложением. Единица experience была сохранена 
в своем значении в ПТ с добавлением могу вам сказать, 
с помощью которого сохраняется особенность пове-
ствования романа с обращением к читателю. Глагол жаж-
дете имеет помету «высокого стиля» и означает «сильно 
желать» [5, с.292], а фраза bound to be опущена: все это 
вместе минимизирует размер предложения и усиливает 
эффект ироничности, построенной на поведении гостя, 
которого меньше всего имелось желание видеть.

Теперь рассмотрим, как второй тип когнитивной 
тактики – логическое противоречие, – которое пред-
полагает несоответствие или даже несовместимость 
двух пропозиций, их контраст. При таком противоречии 
возникает несоответствие двух утверждаемых выска-
зываний, которое при определенном контексте может 
стать сигналом иронии. В романе логическое противо-
речие также строится на основе опыта, который мог 
бы пережить читатель в реальной жизни, что создает 
возможность проецировать происходящее на себя и 
сочувствовать рассказчику; не редким также является 
использование ситуаций, связанных с привычками и по-
ведением людей. Такое логически противоречивое вы-
сказывание можно встретить в следующем отрезке: «We 
Woosters do not lightly forget. At least, we do – some things – 
appointments, and people’s birthdays, and letters to post, and 
all that – but not an absolutely bally insult like the above» [14].

В данном случае ирония формируется противопо-
ставлением ожидаемой обыденной ситуации – «Woosters 
do not lightly forget», подразумевающей хорошую память 
персонажей, и всеми случаями, когда они все же о чем-
то забывают («appointments, and people’s birthdays, and let-
ters to post, and all that», т.е. многое, кроме оскорблений). 
Это противопоставление и вызывает противоречивость 
высказывания, что порождает его ироничность.

Проанализируем отрезок соответствующего ПТ: 
«Мы, Вустеры, не из забывчивых. Вернее, мы легко за-
бываем назначенные встречи, дни рождения, забываем 
отправить письма, и все такое, но не такие вопиющие 
оскорбления.» [3]
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Все части, являющие неотъемлемыми для создания 
иронии, основанной на логическом противоречии о па-
мяти и злопамятности, были переданы в ПТ следующими 
переводческими трансформациями: замена частей речи 
(не из забывчивых), опущение (like the above) и добавле-
ния. Стоит обратить внимание на передачу единицы 
bally в ПТ, которая в словаре толкуется следующим об-
разом: used as an intensive [12]. Поскольку это эмотивный 
усилитель, он компенсируется определением вопию-
щие, т.е. «вызывающий крайнее возмущение, совершенно 
недопустимый» [5, с.156], что передает смысл, и сохра-
няет эмотивность высказывания.

Рассмотрим еще один пример с опорой на жизнен-
ный опыт читателя: «‘You are very young to have accom-
plished so much!’

I couldn’t follow the train of thought. The family, especially 
my Aunt Agatha, who has savaged me incessantly from child-
hood up, have always rather made a point of the fact that mine 
is a wasted life, and that, since I won the prize at my first school 
for the best collection of wild flowers made during the summer 
holidays, I haven’t done a dam’ thing to land me on the nation’s 
scroll of fame» [14].

Ирония в приведенном выше примере заключается в 
том, что Берти хвалят за его достижения, что абсолютно 
противоречит мнению его семьи. Из эпитета a wasted life 
аутентичные толковые словари предлагают следующее 
определение wasted: 1) …that is not used effectively because 
it does not produce the result you wanted [11]; 2) unsuccessful 
because it does not produce the result you wanted [13]. Так-
же невысокое мнение семьи о Берти передается через 
характеристику его заслуг a dam’ thing, которая вступает 
в антитезу с nation’s scroll of fame. Резкий контраст про-
позиций, основанный на достижениях главного героя, и 
семейного отношения вызывает диссонанс. Рассмотрим 
перевод вышеописанного контекста:

«– Вы так молоды и уже столько успели сделать!
Я был совершенно сбит с толку. У нас в семье это в 

первую очередь относится к тете Агате, которая жу-
чит меня с самого рождения, принято считать, что я 
полный ноль, впустую растративший жизнь, и что с 
тех пор, как в первом классе я получил приз за лучший 

гербарий полевых цветов, я не сделал ничего, чтобы впи-
сать свое имя на скрижали славы.» [3]

В ПТ наблюдается смысловое развитие контекста: я 
полный ноль, впустую растративший жизнь; а опуще-
ние сниженной единицы dam’ смягчило характеристику, 
и компенсировалось за счет смыслового развития в сло-
восочетании полный ноль. В ПТ сохранился как эффект 
ироничности, который был построен на логическом 
противоречии, так и авторский стиль.

Логические тактики когнитивной стратегии созда-
ния иронии в романе строятся на правдивых ситуациях, 
которые могут происходить в реальной жизни. Вслед-
ствие этого читателям легче заметить иронию в выска-
зываниях при определенных ситуациях, поскольку они 
строятся на нарушениях логической последовательно-
сти, которые могут противоречить фоновым знаниям 
и опыту читателей. Автору удается достичь понимания 
читателями ироничности описываемых ситуаций при 
помощи построения логических нарушений и противо-
речий в тех или иных высказываниях, поскольку проис-
ходит столкновение уже имеющихся у читателей знаний 
с событиями, несоответствующими этим знаниям.

Для того, чтобы правильно перевести иронию и со-
хранить создающие ее смысловые элементы, следуя ло-
гическим тактикам когнитивной стратегии, переводчик 
должен опираться не только на языковую составляющую 
иронии оригинала, но также и на свои знания и опыт, 
чтобы осознать логику соответствия или противоречия, 
поскольку иронический эффект текста строится на соот-
ношении вербального представления ситуации и ее по-
нимания через жизненный опыт. Помимо этого, перевод-
чик должен учитывать, логику приятия ситуации целевой 
аудиторией перевода, чтобы избежать недопонимания 
из-за различий в культурных реалиях. Такую возможность 
обеспечивает когнитивный анализ художественного тек-
ста и языковых элементов ироничных контекстов: пере-
водчик глубоко проникает в структуру произведения и 
выявляет авторскую интенцию, которую позже он может 
сохранить в переводе, не нарушая функционально-сти-
листические и семантические характеристики оригинала.
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Аннотация: Томас Манн – великий представитель немецкой литературы 20 
века, лауреат Нобелевской премии по литературе, известен широкой публике 
в первую очередь как автор многочисленных романов, рассказов и новелл, 
пьес, эссе и автобиографических произведений. Однако, его речи-обращения 
к немецкому слушателю „Deutsche Hörer!“ известны только достаточно узко-
му кругу читателей и экспертов творчества писателя. В более ранних работах 
автором данной статьи уже освящались особенности экспрессивной техники 
и способы достижения вербальной выразительности прозы писателя, разно-
образные лингвистические и стилистические аспекты его публицистических 
текстов, а среди них, выступлений в эфире на радио Би-би-си. Данная статья 
посвящена вопросам исторического и политического контекста их возникно-
вения, становления Т. Манна в новом для себя качестве – журналиста, ком-
ментатора, агитатора, просветителя и утешителя немецкого народа, особен-
ностям его «войне в эфире» против нацизма.

Ключевые слова: речи-обращения, радио-миссия, эмиграция, политизация 
мышления, война в эфире, пропаганда, контрпропаганда.

JOURNALISM FROM EXILE 
(THOMAS MANN’S RADIO SPEECHES 
"DEUTSCHE HÖRER! ")

I. Sneshkova

Summary: Thomas Mann is a great representative of German literature 
of the 20th century, winner of the Nobel Prize in Literature, known to 
the public primarily as the author of numerous novels, short stories, and 
short stories, plays, essays and autobiographical works. However, his 
speeches are appeals to the German listener «Deutsche Hörer! “they are 
known only to a fairly narrow circle of readers and experts of the writer’s 
work. In earlier works, the author of this article has already highlighted 
the features of expressive techniques and ways to achieve verbal 
expressiveness of the writer’s prose, various linguistic and stylistic aspects 
of his journalistic texts, and among them, appearances on BBC radio. This 
article is devoted to the issues of the historical and political context of 
their origin, the formation of T. Mann in a new capacity for himself – a 
journalist, commentator, agitator, educator and comforter of the German 
people, the peculiarities of his «war on the air» against Nazism.

Keywords: address speeches, radio mission, emigration, politicization of 
thinking, war on the air, propaganda, counterpropaganda.

Ничто не воздействует более убедительно, 
чем сказанное слово порядочного человека. 
(Жюль Камбон, посол Франции в Берлине в 
1907–1914 гг.) 

В период с 1940 г. по 1945 г. Т. Манн выступал в общей 
сложности 58 раз с пламенными радиообращения-
ми к своим соотечественникам, которые трансли-

ровались ежемесячно из США, где писатель находился в 
вынужденной эмиграции. Совершая длительную поезд-
ку по Европе в 1933 году вместе со своей женой Катей, Т. 
Манн не предполагал, что больше не сможет вернуться 
в Германию, положение в которой изменилось стреми-
тельно и катастрофически быстро. В своем дневнике от 
20 июля 1933 г. Т. Манн писал о том, что возвращение 
на родину исключено, невозможно, абсурдно, бессмыс-
ленно и угрожает его свободе и жизни: „Die Rückkehr 
ist ausgeschlossen, unmöglich, absurd, unsinnig und voll 
wüster Gefahren für Freiheit und Leben“ [1, S. 132].

Речи Т. Манна „Deutsche Hörer!“ представляют собой, 
пожалуй, самый значительный и захватывающий про-
дукт политико-публицистического творчества писателя. 
Цель их − побудить немцев к восстанию против Гитлера 

и национал-социализма. Благодаря этим выступлениям 
и своей деятельности в эмиграции Т. Манн получил по-
четное звание „Совесть нации“.

Однако, идейные поиски писателя, становление его 
публицистики не были простыми и однозначными. В 
конце 19 века Т. Манн находился среди сторонников 
аполитичного эстетизма. С точки зрения Х. Вайденхаупт, 
политика считалась в это время «неэстетичной, не по-
этичной и относилась к сфере грубого рукоприкладства, 
бессмысленной банальности и жестокой реальности. Ее 
противоположностью было искусство, с помощью кото-
рого культивировался вкус и ощущались тонкие нюансы 
жизни» [2, S. 13]. 

С началом Первой мировой войны, однако, начина-
ется не только политизация мышления Манна, но и его 
карьера политического публициста. В предисловии к 
американскому изданию романа «Иосиф и его братья» он 
пишет: «Моя совесть пробудилась к политике после нача-
ла Первой мировой войны, которую я неизбежно должен 
был признать историческим поворотным моментом, впе-
чатляющим завершением гражданской эпохи и отправ-
ной точкой для неизбежных потрясений… Умом и душой 
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я с тех пор погрузился в политику...“ [3, S. 561–562].

На протяжении всего периода Веймарской республи-
ки Манн использовал любую возможность для пропаган-
ды демократии как наиболее благоприятной, с его точки 
зрения, для человечества формы правления. А вскоре 
появляется еще один мотив для его публичных заявле-
ний − предупреждение об опасности зарождающегося 
национал-социализма.

Манн воспринимал нацистскую угрозу преимуще-
ственно с интеллектуально-культурной точки зрения. 
Для той эпохи вообще было характерно смешивать 
культуру и политику. Только позже он осознал истинную 
опасность нацизма. Он был потрясен итогами выборов 
в рейхстаг, в результате которых национал-социалисты 
увеличили количество своих мест с 12 до 107. 17 октября 
1930 г. он произнес свою речь „Обращение к Германии“ в 
берлинском зале имени Бетховена, в которой критикует 
национал-социалистическое движение, захлестываю-
щее весь мир подобно «гигантской волне эксцентрич-
ного варварства и примитивно-массовой демократии» и 
пропагандирующее «диктатуру насилия» [2, S. 31].

10 февраля 1933 г., через несколько дней после за-
хвата власти Гитлером, он читает лекцию о Рихарде Ваг-
нере в Мюнхенском университете, в которой критикует 
коричневый культ композитора. Тем самым он снова на-
влекает на себя ненависть режима. В этот период он ста-
новится одним из самых решительных и наиболее часто 
звучащих голосов против Гитлера и его режима. Против 
него разгорается шумиха в прессе, и он решает остаться 
в Швейцарии по совету своих детей, где он отдыхал по-
сле поездки с лекциями. 

Следующие строчки в одной из речей писателя сви-
детельствуют о том, насколько неожиданным стал для 
писателя такой поворот событий: «Отъезд 11 февраля 
1933 г. для чтения лекций за границу − путешествие, 
предпринятое, как и сотни предыдущих, налегке.... Чере-
да событий, которые я не берусь называть, преградила 
мне обратный путь ..., Против которых я ... боролся ... в 
течение десяти лет ... это привело к неограниченной 
власти в Германии с помощью насилия и хитрости … 
Германия казалась мне отравленной… Дико-чужая и из-
можденная, она больше не давала мне места и воздуха 
для дыхания. Я не эмигрировал, я просто отправился в 
путешествие. И вдруг я оказался эмигрантом» [4, S. 482].

Манн не рассчитывал на длительное изгнание, ожи-
дая, что благодаря силе католической народной партии 
в Баварии там все останется по-прежнему. Но он ошибал-
ся. Во время его отсутствия власти заблокировали все 
его банковские счета, командование СС разместилось на 
его мюнхенской вилле, офицеры СА конфисковали его 
машины. Генеральное консульство Германии в Швейца-

рии отказалось продлить паспорт Манна по указанию 
полицейского управления Мюнхена. 10 мая 1933 г. Томас 
Манн был исключен из Мюнхенского литературного кон-
сультативного совета. 

В первые два года нацистской диктатуры Манн воз-
держивался от критики нового правительства. Он опа-
сался запрета своих публикаций и, как следствие, ото-
рванности от своей немецкой читательской аудитории. 
В письме от 4 августа 1934 г. своему другу Карлу Керени 
он пишет: «... скоро может наступить момент, когда я по-
жалею о том, что продолжал выжидательное молчание 
дольше положенного для этого срока» [2, S. 34].

Уже несколько позже, однако, мы читаем в его днев-
нике полные ненависти записи о новых правителях Гер-
мании. Он называет Гитлера «жалким субъектом, исте-
ричным самозванцем, пустым чудовищем, негерманским 
самозванцем, апеллирующим к низменным инстинктам 
толпы». Геринга он называл «палачом-чистильщиком», 
который с удовлетворением подписывает смерт-
ные приговоры бойцам Сопротивления, Геббельса −  
„пропагандистом ада“ [5, S. 692].

2 декабря 1936 г. Манн, его жена и четверо их детей 
были лишены немецкого гражданства. Манн воспринял 
это спокойно, потому что он „был гражданином Чехии 
уже 14 дней“. Что поразило его гораздо сильнее, так это 
лишение его звания почетного доктора философии де-
каном Философского факультета Боннского универси-
тета несколькими днями позже. Манн ответил открытым 
письмом декану, которое было напечатано во многих за-
рубежных газетах, а также распространено в Германии: 
„Я и думать не мог... что проведу свои последние годы в 
эмиграции, обездоленный и униженный у себя дома, в 
глубоком политическом протесте“. Он ясно указывает на 
опасность войны, исходящую от Германии, подчеркивая, 
что единственная цель нацистской системы превратить 
немецкий народ в слепое и фанатичное орудие войны, 
безжалостно подавляя и уничтожая всё препятствующее 
«грядущей победе». 

Письмо декану произвело глубокое впечатление в 
эмигрантских кругах и развеяло последние сомнения 
в том, что Манн был противником нацистского режима. 
Отныне Манн считался послом другой, лучшей Германии 
в изгнании. Он активно помогал своим соотечественни-
кам в эмиграции, часто с визами, выездными докумен-
тами и средствами, в том числе, своими собственными.

В феврале 1938 г. Манн отправился с лекциями в 
очередную поездку по США, которая длилась почти 5 
месяцев. В своей лекции «О грядущей победе демокра-
тии», прочитанную в 15 крупных городах Америки, он 
повторяет свое требование, прозвучавшее еще в 1935 
году в эссе “Внимание, Европа!», противопоставить на-
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цистам демократию, способную защищаться („wehrhafte 
Demokratie“) [4, S. 935]. Призыв Манна к такой «военной» 
демократии имел реальную политическую подоплеку: 
вскоре после его отъезда в марте 1938 г., немецкий вер-
махт вторгся в Австрию и объявил страну немецкой про-
винцией. Это побудило его год спустя использовать еще 
более резкие слова против молчаливого попуститель-
ства гитлеровской захватнической политике. В лекции 
«Этот мир», прочитанной сначала в Бостоне, а затем в 
других крупных городах Америки, он обвиняет европей-
ские демократии в измене Чехословацкой Республике и 
подчеркивает, что „мир, основанный на таком ужасном 
беззаконии, предательстве и измене народов, никогда 
не может быть благословением“ [5, S. 842].

Тем временем 63-летний Томас Манн полностью 
обосновался в США − сначала в Принстоне, недалеко 
от Нью-Йорка, а затем в Калифорнии, недалеко от Лос-
Анджелеса. В Америке он нашел атмосферу доброжела-
тельности, которой ему не хватало в Европе. Он получил 
должность приглашенного профессора в Принстоне, ко-
торая обеспечивала его материальное существование, 
по крайней мере, на время. И, наконец, его потребность 
в публичной политической деятельности не была свя-
зана с Европой. Его турне по США с речью „О грядущей 
победе демократии» вызвало огромный резонанс на на-
циональном и международном уровнях.

Известие о начале Второй мировой войны застало 
Манна в Швеции, куда он отправился на международ-
ный конгресс после длительного отпуска в Голландии 
и Швейцарии. Конгресс не состоялся, и Манн поспешно 
вернулся в Америку на переполненном корабле. Буду-
чи востребованным «лектором», он продолжал читать 
лекции, давать интервью в газетах, участвовать в по-
литических призывах и публикациях, а также помогал 
беженцам из Европы закрепиться в Америке. Чтобы рас-
пространять свои политические идеи и в Германии, он 
впервые использовал радио. Он участвовал в «войне в 
эфире» против нацистской Германии своими обращени-
ями к „немецким слушателям“, которые транслировались 
по радио Би-би-си в Лондоне.

В начале Второй мировой войны стало очевидным, что 
мощно выстроенной военной немецкой пропаганде не-
обходимо противопоставить не менее массивную, научно 
и системно сформированную контрпропаганду как пси-
хологическое средство ведения войны. Важную роль в 
этом сыграла Британская радиовещательная корпорация.

В Германии согласно «Закону против вероломных 
нападок на государство и партию и о защите партий-
ной униформы» от 20 декабря 1934 г. прослушивание 
иностранных радиовещательных компаний считается 
государственной изменой. 1 сентября 1939 года Со-
вет министров обороны Рейха издал «Постановление 

о чрезвычайных мерах по радиовещанию», в пункте 
1 которого говорится: «Прослушивание иностранных 
вещателей запрещено. Нарушения будут наказываться 
тюремным заключением…». А пункт 2 гласит: «Любой, 
кто распространяет новости иностранных радио, будет 
наказан тюремным заключением, а в особых случаях —  
смертной казнью». Для устрашения служили также осо-
бые таблички, которые Имперское управление пропа-
ганды в конце 1940 года предписало всем владельцам 
радиоприемников прикрепить на них эти напомина-
ния, предостерегающие от прослушивания иностран-
ных радиостанций. Конечно, нацисты стремились все-
ми способами технически воспрепятствовать приему 
иностранных передач. В 1933 и 1935 годах были разра-
ботаны и введены в производство народные приемни-
ки VE 301. В этих недорогих устройствах отсутствовала 
приемная часть для коротковолновой передачи, на ко-
торой транслировалось около 95 процентов зарубеж-
ных передач. (Короткие волны имеют большую даль-
ность действия). Тех же, у кого еще оставались старые 
коротковолновые радиоприемники, пытались выявить, 
чтобы иметь возможность специально следить за ними. 
Кроме того, всем торговцам радио было приказано со-
общать в гестапо о лицах, которые покупали компонен-
ты, из которых можно было изготовить приемную часть 
для коротковолновой связи.

Целью британского правительства в то время было 
создать противовес нацистской пропаганде. Руковод-
ство Би-би-си значительно отошло от массовой пропа-
ганды клеветы и лжи, которая использовалась британ-
ской стороной во время Первой мировой войны. Теперь 
же военные действия подавались достаточно реали-
стично. Так, например, победоносные действия немцев 
не скрывались, но в то же время их упоминание всегда 
подчеркивало, какую цену Германии приходится платить 
за осуществление нацистских завоевательных планов. В 
бесчисленных передачах редакторы Би-би-си указывали 
на ущерб от бомбардировок немецких городов, потери 
немецкого мужского населения, неуклонное ухудше-
ние ситуации со снабжением в Германии, акции сопро-
тивления на оккупированных территориях. Редакторы 
Би-би-си приложили немало усилий, чтобы поколебать 
доверие немцев к своим лидерам. Эффективным сред-
ством уличить их во лжи и неискренности было проти-
вопоставление их прежних невыполнимых обещаний 
мрачной действительности. При этом использовались 
подлинные оригинальные звуковые цитаты Гитлера и 
других нацистских лидеров.

Среди лингво-психологических средств убеждения 
немцев в достоверности и правдивости новостей Би-
би-си была максимальная публицистическая точность, 
тщательное указание названия, времени и места проис-
ходящего, интерпретация и оценка, открытые призывы к 
свержению нацистского режима.
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Кроме того, комментаторам было рекомендовано 
избегать формулировок об ответственности немецкого 
народа за преступления, совершенные от его имени. До-
верие слушателей надеялись завоевать, тщательно про-
водя различие между преступной нацистской элитой и 
немецким народом. Каждое заявление, в конечном сче-
те, служило доказательством того, что Германия не мо-
жет закончить войну победоносно.

Программы на немецком языке начали транслиро-
ваться 27 сентября 1938 г. Во всех европейских веща-
тельных компаниях еще до начала войны существовал 
строгий отбор персонала. Немецкие эмигранты не при-
глашались для выступлений из-за опасений попасть под 
влияние интересов изгнанников и эмигрантских радио-
станций. В конце концов, эмигранты считались преда-
телями в широких кругах Германии или сразу же объ-
являлись евреями, что, согласно аргументам Би-би-си, 
могло привести к потере слушателей. Исключением был 
немецкий актер В. Рилла, который возглавлял немецкую 
редакцию Feauture с осени 1940 по осень 1942 г.

Несмотря на эти правила, без немецких сотрудников 
Би-би-си не могла полностью обойтись. Благодаря зна-
нию языка и немецких реалий они были гарантами каче-
ственного вещания. Большинство немцев, работающих 
на Би-би-си, выполняли чисто исполнительные функции, 
такие как перевод, озвучивание и анонсирование пере-
дач. Немцам также было разрешено официально уча-
ствовать в разработке концепции и дизайна программ и 
помогать британским комментаторам стилизовать свои 
тексты.

Помимо постоянных немецких сотрудников несколь-
ко из них регулярно или время от времени работали на 
Би-би-си. Самым выдающимся немецким деятелем, кото-
рого Би-би-си смогла привлечь к сотрудничеству, был То-
мас Манн. Его отношения с немецкой службой Би-би-си 
можно по праву назвать уникальными. В сентябре 1940 
года Би-би-си обратилась к Т. Манну с просьбой перио-
дически выступать с короткими обращениями к своим 
соотечественникам, комментируя военные события и 
пытаясь воздействовать на немецкую аудиторию в соот-
ветствии со своими убеждениями.

Согласно концепции целевой аудитории Би-би-си, вы-
ступления предназначались для всех немцев, как для тех, 
кто эмигрировал и находился за пределами Германии, 
так и для немецкого населения, оставшегося в стране. 

Финансовые причины не сыграли никакой роли в 
решении Манна, принять предложение корпорации, по-
скольку в Америке он мог зарабатывать на жизнь своими 
книгами. Он рассматривал свои выступления по радио 
как служение Германии и отказывался принимать за нее 
какую-либо материальную компенсацию.

В то время у Манна было мало практического опыта 
работы на радио. Впервые он читал лекцию перед ми-
крофоном для франкфуртской радиостанции 1925 году. 
Согласно плану Би-Би-Си Манн должен один раз в месяц 
выступать перед немецкими слушателями с пятиминут-
ной речью объемом около 500 слов. Спустя некоторое 
время по просьбе Манна время выступления несколько 
раз было увеличено на 3 минуты.

Манн был хорошо информирован о том, что проис-
ходило в Германии и Европе. Конечно, он внимательно 
следил за местной прессой, сначала в Принстоне, а затем 
в Лос-Анджелесе, и слушал американское радио. Однако 
использование только этих источников не объясняет, от-
куда он черпал свои подробные знания о событиях в теа-
трах военных действий, воздушных налетах и бомбарди-
ровках немецких городов, немецких ответных ударах по 
Лондону и южной Англии, решениях военных конферен-
ций, содержание нацистской пропаганды и т. д. Допол-
нительную информацию ему предоставляло Управление 
военной информации США. Примечательно, что Манн 
в своих речах иногда намекает, что его информация ис-
ходит из особых, возможно, секретных источников, но 
умалчивает о их природе.

При записи комментариев Т. Манна Би-Би-Си стол-
кнулась со следующей проблемой: писатель жил не в 
Лондоне, а в США. Поскольку Манн не мог каждый раз 
приезжать в Великобританию, когда должен был со-
стояться радиорепортаж, он поначалу обходился сле-
дующим способом передачи: отправлял свои тексты в 
виде телеграмм Би-би-си в Лондон, где они переводи-
лись немецкоговорящим сотрудником и зачитывались 
перед микрофоном. В марте 1942 года Манн предложил 
другой, более сложный, но и более эффективный метод 
передачи. Он записывал речь на пластинку в отделе зву-
козаписи NBC в Лос-Анджелесе, затем ее отправляли 
самолетом в Нью-Йорк, а ее содержимое передавалось 
по телефону на другую пластинку в Лондоне, которая 
находилась перед микрофоном. Таким образом, те, кто 
слушал Т. Манна, слышал не только его слова, но и его 
голос [2, S. 79].

Поскольку наиболее распространённый в Германии 
тип радио не имел коротковолнового диапазона, Би-Би-
Си транслировала радиообращения на длинных волнах. 
Только первые выступления удалось транслировать на 
коротких волнах — вероятно, из-за нехватки вещатель-
ных мощностей. Поэтому, помимо распространения ре-
чей по радио, часть их сбрасывалась в Германии в виде 
листовок Королевскими военно-воздушными силами, 
обычно через месяц после трансляции.

Речи Томаса Манна на радио Би-Би-Си представляют 
собой решительные и бескомпромиссные выступления 
писателя по поводу происходящего в Европе в совре-
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менную ему эпоху. Он выступает в них в роли коммента-
тора, политического агитатора и полемиста, аналитика и 
просветителя, утешителя и провидца, оказывая мощное 
влияние на своего слушателя. 

Как писатель, Т. Манн воспринимает насилие нацист-
ского режима так же, как языковое насилие. Его критика 
использования нацистами языка во многом основана 
на стремлении о соблюдении чистоты немецкого языка. 
В одном из своих писем он пишет: «Тайна языка велика; 
ответственность за него и его чистоту... духовного харак-
тера... это ответственность за свой собственный народ... 
Мне повезло родиться в великом народе с великим куль-
турным языком, в богатых духовных традициях которого 
укоренена моя жизнь…Как эмигранты, у которых украли 
жизненное пространство в Германии, у нас остался только 
один дом: наш великий и драгоценный немецкий язык, но-
ситель немецкой интеллектуальной культуры...» [6, S. 195].

Нацистскую пропаганду Манн называет «наглой 
фальсификацией разума, бесстыдным извращением 
языка» и «сознательным переворачиванием истины с 
ног на голову». В речи от июня 1942 года он произносит:

„Es ist die Verrücktheit, die eine verwirrte Welt hat, absolut 
werden lassen und die nun die Macht hat zu jeder Schändung 
des Wortes, der gesunden Vernunft, des Menschenanstan-
des“. (Deutsche Hörer! Juni 1942)

Нацистский жаргон представлял собой использова-
ние языка, служившего целям тоталитарной политики. 
Примером новой трактовки понятий может послужить 
эмоциональное переосмысление слова «фанатизм». Из 
отрицательно заряженного термина оно превращается 
в ключевое нацистское слово, которое должно было ха-
рактеризовать страстную преданность немецкого наро-
да своему лидеру как основную немецкую добродетель. 
Томас Манн использовал в чем-то схожие риторические 
приемы. Полурелигиозным или магическим выражени-
ям Геббельса, таким как «священная миссия» и «чудо», 
«пророк» в отношении Гитлера и его действий, Манн 
противопоставил свою метафору ада: Гитлер как дьявол 
и путь Германии как путешествие в ад:

„Die Hölle, Deutsche, kam über euch, als diese Führer über 
euch kamen“ (November 1941).

„Der Inhalt, die neue Lehre und Tat, die Theorie und Praxis 
der national-sozialistischen Revolution ist der Bestialismus – 
er allein…“ (Januar 1942)

„Denn das ist keine Politik und kein Staat und keine Gesell-
schaftsform, das ist Bosheit der Hölle, und der Krieg dagegen 
ist die heilige Notwehr der Menschheit gegen das schlechthin 
Teuflische“ (15. Oktober, 1942).

Разъясняя немецкому слушателю сущность нацист-
ской идеологии, предупреждая об ее опасности, Т. Манн 
призывает в своих речах к восстанию: 

„Deutsche, rettet euch! Rettet eure Seele, indem ihr euren 

Zwingherrn, die nur an sich denken und nicht an euch, Glau-
ben und Gehorsam kündigt!“ (Dezember 1940).

„Erwache, Deutschland! Erwache zur Wirklichkeit, zur ge-
sunden Vernunft, zu dir selbst…“ (Juli 1941)

„Deutsche! Ihr solltet selbst die niederträchtige ... Herrschaft 
von euch schütteln“ (August 1941)

Т. Манн – представитель уникальной культуросо-
фии, специфической эстетики системы образов, активно 
и смело употребляет бранную лексику в своих речах, 
что может показаться неожиданным для него. Данный 
прием является одним из наиболее ярких и частотных 
языковых средств в данном мета тексте. Бранные слова 
придают выступлениям резкий полемический и агрес-
сивный тон. Вся вербальная агрессия направлена Т. Ман-
ном против Гитлера и его порядка: 

Hitler – der armselige Geschichtsschwindler, stupider Ver-
brecher (November 1940), eine Katastrophe, ein blödsinniger 
Wüterich (April 1942), der klägliche Schurke (Juli 1942), ein fa-
natischer Idiot (November 1942), Monstrum, Lügenfratze (29. 
November 1942).

Появление здесь номинаций лиц с резко отрицатель-
ной характеристикой служит намеренному обострению 
проблемы, сознательной демонстрации противополож-
ной позиции писателя, противопоставлению себя на-
цистскому режиму и его предводителю.

Характерной особенностей радиообращений Ман-
на является техника библейского цитирования. Речи 
Томаса Манна, как правило, имеют пророческий тон и 
содержат несколько характерных библейских намеков, 
особенно на прощальные речи Иисуса в Евангелии от 
Иоанна:

„Aber etwas ist, das wirklich um euretwillen, aus sozialem 
und nicht aus privatem Gewissen geschah, und täglich wächst 
meine Überzeugung, dass die Zeit kommen wird und schon 
näher kommet, wo ihr es mir danken und es mir höher anrech-
nen werdet als meine Geschichtenbücher: das ist, dass ich euch 
warnte, als es noch nicht zu spät war, von den verworfenen 
Mächten, in deren Joch ihr heute hilflos geschirrt seid und die 
euch durch tausend Untaten in ein unvorstellbares Verderben 
führen“ (November 1941).

В апреле 1942 г. Т. Манн также предупреждает о тяже-
лом будущем Германии:

„Die Zeit kommt und ist schon da, wo Deutschland zu 
schluchzen hat auch über das, was es erleidet“ (April 1942)

Параллельное место мы находим в Евангелии от Ио-
анна 16, 32, в котором Иисус предупреждает о надвигаю-
щейся катастрофе: 

„Siehe, es kommt die Stunde, und ist schon gekommen, 
dass ihr zerstreuen werdet, ein jeglicher in das Seine, und 
mich allein lasset“ (Johannes 16, 32).

В июльской речи 1942 года писатель говорит о близ-
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ком освобождении от фашистского ига:
„Nicht wir hier draußen bedürfen des Trostes, wenn die 

Kriegslage aussieht wie jetzt. Wüsstet ihr, wie sicher wir unse-
rer Sache sind, die, für den Anfang und als Vorbedingung alles 
Weiteren, die Sache von Hitlers Untergang ist! Der ist besiegelt. 
Glaubt nur, und fürchtet euch nicht!“…“Es geht zu Ende, 
Deutsche, glaubt mir und seid getrost!“ (Juli 1942)

В соответствующем месте Библии читаем:
„Und er sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke 

nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich (Johannes 14, 1).
„Euer Herz erschrecke nicht, und fürchte sich nicht“ (Jo-

hannes 14, 27).

Прибегая к библейским цитатам, призывая к хри-
стианским ценностям, Т. Манн исходил из того, что ве-
рующие люди среди его слушателей узнают и поймут 
цитируемые тексты. Он использует язык библии против 
Гитлера как против лжепророка, против «лже-мессии».

«На поле битвы» против нацизма выступают в речах 
писателя и великие немецкий классики − Гёте, Шиллер, 
Гердер и Келлер. Цитаты из классической немецкой ли-
тературы являются важным оружием Т. Манна в его вер-
бальной борьбе с «теми, кто искажает слово». Так же, как 
он использует в своих целях цитаты из Библии, он также 
использует слова писателей и поэтов.

Обращение к немецкому слушателю в сентябре 
1941 года Т. Манн начинает, цитируя строки Шиллера из 
«Истории тридцатилетней войны»:

„In seiner wundervollen ‚Geschichte des Dreißigjährigen 
Krieges’ erzählt Schiller, wie die Feinde des ritterlichen Gustav 
Adolf von der Grausamkeit seiner Kriegsführung absichtlich 
die schrecklichsten Gerüchte verbreiteten, die auch nicht durch 
die glänzenden Beispiele der Menschlichkeit, die der König gab, 
ganz widerlegt werden konnten. „Man fürchte“, sagte Schiller, 
„von einem anderen zu leiden, was man in ähnlichem Fall 
selbst auszuüben sich bewusst war.“ (September 1941)

Таким образом, Т. Манн просвещает своих слушате-
лей, разоблачая пропаганду Геббельса, поднимая во-
прос о психическом насилии предводителей нацистской 
Германии над своим народом: 

„Das deutsche Volk fürchtet, wenn es seine Kriegsherrn 
im Stich ließe, das zu erleiden, wovon es weiß, dass die Na-
zis es im Falle ihres Sieges den anderen zufügen würden: Die 
Vernichtung. Die Goebbels-Propaganda schreit es ihm täg-
lich in die Ohren: Ihr müsst siegen oder ihr werdet vernichtet“ 
(September 1941).

Обращение в сентябре 1941 года Т. Манн заканчива-
ет строками Гете из «Пробуждения Эпимеда» (Des Epi-
menidas Erwachen), направленными против Наполеона. 
После того, как в своей речи Т. Манн прямо сравнивает 
Гитлера с Наполеоном, он направляет цитату из Гете про-

тив Гитлера:
„Hitler ist zuweilen mit Napoleon verglichen worden – 

eine geschmacklose Zusammenstellung in meinen Augen; 
denn der Korse war ein Halbgott im Vergleich mit dem bluti-
gen Duckmäuser, den ihr Deutsche eine Weile für einen großen 
Mann gehalten habt; und die Universalherrschaft, mit der der 
Sohn der Revolution damals die Welt bedrohte, war eine Harm-
losigkeit, ja, sie wäre eine tyrannische Wohltat gewesen, ver-
glichen mit dem schmutzigen Schrecken, den Hitler errichten 
würde. Aber hört die Verse, mit denen Goethe nach Napoleons 
Sturz in ‚Des Epidemides Erwachen’ das Hitler-Abenteuer im 
voraus verdammte:

„Verflucht sei, wer nach falschem Rat
Mit überfrechem Mut
Das, was der Korse-Franke tat,
Nun als ein Deutscher tut!
Er fühle spät, er fühle früh. 
Es sei ein dauernd Recht;
Ihm geh’ es, trotz Gewalt und Müh, 
Ihm und den seinen schlecht!“

Цитирует Т. Манн также фразы и отрывки из речей на-
цистских предводителей, вскрывая их лживость и лице-
мерие, обличая «языковое насилие» нацистского режима:

„Deutsche Hörer!
Das Wort von der bevorstehenden „Versklavung des deut-

schen Volkes“, mit dem die Nazis-Propaganda arbeitet…“ (1. 
Mai 1945)

„Die Drohung mit der Erniedrigung des deutschen Volkes 
in den Sklavenstand ist eine Lüge. Keines Volkes Versklavung 
kann das Ziel der Völkerkoalition sein“ (1. Mai 1945)

„Herr Goebbels, nicht blind für das Bevorstehende, ruft 
heute: „Die Menschheit ist ohne Deutschland undenkbar!“ Sie 
ist wohl denkbar, und mit Vergnügen denkbar, ohne ihn…“  
(1. Mai 1945)

Необходимо отметить, что для стиля Т. Манна харак-
терно использование противопоставлений, оппозиций 
«отрицательный – положительный», «добрый – злой», 
«здоровый – больной», «нормальный – экстремальный». 
Идея речей сама по себе является противостоянием Гит-
леру и его режиму. Выступления являются своего рода 
контрпропагандой, «противоядием», направленным 
против преступной нацистской идеологии, против на-
цистской Германии, которая не может быть ни немецкой, 
ни христианской:

Das nationalsozialistische Deutschland, das heißt: ein 
Deutschland, das weder deutsch noch christlich mehr sein 
darf… (Dezember 1940) 

Ich kannte euch auch, gute Deutsche … (November 1941) 
… dem alten, guten Deutschland der Kultur und Bildung 

(August 1941)
Erniedrigung … nichts anderes denkt das Nazi-Deutsch-

tum den Brüdervölkern der Erde zu (Februar 1942)
Euer Ende, das Ende des Deutschtums sollte es sein, wenn 
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nicht er, sondern Vernunft und Menschenanstand den Sieg da-
vontragen? Des Deutschtums Neubeginn, seine Winterson-
nenwende wird es sein, neue Hoffnung, neues Glück und neues 
Leben! (Dezember 1940)

Тематические повторы – следующая важная техника 
коммуникативной стратегии в речах. Политическое и эти-
ческое – две глобальные гипертемы, которые звучат во 
многих произведениях Т. Манна. В речах эти темы выра-
жаются, в первую очередь, в теме Германии, теме немец-
кого народа, теме «немецкого» и «немецкости» вообще.

Эксплицитно эти темы ярко выражены в первую оче-
редь тематически центральной морфемой Deutsch в со-
ставе различных словообразовательных конструкций:

ein deutscher Schriftsteller, deutsche Sprache, vom Deut-
schesten, die deutsche Kriegsmaschine, der deutsche Natio-
nalismus, dem deutschen Volk, das deutscheste aller Feste, ein 
Appel an alles bessere Deutschtum, Nazi-Deutschtum, eine 
deutsche Stimme; die Stimme eines Deutschland, ein Deut-
scher, dem Deutschland Dürers und Bachs und Goethes und 
Beethovens.

После войны писателя обвиняли, особенно в кругах 
так называемой «внутренней эмиграции», в том, что он 
возвысился до положения судьи над немцами, так и не 
испытав на себе ужасов нацистского правления. Манн 
ответил на это обвинение в своей речи о Гете в 1949 году:

„Wer sie (die Radioreden) aber gehört hat…, der weiß, dass 
ich nicht, wie böse Unwissenheit mir vorwirft, aus sicherer fer-
ne mein Vaterland, Deutschland, damit beschimpft, verraten 

und verleugnet habe, sondern dass jeder Schimpf, jedes heiße 
Wort des Zornes und des Abscheu darin nur den machthaben-
den Verführern Deutschlands und ihren Untaten galt; dass sie 
eingegeben waren von dem Entsetzen vor dem Abgrund, den 
sie aufrissen zwischen Deutschland und der übrigen Welt, … 
eingegeben freilich auch von dem Wunsch, den Deutschen, 
die ähnlich empfanden wie ich, einer bangenden, von Hitlers 
Falschsiegen erschreckten Welt und im Grunde mir selbst Mut 
zuzusprechen, … und, glauben Sie mir! – ich habe ergreifende 
Beweise dafür - : dieser Zuspruch hat vielen, vielen verstörten 
und leidenden Seelen über die ganze Welt hin Trost und Kraft 
und Glauben gebracht, auch in Deutschland, das weiß ich… 
[2, с. 149].

Доподлинно не известно, сколько было слушателей у 
Т. Манна. Однако, известно, что после начала второй ми-
ровой войны многие немцы все же слушали английское 
или советское радио, чтобы узнать подлинную картину 
происходящих событий. Только за первый год второй 
мировой войны свыше 1.500 немцев были отправлены в 
концлагеря, тюрьмы или на исправительные работы за 
то, что слушали зарубежные радиостанции. 

Также точно не известно, какое именно воздействие 
произвели речи на немецких слушателей. В любом слу-
чае, попытка Т. Манна прямо обратиться к своим соот-
ечественникам, чтобы помочь им преодолеть изоляцию 
и оказать моральную поддержку, его радио-миссия за-
служивает огромного уважения. Никто больше из не-
мецких писателей-эмигрантов не отважился на акцию 
такого масштаба.
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Keywords: proper names, onyms, fiction, translation transformations.

DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.37

С античных времен имя собственное (далее ИС) 
являлось объектом изучения ученых, и до на-
шего времени специфика данного лексического 

класса, его проблемы привлекают множество иссле-
дователей.

«Словарь русской ономастической терминологии» 
дает следующую трактовку понятия: «Собственное имя –  
это слово или словосочетание, которое служит для вы-
деления именуемого им объекта среди других объектов: 
его индивидуализации или его идентификации». В этом 
же словаре представлены два синонима к понятию ИС -  
оним и онома [1, С. 122]. «Лингвистический энциклопе-
дический словарь» дает этому термину следующее опре-
деление: «Имя собственное – это имя существительное, 
обозначающее слово или словосочетание, предназна-
ченное для именования конкретного, вполне опреде-
лённого предмета или явления, выделяющее этот пред-
мет или явление из ряда однотипных предметов или 
явлений» [2]. Из этого можно сделать вывод, что имена 
собственные, они же онимы, это слово или словосочета-
ние, которые выделяет определенный объект из общего 
ряда ему подобных. 

Российский лингвист А.В. Суперанская выделяет две 
специфические черты онимов в художественных тек-
стах: первая заключается в том, что что они основаны 
на опыте того, кто их создал и их существование в дей-
ствительно необязательно; второй признак - они созда-

ются на основе реальных имен или предметов с учетом 
их принадлежности к определенному семантического 
полю [3, С. 148]. Она классифицирует имена собственные 
следующим образом:

• антропонимы - имена людей (фамилия, имя, отче-
ство, псевдоним)

• топонимы - названия географических объектов (го-
род, страна, континент, рек, озер, морей и так далее);

• зоонимы - обозначения животных;
• фитонимы - названия растений;
• собственные имена природных явлений (ветров, 

сезонов, стихийных бедствий и т.п.);
• космонимы - названия астрономических объектов;
• хронимы - названия временных отрезков или точек;
• собственные имена праздников;
• собственные имена кампаний или мероприятий;
• названия учреждений и организаций;
• собственные имена транспортных средств;
• названия произведений (в т.ч. музыкальных, лите-

ратурных, живописных и т.д.);
• названия СМИ (газет, журналов, радиопередач);
• хрематонимы - обозначения материальных па-

мятников культуры;
• мифонимы - названия вымышленных объектов, 

созданных фантазией людей;
• фиктонимы - имена героев, названия мест дей-

ствия и т.п. в художественных произведениях;
• гипотетионимы - наименования гипотетических 

объектов; [3, 144–145 С.]
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В.С. Виноградов дифференцирует имена собствен-
ные таким образом:

1. Обычные имена (сложившиеся естественным путем);
2.  Искусственно созданные имена: 
а) употребляемые в действительности (созданные 

по существующим моделям, которых не отличить 
от настоящих)

б) книжные имена (совмещающий характеристики 
собственных и нарицательных имен) [4, С.77].

Обе классификации ученых охватывают достаточно 
обширные виды ИС, они охватывают достаточно обшир-
ные виды ИС. Обе из них дополняют друг друга, так как 
онимы представленные из первой классификации могут 
быть создаваться различными путями

Перевод данных слов или словосочетаний является 
особым случаем в транслатологии, так как существует 
ряд особенностей, которые заключаются в возможной 
непереводимости онимов на любой другой язык, за счет 
своей лексической лакунарности, что заставляет пере-
водчиков воспользоваться транслитерацией, транскри-
бированием, калькированием, полной заменой ИС или 
применением описательного перевода. 

Д.И. Ермолович предлагает принципы перевода 
имен собственных: «принцип графического подобия», 
«принцип фонетического подобия», «учет исторической 
традиции», «учет национально-языковой принадлежно-
сти имени», «принцип этимологического соответствия 
(транспозиция)», «принцип благозвучия», «принцип 
«практической транскрипции» [5, 15-26 С.].

Многие исследователи предлагают различные ва-
рианты классификаций способов перевода ИС, но ос-
новными видами в них (классификациях) являются 
транслитерация, транскрибирование, калькирование и 
описательный перевод.

В романе Ли Бардуго “Shadow and Bone” преобладает 
перевод «обычных» имен для действующих героев ро-
мана согласно классификации онимов В. С. Виноградова. 
Рассмотрим подробнее особенности этих имен и пере-
водческие трансформации, которыми воспользовалась 
писательница для их воссоздания на английском языке. 
Ознакомившись с аннотацией книги, мы знакомимся 
с главной героиней Alina Starkov (Алина Старкова). В 
первую очередь в глаза бросается ошибка в окончании 
фамилии главной героини. Такой грамматический недо-
чет также встречается и у главного антагониста романа 
Александра Морозова (Aleksander Morozova) и всех 

представителей его семьи с фамилией Морозов. Напри-
мер, “… unit to track Morozova’s stag”. 

Обратимся к другим онимам в романе, например, к 
именам мучеников Sankt Petyr of Brevno (Святой Петр) 
и Sankta Lizabeta of the Roses (Святая Елизавета). Для 
передачи женского рода автор использует окончание -а 
в прилагательном. В английском языке отсутствует при-
вычное для носителей русского языка склонение слов, 
которое подразумевает словоизменение по граммати-
ческим категориями числа, рода, падежа. Такое опуще-
ние правила стоило автору грубых ошибок в романе, ко-
торые тянутся на протяжении всей трилогии книг.

Рассмотрим имя Petyr. Роман был издан в 2012 году. 
На тот момент можно было уже найти информацию о 
вариантах перевода данного имени в открытом доступе 
в интернете, что и сделала писательница Ли Бардуго. В 
корпусе английского языка существуют такие варианты 
перевода имени Петр, как Peter, Piotr (крайне редкое 
используется). Версия автора романа Petyr имеет схо-
жее произношение, но не имеет ничего общего с рус-
ским именем Петр и переводится на русский язык как 
Петир согласно транскрибированию. Данный перевод 
имени считается некорректным.

Что касается имени Lizabeta, имя Елизавета имеет 
несколько разговорных вариантов, в котором есть ва-
риант Лизавета. Автор решила воссоздать ИС при помо-
щи транслитерации с изменением согласной, чтобы имя 
звучало понятным для англоязычной аудитории.

Рассмотрим также следующие варианты перевода 
русских имен собственных в романе “Shadow and Bone”: 

• Ana Kuya, Eva, Dubrov , Zoya, Lev, Marie, Nadia, Bot-
kin, Duke Keramsov, Darkling, Rikov, Ivo, Malen (Mal), 
Ivan переведены при помощи транслитерации;

• Colonel Raevsky, Kaminsky при помощи транскри-
бирования;

• Fedyor, Alexei, Genya переведены с ошибками. 
Адекватные варианты перевода: Fedor/Fyodor, 
Aleksey/Alexey, Zhenyа/Jenny.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
онимы имеют множество видов и обладают определен-
ным особенностями перевода на иностранный язык. 
В романе Ли Бардуго “Shadow and Bone” преобладают 
такие переводческие стратегии, как транслитерация и 
транскрибирования. Вместе с тем, нельзя сказать, что 
перевод обычных имен собственных выполнен каче-
ственно, так как имеется ряд грубых ошибок.
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Аннотация: В статье проводится систематизация и анализ основных подхо-
дов к исследованию категории времени в монгольском языке с учётом куль-
турно-исторических аспектов. Исследуются труды лингвистов XIX–XXI веков, 
в которых рассматриваются специфические особенности временных форм, 
наклонений и аспектов, характерных для монгольского языка. В работе обо-
значены основные трудности, связанные с классификацией временных ка-
тегорий, а также подчеркивается необходимость дальнейших исследований 
для разработки общепринятой теории, учитывающей специфику временных 
отношений в агглютинативных языках. Полученные результаты могут быть 
полезны для углубления знаний в области монголистики, сравнительной 
лингвистики и теории грамматики.

Ключевые слова: временные категории, монгольский язык, культурно-исто-
рический контекст, календарные системы, агглютинативные языки, грамма-
тические формы, модальность, аспектуальность.

THE HISTORY OF STUDYING 
THE CATEGORY OF TIME 
IN THE MODERN MONGOLIAN LANGUAGE

O. Tsybenova

Summary: The article presents a systematic analysis of the main 
approaches to studying the category of time in the Mongolian language, 
considering cultural and historical aspects. It examines the works of 
linguists from the 19th to the 21st centuries, which address the specific 
features of tense forms, moods, and aspects characteristic of the 
Mongolian language. The main challenges related to the classification of 
temporal categories are highlighted, and the need for further research 
is emphasized to develop a widely accepted theory that considers the 
specificities of temporal relations in agglutinative languages. The findings 
can contribute to advancing knowledge in the fields of Mongolian studies, 
comparative linguistics, and grammar theory.

Keywords: temporal categories, Mongolian language, cultural-historical 
context, calendar systems, agglutinative languages, grammatical forms, 
modality, aspectuality.

Монгольский язык, обладая богатой морфологи-
ей и разнообразием форм глаголов, привлёк 
внимание лингвистов с самого начала научного 

исследования этого языка. Несмотря на обширные ис-
следования, единой теории грамматического времени в 
монгольском языке до сих пор не существует, что связа-
но с разногласиями по поводу структуры и количества 
временных форм. Эти сложности подчёркивают актуаль-
ность исследования, так как лингвисты продолжают рас-
ходиться во мнениях относительно характеристик вре-
менных категорий в монгольском языке. Анализ данной 
категории способствует систематизации и уточнению 
знаний о временных формах, что имеет значение для 
монголистики и сравнительной лингвистики в целом.

Целью данного исследования является изучение раз-
вития и особенностей временных значений современ-
ного монгольского языка. Исследование сосредоточено 
на выявлении структурных и функциональных характе-
ристик временных форм, а также на анализе влияния 
культурных и исторических факторов на их формирова-
ние и использование.

Для достижения цели использовались сравнитель-
но-исторический метод, метод описательного анализа 
и синтеза, а также метод лингвистического моделирова-

ния. Сравнительно-исторический метод позволил про-
следить эволюцию категории времени в монгольском 
языке в разных исторических периодах, тогда как опи-
сательный анализ и синтез применялись для выявле-
ния ключевых особенностей грамматических структур. 
Лингвистическое моделирование позволило создать 
обобщенные представления о категориях времени и их 
роли в грамматике монгольского языка.

Теоретическая значимость нашего исследования со-
стоит в обобщении и систематизации существующих 
данных о временных категориях монгольского языка. 
Обзор существующих трудов демонстрирует разноо-
бразие грамматических конструкций для выражения 
временных отношений и подчеркивает взаимодей-
ствие временных и модальных значений. Это помогает 
уточнить теоретические представления о грамматиче-
ских категориях времени и аспекта, создать основу для 
дальнейших исследований в области монголистики и 
типологии. Практическая значимость нашего исследо-
вания заключается в том, что его результаты могут быть 
использованы для разработки учебных и методических 
материалов по монгольскому языку, а также для пере-
вода и межкультурной коммуникации. Систематизация 
данных о временных категориях в монгольском языке 
также полезна для автоматизированных систем перево-
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да, также может служить справочным материалом для 
преподавателей и студентов, изучающих монгольский 
язык. 

Первоначальные исследования временных форм 
в монгольском языке восходят к трудам европейских 
учёных XIX века, таких как О.М. Ковалевский и Г.Дж. Рам-
стедт. Хотя в их работах основное внимание уделялось 
морфологии в целом, а не специально категории време-
ни, эти учёные заложили основы для дальнейшего ана-
лиза монгольской грамматики и её временных структур. 
Тем не менее, именно через их описание наклонений и 
аспектов глагола стало возможно проследить особен-
ности выражения временных отношений в монгольском 
языке.

Со временем, с развитием лингвистических теорий и 
методов, исследователи продолжили изучение времен-
ных форм в монгольском языке, что позволило глубже 
понять его специфические особенности. Таким образом, 
исследование категории времени в монгольском языке 
демонстрирует, как сложные и многогранные граммати-
ческие системы могут по-разному отражать временные 
отношения, и какие трудности это создает для лингви-
стики в целом.

И. Шмидт, автор первой грамматики монгольского 
языка, изданной в 1832 году под названием «Граммати-
ка монгольского языка», предложил детализированную 
классификацию глагольных наклонений, которая стала 
основой для последующих исследований в этой обла-
сти. В разделе, посвящённом глаголу, он выделил 8 на-
клонений: причастие, деепричастие, неокончательное, 
изъявительное, условное, сослагательное, желательное 
и повелительное. Каждое из этих наклонений имеет 
свою систему временных форм, что отражает сложную 
структуру временных отношений в монгольском языке. 
Шмидт отметил, что изъявительное наклонение включа-
ет семь времён, среди которых два настоящих, четыре 
прошедших и одно будущее время. Условное наклоне-
ние, по его классификации, содержит четыре времени: 
два прошедших и два будущих. Сослагательное накло-
нение включает также четыре времени: одно настоящее, 
два прошедших и одно будущее. Деепричастие, по его 
наблюдениям, имеет две формы настоящего времени и 
одну форму прошедшего времени, тогда как причастие 
представлено одной формой настоящего и одной фор-
мой прошедшего времени. Желательное и неоконча-
тельное наклонения, по его мнению, характеризуются 
наличием одной временной формы [Шмидт, 1832].

Монгольский язык, обладая богатой морфологией и 
разнообразием форм глаголов, привлёк внимание линг-
вистов с самого начала научного исследования этого 
языка. Несмотря на обширные исследования, единой 
теории грамматического времени в монгольском языке 

до сих пор не существует, что связано с разногласиями 
по поводу структуры и количества временных форм. Эти 
сложности подчёркивают актуальность исследования, 
так как лингвисты продолжают расходиться во мнени-
ях относительно характеристик временных категорий 
в монгольском языке. Анализ данной категории способ-
ствует систематизации и уточнению знаний о времен-
ных формах, что имеет значение для монголистики и 
сравнительной лингвистики в целом.

Целью данного исследования является изучение раз-
вития и особенностей временных значений современ-
ного монгольского языка. Исследование сосредоточено 
на выявлении структурных и функциональных характе-
ристик временных форм, а также на анализе влияния 
культурных и исторических факторов на их формирова-
ние и использование.

Для достижения цели использовались сравнитель-
но-исторический метод, метод описательного анализа 
и синтеза, а также метод лингвистического моделирова-
ния. Сравнительно-исторический метод позволил про-
следить эволюцию категории времени в монгольском 
языке в разных исторических периодах, тогда как опи-
сательный анализ и синтез применялись для выявле-
ния ключевых особенностей грамматических структур. 
Лингвистическое моделирование позволило создать 
обобщенные представления о категориях времени и их 
роли в грамматике монгольского языка.

Теоретическая значимость нашего исследования со-
стоит в обобщении и систематизации существующих 
данных о временных категориях монгольского языка. 
Обзор существующих трудов демонстрирует разноо-
бразие грамматических конструкций для выражения 
временных отношений и подчеркивает взаимодей-
ствие временных и модальных значений. Это помогает 
уточнить теоретические представления о грамматиче-
ских категориях времени и аспекта, создать основу для 
дальнейших исследований в области монголистики и 
типологии. Практическая значимость нашего исследо-
вания заключается в том, что его результаты могут быть 
использованы для разработки учебных и методических 
материалов по монгольскому языку, а также для пере-
вода и межкультурной коммуникации. Систематизация 
данных о временных категориях в монгольском языке 
также полезна для автоматизированных систем перево-
да, также может служить справочным материалом для 
преподавателей и студентов, изучающих монгольский 
язык. 

Первоначальные исследования временных форм 
в монгольском языке восходят к трудам европейских 
учёных XIX века, таких как О.М. Ковалевский и Г.Дж. Рам-
стедт. Хотя в их работах основное внимание уделялось 
морфологии в целом, а не специально категории време-
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ни, эти учёные заложили основы для дальнейшего ана-
лиза монгольской грамматики и её временных структур. 
Тем не менее, именно через их описание наклонений и 
аспектов глагола стало возможно проследить особен-
ности выражения временных отношений в монгольском 
языке.

Со временем, с развитием лингвистических теорий и 
методов, исследователи продолжили изучение времен-
ных форм в монгольском языке, что позволило глубже 
понять его специфические особенности. Таким образом, 
исследование категории времени в монгольском языке 
демонстрирует, как сложные и многогранные граммати-
ческие системы могут по-разному отражать временные 
отношения, и какие трудности это создает для лингви-
стики в целом.

И. Шмидт, автор первой грамматики монгольского 
языка, изданной в 1832 году под названием «Граммати-
ка монгольского языка», предложил детализированную 
классификацию глагольных наклонений, которая стала 
основой для последующих исследований в этой обла-
сти. В разделе, посвящённом глаголу, он выделил 8 на-
клонений: причастие, деепричастие, неокончательное, 
изъявительное, условное, сослагательное, желательное 
и повелительное. Каждое из этих наклонений имеет 
свою систему временных форм, что отражает сложную 
структуру временных отношений в монгольском языке. 
Шмидт отметил, что изъявительное наклонение включа-
ет семь времён, среди которых два настоящих, четыре 
прошедших и одно будущее время. Условное наклоне-
ние, по его классификации, содержит четыре времени: 
два прошедших и два будущих. Сослагательное накло-
нение включает также четыре времени: одно настоящее, 
два прошедших и одно будущее. Деепричастие, по его 
наблюдениям, имеет две формы настоящего времени и 
одну форму прошедшего времени, тогда как причастие 
представлено одной формой настоящего и одной фор-
мой прошедшего времени. Желательное и неоконча-
тельное наклонения, по его мнению, характеризуются 
наличием одной временной формы [Шмидт, 1832].

В своей работе «Краткая грамматика монгольского 
книжного языка», изданной в 1835 году, О.М. Ковалев-
ский детально описывает глагольную систему монголь-
ского языка, уделяя особое внимание наклонениям и 
временным формам. Согласно его анализу, глаголы в 
монгольском языке подразделяются на пять наклоне-
ний и три основных времени: настоящее, будущее и 
прошедшее. Ковалевский подробно классифицирует 
прошедшее время, разделяя его на несовершенное, со-
вершенное и давнопрошедшее, что отражает богатство 
аспектуальной системы языка. В изъявительном накло-
нении выделяются многочисленные временные формы, 
такие как настоящее время, настоящее определённо-
го времени (выражаемое при помощи деепричастия и 

вспомогательного глагола), многократное настоящее 
время, прошедшее несовершенное и давнопрошедшее 
время, а также будущее время.

Условное наклонение также представлено нескольки-
ми временными формами: прошедшее несовершенное 
время, давнопрошедшее и будущее время. Особенно-
стью монгольского языка является наличие неоконча-
тельного наклонения, которое включает в себя прошед-
шее и будущее время. Это указывает на сложную систему 
временных отношений в языке, где временные категории 
могут пересекаться с модальными значениями.

В разговорном и книжном языках наблюдаются спец-
ифические временные наращения, такие как -на, -нэ 
для настоящего времени, особенно в решительных или 
эмфатических выражениях. Ковалевский также отме-
чает, что в изъявительном и желательном наклонениях 
в первом лице используются одинаковые наращения, 
например, -я, -е (явъя – пойдем, бичье – станем писать), 
что демонстрирует тесную связь между временными и 
модальными значениями в монгольском языке. Кроме 
того, причастия и деепричастия рассматриваются им 
как отглагольные части речи, которые имеют показатель 
времени. Причастия бывают настоящего и прошедшего 
времени, а деепричастия – настоящего и прошедшего 
времени, что дополняет общую картину временной си-
стемы языка. Эти наблюдения Ковалевского остаются 
значимыми для понимания особенностей монгольской 
грамматики и её временных структур [Ковалевский,1835, 
с.112-193].

А.А. Бобровников, как и его предшественники, в сво-
их исследованиях разделяет глаголы на простые и слож-
ные формы, что отражает традиционную классифика-
цию в морфологии монгольского языка. Простые формы 
глаголов подразделяются на окончательные и неокон-
чательные формы, что позволяет разграничить различ-
ные семантические и синтаксические функции глаго-
лов. Окончательные формы простых глаголов, в свою 
очередь, делятся на повелительное, побудительное, 
описательное и повествовательное наклонения. Напри-
мер, в побудительном наклонении присутствует форма 
известного будущего времени, а в повествовательном 
наклонении выделяются три формы прошедшего време-
ни: -в (последовательная), -лаа (достоверная или ранее 
известная), -жээ (нечаянная). Эти формы прошедшего 
времени показывают не только временную последова-
тельность, но и модальные оттенки действия, что вно-
сит важный аспект в понимание временных категорий в 
монгольском языке. Кроме того, Бобровников обращает 
внимание на то, что сложные времена в монгольском 
языке формируются через сочетание простых форм 
спрягаемого глагола с вспомогательными глаголами. 
Эти сложные и многосложные формы времени облада-
ют гибкостью и могут быть составлены произвольно, что 
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указывает на неопределенное количество возможных 
комбинаций. Таким образом, его исследования подчер-
кивают как структурное, так и функциональное разноо-
бразие временных форм в монгольском языке [Бобров-
ников, 1849].

После периода дореволюционных исследований, 
когда изучение категории времени в монгольских язы-
ках носило преимущественно описательный и эмпири-
ческий характер, в советский период исследователи 
начали более систематическое и глубокое изучение 
этой темы. В советское время с развитием лингвисти-
ческой теории и доступом к новым методам исследо-
вания, учёные смогли более детально и комплексно 
рассмотреть временные категории в монгольских 
языках. Одним из наиболее значимых вкладов в эту об-
ласть стали исследования Санжеева Г.Д., который внёс 
важные коррективы в понимание временных форм и 
их взаимодействия с модальными значениями. Санже-
ев Г.Д. не только обобщил и уточнил результаты пред-
шественников, но и предложил новый подход к ана-
лизу временных форм, что стало значительным шагом 
вперёд в монголистике. Он утверждает, что традици-
онно в монгольских языках выделяются три времени: 
настоящее, прошедшее и будущее. Однако Санжеев 
Г.Д. указывает на сложность точного определения этих 
категорий, поскольку временные формы монгольских 
глаголов часто зависят от контекста и не всегда име-
ют прямые аналоги в других языках. Он выделяет не-
сколько аспектов в употреблении глагольных форм:

1. Повелительно-желательные формы всегда ориен-
тированы на будущее время;

2. Изъявительные формы обладают точной времен-
ной локализацией, независимо от контекста, хотя 
могут одновременно выражать действия как на-
стоящего, так и прошедшего времени;

3. Деепричастия обычно не зависят от момента речи, 
но их временная характеристика связана с дей-
ствиями, выраженными последующими глаголами.

4. Причастия различаются в зависимости от их син-
таксической функции. Временная локализация 
таких форм часто определяется не напрямую, а 
через вспомогательные глаголы или связки [Сан-
жеев, 1953, с. 72–73].

Г.Д. Санжеев также указывает на наличие сложных 
временных форм (прошедшее в будущем, прошедшее в 
настоящем, прошедшее в прошедшем, будущее в буду-
щем, будущее в настоящем, будущее в прошедшем, на-
стоящее в будущем, настоящее в настоящем, настоящее 
в прошедшем, настоящее многократное в прошедшем) 
[Санжеев, там же с.80-81], которые выражаются через со-
четание причастий с вспомогательными глаголами или 
связками, что создаёт дополнительную сложность в ана-
лизе временных категорий монгольских языков. Кроме 
того, исследователь отмечает значительное влияние мо-

дальных оттенков на значение глагольных форм, что ус-
ложняет разделение временных и модальных значений. 
Он также подчёркивает, что спектр аналитических форм 
причастий в монгольских языках не ограничивается 
только теми, которые были представлены в его исследо-
ваниях. Для полноценного ответа на вопросы о природе 
временных категорий монгольских языков, по его мне-
нию, требуется более глубокое исследование не только 
самих глагольных форм, но и их исторической эволюции 
и синтаксических особенностей.

Исследования Санжеева Г.Д. заложили основу для 
более глубокого понимания временных и модальных ка-
тегорий в монгольских языках. Его работы подчеркнули 
сложность и разнообразие глагольных форм, особенно 
в отношении их временной и модальной дифференци-
ации. Дальнейшее развитие монголистики требовало 
более детального анализа конкретных грамматических 
явлений, что привело к новым исследованиям, направ-
ленным на уточнение и расширение знаний о глаголь-
ной системе монгольского языка.

Одной из таких важных исследований стала работа 
Шеверниной Н.М. «Аналитические глагольные формы 
в современном монгольском языке». Н.М. Шевернина 
сосредоточилась на аналитических конструкциях, кото-
рые, как выяснилось, играют ключевую роль в передаче 
временных, видовых и модальных значений в монголь-
ском языке. Если Санжеев Г.Д. акцентировал внимание 
на многообразии и особенностях монгольских глаголь-
ных форм, то Шевернина Н.М. углубила это понимание, 
исследуя конкретные механизмы, через которые эти 
значения выражаются в языке.

Н.М. Шевернина отмечает, что аналитические фор-
мы в современном монгольском языке играют клю-
чевую роль в выражении не только временных, но и 
модальных значений, что существенно расширяет воз-
можности передачи нюансов действия в речи. Но при 
этом строго разграничивает сложные глагольные фор-
мы и формы сложных времен. Сложные глагольные 
формы в монгольском языке, по её мнению, представ-
ляют собой сочетание глаголов с различными вспомо-
гательными глаголами, что позволяет создавать раз-
нообразные значения, включая не только временные, 
но и модальные оттенки. Например, аналитические 
формы длительного вида в монгольском языке, кото-
рые состоят из соединительного деепричастия и гла-
гола бай в различных временных формах (-на, -в, -лаа, 
-жээ/чээ) выражают не только временные значения, 
но и характеризуют процессуальность и длительность 
действия. Это означает, что действие описывается как 
продолжающееся или незавершённое. Аналитическая 
форма глагола, таким образом, становится видовым 
дублетом для простой формы, расширяя функциональ-
ные возможности последней и придавая ей значение 



228 Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

длительности. Например:

Таблица 1.

простая форма глагола формы длительного времени

сууна сууж байна – настоящее-будущее время

суув сууж байв – прошедшее время

суулаа сууж байлаа – прошедшее время

суужээ сууж байжээ – прошедшее время

Из данного примера видно, что глагол бай играет 
ключевую роль в этом процессе, функционируя как уни-
версальный элемент, способный сочетаться с другими 
глаголами для передачи длительности действия. Так, по 
Шеверниной, формы настоящего будущего длительного 
времени имеют следующие временные значения: кон-
кретно настоящее время Хүүхдүүд ангидаа сууж байна 
(Дети сидят в своем классе), настоящее расширенное 
время Монголд 13248 хятад иргэн оршин сууж байна (В 
Монголии проживают 13 248 граждан Китая), настоя-
щее будущее время в прошедшем времени Дорж, миний 
бие сайн, сайн сууж байна гэж ээждээ бичиг бичжээ (Дорж 
написал матери, что он в порядке, живет хорошо).

Интересной является точка зрения Шеверниной от-
носительно форм прошедшего времени длительного 
вида (байв, байлаа, байжээ). Эти формы, по её мнению, 
не только передают временное значение, но и акценти-
руют внимание на процессе и протяженности действия 
в прошлом, не указывая на его завершенность. Данные 
формы добавляют повествованию описательный и изо-
бразительный характер, способствуя детальному изо-
бражению действия в его непрерывности, что отличает 
их от более динамичных простых форм прошедшего 
времени. Отметим, что данные наблюдения предостав-
ляют основу для дальнейших научных исследований, на-
правленных на глубокое изучение особенностей функ-
ционирования форм прошедшего времени длительного 
вида в монгольском языке.

Ключевое различие между сложными глагольными 
формами (длительного времени) и формами сложных 
времен заключается в том, что сложные глагольные фор-
мы выражают процесс и продолжительность действия, в 
то время как формы сложного времени выражают слож-
ные временные отношения, часто связанные с сочета-
нием различных временных значений. Например, про-
шедшее в прошедшем, прошедшее в будущем, «каждое 
из этих значений определяется контекстом» [Шеверни-
на, 1958, с.96]. Эти формы могут указывать на последо-
вательность действий, где одно действие предшествует 
другому. Сложные временные формы, по замечанию Ше-
верниной, часто состоят из нескольких временных мар-
керов или комбинаций, которые создают сложные вре-
менные значения. Данные формы представляют собой 
грамматические конструкции, включающие сочетания 

временных, модальных и аспектуальных значений. Они 
могут включать причастия прошедшего или будущего 
времени, соединённые с глаголами прошедшего време-
ни или с глаголом бай, и выражают не только время дей-
ствия, но и его модальность (например, возможность, 
необходимость) и аспект (завершённость, продолжи-
тельность действия). Таким образом, формы сложных 
времен не просто обозначают хронологическое поло-
жение действия, также демонстрируют его сложное вза-
имодействие с модальными и аспектуальными характе-
ристиками.

Н.М. Шевернина также подчеркивает, что количество 
форм сложного времени намного больше, чем было рас-
смотрено в её статье. Это указывает на богатство и слож-
ность временной системы в монгольском языке, где вза-
имодействие временных, модальных и аспектуальных 
значений порождает множество грамматических кон-
струкций [Шевернина, 1958, c. 82–100].

Продолжая идеи Шеверниной о значимости форм 
прошедшего времени длительного вида, которые ак-
центируют внимание на процессе и протяженности 
действия, важно рассмотреть взгляды других исследо-
вателей. Например, еще Бобровников А.А связывал ис-
пользование данных форм с ожиданиями и восприяти-
ем слушающего: -лаа4 используется, когда говорящий 
напоминает о событии, уже известном слушающему, -в 
указывает на завершенное в прошлом действие, пред-
шествовавшее моменту речи или другому событию), 
а также с характером и необычностью событий (-жээ 
/-чээ) [Бобровников, 1849, с.346-368]. Санжеев Г.Д. так-
же отмечал, что различие между формами прошедшего 
времени не всегда очевидно, так как историческое раз-
витие глагольных форм в монгольских языках сопро-
вождалось сложным взаимодействием временных и 
модальных значений, и завершилось по-разному в раз-
личных жанровых сферах, таких как фольклор, устная 
речь, публицистика и деловая документация [Санжеев, 
1962, с. 189]. Монгольские ученые также внесли вклад в 
эту дискуссию. Профессор Лувсанвандан Ш. утверждает, 
что в современном монгольском языке аффиксы -лаа4 
выражают «теперь законченное действие», -в – прошед-
шее продолженное действие, – жээ/-чээ – «прошедшее 
законченное действие», объединяя эти формы в общую 
категорию прошедшего времени [Лувсанвандан, 1956, 
с. 87]. Также заслуживает внимания мнение Мишиг Л., 
который утверждает, что грамматические формы -жээ/-
чээ используются для обозначения неочевидного или 
неизвестного прошлого, -лаа4 для передачи действия, 
завершившегося непосредственно перед моментом 
речи, а -в для описания действия, произошедшего в про-
шлом. Однако, в отличие от своих предшественников, 
он утверждает, что аффикс -лаа4 может использоваться 
и в настоящем, и в будущем времени: Багш одоо ирлээ 
(Учитель сейчас пришел) и Би дэлгүүр явлаа. Чи мах за-
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хих уу? [Мишиг, 1978, с.119-126]. В данных примерах ак-
цент делается не столько на время действия, сколько на 
его завершенность или состояние в момент речи. В этом 
контексте -лаа4 может указывать на завершенность дей-
ствия вне зависимости от его временной ориентации. 
В первом предложении присутствует маркер времени 
одоо, который подкрепляет использование аффикса 
-лаа4 для обозначения завершенного действия в насто-
ящем времени. Это показывает, что маркеры времени 
играют важную роль в определении временной интер-
претации аффикса -лаа4, особенно когда речь идет о 
настоящем времени. Во втором предложении глагол 
захих стоит в форме будущего времени, что вносит до-
полнительные оттенки смысла. Аффикс -лаа4 в данном 
контексте указывает на действие, которое вот-вот нач-
нется, а не завершится. Это еще раз подчеркивает его 
временную гибкость и возможность использования для 
выражения действий, которые близки к настоящему или 
будущему. Примеры подчеркивают важность контекста в 
определении временной интерпретации аффикса -лаа4. 
В зависимости от контекста (наличие маркеров време-
ни, форма других глаголов), аффикс может интерпрети-
роваться как указывающий на действия в настоящем, 
будущем или прошедшем времени. Это демонстрирует 
сложность и многообразие функций этого аффикса.

Из вышеизложенного видно, что вокруг аффиксов 
прошедшего времени в монгольском языке существует 
значительное количество дискуссий. Эти обсуждения 
касаются не только значений самих аффиксов, но и их 
употребления в различных контекстах.

В своем раннем исследовании мы также предложили 
свою точку зрения относительно этих аффиксов через 
призму категории известности/неизвестности. В нашей 
концепции эта категория связана с тем, насколько собы-
тие или действие известно или неизвестно говорящему 
и слушателю. Это касается не только временной лока-
лизации действия, но и его восприятия в контексте ин-
формации, которой обладают участники коммуникации. 
Известное время – это время, которое точно определе-
но и понятно для всех участников разговора, тогда как 
неизвестное время может быть неопределенным или 
оставаться скрытым. Так, аффиксы -лаа4 чаще употре-
бляются, когда говорящий предполагает, что действие 
уже известно собеседнику, тогда как формы -жээ/-чээ 
указывают на неожиданность или новизну информации 
для слушающего. Форма прошедшего времени на -в фик-
сирует завершение действия в прошлом, не указывая на 
его известность или неизвестность, что делает её ней-
тральной среди других форм [Цыбенова, 2022].

Обсуждение темпоральных категорий в монгольском 
языке продолжается, и исследования в этой области ста-
новятся более системными и интегративными. Катего-
рия времени в языке может рассматриваться с различ-

ных позиций. Григорян А.С. фокусируется на категории 
временной определенности /неопределенности как 
сложной и многоуровневой системе, в которой грам-
матическое время взаимодействует с более широкими 
понятийными категориями, такими как темпоральность, 
длительность и временная локализованность. Времен-
ная определенность и неопределенность выражаются 
через разнообразные языковые средства (морфологи-
ческие, синтаксические и лексические), которые форми-
руют полицентричную структуру, способную охватывать 
широкий спектр временных отношений и степени точ-
ности временной локализации. Эта многослойная струк-
тура позволяет языку гибко передавать как определен-
ные, так и неопределенные временные ориентации, что 
подчеркивает взаимодействие различных семантиче-
ских полей в выражении времени [Григорян, 2001]. 

В научной статье Толта Ж. «Обстоятельственные 
обороты в монгольском языке» проводится глубокий 
анализ различных типов обстоятельственных обо-
ротов времени, присущих монгольскому языку. Толт 
делит обстоятельственные обороты времени на три 
основные группы: предшествующие, одновременные 
и предстоящие, что позволяет четко различать вре-
менные отношения между зависимыми и главными 
действиями в предложениях. Исследование Толта де-
монстрирует богатство и сложность монгольских вре-
менных конструкций, подчеркивая их важность для 
точного выражения временных отношений между дей-
ствиями в предложении [Тот, 2015].

В предыдущих разделах статьи рассматривались 
труды лингвистов, анализировавших временные кате-
гории в монгольском языке с акцентом на грамматиче-
ские аспекты выражения времени. Однако понимание 
времени в монгольском языке не ограничивается лишь 
грамматикой. Важную роль играет также культурно-
исторический контекст, который отражает восприятие 
и структурирование времени в традиционном монголь-
ском обществе. В этом отношении особо ценным являет-
ся исследование, проведённое Жуковской Н.Л., которая 
в своей работе «Кочевники Монголии: Культура. Тради-
ции. Символика» раскрывает восприятие времени мон-
голами через призму мифологических, исторических и 
бытовых аспектов, подробно описывает, как различные 
временные категории отражают особенности кочевого 
образа жизни и взаимодействия с природой.

Данное исследование углубляет понимание влияния 
культурных и хозяйственных условий на восприятие 
времени в монгольском обществе. Такой подход до-
полняет лингвистические исследования, показывая, что 
временные категории монгольского языка тесно связа-
ны с календарными системами, отражающими специфи-
ку кочевого образа жизни. Например, традиционный 
календарь, ориентированный на сезоны, не имел цели 
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линейного отсчёта времени, тогда как позднее введён-
ные циклические календари способствовали формиро-
ванию исторического времени. Таким образом, работа 
Н.Л. Жуковской раскрывает, как временные категории 
монгольского языка интегрированы в культурные и хо-
зяйственные реалии общества, что, в свою очередь, обо-
гащает наше понимание этой темы.

Учитывая вышеизложенное, данное исследование си-
стематизирует основные подходы к изучению категории 
времени в монгольском языке, освещая как лингвистиче-
ские, так и культурные аспекты этой сложной темы. Про-
ведённый анализ демонстрирует богатство временных 
форм, присущих монгольскому языку, и их взаимодей-
ствие с аспектами и модальностью, что придаёт выра-
жению времени в монгольском языке уникальные чер-
ты. Несмотря на значительные достижения, до сих пор 
отсутствует единое мнение относительно количества и 
классификации временных категорий, что затрудняет 
создание согласованной теории временных форм. Разно-
гласия среди лингвистов подтверждают необходимость 
дальнейших исследований, направленных на разработку 
более комплексных методов анализа. Важным аспектом 
является влияние культурных и хозяйственных факторов 
на восприятие времени, что подчёркивает значимость 

традиционных календарных систем, связанных с коче-
вым образом жизни. Эти культурные особенности делают 
временные категории монгольского языка неразрывно 
связанными с историческими реалиями. Исследование 
также подчёркивает практическое значение изучения 
временных категорий, что полезно для создания учебных 
материалов, перевода и межкультурной коммуникации. 

Одним из перспективных направлений в дальнейших 
исследованиях временных категорий монгольского язы-
ка является создание единой классификации временных 
категорий, которая будет учитывать их взаимодействие 
с аспектуальностью и модальностью. Временные формы 
монгольского языка тесно связаны с аспектом действия 
(продолжительность, завершённость) и его модально-
стью (реальность, вероятность). Категория известности/
неизвестности открывает перспективы для дальнейшего 
анализа того, как монгольский язык кодирует информа-
цию о событиях и их восприятии участниками коммуни-
кации. Это направление может быть полезно для изуче-
ния когнитивных механизмов, лежащих в основе выбора 
той или иной временной формы. Дальнейшие исследо-
вания могут углубить понимание этих взаимодействий, 
что позволит создать более целостную и комплексную 
теорию временных категорий.
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Аннотация: В статье рассматривается феномен русского дворянства в произ-
ведениях Ф.М. Достоевского, с акцентом на духовные поиски героев поздних 
романов писателя. Автор исследует, как социальный статус и культурное вос-
питание дворянства влияют на мировоззрение персонажей, их внутренние 
противоречия и моральные дилеммы. Анализируются ключевые произве-
дения, такие как «Преступление и наказание», «Бесы» и «Идиот», в контексте 
изменения социальной структуры России в XIX веке. В результате работы вы-
деляется значимость духовных исканий героев для понимания кризиса дво-
рянства, а также влияние этих процессов на литературные традиции и культуру 
того времени. Статья также подчеркивает необходимость дальнейшего изуче-
ния связи духовных поисков с социальной структурой в литературе XIX века.
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Summary: This article examines the phenomenon of Russian nobility in 
the works of F.M. Dostoevsky, with a focus on the spiritual quests of the 
protagonists in his later novels. The author investigates how the social 
status and cultural upbringing of the nobility influence the characters’ 
worldview, their internal contradictions, and moral dilemmas. Key works, 
such as Crime and Punishment, Demons, and The Idiot, are analyzed 
in the context of the social changes occurring in Russia in the 19th 
century. The study highlights the significance of the spiritual searches 
of the characters for understanding the crisis of the nobility, as well as 
the impact of these processes on the literary traditions and culture of 
the time. The article also emphasizes the need for further research into 
the connection between spiritual quests and social structures in 19th-
century literature.
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Введение

Духовные искания героев поздних романов Ф.М. 
Достоевского являются не только важной частью 
их внутреннего мира, но и отражением глубоких 

социальных и культурных изменений, происходящих в 
России XIX века.[1] В этом контексте романист поднимает 
вопросы, которые выходят за пределы индивидуальной 
судьбы его героев, затрагивая более широкие вопросы 
о смысле жизни, моральных дилеммах, духовных кри-
зисах и поисках пути к истинному счастью. Эти вопросы 
тесно связаны с теми историческими процессами, кото-
рые происходили в России в этот период, и, в частности, 
с размытием традиционных ценностей дворянства, ко-
торое, будучи ведущим социальным слоем, в то время 
переживало глубокий кризис. Процесс модернизации 
общества, приход новой социальной структуры, а также 
столкновение старых и новых ценностей отразились в 
произведениях Достоевского, где духовные поиски ге-
роев часто становятся результатом или реакцией на эти 
изменения.[2]

Дворянство, как класс, занимал центральное место в 

социальной структуре России на протяжении многих ве-
ков, и его положение на рубеже XIX–XX веков оказалось 
на перекрёстке многих изменений.[3] Оно потеряло свои 
прежние привилегии, но ещё не успело адаптироваться 
к новым условиям. Эта неопределённость, а также необ-
ходимость поиска нового смысла жизни, стали важными 
факторами, влияющими на формирование духовных по-
исков, которые пронизывают многие произведения До-
стоевского. Вопросы, связанные с судьбой русского дво-
рянства, его моральной и духовной жизнью, становятся 
ключевыми для понимания не только самого Достоев-
ского, но и российской литературы в целом.

Целью настоящего исследования является анализ 
того, как в поздних произведениях Достоевского пред-
ставлен феномен русского дворянства, а также как ду-
ховные поиски персонажей соотносятся с социальной и 
культурной ситуацией в России того времени. Методоло-
гия исследования основывается на литературном анали-
зе, включающем текстологический и историко-литера-
турный подходы. Помимо этого, в рамках исследования 
будут использованы методы культурной и социальной 
критики, направленные на анализ влияния социального 
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и культурного контекста на формирование духовных ис-
каний персонажей. 

Таким образом, исследование духовных поисков ге-
роев поздних романов Достоевского в контексте фено-
мена русского дворянства позволит глубже понять, как 
великий писатель интерпретировал кризис традицион-
ных ценностей и искания новых ориентиров в условиях 
перемен. Это также поможет выявить, как через индиви-
дуальные судьбы персонажей раскрывается более ши-
рокий социальный и культурный контекст эпохи.

Русское дворянство в эпоху Достоевского

В XIX веке русский дворянский класс переживал пе-
риод глубоких социальных и культурных изменений, 
которые существенно повлияли как на его внутреннюю 
жизнь, так и на восприятие окружающего мира. Дворян-
ство на протяжении многих столетий занимало ведущие 
позиции в российском обществе, оно было опорой госу-
дарственной власти, важнейшей социальной группой, 
которая в значительной степени определяла культур-
ный облик страны. Однако в XIX веке его положение 
начинает меняться, и это изменение ярко отразилось в 
произведениях Ф.М. Достоевского, который мастерски 
показывает, как духовные искания его героев тесно свя-
заны с этими переменами.

Социальные, экономические и культурные преоб-
разования, происходившие в России на протяжении XIX 
века, стали основными факторами, изменившими роль и 
восприятие дворянства. Наполеоновские войны, рефор-
мы Александра II, отмена крепостного права и развитие 
капиталистических отношений способствовали разру-
шению старой социальной структуры, в которой дво-
рянство являлось основой государственного аппарата. 
С отменой крепостного права дворяне утратили тради-
ционную власть над крестьянами, что привело к ухудше-
нию их экономического положения и вызвало кризис в 
их мировоззрении. Дворянство оказалось перед необ-
ходимостью адаптации к новым экономическим услови-
ям, что вызвало у представителей этого слоя не только 
социальную, но и глубокую духовную дезориентацию.

С переходом от аграрного общества к промышленному 
возникают новые социальные и экономические силы —  
буржуазия и пролетариат, что также изменяет систему 
ценностей. Дворянство, которое ранее было центром 
социальной и культурной жизни, начинает терять свою 
монополию на образование, искусство и культуру, так 
как буржуазия всё чаще вступает в эти сферы. Роман-
тизм и последовавший за ним реализм, с их поисками 
новых идеалов и ответов на вызовы времени, становят-
ся важными явлениями культуры, в которых дворянство 
часто изображается как класс, переживающий кризис 
идентичности.[4] Это особенно ярко проявляется в позд-

них романах Достоевского, где герои, принадлежащие к 
дворянскому слою, испытывают внутренние конфликты, 
связанные с утратой прежних ориентиров и неспособ-
ностью найти новые ценности, способные удовлетво-
рить их духовные запросы.

Одним из наиболее ярких примеров духовного кри-
зиса, вызванного социальной трансформацией, является 
образ Родиона Раскольникова в романе «Преступление 
и наказание». Он, как и многие другие герои Достоевско-
го, принадлежит к дворянскому слою, но его внутренние 
поиски и философские рассуждения о справедливости, 
преступлении и наказании становятся откликом на об-
щественные изменения. Раскольников не может найти 
своего места в мире, где традиционные моральные ори-
ентиры рушатся, а новые идеологии не дают утешения.
[5] Этот конфликт между старым и новым миром — меж-
ду дворянской старой моралью и радикальными идея-
ми новой эпохи — является не только социальным, но и 
глубоко личным для героев Достоевского.

Исходя из этого, изменения в социальной, эконо-
мической и культурной жизни русского дворянства XIX 
века стали важными катализаторами духовных исканий, 
пронизывающих произведения Ф.М. Достоевского. В 
своих романах писатель показывает, как дворяне, ока-
завшиеся в эпицентре социальных катаклизмов, ищут 
ответы на вечные вопросы о смысле жизни, о добре и 
зле, о вере и сомнении. Это сложное переплетение со-
циальных изменений и личных поисков иллюстрирует 
более широкие процессы, происходящие в российском 
обществе, где духовный кризис дворянства становится 
символом более глобальных трансформаций, затрагива-
ющих всю нацию.

Духовные искания героев поздних романов 
Достоевского

В поздних произведениях Ф.М. Достоевского духов-
ные искания героев становятся неотъемлемой частью их 
внутреннего мира и оказывают значительное влияние 
на развитие сюжета. Эти поиски не ограничиваются лич-
ными сомнениями и противоречиями, а связаны с глубо-
кими философскими и моральными вопросами, которые 
затрагивают не только самих героев, но и все общество, 
в котором они живут.[6] Центральным элементом этих 
исканий является стремление к осмыслению жизни, 
преодолению личных кризисов, поиску истины в усло-
виях, когда традиционные ценности подверглись со-
мнению. Исследование духовных поисков героев, таких 
как Родион Раскольников («Преступление и наказание»), 
Николай Ставрогин («Бесы»), князь Мышкин («Идиот») и 
других персонажей Достоевского, позволяет выявить 
не только глубину их личных страданий, но и отражение 
этих поисков в контексте культурных и социальных из-
менений, происходивших в России того времени.
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Родион Раскольников, главный герой романа 
«Преступление и наказание», является ярким при-
мером личности, находящейся на стыке старого и но-
вого мировоззрения. Его преступление — убийство 
старой процентщицы — становится актом, который 
он оправдывает философией «необыкновенных лю-
дей», утверждая, что некоторые люди имеют право 
нарушать моральные законы ради высших целей.[7] 
Раскольников, таким образом, встает перед выбором 
между традиционными моральными установками и 
новой теорией, которая предполагает превосходство 
отдельных личностей над обществом. Однако, по мере 
развития романа, его внутренние поиски становятся 
не только философскими, но и духовными. Раскаяние 
и мучительное осознание бессмысленности своей те-
ории приводят героя к метафизическому поиску ис-
тины. Его духовное преображение становится возмож-
ным только через страдание, осознание своей вины и 
необходимость примирения с Богом. В этом контексте 
произведение Достоевского можно трактовать как ис-
следование границ человеческой воли, моральных 
ценностей и возможности искупления.

Николай Ставрогин, главный герой романа «Бесы», 
представляет собой другую модель духовных исканий, 
где вместо стремления к нравственной реабилитации 
и поиску истины проявляется глубокий нигилизм и от-
рицание всяких ценностей. Ставрогин — человек, для 
которого мораль и вера теряли всякое значение. Его 
действия, такие как злодеяния и манипуляции людь-
ми, свидетельствуют о его внутренней пустоте и от-
казе от традиционных нравственных ориентиров. В 
отличие от Раскольникова, который через страдание 
приходит к раскаянию, Ставрогин не может найти путь 
к духовному очищению. Его личная трагедия заклю-
чается в том, что он не может согласиться с традици-
онными религиозными истинами, но и не способен 
предложить новую философию, которая могла бы дать 
ему утешение. В его образе Достоевский изображает 
духовную катастрофу, которую переживает человек, 
потерявший связь с моралью и верой, но не находя-
щий пути к созидательному миру.

Духовные поиски героев поздних романов Достоев-
ского, таким образом, свидетельствуют о глубоком вну-
треннем конфликте, связном со столкновением старо-
го и нового мировоззрения, с утратой традиционных 
ориентиров и поиском новых смыслов. Каждый из этих 
героев по-своему отражает духовный кризис общества, 
находящегося на переломе веков. Стремление к осмыс-
лению жизни, к поиску истинных моральных и религиоз-
ных ориентиров становится центральной темой произ-
ведений Достоевского. В то же время эти поиски всегда 
сопряжены с вопросами о природе зла, морали, веры и 
сомнений, что делает их актуальными не только для эпо-
хи Достоевского, но и для современности.

Взаимосвязь дворянского фона и духовных 
исканий

Социальный статус и воспитание являются неотъ-
емлемой частью формирования мировоззрения героев 
Достоевского, особенно тех персонажей, которые при-
надлежат к дворянскому слою. Этот социальный фон 
оказывает сильное влияние на их внутренние поиски, 
моральные дилеммы и духовные терзания. Дворянство 
в России XIX века было не только привилегированным 
классом, но и культурной основой, от которой зависела 
система ценностей, ориентиров и идеалов.[8] В произве-
дениях Достоевского дворянский фон часто становится 
контекстом, в котором разворачиваются основные ду-
ховные поиски героев. Этим объясняется, почему многие 
из них находятся в поиске смысла жизни, сталкиваются с 
вопросами веры, морали и нравственного выбора.

Дворянский статус героев определяет их воспитание, 
которое, в свою очередь, накладывает отпечаток на их 
восприятие мира и внутренние терзания. Воспитание 
в дворянских семьях, как правило, связано с высоким 
уровнем образования, глубоким знакомством с фило-
софией, литературой и искусством. Однако в условиях 
социального кризиса, вызванного реформами и изме-
нениями в России XIX века, это образование зачастую 
не дает ответы на основные вопросы о смысле жизни и 
ценности человеческого существования. Например, Ро-
дион Раскольников, несмотря на свою принадлежность 
к дворянству и относительно высокое образование, ис-
пытывает острый внутренний кризис.[9] Он ищет новые 
ориентиры, и его философские идеи, оправдывающие 
убийство ради высших целей, становятся отражением не 
только личной трагедии, но и культурного и морального 
разлада дворянского мира, который теряет старые цен-
ности, но не может найти новые.

Дворянство, как класс, живущий на стыке традицион-
ных устоев и новых социальных вызовов, является куль-
турной основой для формирования духовных поисков и 
моральных дилемм героев Достоевского. В произведе-
ниях писателя дворяне часто оказываются на перекрест-
ке старых и новых моральных норм, что приводит к их 
внутреннему конфликту и духовному поиску. Для пред-
ставителей этого слоя характерно ощущение духовной 
пустоты, кризиса веры и невозможности найти место 
в изменяющемся обществе. В то же время дворянская 
среда, будучи воспитана на определенных моральных 
принципах, не может легко отказаться от старых ценно-
стей, что приводит к противоречию между устаревшими 
мировоззренческими установками и новыми, радикаль-
ными идеями. Этот конфликт, часто выражающийся в 
трагических моральных выборах героев, является цен-
тральной темой поздних произведений Достоевского.

Противоречия дворянского мира, отраженные в ду-
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шевных терзаниях персонажей, раскрывают глубокие 
нравственные и философские проблемы, с которыми 
сталкиваются не только отдельные личности, но и об-
щество в целом. Ставрогина из «Бесов», который, буду-
чи представителем дворянского мира, сталкивается с 
полной духовной разрухой. Его внутренний конфликт 
и попытки найти утешение в радикальных идеях закан-
чиваются трагедией, что отражает не только его личную 
трагедию, но и кризис всего дворянского сословия, утра-
тившего прежние ориентиры и не нашедшего новых. В 
этом контексте дворянство в произведениях Достоев-
ского становится символом духовной изоляции и мо-
рального кризиса, что еще раз подчеркивает важность 
социальной и культурной среды в процессе формирова-
ния духовных исканий.

Таким образом, взаимоотношение дворянского фона 
и духовных поисков в произведениях Достоевского не-
возможно без учета влияния социального статуса и вос-
питания на мировоззрение героев. Дворянство служит 
как культурная основа, которая, с одной стороны, фор-
мирует основные ценности и принципы, а с другой —  
становится источником глубоких внутренних противо-
речий. Эти противоречия, возникающие на стыке ста-
рых традиций и новых мировоззрений, лежат в основе 
душевных терзаний героев и влияют на их поиски смыс-
ла жизни, что делает дворянство важным элементом не 
только социальной, но и духовной динамики произведе-
ний Ф.М. Достоевского.

Феномен русского дворянства в контексте 
романтизма и реализма

Русское дворянство XIX века стало важнейшим объ-
ектом литературного осмысления, что связано с его 
центральной ролью в социальной структуре России и с 
теми значительными трансформациями, которые про-
исходили в обществе в это время. В произведениях Ф.М. 
Достоевского дворянство не только служит социальным 
фоном, но и становится ключевым элементом, через 
который автор исследует вопросы духовных поисков и 
моральных дилемм своих героев. Особое внимание в 
этом контексте следует уделить влиянию романтизма и 
реализма на изображение дворянства и духовных ис-
каний героев, поскольку два эти направления, несмо-
тря на свою противоположность, тесно переплетались в 
творчестве Достоевского, особенно в поздних произве-
дениях, таких как «Преступление и наказание», «Бесы», 
«Идиот».[10]

Романтизм, как литературное направление, оказал 
значительное влияние на изображение дворянских ге-
роев в русской литературе, включая произведения ран-
них писателей, таких как Пушкин и Лермонтов. В эпоху 
романтизма дворянство часто изображалось как класс, 
обладающий утонченной душевной природой, склонно-

стью к высокому идеализму, поиску абсолютных истин 
и страданиям от своей не совершенности. Эти мотивы 
активно находят свое отражение и в поздних романах 
Достоевского, хотя и поддаются изменению под воздей-
ствием реализма, который становится доминирующим в 
его творчестве. В рамках романтизма дворянские герои, 
такие как Евгений Онегин или Печорин, часто погруже-
ны в глубокие личные поиски, которые сосредоточены 
на их внутреннем конфликте между высокими идеалами 
и реальной, порой жестокой, действительностью. Одна-
ко в поздних произведениях Достоевского романтизм 
трансформируется в более трагическое и философское 
осмысление человеческой судьбы, где духовные ис-
кания героев выходят за рамки индивидуалистических 
стремлений и становятся частью более широких обще-
ственных и моральных проблем.

В позднем Достоевском дворянство уже не являет-
ся объектом идиллического идеализма, свойственного 
романтизму. Здесь оно предстает в более реалистичном 
свете, что связано с социальными и политическими про-
цессами, происходившими в России в период написания 
этих произведений. Реализм Достоевского показывает 
дворянство как слой, находящийся на грани исчезно-
вения, лишенный духовной и социальной уверенности, 
потерявший связи с народными массами, но еще облада-
ющий значительным культурным и моральным наследи-
ем. В этом контексте дворянство оказывается в сложной 
ситуации: с одной стороны, оно сохраняет старые пред-
ставления о праве и морали, с другой — сталкивается 
с вызовами времени, требующими изменений и пере-
осмысления этих ценностей. Герои Достоевского, такие 
как Раскольников или Ставрогин, отражают не только 
моральный кризис этого класса, но и более глубокие 
проблемы духовного и социального характера, которые 
выходят за рамки индивидуальных переживаний и ста-
новятся частью национального кризиса.

Реалистическое изображение дворянства в поздних 
произведениях Достоевского сопровождается осознани-
ем того, что этот класс, несмотря на свою культурную и 
историческую значимость, утратил свою духовную и со-
циальную роль. На его место приходят новые социальные 
силы, что символизирует исчезновение старого порядка 
и появление новых моральных ориентиров. В отличие от 
романтических идеализированных образов дворянства, 
Достоевский демонстрирует внутреннюю раздроблен-
ность и трагизм этого класса. Через своих героев писа-
тель исследует не только внутренние, но и внешние со-
циальные напряжения, создавая образы людей, которые 
теряли связь с прошлым, но не могли найти новых ориен-
тиров для своей жизни. Например, фигура Ставрогина в 
«Бесах» олицетворяет всю трагедию дворянства, которое 
разрывается между остатками старого порядка и требо-
ванием новой эпохи, при этом не способно найти духов-
ное оправдание своего существования.
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Роль дворянства в социальной структуре России и 
его влияние на литературные традиции также связано 
с тем, что этот класс становился символом идеалов, ко-
торые активно подвергались сомнению в эпоху кризиса. 
Дворянство всегда ассоциировалось с определенной 
моральной ответственностью, духовной глубиной и вы-
соким благородством, но в произведениях Достоевского 
эти идеалы оказываются разрушенными, а герои сталки-
ваются с жестокой реальностью, в которой старые цен-
ности перестают работать. В этом контексте дворянство 
как культурный феномен и социальный класс становится 
основой для создания литературных образов, которые 
представляют собой сложную борьбу между идеалами 
прошлого и реальностью нового времени.

Таким образом, феномен русского дворянства в кон-
тексте романтизма и реализма в произведениях Ф.М. До-
стоевского проявляется через трансформацию образов 
дворянства от идеализированных в романтической тра-
диции до трагичных, полных внутренних конфликтов в 
реализме. Дворянство, с его культурной и социальной 
ролью, становится не только фоном для духовных ис-
каний героев, но и важным элементом, через который 
Достоевский исследует кризис как личностного, так и 
общественного характера.

Заключение

Духовные поиски героев поздних романов Ф.М. До-
стоевского оказываются ключевыми для понимания не 
только внутреннего мира персонажей, но и состояния 

русского дворянства в условиях социальных и куль-
турных изменений XIX века. Через сложные духовные 
терзания своих героев писатель раскрывает глубокие 
противоречия и кризисы, характерные для этого класса. 
Персонажи Достоевского, такие как Родион Раскольни-
ков, Ставрогин, князь Мышкин, изображены как предста-
вители дворянства, находящиеся в поисках моральных 
ориентиров и смысла жизни, что служит отражением ду-
ховного разлада всего общества. Внутренний конфликт 
этих героев, их борьба с сомнениями, верой и моралью, 
становится зеркалом кризиса дворянства, которое в эпо-
ху перемен теряет прежние идеалы и сталкивается с про-
блемами духовной и социальной самоидентификации.

Феномен дворянства в произведениях Достоевско-
го исследуется через его внутренние противоречия и 
конфликты, а также через поиск нового смысла жиз-
ни в условиях ломки старых социальных и моральных 
устоев. Дворянство в поздних романах писателя пред-
стает не только как класс, переживающий духовную пу-
стоту и кризис ценностей, но и как важный культурный 
и социальный феномен, который в свое время оказал 
существенное влияние на развитие русской литерату-
ры и мысли. Исследование духовных исканий героев 
позволяет более глубоко понять не только индивиду-
альные трагедии, но и более широкие исторические и 
культурные процессы, происходившие в России в XIX 
веке. Таким образом, через образ дворянства Досто-
евский не только анализирует личные поиски своих 
героев, но и дает анализ социального и культурного 
контекста своей эпохи.
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Аннотация: Настоящая статья рассматривает национально-прецедентные 
феномены в качестве переводческой проблемы в рамках перевода кинотек-
стов. Целью данного исследования является подбор, анализ и обоснование 
адекватных способов перевода национально-прецедентных феноменов в се-
риалах на основе анимационного сериала «Rick and Morty». Для достижения 
цели исследования были поставлены следующие задачи: изучение понятия 
прецедентного феномена и способов его классификации, анализ существу-
ющих способов перевода национально-прецедентных феноменов в анима-
ционном сериале «Rick and Morty» и подбор авторских способов перевода. 
Результаты исследования показали, что выбор переводческих трансформа-
ций для осуществления адекватного перевода прецедентных феноменов 
зависит не только от лингвистические навыков, глубокого понимания куль-
турных особенностей различных сообществ и явлений, но и от типа лингво-
культурного сообщества, к которому они относятся согласно классификации 
Ю.Е. Прохорова.

Ключевые слова: прецедентный феномен, национально-прецедентный фе-
номен, классификация, способы перевода.

METHODS OF TRANSLATION 
OF NATIONALLY PRECEDENT 
PHENOMENA IN THE ANIMATED 
SERIES "RICK AND MORTY"

A. Shevchenko
E. Leonova

Summary: In this paper nationally specific precedent phenomena are 
examined as a translation challenge within the context of film text 
translation. The aim of this study is to identify and analyze adequate 
translation strategies for nationally precedent phenomena in series, 
using the animated series ‘Rick and Morty’ as a case study. The research 
objectives included examining the concept of precedent phenomena 
and their classification, analyzing current approaches to translating 
these phenomena in ‘Rick and Morty,’ and proposing original translation 
techniques. The findings demonstrate that achieving an adequate 
translation requires not only linguistic competence and a profound 
cultural understanding but also careful consideration of the specific type 
of precedent phenomenon as defined by Y. Prokhorov.

Keywords: nationally precedent phenomena, precedent phenomena, 
classification, translation methods.

Введение

Изучение способов перевода прецедентных фено-
менов, содержащих культурные особенности, ал-
люзии и социокультурные оттенки, имеет важное 

значение для эффективности решений переводчика. В 
современном мире, где мультимедийные контент и се-
риалы, как продукты массового производства, становят-
ся все более популярными, анализ перевода прецедент-
ных феноменов в сериалах представляет актуальный 
и востребованный объект исследования. Такая работа 
может способствовать пониманию влияния и адаптации 
иноязычных культурных контекстов в процессе дубляжа 
и субтитров, а также раскрыть особенности передачи 
культурных аспектов через диалоги, образы и сюжеты в 
контексте перевода сериалов.

Информационным полем данного исследования яв-
ляется комедийный научно-фантастический анимаци-
онный сериал для взрослых «Rick and Morty», создан-
ный Дж. Ройландом и Д. Хармоном, перевод и дубляж 
которого выполнен переводчиками Е. Спицыным и  
Д. Сыендуком. 

Прецедентные феномены и их классификация

Для реализации поставленной цели необходимо 
дать определение ключевому понятию исследования. 
Прецедентный феномен был изучен в работах таких учё-
ных, как Н.Ю. Караулова, Н.В. Смыкуновой, Д.В. Гудкова,  
Ю.Е. Прохорова и др. 

Термин «прецедентный феномен» обладает много-
гранным значением, имея широкий спектр интерпрета-
ций. В.Г. Костомаров выделяет культурную значимость 
и ассоциативность прецедентных феноменов с обще-
известными текстами или событиями [1]. Е.А. Баранова 
в своих работах утверждает, что прецедентные феноме-
ны – это маркеры культурной идентичности [2]. Т.А. Лады-
женская отмечает такую функцию прецедентных феноме-
нов как способность формировать когнитивные схемы, 
при помощи которых новые ситуации получают свою 
интерпретацию через призму уже известных текстов [3].  
Т.В. Черниговская также указывает на эмоциональную 
функцию, присущую прецедентным феноменам, и от-
мечает их способность формировать восприятие ре-
альности. Данная функция включает в себя следующие 

DOI 10.37882/2223–2982.2025.02.48



237Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

аспекты: указание идентичности и принадлежности к 
определенной лингво-культурной группе, оказание воз-
действия на определение социальных норм и образ вза-
имодействия с другими личностями. [4]. Таким образом, 
основными особенностями прецедентных феноменов 
являются: их культурная значимость, интертекстуаль-
ность, ассоциативность их с общеизвестными текстами 
и событиями, а также эмоционально-оценочная конно-
тация.

Согласно определению Н.Ю. Караулова, данный фе-
номен является «текстом, значимым для той или иной 
личности в познавательном и эмоциональном отноше-
ниях, имеющим сверх личностный характер, обращение 
к которому возобновляется неоднократно в дискурсе 
данной языковой личности». Таким образом, прецедент-
ные феномены являются не только когнитивными, но и 
эмоциональными составляющими языковой личности. 
Они выходят за пределы индивидуального опыта опре-
деленной личности, приобретая общее значение. Частое 
употребление таких феноменов в речи формирует мен-
тальное пространство личности, влияя на её мировоз-
зрение и оценки. Однако, прецедентность той или иной 
языковой единицы определяется контекстом и знания-
ми реципиента. [5, с. 216].

Д.В. Гудков вносит свои коррективы в изучении рас-
сматриваемого понятия, выделяя два основных способа 
употребления прецедентных феноменов: денотативный 
(с прямым, изначальным значением) и коннотативный 
(метафорическое) [6].

Р.З. Назарова и М.В. Золотарев рассматривают их как 
целостные коммуникативные единицы, отсылающие к 
прошлым событиям и значимые как для отдельных лич-
ностей, так и для всего лингвокультурного сообщества 
[7, с. 22]. Н.В. Смыкунова определяет их как общеизвест-
ные единицы дискурса, постоянно присутствующие в 
речи и обладающие общим, легко понимаемым коннота-
тивным значением [8, с. 52].

Связь прецедентного феномена с исходным текстом 
позволяет выделить четыре основных типа: прецедент-
ный текст, прецедентное имя, прецедентная ситуация и 
прецедентное высказывание.

В своей классификации, основанной на уровнях язы-
ковой личности, Ю.Е. Прохоров выделяет четыре уровня 
прецедентных феноменов:

1. Автопрецедентный;
2. Социумно-прецедентный;
3. Национально-прецедентный;
4. Универсально-прецедентный.

Среди перечисленных уровней национально-преце-
дентный является центральным для данного исследова-
ния. Феномены, которые относятся к данному уровню, 

демонстрируют развитие языковой личности как члена 
конкретного национально-культурного сообщества, 
обладающего набором культурных объектов и их сим-
волов, общих для всех его членов. Национально-преце-
дентные феномены, имеющие прецедент в рамках кон-
кретной нации, широко известны среднестатистическим 
представителям данной нации и зафиксированы в ее 
коллективном сознании. Например, великана в русской 
культуре можно назвать Дядей Стёпой, а в английской —  
Гулливером. Полного человека в русской культуре мож-
но назвать Карабасом-Барабасом, а в английской — 
Шреком [8].

Далее перейдём к практической части исследования, 
которая основана на анализе способов перевода наци-
онально-прецедентных феноменов содержащихся в ре-
пликах героев анимационного сериала «Rick and Morty».

За основу анализа была взята классификация  
Ю.Е. Прохорова, представленная в теоретической ча-
сти исследования. Для осуществления анализа пере-
водческих трансформаций была взята классификация 
В.Н. Комиссарова [9].

Jerry: Now, remember no TV, no phones, no laptops. We are 
connecting this Christmas, like old-fashioned Jews on a Sat-
urday.

Джерри: помните, никакого телека, никаких теле-
фонов и ноутбуков. Мы пытаемся справить Рождество, 
как старые добрые евреи по субботам.

Представленная реплика была сказана Джерри (гла-
вой семейства) с целью заставить семью включиться в 
празднование Рождества и соблюсти все устоявшиеся 
традиции так, как евреи соблюдают все законы, предпи-
санные Торой, и чтут свои обычаи. 

В данном случае, прецедентным феноменом высту-
пает «Шаббат», упоминание о котором, содержится во 
фразе «…как старые добрые евреи по субботам». Шаб-
бат в еврейской культуре и религии (иудаизме), является 
праздником или неким ритуалом, в день которого евре-
ям запрещено выполнять какую-либо работу, но поло-
жено посвятить его духовным наслаждениям, времяпре-
провождению с семьей и молитвам. 

Указанный феномен относится к национально-пре-
цедентным, поскольку, по большей части, он известен 
представителям определенной культуры, в данном слу-
чае - исповедующей одну религию.

Переводчик интерпретировал фразу, содержащую 
прецедентный феномен, прибегая к такой грамматиче-
ской трансформации, как синтаксическое уподобление, 
сохраняя структуру оригинала. 

К данному феномену можно подобрать следующий 
вариант перевода: «Для нас рождество, как Шаббат для 
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ортодоксальных евреев». В таком случае первая часть 
предложения переведена с помощью модуляции, что 
касается второй части, представляющей наибольший 
интерес, для ее интерпретации используется прием кон-
кретизации, и генерализированное «Jews on a Saturday», 
переводится как «Шаббат». Словосочетание «old-fash-
ioned» трансформируется на язык перевода при помощи 
модуляции, когда переводчик подбирает наиболее под-
ходящий по контексту эквивалент, не противоречащий 
логической связи со значением исходной единицы и 
подчеркивающий религиозность евреев и строгое сле-
дование предписаниям их заповедям.

Иной возможный вариант перевода: «Это Рождество 
мы будем справлять, как ортодоксальные евреи свой 
Шаббат». В данном случае, использованы те же транс-
формации, что и в предыдущем, однако для интерпре-
тации предложения были подобраны несколько иные 
эквиваленты. Более того, использован такой способ, как 
лексическое добавление, по которому были включены 
слова «будем» (для обозначения намерения говоряще-
го предписать определенное действие своим реципи-
ентам) и «свой», а также применен прием лексической 
перестановки. 

Rick: Who wants to watch a mad scientist use handmade 
Sci-fi tools to take out highly trained alien guards when we can 
sit here and be a family at Shoney’s?

Рик: Кому охота смотреть на безумного учёного, ко-
торый выносит опытную инопланетную охрану с по-
мощью своих сай-фай самоделок, когда можно просто 
зависать всей семьёй в Шоунис?

Прецедентным феноменом является название сети 
семейных американских ресторанов «Shoney’s», в кото-
рых готовят еду в традиционно американском стиле, от 
завтраков до ужинов. 

В контексте анимационного сериала допустимо на-
звать данный феномен авто-прецедентным, поскольку 
данный ресторан занимает немаловажное место в жиз-
ни семьи Смитов, а в частности жизни Рика, поскольку 
он привязан к этому месту эмоционально. В то же время, 
предположительно, неоднократное упоминание данно-
го заведения использовано в качестве рекламы.

В то же время, данный феномен выступает нацио-
нально-прецедентным, знакомым большинству амери-
канцев, поскольку Shoney’s является популярной сетью 
ресторанов, филиалы которой находятся практически в 
каждом штате.

При переводе был применен способ транскрибирова-
ния. Использование данного приема вполне уместно, одна-
ко, поскольку в языке перевода отсутствует общеупотреби-
тельный аналог названия такого ресторана, являющегося 
исконно американским, наиболее подходящий вариант – 
оставить выражение в исходном варианте на языке ориги-

нала, не прибегая к переводческим трансформациям. 

Тем не менее, предоставленные переводы являются 
не совсем удачными. Причина заключается в том, что 
данное название ресторана не знакомо реципиенту, 
а значит, не вызовет у него ожидаемой реакции. А по-
тому, лучше использовать такую трансформацию, как 
модуляция, и подобрать подходящий эквивалент. На-
пример, «…когда можно просто зависать всей семьей в 
Додо». Додо (или Додо Пицца) – это популярная россий-
ская сеть пиццерий, филиалы которой расположены во 
многих городах России. Также допустимо употребление 
такого варианта, как «Вкусно и точка» – сеть российских 
ресторанов быстрого питания (ранее известная, как 
«McDonald’s»), меню которой практически идентично 
её американскому аналогу, поскольку именно это на-
звание заведения вызывает определенные ассоциации 
у русскоязычного сообщества. Однако такой перевод с 
излишней доместикацией нельзя считать в достаточной 
степени адекватным, поскольку происходит нарушение 
национально-культурного кода лингво-культурного со-
общества, с языка которого осуществляется перевод.

Rick: I have to turn myself into a Turkey and trick the presi-
dent into giving me a presidential Turkey pardon.

Рик: придется превратиться в индейку и проникнуть 
на церемонию помилования индейки к президенту в 
белый дом.

В данном случае, рассматриваемым феноменом яв-
ляется прецедентная ситуация, а именно – «Церемония 
помилования индейки». Индейка является главным блю-
дом, которое американцы готовят как на День Благода-
рения, так и на Рождество. В Америке сложился обычай 
дарить президенту индеек на День Благодарения. А 
официально традиция помилования индейки сложилась 
при президенте Джордже Буше-старшем, на что, пред-
положительно, повлияла, проходившая в то же время, 
демонстрация организаций, выступающих за защиту жи-
вотных. Помилованных птиц обычно отправляют на фер-
мы с гарантированной неприкосновенностью.

Из вышесказанного следует вывод, что рассматри-
ваемая ситуация является национально-прецедентной. 
Ее перевод был выполнен с помощью ряда трансфор-
маций: лексических добавлений и грамматической 
замены частей речи. В данном случае переводчик ис-
пользует прием добавления, а именно, добавляет такие 
лексические единицы, как «церемонию» и «в белый 
дом». Причиной этому служит необходимость сохра-
нения нюансов и определенных оттенков значений. 
Также применяется способ замены части речи, при 
котором прилагательное «presidential», при переводе 
заменено на существительное «президенту», так как в 
следствие примененной трансформации, упомянутой 
ранее, грамматическая структура высказывания была 
изменена при переводе. 



239Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Rick: If I wanted the government in my house, I’d buy 
an Alexa.

Рик: хотел бы я правительство у себя в доме, ку-
пил бы колонку с голосовым помощником.

Данное предложение является прецедентной си-
туацией. В наши дни, когда цифровые технологии без-
остановочно развиваются, многие беспокоятся о своей 
конфиденциальности. Неоднократно люди выдвигали 
теории о том, что правительство следит за всеми через 
мобильные телефоны и персональные компьютеры. Од-
нако, умные колонки с голосовым помощником также 
представляют угрозу для личных данных пользователей, 
так как они записывают все, что происходит вокруг, а эти 
записи сохраняются в базах данных компаний, поставля-
ющих подобные колонки. Именно по этой причине мно-
гие воздерживаются от покупки такой колонки, чтобы 
избежать нежелательной слежки.

Анализируемая ситуация, с одной стороны, являет-
ся универсально-прецедентной, так как умные колонки 
приобретаются не только американцами, они использу-
ются людьми по всему миру. Однако, упомянутая в рас-
сматриваемой реплике, умная колонка, разработанная 
компанией Amazon, не получила такое же широкое рас-
пространение среди россиян, как, например, среди аме-
риканцев. А значит, данный феномен следует отнести к 
национально-прецедентным. 

При переводе этого высказывания, были приме-
нены следующие трансформации: 1) синтаксическое 
уподобление, при котором часть выражения была пре-
образована в аналогичную структуру в языке перево-
да («Хотел бы я правительство у себя в доме»); 2) прием 
опущения: было опущено местоимение (в оригинале «I’d 
buy», в переводе «купил бы»); 3) описательный перевод, 

используя который, название виртуального ассистента 
«Alexa», переводчик предпочел объяснить, как «колонку 
с голосовым помощником», поскольку такие колонки, 
выпускаемые компанией Amazon, не являются распро-
страненными среди россиян.

Более того, в данном случае возможен другой, более 
подходящий перевод, осуществляемый с сохранением 
использования перечисленных ранее трансформаций, 
однако способ описательного перевода заменяется мо-
дуляцией, а также добавлением. Например, «Хотел бы 
я правительство у себя в доме, купил бы какую-нибудь 
Алису». «Алиса» – это популярная в России колонка с 
голосовым помощником. Употребление данного экви-
валента способствует сохранению наиболее благопри-
ятной длины предложения на языке перевода, соответ-
ствуя длине оригинала.

Заключение

В данном исследовании были рассмотрены спосо-
бы перевода национально-прецедентных феноменов и 
сопровождающие их проблемы (например, отсутствие 
определённых объектов или явлений в реальности куль-
туры, на язык которой осуществляется перевод, сохра-
нение уникальных национальных черт и передача эмо-
циональной насыщенности оригинала).

Таким образом, подводя итоги исследования, необхо-
димо отметить, что для достижения адекватного перево-
да прецедентных феноменов необходимо не только об-
ладать языковыми навыками, но и быть осведомленным 
об особенностях различных социальных общностей, 
понимать национально-культурные особенности опре-
деленных сообществ и явлений, объединяющих пред-
ставителей разных культур или одной культуры.

ЛИТЕРАТУРА
1. Костомаров В.Г. Прецедентные феномены в языке и культуре. — М.: Наука, 2012
2. Баранова Е.А. Прецеденты в языке и культуре. — СПб.: РГПУ, 2015
3. Ладыженская Т.А. Когнитивная лингвистика: Прецедентные феномены. — М.: Флинта, 2018
4. Черниговская Т.В. Язык и сознание: [монография] / Т.В. Черниговская. — М.: Языки славянской культуры, 2006. — 240 с.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов // Изд. 7-е. — М.: Издательство ЛКИ. - 2010. — 264 с. 
6. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д.Б. Гудков // − Москва: ИТДГК «Гнозис». – 2003. − 288 с.
7. Назарова Р.З. Прецедентные феномены: проблемы дефиниции и классификации прецедентных феноменов / Р.З. Назарова, М.В. Золотарев // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика. − 2015.
8. Смыкунова Н.В. Прецедентные феномены в речевом общении русской языковой личности и процессе обучения русскому языку как иностранному / Н.В. 

Смыкунова //: дис. … канд. пед. наук. М. – 2003. – С. 52.
9. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник. / В.Н. Комиссаров // М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
10. Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс. / Ю.Е. Прохоров // М.: Флинта: Наука. – 2009. – 224 с.

© Шевченко Арина Аркадьевна (2021103411@togudv.ru), Леонова Елена Николаевна (009452@togudv.ru).
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



240 Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ЭНАНТИОСЕМИЧНЫХ 
КОММУНИКЕМ В РУССКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Юй Липин 
аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет 
st106489@student.spbu.ru

Аннотация: В статье рассматриваются структурные модели коммуникем-
энантонимов, используемых в русском публицистическом тексте. Исследо-
вание состоит из двух этапов: 1) проверка частотности употребления комму-
никем-энантонимов в газетном под корпусе НКРЯ и в специализированных 
словарных источниках; 2) распределение структурных моделей коммуни-
кем, отобранных на первом этапе, по трем группам: эмоционально-оценоч-
ные, утверждение/отрицание, этикетные. Выявлен механизм образования 
коммуникем-энантонимов, относящихся к разным семантическим группам, 
установлены производящие основы коммуникем.

Ключевые слова: коммуникема-энантоним, структурные модели коммуни-
кем, синтаксические фразеологические единицы, публицистический текст, 
русский язык.

STRUCTURAL MODELS OF 
ENANTIOSEMIC COMMUNIKEMES 
IN RUSSIAN JOURNALISTIC TEXT

Yu Liping

Summary: The paper discusses structural models of communicemes-
enantonyms used in Russian journalistic text. The study includes two 
stages: 1) checking the frequency of use of communikemes-enantonyms 
in the newspaper subcorpus of the RNC and in specialized dictionary 
sources; 2) distribution of communikeme’ structural models, selected 
at the first stage, into three groups: emotional-evaluative, affirmation/
denial, etiquette. The article describes the mechanism of formation for 
communikemes-enantonyms of different semantic groups and their 
generating bases.

Keywords: communikeme-enantonym, communikeme’ structural models, 
syntactic phraseological units, journalistic text, Russian language.

Введение

Синтаксические фразеологические единицы (далее – 
 СФЕ), отличающиеся универсальностью в разных 
языковых картинах мира и в то же время националь-

ной лингвоспецифичностью, являются одним из значимых 
культурных ресурсов любого языка. СФЕ представляют со-
бой особые синтаксические конструкции, хотя относятся к 
классу простых членимых или не членимых предложений. 
В семантическом плане эти языковые единицы обладают 
свойствами различных лексических фразеологем, таких как 
устойчивость, идиоматичность, воспроизводимость, слит-
ность компонентов и т. д. [9, с. 52; 10, с. 78; 11, с. 46; 13, с. 43]. 

В ядерной зоне поля СФЕ находятся коммуникемы, 
производящие основы которых подвергаются фразе-
ологизации и свертыванию до неделимого целого не 
только на синтаксическом уровне, но и на уровне лекси-
ческого значения: они утрачивают характеристики син-
таксической распространяемости, а также способность 
к расширению свободно/относительно свободно напол-
няемых компонентов конструкции. Коммуникемы выра-
жают обобщенные категориальные значения, совмеща-
ют в себе одновременно диктумный и модусный планы, 
отличаются яркой экспрессивной окраской [2, с. 3; 8, с. 
56; 18, с. 83]. Как отмечает Н.М. Шанский, «процесс сжа-
тия устойчивых сочетаний слов делает их стилистически 
более выразительными и практически более удобными 
в использовании в разговорной речи» [16, с.107].

Многие коммуникемы отличаются энантиосемично-
стью, что определяет ситуативную привязанность дан-
ного типа языковой единицы

Энантиосемией называют «внутрисловную антони-
мию, противоположность значений внутри слова, со-
вмещение противоположных значений в одном слове: 
просмотреть: 1) внимательно просмотрел (ничего не 
упустил) всю книгу; 2) просмотрел (пропустил) несколь-
ко ошибок» [4, с. 467]. Универсальные характеристики 
категории энантиосемии отражаются не только в общих 
лексических энантиосемичных единицах, но и в комму-
никемах-энантонимах [15, с.27]. 

Как часть основного компонента СФЕ энантиосемич-
ные коммуникемы в определенной степени также линг-
воспецифичны, и благодаря лаконичности и высокой 
экспрессивности они часто используются публицистами. 
В силу недостаточности исследований в этой области из-
учение энантиосемичных коммуникем, представленных 
в публицистическом тексте, до сих пор не теряет своей 
актуальности [3; 5; 6; 12; 19]. 

Все коммуникемы строятся по моделям, закреплен-
ным в данном языке. Стремление восстановить, развер-
нуть нечленимое предложение до размеров его произ-
водящей основы объясняется 1) желанием максимально 
точно понять авторскую мысль [1, с. 41]; 2) структурной 
архитектоникой коммуникемы; 3) необходимостью вы-
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явить факторы, которые способствуют элиминации и об-
условливают определенное значение коммуникем, что 
позволяет легко переосмысливать их содержание как 
противоположное [17, с. 383]. 

В данной статье анализируются структурные модели 
русских энантиосемичных коммуникем, используемых в со-
временном публицистическом тексте. На основе статисти-
ческого анализа было установлено, что коммуникемы-энан-
тонимы составляют 85% от общего количества коммуникем. 

Материалом исследования послужили 100 коммуни-
кем, представленных в лексико-фразеографических ис-
точниках и газетных текстах из Национального корпуса 
русского языка (с 1990 года по 2023г.).

Методология

На первом этапе исследования проверялась частот-
ность употребления коммуникем-энантонимов в газет-
ном под корпусе НКРЯ, которые были отобраны методом 

сплошной выборки из «Синтаксического фразеологиче-
ского словаря русского языка» [14]. По результатам коли-
чественного анализа, таких коммуникем оказалось 296, 
среди них 33% единиц, встречающихся более 300 раз в 
газетном под корпусе НКРЯ. 

На втором этапе приемом экспериментального ги-
потетического достраивания были определены моде-
ли коммуникем, которые мы распределили по трем 
семантическим группам: эмоционально-оценочные 
коммуникемы-энантонимы, этикетные коммуникемы-
энантонимы и коммуникемы-энантонимы со значением 
утверждения/отрицания (таблица 1). Для установления 
типа структурной модели коммуникемы-энантонима 
была определена ее производящая основа – синтакси-
ческая конструкция.

Результаты и обсуждение

В публицистическом тексте большинство коммуни-

Таблица 1. 
Распределение коммуникем-энантонимов (КЭ) и их производящих основ по семантическим группам.

Тематические группы КЭ Производящие основы КЭ Коммуникемы-энантонимы Кол-во единиц в %

Оценочные 
коммуникемы-энантонимы

Утвердительные структуры
• Вот и порядок!
• Право же слово!

52.3

Вопросительные структуры
• Шутка ли дело!
• Как же это так?

14.9

Императивные построения
• Боже спаси!
• Чёрт побери!

9

Отрицательные структуры
• Слова нет!
• Не может этого быть!

4.4

Фразеологизированные оценочные модели
• Ни фига себе!
• Ёлки-палки!

3

Однословные междометные предложения
• Ай-яй-яй!
• Ого!

16.4

Коммуникемы-энантонимы 
со значением 
подтверждения/отрицания

Предикативная 
модель

вопросительное слово
• Чего уж там?!
• А как же!

29.6

частица
• Ну да конечно!
• Еще бы!

29.6

предикативное сочетание
• О чем (может быть) 
разговор!
• Нечего сказать!

14.9

предикат
• Ясное дело!
• Не беспокойся!

11.1

обстоятельство • В самом деле! 3.7

Однословные междометные предложения • Ага! 7.4

Устойчивые сочетания • Бог с тобой! 3.7

Этикетные 
коммуникемы-энантонимы

Предикативная 
модель

предикат
• Прощаюсь! 
• Будь здоров!

80

дополнение • Всего доброго! 20
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кем-энантонимов выражают эмоционально-оценочные 
значения, в меньшем количестве представлены комму-
никемы с этикетным значением.

В качестве реплики-реакции вместо производящего 
предложения часто используется его ключевой компо-
нент, который характеризует замещаемое в речи пред-
ложение с точки зрения его иллокутивности и категори-
ального значения. В некоторых случаях такой ключевой 
компонент – не членимое предложение (коммуникема), 
значение состава которого трансформировано в сторо-
ну его обобщения; семантика и структура таких постро-
ений фразеологичны, не членимы и непонятийны: Ему 
тоже будем помогать. А как же. Это же клуб моего дру-
га! [Коммерсант, 30.09.2018] (= Да, разумеется...). 

Думается, характер ключевых элементов, использу-
емых в качестве коммуникемы, связан с тема-рематиче-
ским членением предложения. По результатам анализа 
языкового материала, в коммуникеме-энантониме со 
значением “утверждение/отрицание” можно выделить 
следующие рематичные элементы модели предложения: 

1. предикат;
2. предикативное сочетание; 
3. вопросительное слово; 
4. обстоятельство; 
5. частица.

Процесс сжатия членимого предложения (произво-
дной основы) в нечленимое предложение (коммунике-
му) – это процесс выделения рематичных компонентов 
высказываний. 

Исследование показало, что самая продуктивная 
структурная модель коммуникем-энантонимов утверж-
дения/отрицания – предикативная модель, по которой 
коммуникемы формируются с опорой на рематичные 
элементы производящей основы. В процессе сжатия 
наиболее употребительными рематичными элементами 
производящей основы являются вопросительные слова, 
которые в предложении служат для передачи важной 
информации. Например, вопросительное слово как в со-
четании с усилительной частицей же: – Во время полета 
в Джэксон самолетом компании Delta, сотрудники спро-
сили, есть ли доктор на борту, чтобы помочь со сроч-
ной медицинской ситуацией. – А как же? Конечно, есть. 
(подтверждение) [gazeta.ru, 17.05.2018]; Ср.: А как же у 
нас может не быть доктора? Конечно, есть. В публици-
стическом тексте достаточно частотны коммуникемы, в 
качестве производящей основы которых выступают во-
просительные слова: Почему же!, Зачем же!, Неужели!, 
Что ты!, Чего уж там! 

Отметим, что при построении коммуникем по преди-
кативной модели очень широко применяются различно-
го рода частицы. Это можно объяснить тем, что, по сути 

своей, частицы, входящие в состав коммуникем, пред-
ставляют собой рему, которая извлекается из высказы-
вания с понятийным содержанием: Ну да конечно!, Да 
уж!, Еще бы!, Да ради Бога!

Приведем примеры:
• Марго взволновала режиссера клипа Федора Бондар-

чука не на шутку. Еще бы! В цехе одного из бывших заво-
дов в центре Москвы. (подтверждение) [Комсомольская 
правда, 01.12.2004]. Ср.: ... Еще бы она не взволновала! = 
Конечно, взволновала.

• — А вы не устаете от театра? — Еще бы. Не толь-
ко устаю, но моментами ненавижу. (отрицание) [Неза-
висимая газета, 23.07.1998]. Ср: ... Еще бы не уставала. = 
Очень устаю.

По мнению Л.В. Щербы, тема соответствует логиче-
скому субъекту, а рема – логическому предикату сужде-
ния [7, с.306]. Именно поэтому часто в роли коммунике-
мы выступает предикат членимого предложения: 

— Хватает ее или еще нужно? — Не хватает, ясное 
дело. Но понимаете ведь, что содержание мечети вле-
тает в копеечку. (отрицание) [lenta.ru, 21.04.2019] Ср: ... 
— Ясное дело, что нужно еще. = Понятно, что не хватает.

В данном примере ремой производящей основы яв-
ляется предикат ясное дело. На наш взгляд, стремлени-
ем к экономии языковых средств в разговорной речи 
и необходимостью передать максимум информации за 
короткое время обусловлен тот факт, что в реплике-ре-
акции опускается тема, названная в реплике-стимуле. 

Наши наивные мамы, опасаясь, как бы дети не узнали 
о замыслах взрослых, шепотом спрашивали: «А на вечер-
то взяли?». Мой отец, самый сильный и веселый, ничуть 
не смущаясь и даже не улыбаясь, отвечал: «Ясное дело! 
Буханку белого и буханку красного». (утверждение) [Ком-
сомольская правда, 16.04.2014] Ср: ... Это ясное дело: 
возьмем и того, и другого. = Конечно, возьмем.

Иногда в целях повышения эффективности коммуни-
кации в качестве коммуникем используется предикатив-
ное сочетание, которое поясняется последующим пред-
ложением: 

— Молниеносные контратаки? О чем разговор! 
Данни с Кержаковым, словно два «Сапсана», выскакива-
ют на защитника с вратарем. (подтверждение) [Совет-
ский спорт, 25.09.2011].

Если развернуть коммуникему, О чем разговор! до 
членимого предложения, то оно должно выглядеть сле-
дующим образом: Да, конечно, такие атаки были.

Часто встречаются примеры, когда обстоятельствен-
ный член предложения служит производящей основой 
для образования коммуникем-энантонимов утвержде-
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ния/отрицания: Пришла, потому что понадеялась, что 
народу будет мало. И в самом деле! Когда я пришла, был 
еще один человек на большом расстоянии. (подтвержде-
ние, радость) [Vesti.ru, 26.06.2020] Ср.: ... И действитель-
но там было очень мало людей. В составе производящей 
основы тема – словосочетание мало людей, которое есть 
в предыдущем высказывании. В данном примере обсто-
ятельство и в самом деле является необходимым для уси-
ления экспрессивности реакции говорящего.

Следует отметить, что во многих случаях междоме-
тия благодаря контексту имеют статус самостоятельных 
предложений как коммуникемы-энантонимы и приоб-
ретают оттенок категоричности. Однословные междо-
метные предложения в качестве коммуникем отражают 
лингвоспецифичный характер русских междометий: Ага! 

• — Стреляют? — Ага. Половина поселка наша, по-
ловина не наша. (подтверждение) [Московский комсо-
молец, 13.12.2016]

• — Так ты, наверное, приходил в класс и говорил: все 
эти «люли-люли» и прочую школьную программу в сто-
рону, и изучаем «Лед Зеппелин» и «Криденс». — Ага, кто 
бы мне позволил? Нет, преподавал что полагалось. (от-
рицание) [Известия, 02.06.2017]

Некоторые коммуникемы образуются с помощью 
существующих в языке моделей сочетаемости лексиче-
ских единиц, с которыми семантическая связь отсутству-
ет: — Бабушка, так сказано было, что надо еще шесть 
тысяч. У вас они есть? — Бог с тобой! Откуда? Послед-
ние наскребла. (отрицание, испуг) [Труд-7, 06.12.2003]. В 
прямом значении сочетаемость компонентов СФЕ Бог с 
тобой! не может выражать значение отрицания, однако 
в данном контексте эта коммуникема – реакция на аб-
сурдность вопроса. К сожалению, установить причину 
фразеологизации подобных единиц не представляется 
возможным. Следовательно, и саму модель определить 
нельзя. 

Структурная модель оценочных коммуникем-энан-
тонимов обладает динамичностью, которая обусловле-
на тем, что такие коммуникемы сами по себе являются 
субъективными эмоциональными выражениями, отлич-
ными от логического суждения в коммуникемах утверж-
дения/отрицания. Среди производящих высказываний 
нами отмечены вопросительные, утвердительные, от-
рицательные структуры, императивные построения, а 
также оценочные фразеологизированные модели пред-
ложения.

Она не побоялась попросить у самого Аттилы вер-
нуть ей ее оружие, шутка ли! (восхищение) [Коммер-
сант, 14.12.2012]. Ср.: ... Это серьезно. В данном случае в 
качестве ключевого компонента выбирается наиболее 
информативно значимое, рематичное слово внутренней 
формы коммуникемы. 

То же самое можно сказать и об утвердительных 
структурах: 

• Защита! Порядок! (радость, одобрение) [Новый ре-
гион 2, 28.09.2010]. 

• Порядок! И вся-то наша жизнь есть борьба! (не-
одобрение, разочарование) [Московский комсомолец, 
14.07.1997].

Иногда коммуникемы, используемые в отрицатель-
ных конструкциях, могут выражать противоположные 
оценочные значения. 

• И тут же кинуло в жар, затряслись руки. Не может 
быть! Неужели рукопись Достоевского? (удивление, вос-
торг) [Известия, 20.04.2006]. 

• — Опа! Не может быть! — Может, может! — разо-
чаровал его сержант и посадил в «обезьянник». (удивле-
ние, досада) [Комсомольская правда, 21.09.2005].

Коммуникемы, образованные по императивным 
структурам, более эмоциональны и выразительны: Я 
спорил: «Мам, это нечестно». Но она отрезала: «Чест-
но, черт побери! Нужно делать лучше». (неодобрение) 
[Коммерсант, 07.10.2020]. 

Существуют коммуникемы, которые построены с по-
мощью оценочных фразеологизированных единиц, про-
цесс их сворачивания не может опираться на тема-рема-
тическую модель построения прямого производящего 
высказывания, поскольку такие структуры синтаксиче-
ски нечленимы: Тут Быков, не сдержавшись, выдохнул: 
«Ну ни фига себе!» — и побежал на сцену второй раз. 
(удивление, восхищение) [РБК Дейли, 10.07.2013].

Отмечены случаи, когда самостоятельные однослов-
ные междометные предложения, выражающие эмоции 
человека, служат производящей основой оценочных 
коммуникем-энантонимов. Например: Круто!, Браво!, 
Ай-яй-яй!, Ого!. 

— Ай-яй-яй, молодец! — хвалит Артур своего недав-
него обидчика. (восхищение) [Комсомольская правда, 
05.02.2007]. 

Ему отрезал пальцы вмиг. Кричит Петруша: Ай, ай, 
ай! В другой раз слушаться ты знай! (порицание, угроза) 
[Аргументы и факты, 05.05.2010]. 

В публицистическом тексте энантиосемичность ред-
ко встречается в этикетных коммуникемах, которые ос-
новываются на предикативной модели с опорой на пре-
дикат или дополнительный член предложения: Бывай 
здоров!, Всего доброго!

Выводы

Таким образом, можно утверждать, что большин-
ство коммуникем-энантонимов, используемых в пу-
блицистическом тексте, строятся по предикативной 
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модели, которая опирается на тема-рематичное чле-
нение предложения. Как правило, коммуникемы со 
значением оценки образуются с помощью фразеоло-
гизированных оценочных моделей, а многие коммуни-
кемы-энантонимы утверждения/отрицания строятся 
на основе существующих в языке моделей сочетае-
мости. В качестве производящей основы коммуникем 
часто выступают однословные междометные предло-
жения. В отличие от коммуникем утверждения/отрица-

ния модели оценочных коммуникем характеризуются 
динамичностью и могут развиваться по мере их упо-
требления в речи. При этом следует отметить, что в ре-
альной коммуникации не происходит разворачивание 
коммуникем.

Перспективы данного исследования видятся в исполь-
зовании коммуникем в практике перевода и при обуче-
нии иностранных учащихся русской разговорной речи.
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