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Аннотация: Статья посвящена деятельности в начальный период холодной 
войны проживавших в США русских эмигрантов, которые придерживались 
левых политических взглядов. Источниковой базой статьи послужили мате-
риалы русскоязычной газеты «Вестник», которая издавалась в Торонто (Ка-
нада). Охарактеризованы политические взгляды этой группы русских эми-
грантов, доказаны их симпатии по отношению к Советскому Союзу. Особое 
внимание уделено их оценкам международных процессов эпохи холодной 
войны.

Ключевые слова: русская эмиграция в США, левые интеллектуалы, левые со-
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PUBLISHING OF LEFT INTELLECTUALS 
OF RUSSIAN NEW YORK IN THE EARLY 
PERIOD OF THE COLD WAR ON THE 
PAGES OF THE NEWSPAPER "VESTNIK" 
(TORONTO)

A. Antoshin
V. Antoshin

Summary: The article is devoted to the activities of Russian emigrants 
living in the USA in the initial period of the Cold War, who adhered to 
leftist political views. The source base for the article was the materials 
of the Russian-language newspaper Vestnik, which was published in 
Toronto (Canada). The political views of this group of Russian emigrants 
are characterized, their sympathies towards the Soviet Union are proved. 
Particular attention is paid to their assessments of the international 
processes of the Cold War era.

Keywords: Russian emigration to the USA, leftist intellectuals, leftist social 
democrats, Vestnik (Toronto), B.A. Skomorovsky, O.I. Domanevskaya.

Разгром нацистской Германии и окончание Второй 
мировой войны в 1945 г., к сожалению, не привели 
к прочному миру на нашей планете. Противоре-

чия между союзниками по антигитлеровской коалиции, 
усилившиеся уже в 1944-1945 гг., обусловили начало 
холодной войны. Ее главные участники – две сверхдер-
жавы – использовали в ней и фактор пропаганды, при-
меняя некоторые из технологий, которые впоследствии 
будут названы информационной войной. В реализации 
этих технологий принимали участие и представители 
русской эмиграции, особенно проживавшие в США. Наи-
более заметными являлись те, кто участвовал в анти-
коммунистических акциях, сотрудничал с американски-
ми спецслужбами. Однако в Русском Нью-Йорке была и 
небольшая группа интеллектуалов, симпатизировавших 
Советскому Союзу.

Это были, прежде всего, бывшие левые меньшеви-
ки, соратники известного деятеля РСДРП Ф. И. Дана, в 
последние годы жизни активно выступавшего за под-

держку усилий СССР во Второй мировой войне. Его 
ближайшими соратниками были социал-демократ с до-
революционным стажем, в годы Гражданской войны – 
член ЦК РСДРП, а в эмиграции – секретарь Заграничной 
делегации (ЗД) меньшевиков Арон Абрамович Югов; 
жена А.А. Югова Ольга Иосифовна Доманевская – член 
Московского комитета РСДРП в 1917-1920 гг., уходившая 
в начале 1920-х гг. к большевикам, но впоследствии вер-
нувшаяся – уже в состав ЗД РСДРП; а также секретарь ЦК 
РСДРП в начале 1920-х гг. Борис Александрович Скомо-
ровский, в 1946 г. ставший заведующим русским редак-
ционно-издательским отделом при ООН. Интересный 
анализ жизненного пути А.А. Югова и О.И. Доманевской 
содержится в статье В.Л. Телицына. Характеризуя просо-
ветские иллюзии этой семейной пары, историк замечает: 
их судьбы показывают, что «даже такие образованные, 
знающие и бескорыстные люди, как Арон Абрамович и 
Ольга Иосифовна, совершенно искренне и без всякого 
принуждения верили в несбыточные идеи и шли на по-
воду у советской пропаганды» [22, c. 287]. О.И. Доманев-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.01

1 Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 22-28-01705 «Интернационализация проблемы беженцев, «переме-
щенных лиц» и малых народов в условиях холодной войны».
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ская и Б.А. Скоморовский были ведущими публицистами 
русскоязычной газеты «Вестник», которая издавалась в 
Торонто Федерацией русских канадцев – массовой орга-
низацией, симпатизировавшей Советскому Союзу. 

К середине 1940-х гг. эти люди окончательно разо-
чаровались в наследии меньшевизма, всячески стре-
мились заявлять о своем разрыве с ним. Б.А. Скоморов-
ский, например, на страницах различных эмигрантских 
изданий не раз писал о том, что считает ошибочным тот 
«средний путь», путь «керенщины», по которому в 1917 г. 
шла его партия. Теперь ему представлялось, что это был 
путь «государственного самоубийства» [15], с помощью 
которого невозможно было бы создание планового хо-
зяйства и осуществление «грандиозных пятилеток» А без 
этого, подчеркивал бывший социал-демократ, Советский 
Союз «не мог бы выдержать молниеносного натиска на-
фанатизированных и механизированных гитлеровских 
разбойников» [Там же]. 

На страницах «Вестника» левыми интеллектуалами 
настойчиво доказывался тезис о глубоком антидемокра-
тизме политического режима США, удовлетворявшего 
лишь потребности самых «реакционно-фашистских сил» 
в стране [8]. По мнению О. Доманевской и Б. Скоморов-
ского, по сути дела, этот режим представлял собой анти-
рабочую диктатуру, которая не меняла своего характера 
даже перед угрозой экономического кризиса в стране. 
Характерно, что о близости «краха» американской эко-
номики публицисты «Вестника» писали уже в начале 
1947 г. [9]. 

Конечно, как и другие политические силы, особенно 
внимательны были левые публицисты «Вестника» к ситу-
ации в послевоенной Германии. При этом анализ публи-
каций газеты убеждает в том, что прокоммунистические 
авторы в те годы говорили о необходимости того самого 
«искупления вины» немецким народом, которое стало 
одним из центральных трендов послевоенного разви-
тия Западной Германии. Конечно, вслед за советскими 
публицистами, они обвиняли США в покровительствен-
ном отношении к немецким монополиям, сохранении 
экономической базы для возрождения нацизма. Но важ-
нее другое: они заявляли, что в трагедии Второй миро-
вой войны виноваты не одни нацистские военные пре-
ступники, а весь немецкий народ, который должен был 
подвергнуться «решительному перевоспитанию». «Он 
должен понять свою вину и окупить ее тяжелым трудом 
и долгими годами бдительного наблюдения за ним союз-
ных войск и властей», – подчеркивали они [2].

Совершенно логично, что ведущие публицисты 
«Вестника» с восторгом встретили тот «дрейф влево», ко-
торый был характерен для многих стран Европы в пер-
вые послевоенные годы. Особенно оптимистично они 
были настроены в первые месяцы после крушения на-

цизма. Тогда казалось, что вся Европа может круто раз-
вернуться в своем развитии и пойти совершенно по дру-
гому пути. Характерно название статьи, опубликованной 
Б. А. Скоморовским ровно через месяц после Дня Побе-
ды – «Левой! Левой!». Оно живо воскрешало в памяти чи-
тателей атмосферу первых лет после окончания Первой 
мировой войны, когда «мировая революция» многим ка-
залась едва ли не неизбежной. Б.А. Скоморовский прямо 
заявлял, что рабочие стран Западной Европы не верят 
«продажным» властям своим стран, полагая, что «комму-
нистическое правительство будет действовать быстро, 
умело и честно» [16]. 

Бывший левый меньшевик, перешедший на комму-
нистические позиции, Б.А. Скоморовский полагал, что 
так же, как он должны поступить и другие европейские 
социал-демократы. Поэтому он приветствовал инфор-
мацию о возможности слияния социал-демократиче-
ских и коммунистических партий, которая появлялась 
в первые месяцы после окончания Второй мировой во-
йны (так, переговоры об объединении вели две партии 
Норвегии [18]). Впрочем, надеждам бывших левых мень-
шевиков на тесный союз социал-демократов с коммуни-
стами в Европе было не суждено сбыться. Крупнейшие 
соцпартии континента не пошли по этому пути. Поэтому 
Б.А. Скоморовский с разочарованием писал о политике 
французских социалистов [20], критически относивших-
ся к коммунистам.

 Особое внимание публицистов «Вестника» летом 
1945 г. было приковано к выборам в Великобритании. 
Победа лейбористов была, возможно, самым ярким 
символом уже упоминавшегося «дрейфа влево» в Запад-
ной Европе. Как известно, К. Эттли заявлял о планах на-
ционализации британской промышленности. Впрочем,  
Б.А. Скоморовский сразу озвучил советскую точку зре-
ния: успех левой политики в Великобритании возможен 
только при условии ее ориентации на «первое государ-
ство рабочих и крестьян». К. Эттли необходимо было 
идти «рука об руку» с Советским Союзом, «интересы 
которого вполне совпадают с интересами трудовой Ан-
глии» [13], заявлял бывший меньшевик.

Однако, как известно, сразу же выяснилось, что  
К. Эттли не собирается следовать этим рекомендациям. 
Лейбористское правительство не стало столь принци-
пиально менять британский внешнеполитический курс. 
Были сохранены на своих постах те дипломатические 
представители Великобритании, которые начали работу 
еще при У. Черчилле. Это вызвало крайнее разочарова-
ние публицистов «Вестника». Б.А. Скоморовский, вы-
нужден был признать, что «чистка Авгиевых конюшен 
британского МИД пока отложена» [19]. Уже через месяц 
после победы лейбористов на выборах многолетняя со-
ратница Б.А. Скоморовского О.И. Доманевская заявила о 
своем окончательном разочаровании в правительстве 
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К. Эттли. Указывая, что «революционный пафос», с кото-
рым шли лейбористы на выборы, «рассеялся за один ме-
сяц», бывшая меньшевичка подчеркивала: «Рабочее пра-
вительство» «взяло курс на иностранный капитал» [10].

Конечно, и позже публицисты «Вестника» не остав-
ляли надежду на усиление левых тенденций в Западной 
Европе. К началу 1947 г., например, отмечая, что страны 
Европы «начали строить жизнь по-новому», они при-
ветствовали развернувшуюся в некоторых из них наци-
онализацию крупной промышленности [3]. Однако, по-
степенно становилось очевидно, что при этом Западная 
Европа не идет по советскому пути развития. 

Насколько оригинальны были внешнеполитические 
установки публицистов «Вестника»? В массе своей они 
носили пропагандистский характер, были довольно пря-
молинейны в своей аргументации. Б.А. Скоморовский и 
О.И. Доманевская чаще всего ограничивались общи-
ми заявлениями, в целом повторявшими официальные 
установки советской дипломатии первых послевоенных 
лет. Конечно, на содержание статей бывших меньшеви-
ков не могло не отразиться их пребывание в этот период 
за океаном. Весной—летом 1945 г. центральным для них 
был тезис о продолжении «единства демократических 
народов» [17], того сотрудничества между США и Совет-
ским Союзом, которое началось в рамках антигитлеров-
ской коалиции. Доказывалось, что вместе эти державы 
должны были восстанавливать разрушенный войной 
мир, формируя такую систему международных отноше-
ний, которая могла помочь избежать новых глобальных 
конфликтов. Однако подобные заявления носили декла-
ративный характер, их авторы старались не замечать 
всей сложности и противоречивости международной 
ситуации после крушения нацизма.

Главными для «Вестника» были все-таки несколько 
иные тезисы. Особое внимание они уделяли социальной 
проблематике. Так, О.И. Доманевская уже в мае 1945 г. 
подчеркивала, что антисоветская риторика, характерная 
для правящих кругов США и Великобритании, в значи-
тельной мере была обусловлена их страхом перед «со-
циальными потрясениями» [6].

Как известно, можно говорить о некоторой социаль-
но-политической трансформации Европы после Второй 
мировой войны. Прежде всего эти процессы коснулись 
оккупированной союзниками Германии. Провозглашен-
ная Потсдамской конференцией серьезная перестройка 
германского общества было позитивно встречена О.И. 
Доманевской, которая стремилась доказать, что решаю-
щую роль в этом процессе сыграл Советский Союз, а «не-
которые реакционные круги» США и Великобритании 
пытались всячески воспрепятствовать этим решениям 
[4]. 

Впрочем, О.И. Доманевская прекрасно осознавала 
тот факт, что исчезновение с политической карты Ев-
ропы сильной Германии выгодно отнюдь не только Со-
ветскому Союзу. Напротив, просоветски настроенной 
публицистке хотелось доказать, что от этого прежде 
всего экономически выиграли США и Великобритания, 
которые сразу же попытались «заместить» Германию на 
европейских рынках [5].

Весной-летом 1945 г. внимание аналитиков привле-
кал польский вопрос. Западную прессу всколыхнуло 
известие об аресте в мае 1945 г. в Советском Союзе 16 
поляков, обвиняемых в связях с лондонским правитель-
ством Польши. Однако, просоветски ориентированный 
«Вестник», конечно, встал в этом вопросе полностью на 
сторону И.В. Сталина, заявив: «Совершенно естествен-
но, что в военных условиях, когда на карту поставлены 
интересы страны и советской армии, Советский Союз не 
только может, но и обязан принимать все необходимые 
для охраны безопасности меры» [7]. При этом Б.А. Ско-
моровский стремился доказать антинародный характер 
лондонского правительства, за спиной которого, по за-
явлениям бывшего социал-демократа, стояли «польские 
помещики» и «шляхетская клерикальная реакция» [21]. 
Однако, он и его товарищи подчеркивали, что первосте-
пенное значение имели отнюдь не внутренние факторы 
развития польского общества. В данном случае речь шла 
о стремлении «врагов СССР» создать плацдарм для на-
ступления на первое социалистическое государство. 
Но эти планы потерпели крах. Публицисты «Вестника» с 
удовлетворением отмечали, что целью советской дипло-
матии было формирование на границах СССР системы 
государств-«потенциальных союзников» нашей страны 
[1]. Уже весной-летом 1945 г. было очевидно, что эта по-
литика начала приносить реальные результаты. 

К осени 1945 г. контуры новой системы международ-
ных отношений стали более отчетливы, что сказывалось 
на содержании публикаций «Вестника». Любопытно, что 
большая часть критических стрел доставалась Велико-
британии. И в этом была доля истины, поскольку именно 
британцы наиболее четко, «беззастенчиво и без всяких 
фиговых листков», продолжали отстаивать идею со-
хранения колониальной системы. Можно согласиться с  
О.И. Доманевской, что позиция США по многим вопро-
сам была гораздо более противоречивой, «полна зигза-
гов и колебаний» [11]. Тем не менее, закономерно, что, 
чем дальше, тем больше, внешняя политика США вызы-
вала все большую критику просоветски ориентирован-
ной прессы Торонто. Ключевым пунктом обвинений со 
стороны «Вестника» было стремление США доминиро-
вать в различных регионах мира. Писали ли журналисты 
газеты о Доминиканской республике, Японии или Кана-
де – везде они прежде всего фиксировали факты эконо-
мического и политического господства США, которое 
служило интересам ведущих американских монополий. 
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При этом публицисты «Вестника» нередко проводили 
сравнения с советской политикой в Центральной и Вос-
точной Европе. По их мнению, складывалась парадок-
сальная ситуация: там, где господствовали американцы, 
они обычно поддерживали «реакционные» политиче-
ские силы, хотя все делалось под знаком защиты демо-
кратических ценностей. Б.А. Скоморовский был вынуж-
ден признать, что и СССР зачастую действовал не вполне 
демократическими методами, однако, тут же парируя 
возможные обвинения, замечал: ведь и Джордж Вашинг-
тон когда-то был весьма авторитарным политиком! «Ре-
волюционный процесс, ставящий себе демократические 
цели, никогда не идет демократическими путями» [14], 
- делал весьма любопытный вывод бывший социал-де-
мократ. Сравнение сталинской политики с линией осно-
вателя США было со стороны просоветски настроенного 
публициста чрезвычайно любопытным политическим 
ходом. 

Общая оценка международной обстановки на стра-
ницах просоветски ориентированной эмигрантской 
прессы была практически идентична тем характеристи-
кам, которые давали ее оппоненты – антикоммунистиче-

ская часть Русского зарубежья. О.И. Доманевской и ее 
единомышленникам так же казалось, что «призрак во-
йны вновь угрожающе встал перед человечеством» [12]. 
Отличие состояло лишь в том, что, с точки зрения «Вест-
ника» и подобных ему изданий, «поджигателями» войны 
выступали «империалистические державы», а наличие 
каких-либо захватнических целей в советской внешней 
политике полностью отрицалось. Критика действий За-
пада на международной арене велась просоветски ори-
ентированной эмиграцией по всем пунктам: в Китае, в 
Греции, в Иране – везде, по мнению Б.А. Скоморовского, 
О.И. Доманевской и других сотрудников «Вестника», на-
лицо были агрессивные действия противников Совет-
ского Союза. 

Таким образом, публицисты издававшейся в Торонто 
русскоязычной газеты «Вестник» активно участвовали 
в пропагандистском противостоянии эпохи холодной 
войны. Эта группа левых интеллектуалов Русского Нью-
Йорка активно поддерживала внешнюю политику СССР, 
доказывая, что основную вину за эскалацию междуна-
родной напряженности несли Соединенные Штаты Аме-
рики.
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Аннотация: В работе проанализированы основные законодательные акты, 
определявшие политику правительства Российской империи в отношении 
функционирования майоратов, как самой крупной наследуемой земельной 
собственности на территории Беларуси в XIX в. Выявлены формы его право-
вого регулирования. Автором доказана отсутствие экономической перспек-
тивы майоратных владений в период реализации буржуазных реформ и 
развития капитализма во второй половине XIX в., выявлены особенности 
в реализации законодательства о распоряжении помещичьими имения-
ми на территории Беларуси. На основе принципов диалектического метода 
(историзм, конкретность, научная объективность) и введения в научный 
оборот архивных материалов автор показала влияние внутриполитической 
ситуации и буржуазных реформ на белорусских землях на реализацию ряда 
законов по упорядочению частновладельческого земельного права. Автор 
определила, что на территории Беларуси постепенно происходила адаптация 
законодательства в области частного земельного права к капиталистиче-
ским отношениям.

Ключевые слова: майорат, Российская империя, закон, жалованная грамота, 
поместья, недвижимость.

THE POLICY OF THE GOVERNMENT  
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN REGULATING 
THE FUNCTIONING OF MAJORATES  
ON THE TERRITORY OF BELARUS IN  
THE XIXTH CENTURY

A. Verаmeychik

Summary: The work analyzes the main legislative acts that determined 
the policy of the tsarist government regarding the functioning of 
primordial land ownership, as the largest inherited land property on the 
territory of Belarus in the 19th century. The forms of its legal regulation 
are identified. The author has proven the unpromising existence of 
majorates during the period of implementation of bourgeois reforms and 
the development of capitalism in the second half of the 19th century. 
identifying features in the implementation of legislation on the disposal 
of landowners' estates on the territory of Belarus. Based on the principles 
of the dialectical method (historicism, concreteness, scientific objectivity) 
and the introduction of archival materials into scientific circulation, 
the author showed the influence of the internal political situation and 
bourgeois reforms in the Belarusian lands on the implementation of a 
number of laws to streamline private land law. The author determined 
that on the territory of Belarus there was a gradual adaptation of 
legislation in the field of private land law to capitalist relations.

Keywords: primogeniture, Russian Empire, law, charter, estates, real 
estate.

Дворянское землевладение и его структура в пери-
од развития капиталистических отношений явля-
ются показателем тенденций развития аграрного 

сектора экономики на территории Беларуси в XIX в. Не-
смотря на экономические реформы в Российской импе-
рии земля и крестьянский труд продолжали оставаться 
основным средством производства. Самой крупной 
формой распоряжения земельными наделами и полу-
чения доходов с них на территории Беларуси были май-
ораты. 

На сегодняшний день в историографии есть опыт 
изучения эволюции землевладения на территории Бе-
ларуси. Однако практически за рамками исследований 
остались вопросы правового регулирования и функци-
онирования майоратов на белорусских землях после их 
присоединения к Российской империи в конце XVIII в. В 

тоже время именно XIX в. внес значительные изменения 
в право наследования, распоряжения и ведение их хо-
зяйственной деятельности в майоратах. На территории 
Белорусских губерний законодательные нововведения 
в отношении частной земельной собственности имели 
свои особенности, обусловленные внутриэкономиче-
ским и политическим развитием региона. 

Вхождение белорусских земель в состав Российской 
империи в результате трех разделов Речи Посполитой в 
1772, 1793 и 1795 гг. коренным образом изменило инсти-
тут владения землей на территории Беларуси. Виды соб-
ственности на землю в Российской империи отличались 
от Речи Посполитой. На протяжении XVIII в. российское 
правительство активно реформировало сферу частной 
земельной собственности. Однако, вплоть до второй по-
ловины XVIII в. в российском законодательстве не было 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.10



12 Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2023 г.

ИСТОРИЯ

единого понятия «собственность» [4, с. 524]. 

Указ Сената от 11 октября 1762 г. отнес к недвижи-
мости заводы, дворы, фабрики, мануфактуры, медные и 
железные рудники [1, с. 485–486]. В 1767 г. императрица 
Екатерина II (1762–1796), издав Наказ генерал-проку-
рору Сената А.А. Вяземскому, ввела в законодательный 
оборот термины «собственность» и «недвижимость» [4, 
с. 405–406]. В законе земли были разделены на дворцо-
вые, казенные, церковные и частные земли. Регулирова-
лись векселя, закладные и акции [19, с. 101]. 

Майорат как вид земельной собственности в Рос-
сийской империи не существовал. В Речи Посполитой 
имелся опыт учреждения майоратов, в том числе на бе-
лорусских землях – Несвижская и Клецкая ординации, 
принадлежавшие роду Радзивиллов. По законодатель-
ству они обладали полной правовой неприкосновенно-
стью: не могли быть проданы за долги, подарены вла-
дельцами, не отчуждались у рода даже в случае измены 
государству его владельцами. Поэтому после вхождения 
белорусских земель в состав Российской империи орди-
нации потеряли свой правовой иммунитет и получили 
в соответствии с российским законодательством статус 
«недвижимость». 

Примером происходящих изменений в статусе май-
оратов может служить положение самого крупного 
земельного конгломерата на присоединенных к Рос-
сийской империи белорусских землях Несвижской 
ординации в конце XVIII – начале XIX вв. К 1790 г. в Не-
свижской ординации накопились значительные долги, 
что поставило под угрозу право владения майоратом 
его собственником пятилетним Домиником Радзивил-
лом, управлявшим имениями при помощи опекунов 
[25, S. 325]. Большие задолженности могли привести к 
конфискации владений. Императрица Екатерина II 3 мая 
1793 г. издала Указ о разных распоряжениях касательно 
устройства Минской губернии [19, c. 26]. В документе 
упоминалось о долгах белорусского дворянства. Упомя-
нуты в документе были и долги владельца Несвижской 
ординции Доминика Радзивилла. 7 февраля 1799 г. Па-
вел I распорядился наложить секвестр на владения До-
миника Радзивилла [18, c. 48].

Таким образом в конце XVIII в. для местных землев-
ладельцев были утеряны привилегии, гарантирующие 
неприкосновенность их земельных владений. В тоже 
время в Российской империи Жалованная грамота 1785 
г., призванная обеспечить сохранение наследственных 
земель в руках их владельцев, запрещала передачу име-
ний по завещанию или путем дарения представителям 
других сословий, а также наделяла продавца или его 
родственников возможностью выкупить проданную 
землю в течение трех лет [16]. 

По российскому законодательству белорусские фео-
далы также получили право на владение поместьем, ко-
торое до 1861 г. в Российской империи предоставлялось 
только потомственным дворянам. Поэтому на протяже-
нии конца XVIII – п.п. XIX вв. на территории Беларуси под-
тверждение принадлежности к дворянскому сословию в 
ходе государственной политики «Разбор шляхты» стало 
первостепенной задачей для помещиков.

По российскому законодательству помещик обладал 
территориально-полицейскими функциями на террито-
рии своих поместий и являлся частью системы местного 
самоуправления. Закон разрешал залог, куплю-продажу 
пустующих земель или пустошей без ограничений. Без 
крепостных они не обладали высокой денежной стоимо-
стью. В то же время он запрещал передачу населенных 
земель в руки других сословий. 

В 1820 г. в статье 420 тома X Свода законов Россий-
ской империи было прописано более четкое определе-
ние права собственности на землю [15]. Ограничивался 
круг субъектов, имевших право приобретать землю в 
собственность на основании давности владения. Зе-
мельную собственность не могли приобретать: кре-
постные крестьяне, иностранцы, лица польского про-
исхождения и евреи. Приобретательной давности не 
подлежали: земли, предназначенные исключительно 
для общественного пользования, майоратные и запо-
ведные имения, межи генерального и специального ме-
жевания, церковные земли.

Майораты могли быть завещаны и переданы в при-
данное только законным наследникам рода. Собствен-
ники майоратов были лишены права отчуждать их, 
завещать, закладывать, обременять долгами и повин-
ностями, за исключением случаев, указанных в законе. 
Таким образом потеряв статус неотчуждаемых земель в 
конце XVIII – начале XIX вв. ординации снова получили 
это право после принятия закона 1820 г. 

Защиту земельной собственности в руках крупнопо-
местных дворян обеспечили «Положение о майоратных 
имениях» от 6 декабря 1842 г. и «Положение о заповед-
ных наследственных владениях» от 16 июля 1845 г. По 
нему майораты создавались только при личном позво-
лении императора Российской империи. В тоже время 
следует отметить, что первые майораты на территории 
Беларуси после вхождения земель в состав Российской 
империи появились еще при императрице Екатерине II, 
которая в 1774 г. завещала графу Чернышеву террито-
риальные права на Чечерск и Жлобин (74720 десятин) 
в Могилевской области. После чего майораты на терри-
тории Беларуси не утверждались 50 лет. А деятельность 
утвержденных не регулировалась никакими законами. 

Положения 1842 и 1845 гг. предоставили крупным 
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собственникам право на создание майората. Майорат 
ограничивался земельным наделом в размере от 10 000 
до 100 000 десятин и должен был приносить ежегодный 
доход от 12 000 до 200 000 рублей. Как и в Речи Поспо-
литой за майоратами в Российской империи было закре-
плено право передачи их по нормам сеньората, т.е. по 
старшей мужской линии рода. Поэтому майорат не мог 
быть продан даже в случае крайней нужды. 

Владельцам также было запрещено брать деньги в 
долг под залог земель майората. В случае острой необ-
ходимости, финансового кризиса и угрозы разорения 
майорат мог быть заложены только с разрешения мест-
ных властей, к которым территориально относились его 
земли. На время погашения долга майорат переходил в 
ведение городской администрации. Если его владелец 
умирал, то казна выплачивала долг и передавала майо-
рат в его первоначальном виде наследникам [6, 123].

С 1845 г. право императора Российской империи 
дарованное дворянину на учреждение майората полу-
чило название «Майоратный закон». Первым применил 
майоратный закон 16 июля 1845 г. граф Ф. Паскевич. В 
1847 г. майоратом стало Гомельское имение с 19,5 тысяч 
жителей [5], в 1868 г. к нему были присоединены лесная 
дача и хутор с 2054 десятинами земли [6]. В 1853 г. в Грод-
ненском уезде было создано имение «Масаланы» семьи 
Бислинг. В 1908 г. к нему были присоединены еще два 
имения. В 1862 г. граф И. М. Тышкевич применил майо-
ратный закон для двух своих имений общей площадью 
72,9 тысяч десятин [7, с. 56].

В пореформенные годы сохранять родовые имения 
становилось все труднее. На этот процесс оказали вли-
яние как внутриполитические так экономические про-
цессы в государстве. Не последнюю роль в земельном 
праве сыграли события восстания на территории Бела-
руси 1863–1864 гг. под руководством Кастуся Калинов-
ского. Его сторонники выступали за возрождение Речи 
Посполитой в границах до ее первого раздела в 1772 г. 
Примечательно то, что значительная часть крупных по-
мещиков, владевших землями на территории Беларуси, 
которые приносили им значительные доходы, прожи-
вала за границей и являлась подданными других стран. 
При этом они испытывали надежды на победу восста-
ния. После подавления восстания российское прави-
тельство поняло острую необходимость в принятии не-
замедлительных решений по поводу подданства таких 
помещиков. Проблема была решена в рамках принятия 
закона от 10 февраля 1864 г. Поданным других стран за-
прещалось владеть землей на территории Российской 
империи. 

Новое законодательство повлекло за собой и измене-
ния в налогообложении. Для граждан других государств, 
занимавшихся предпринимательской деятельность, оно 

было больше. За принятием законов последовало возра-
щение из-за границы многих помещиков на постоянное 
место жительство в Российскую империю. Началось вос-
становление и реконструкция старых усадеб на терри-
тории Беларуси, возведение новых архитектурных ком-
плексов. 

В экономическом плане на изменение законода-
тельства в отношении майоратов оказала отмена кре-
постного права в 1861 г. Источники показывают резкое 
снижение прибыли в поместьях, в том числе и у круп-
ных помещиков. Соответствовать нормам майората, 
установленным законом 16 июля 1845 г. становилось 
все труднее. Императору были направлены просьбы об 
учреждении и сохранении майоратов с меньшим разме-
ром доходов. 

В связи с этим в 1892 г. император Александр III соз-
дал комиссию, которая обсуждала вопросы о резервных 
дворянских имениях. 24 декабря 1893 г. комиссия внес-
ла свой законопроект в Государственный совет. Он пред-
усматривал возможность создания майората не только 
на землях крупных, но и средних имений [12, с. 435]. В 
частности, в белорусских уездах минимальный размер 
имений, которые могли быть переданы в наследуемые, 
составлял от 400 до 700 десятин [13, с. 232]. Таким об-
разом закон сделал более доступным в правовом плане 
учреждение майоратов. 

По новому закону граф И. Тышкевич, дворянка  
М. Ленская, графы С. Патоцкий и А. Браницкий переве-
ли свои имения в ранг майоратов. Последний первона-
чально должен был выплатить Виленскому земельному 
банку кредит за имение «Терешка» Волковского уезда, 
полученный им в залог имения [6, с. 63]. 

С момента отмены крепостного права земля стала 
главным показателем благосостояния местного дво-
рянства. В результате реформы 1861 г. помещики Бело-
русских губерний смогли сохранить за собой большую 
земельную площадь в размере 11414 тыс. десятин, что 
составляло 13,1% всей дворянской земли Европейской 
России без учета Прибалтийских губерний [7, с. 58]. 

Однако отмена крепостного права потребовала ре-
организации земельного хозяйства, что, в свою очередь, 
потребовало изменений в аграрном законодательстве. 
Наиболее важным в этом направлении было снятие 
значительной части ограничений на частную собствен-
ность на землю. Особо остро этот вопрос стал перед 
владельцами майоратов, которые все больше станови-
лись неконкурентоспособными по сравнению с просто 
крупными земельными владениями, не имеющих ста-
тус майората. 13 февраля 1861 г. Указ Государственно-
го совета подтверждал, что «Земля в целом, т.е. вместе 
с крестьянским наделом и обязательственным правом 
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крестьянина на этот надел, может быть продана или пе-
редана иным способом» [14, с. 832]. 

В законе указывалось, что земли могли быть сданы 
в аренду лицам любого статуса (социального положе-
ния), при этом передавалось право на получение дани 
с зависимых крестьян на срок до 12 лет. За исключением 
земель, унаследованных землевладельцами, эти земли 
приобрели статус нежилых. В результате земля могла от-
чуждаться, закладываться и сдаваться в аренду любым 
способом. Таким образом, с момента подписания учре-
дительного акта и передачи крестьян на откуп автома-
тически снимались все помещичьи ограничения на их 
земли. При этом формальные наследственные права по-
томственных дворян сохранялись. 

Постановлением Государственного совета от 26 сен-
тября 1862 г. в отношении помещичьих земель было 
определено, что это право распространяется только на 
занятые земли, т.е. на земли, где сохранялись принуди-
тельные отношения между крестьянином и помещиком. 

Введение майоратного закона в период кризиса фе-
одализма, крепостного права и распространение его 
после ликвидации крепостного права было экономиче-
ском анахронизмом. Положение майоратов усугубилось 
после отмены крепостного права в 1861 г. Владение май-
оратами стало невыгодным с финансовой точки зрения. 
Большинство владельцев недвижимости в силу запрета 
на право залога имений и сдачи их в аренду не имели 
доступа к дешевым ипотечным кредитам, которые стали 
выдаваться в банках с 60-х гг. XIX в. В тоже время кредит 
являлся мощной и необходимой движущей силой любо-
го производства. Сезонное сельское хозяйство нужда-
лось в нем больше, чем любой другой сектор экономики. 
Недостаток ресурсов не позволяли помещикам исполь-
зовать более совершенную технику, привлекать рабо-
чую силу, внедрять более производительные и универ-
сальные системы. Фактически майораты существовали 
за счет поддержки из казны. 

В 1869–1870 гг. Правительство приняло ряд решений, 
которые расширили права недворянских сословий в 
приобретении пригодной для проживания земли. Быв-
шие помещичьи земли, на которых крестьяне приобре-
ли или начали приобретать садовую или полевую зем-
лю, не подлежали выкупу в случае продажи, так как они 

утратили свой жилой характер [6, с. 139]. Земля юриди-
чески стала товаром, который могли свободно покупать 
и продавать все сословия. Ряд принятых законов облег-
чил экономическую маневренность майоратов, которые 
из престижной и выгодной формы владения все больше 
превращались во владения, не соответствующие совре-
менным капиталистическим реалиям, но не решили важ-
нейших проблем.

 Таким образом, после включения белорусских зе-
мель в состав Российской империи формирование си-
стемы правового регулирования частной земельной 
собственности на территории Беларуси проходило под 
влиянием процессов поземельных отношений, внутри-
политического и экономического развития региона. 
Функционирование частных владений регулировали за-
кон «О престолонаследии» и Жалованная грамота 1785 
г. Все виды земельной собственности стали называться 
«недвижимость». Юридически перестал существовать 
такой вид земельной собственности как майорат. Част-
ные владения передавались по наследству, но могли 
быть конфискованы российским правительством за дол-
ги или измену государству. В 1845 г. в Российской импе-
рии был введен «Майоратный закон», снова обеспечив-
ший майоратам официальное право на существование и 
защиту государством. Восстание Кастуся Калиновского 
в 1863 г. и последовавшее за ним принятие ряда зако-
нов для упорядочения права на земельные владения 
привели к тщательной разработке правового режима 
недвижимости. Владеть землей получили право только 
граждане Российской империи. Реализация буржуазных 
реформ второй половины XIX в. и развитие товарно-де-
нежных отношений показали неспособность майора-
тов соответствовать новым экономическим реалиям. 
Законы, защищавшие целостность майоратов, привели 
к невозможности быстрой перестройки их хозяйств к 
новым рыночным условиям. Попытки реформирования 
правительством законодательной базы в области част-
ной собственности улучшили, но не изменили коренным 
образом ситуацию в майоратах. До начала XX в. они, хоть 
и сохранили статус самых юридически защищенных вла-
дений дворян, из-за ограничений на получение креди-
тов и сдачи земель в арендное пользование, не смогли 
включится в новые тенденции буржуазной экономики, 
как другие крупные владения, не обладавшие таким ста-
тусом. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение поэтического наследия 
эпохи военного коммунизма и НЭПа, формировавших в своих произведени-
ях образ одного из главных революционных деятелей нашей страны – Льва 
Давидовича Троцкого.
Выбор хронологических рамок объясняется тем, что до 1917 г. подобного 
рода литературных произведений в принципе не могло быть, так как бу-
дущие основатели советского государства, одним из значимых Троцкий и 
являлся, рассматривались как царским, так и Временным правительством 
как нелегалы–подпольщики, экстремисты, что соответственно, не могло 
способствовать развитию литературного творчества по отношению к ним. До 
указанного исторического периода их вклад в общественно значимые исто-
рические процессы был ещё не таким значительным, как после их прихода к 
власти в 1917 г., да и особой известности в народных массах, среди творче-
ской интеллигенции они ещё не приобрели. 
Основой для написания статьи послужили сборники литературных произве-
дений советских поэтов, опубликованные в первой половине 1920-х гг., мате-
риалы периодической печати, в которых были обнаружены поэтические про-
изведения о личности Л.Д. Троцкого, архивные документы, письма частных 
лиц на имя председателя Реввоенсовета советской республики Л.Д. Троцкого, 
в которых присутствуют поэтические строки о нём. 
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в исследова-
нии образа Л.Д. Троцкого, который был сформирован в произведениях совет-
ских поэтов первого постреволюционного десятилетия, давшим оценку Троц-
кому как вождю революции, обогащении знаний о переосмыслении роли и 
значении деятельности данной личности в истории нашей страны. 

Ключевые слова: Л.Д. Троцкий, революция, советская поэзия, литература и 
революция.

THE IMAGE OF TROTSKY IN THE POETRY 
OF THE FIRST POST-REVOLUTIONARY 
DECADE

A. Veterkov

Summary: The aim of the research is to study the poetic heritage of the 
era of war communism and the new economic policy, who formed in their 
works the image of one of the main revolutionary figures of our country – 
Lev Davidovich Trotsky.
The choice of the chronological framework is explained by the fact that 
before 1917 there could not have been such literary works in principle, 
since the future founders of the Soviet state, Trotsky was one of the 
most significant, were considered by both the tsarist and the Provisional 
government as illegal underground workers, extremists, which, 
accordingly, could not contribute to the development of literary creativity 
in relation to to them. Before this historical period, their contribution 
to socially significant historical processes was not as significant as after 
they came to power in 1917, and they have not yet acquired special fame 
among the masses, among the creative intelligentsia.
The basis for writing the article was collections of literary works of 
Soviet poets published in the first half of the 1920s, periodical materials 
in which poetic works about the personality of Lev Trotsky, archival 
documents, letters from private individuals addressed to the chairman of 
the Revolutionary Military Council of the Soviet Republic Lev Trotsky, in 
which there are poetic lines about him, were found.
The theoretical and practical significance of the work lies in the study of 
the image of Trotsky, which was formed in the works of Soviet poets of 
the first post-revolutionary decade, who assessed Trotsky as the leader 
of the revolution, enriching knowledge about rethinking the role and 
significance of the activity of this personality in the history of our country.

Keywords: Lev Trotsky, revolution, Soviet poetry, literature and revolution.

На сегодняшний момент одной из дискуссионных и 
неоднозначных личностей в отечественной исто-
рии представляется фигура, роль которой долгое 

время замалчивалась в отечественной историографии 
советского периода, и оставалась в тени других видней-
ших деятелей революционных событий начала XX в. – 
фигура Льва Давидовича Троцкого. Изучение личности 
этого политического деятеля, оказавшего влияние как 
на отечественную, так и на мировую историю не пере-
стаёт быть актуальным. Долгое время Л.Д. Троцкий был 
забыт в работах советских историков по идеологиче-
ским причинам, и в данном случае исследовательский 
интерес подкрепляется тем, что этот человек (как бы не 
оценивать его политические взгляды) связан с ключевы-

ми событиями и явлениями, изменившими весь мир. Это 
и становление европейской социал-демократии, орга-
низация октябрьской революции 1917 г., ключевая роль 
по подписанию Брестского мира с Германией в 1918 г., 
организация вооружённых сил Советской России (Крас-
ной Армии), борьба за утверждение своих позиций на 
начальном этапе установления советской власти в Рос-
сии, соперничество за главенствующее первенство в со-
ветском государстве и создание на базе его идей в миро-
вом социалистическом движении течения, получившем 
название «троцкизма».

В первые годы советской власти его имя ставилось 
наравне с В.И. Лениным. Благодаря своему ораторскому 
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искусству он зажигал массы, и, будучи одним из деятелей 
революции, был воспет в произведениях советских ли-
тераторов первых послереволюционных лет.

Литературное творчество, посвящённое вождю рево-
люции следует дифференцировать на несколько групп. 
Первую группу составляют хвалебные или повествова-
тельные произведения, характерные для доопального 
периода деятельности Троцкого в Советской России и 
СССР (приблизительно до 1925 г). Вторая группа лите-
ратурных произведений характеризуется критически 
настроенными советскими произведениями сталинской 
эпохи, фактически всецело носившими ругательный 
очерняющий характер. И, наконец, в третью группу про-
изведений следует отнести творения зарубежных авто-
ров о Л.Д. Троцком, в которых образ данного человека 
рассматривается в основном с негативных позиций (так 
называемые зарубежные литературные произведения 
буржуазных авторов).

В рамках данного исследования мы делаем акцент 
на произведениях первой группы, которые имеют хро-
нологическое отношение к первым годам становления 
советской власти, к эпохе гражданской войны, военно-
го коммунизма и НЭПа. В эти годы Троцкий был во главе 
Красной Армии, играл огромную роль в деле государ-
ственного управления. Противостояние в годы граждан-
ской войны указывает на значительную роль человека, 
влияющего на вооружённые силы. Вплоть до своего 
опального периода, начавшегося складываться в 1925 г., 
не могло и быть речи о том, чтобы Л.Д. Троцкого рассма-
тривали не иначе как вождя революции и Красной Ар-
мии, военного лидера пролетарской диктатуры. 

В качестве одного из примеров следует взять стро-
ки из творчества поэта Ефима Флейдермана «Товарищу 
Троцкому», написанные (или опубликованные во второй 
половине ноября 1920 г.). 17 ноября 1920 г. завершилась 
Перекопско – Чонгарская операция, приведшая в ходе 
Гражданской войны к занятию Крыма Красной Армией. 
До сих пор есть противоречивые сведения о том, кто из 
военачальников внес наиболее весомый вклад во взя-
тие Крыма.

Советская историография указывала на тот факт, что 
решающий вклад в борьбу с войсками белогвардейско-
го генерала П.Н. Врангеля внёс командующий Южным 
фронтом, впоследствии сменивший Л.Д. Троцкого в ян-
варе 1925 г. на посту председателя Революционного во-
енного совета СССР, М.В. Фрунзе [3, с.303], [9, с.195], [10, 
с.316], [11], [14], однако современники и очевидцы тех со-
бытий в своих литературных произведениях указывали 
на творческий и организаторский гений председателя 
Реввоенсовета Троцкого. Следует заметить, что ни в со-
ветской, ни в зарубежной историографии соответствую-
щего периода не было проведено всестороннего анали-

за полководческого противостояния П.Н. Врангеля и М.В. 
Фрунзе [8, с.56]. Ряд историков обращают внимание на 
весомый вклад в действия по разгрому войск Врангеля в 
Крыму отрядов Н.И. Махно (который непосредственно в 
операции не участвовал, так как лечился от полученных 
на фронтах ран), однако армия Махно сыграла до раз-
грома войск Врангеля беспрецедентную роль в борьбе 
с Деникиным, но характерно это для позднесоветской и 
российской историографии [4, с.88-89], [15, с.129], а так-
же для соратников Н. Махно, оказавшихся в эмиграции 
[18], книги которых были переведены на русский язык и 
изданы в России уже в постсоветский период [2]. Что же 
касается непосредственно Л.Д. Троцкого, то в отличие от 
борьбы за Казань и обороны Петрограда, он непосред-
ственного участия в событиях по разгрому войск Вран-
геля в Крыму не принимал, но являясь Председателем 
Реввоенсовета, осуществлял общее и самое что ни есть 
непосредственное руководство операцией. И он оказы-
вается воспет в стихах.

Е. Флейдерман в произведении «Товарищу Троцко-
му» пишет следующие строки (грамматика и орфогра-
фия сохранены):

«Свободной армии солдаты
Итак вы взяли Перекоп
Опять унынием объяты
Купец, аристократ и поп…
Кто он, чья воля роковая
Повсюду создаёт успех, 
Кто рук в труде не покладая, 
Примером заражает всех…
Вы, Лев Давыдович, титан,
Титан не только между нами.
Нет, пролетарии всех стран
Единодушно бредят Вами…» [16].

Одним из ярких поэтов революционной эпохи был 
Демьян Бедный. Взаимоотношения вождя революции и 
поэта – глашатая революционной эпохи нельзя назвать 
однозначно гладкими, скорее всего они были противо-
речивыми. Изначально Д. Бедный восхваляет Троцкого, 
возвеличивает его. Но в дальнейшем выступает против 
него - сперва после политической смерти вождя рево-
люции в СССР, а впоследствии после его физической 
кончины.  Несмотря на внешне благополучный 
исход жизни поэта (Д. Бедный не подвергался полити-
ческим репрессиям), он постоянно испытывал недове-
рие со стороны Сталина как «главный певец Троцкого» в 
годы Гражданской войны. 

Указывая на значение Троцкого, он вместе с Лениным 
называет их «козырной двойкой» советской власти, бес-
пощадно бьющей белогвардейских «королей и тузов»:

«Не гляди, король, героем, 
Двойкой мы тебя покроем.
Наш удар-то наверной,
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Бьём мы двойкой козырной!
Ленин с Троцким – наша двойка,
Вот попробуй-ка, покрой-ка!
Где твоя, Деникин, прыть?
Нашей двойки нечем крыть!» [7].

Ещё одно произведение поэта, посвящённое уже 
самому Троцкому, выделяет его из всех руководителей 
молодого советского государства. В 1918 г. Д. Бедный 
пишет следующие строки (стихотворение «Казанским 
товарищам»):

«Товарищи. Вчера
Вас Троцкий чаровал бодрящими словами.
Наш красный вождь прощался с вами
На ваше мощное ответное «УРА»…
Я знаю: краток срок разлуки
И ненадолго вы прощалися с ВОЖДЁМ.
Товарищи, винтовки в руки.
Мы с красной армией вас ждём» [1, с.252].

В рамках данного исследования мы не можем не об-
ратиться к поэзии певца революции Владимира Маяков-
ского, которому в русской и советской поэзии начала XX 
столетия отводится особая роль. Взгляды и политиче-
ские пристрастия поэта ещё до конца не исследованы, 
поэтому они ещё подлежат тщательному анализу и объ-
ективной оценке. В данном случае мы считаем необхо-
димым остановиться на одном лишь политическом век-
торе в творчестве поэта: Маяковский – Троцкий.

В двух произведениях Владимира Маяковского – 
поэмах «Владимир Ильич Ленин» (1924 г.) и «Хорошо!» 
(1927 г.) Троцкий упоминается как один из вождей ре-
волюции и лидеров молодой республики Советов. Надо 
отметить, что образ последнего представлен в произве-
дениях в позитивном ключе. Первое произведение было 
написано в связи с кончиной вдохновителя революции 
и руководителя советского государства В.И. Ленина, 
второе посвящено первому юбилею Октябрьской рево-
люции 1917 г. Строки, имеющие отношение к Троцкому, 
хоть и немногочисленные, но и немаловажные.

Поэма «Владимир Ильич Ленин» писалась долго, 
Маяковский работал над ней скрупулёзно – смерть во-
ждя потрясла автора, и как поэт революции он пытал-
ся найти нужные строки и рифму, чтобы произведение 
приобрело закономерный и осмысленный характер. В 
отрывках она несколько раз публиковалась в 1924 г., и 
приобрела окончательный вид лишь в начале 1925 г. По-
сле этого правки не вносились. В поэме упомянуты мно-
гие деятели Октября 1917 г., в том числе и два соратника, 
а в будущем непримиримых врага – Троцкий и Сталин. 
По-видимому, в 1924-25 гг. поэт ещё не осознавал всю 
глубину раскола в РКП(б), и герои революции предстают 
перед нами в исключительно позитивном контексте:

«Вас вызывает товарищ Сталин.

Направо третья, он там.
Товарищи, не останавливаться!
Чего стали?
В броневики, и на почтамт!
По приказу товарища Троцкого!» [12].

Анализируя данные строки, приходишь к интересно-
му умозаключению. Сталин представлен как чиновник, 
бюрократ, засевший в кабинете, причём в ходе внутри-
партийной борьбы троцкисты как раз обвиняли Сталина 
в излишнем бюрократизме. Троцкий часто критиковал 
Сталина, в частности, за создание по сути нового класса 
бюрократов. В отличие от Сталина, Троцкий представлен 
человеком дела, отдающим боевые приказы, который 
исполняют матросы с крейсера «Аврора», - символа Ок-
тябрьской революции 1917 г.

В 1927 году, уже после опалы Троцкого, Маяковский 
публикует свою новую поэму «Хорошо!». В рамках иссле-
дования нашей темы мы прежде всего обращаем внима-
ние на упоминание и оценку деятельности Л.Д. Троцкого. 
Поэма изобилует присутствием в ней политических дея-
телей предреволюционной и постреволюционной эпох, 
и всем им даны оценки, которые одобрительно санкци-
онировались советским руководством. В поэме упомя-
нуты председатель Конституционно-демократической 
партии (кадеты), министр иностранных дел первого со-
става Временного правительства П.Н. Милюков, лидер 
партии октябристов, соратник Милюкова по деятель-
ности во Временном правительстве на посту военного 
и морского министра А.И. Гучков, председатель Государ-
ственной думы М.В. Родзянко, председатель последнего 
состава Временного правительства А.Ф. Керенский, ли-
деры «белого движения» А.И. Деникин, П.Н. Врангель и 
многие другие. 

С другой стороны, в позитивном ключе представле-
ны будущие революционеры, впоследствии ставшие у 
основ нового молодого советского государства. Одним 
из них был Л.Д. Троцкий, которому посвящено целое чет-
веростишие. Здесь следует отметить тот факт, что в 1927 
г. Маяковский был уже осведомлён о политической ситу-
ации в стране. Троцкий являлся лидером объединённой 
оппозиции, но Маяковский представляет его образ как 
одного из деятелей революции, причём исходя из кон-
текста произведения оценка даётся в позитивном ключе, 
при том, что Ленин и Троцкий (Бронштейн) оцениваются 
противниками большевиков как лидеры одной связки. 

Описываемая в поэме сцена происходит ещё до Ок-
тябрьской революции 1917 г. В ней антибольшевистски 
настроенные адъютант и штабс-капитан Попов делятся 
друг с другом своими мыслями:

«Ленина, который смуту сеет,
Председателем, што ли, совета министров?
Что ты?! Рехнулась, старушка Рассея?
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Касторки прими! Поправьсь! Выздоровь!
Офицерам – Суворова, Голенищева-Кутузова
Благодаря политикам ловким 
Быть под началом Бронштейна бескартузого,
Какого-то бесштанного Лёвки?!» [13].

Противник революции указывает на принадлежность 
Троцкого к трудящимся классам, указывая на отсутствие 
таких элементов одежды как картуз и штаны. Несмотря 
на то, что Троцкий не был не бедняком, не пролетарием, 
но этими строками подчёркивается его близость народ-
ном массам. И это в 1927 г., когда Троцкий уже был в по-
литической опале.

В рамках данного исследования мы не можем обой-
тись без анализа литературного творчества Сергея 
Есенина. В стихотворении «Песнь о великом походе», 
написанном в июле 1924 г. (опубликованном в 1925 г.) 
упоминается Троцкий, и мы отмечаем, что поэт ставит 
Троцкого впереди Ленина. Только ли подходящей риф-
мой мы можем это объяснить?

«Веселись душа молодецкая.
Нынче наша власть, власть советская.
Офицерика, да голубчика
Прикокошили вчера, в Губчека.
Ни за Троцкого, ни за Ленина –
За донского казака, за Каледина» [5]. 

Не менее важным является обращение ещё к одному 
известному стихотворению русского поэта – «Русь бес-
приютная» (1924 г.). 

«Но если б встали все
Мальчишки чередой, 
То были б тысячи
Прекраснейших поэтов.
В них Пушкин,
Лермонтов,
Кольцов,
И наш Некрасов в них,
В них я,
В них даже Троцкий,
Ленин и Бухарин» [6].

Обращает на себя внимание не столько то, что Сер-
гей Есенин относит к поэтам вождей революции, а то, 
что Троцкий в данном стихотворении ставится перед 

Лениным, что подчёркивает наибольшее уважение к 
Троцкому со стороны поэта. Особенностями рифмы это 
объяснить нельзя, она никак не страдает от того, если 
Троцкого и Ленина в этом произведении поменять ме-
стами. Сергей Есенин позитивно оценивал роль Троц-
кого в революции и создании советского государства, а 
сам вождь революции любил стихи поэта и всегда стано-
вился на его защиту.

В соответствии с вышеизложенным необходимо кон-
статировать, что 1917 год привнёс в поэзию новые об-
разы, одним из ярчайших среди них стал образ одного 
из лидеров революции Л.Д. Троцкого. Произошли пере-
осмысление и переработка классических жанров, про-
изведения приобретают гротескные и хвалебные чер-
ты, используются новые формы, рифмы, композиции, 
изменения претерпевает лексика поэтических произ-
ведений. Лидеры революции предстают как защитники 
угнетённых слоёв, выражающие их чаяния и интересы. 
Поэзия в контексте преломления истории принимает 
ёмкую, жёсткую, призывно-краткую форму. Являясь про-
цессом всемирно-исторического масштаба, революция 
Октября 1917 г. породила огромное количество исто-
рических мифов, и они были поддержаны и популяри-
зированы революционной поэзией. Историческое ос-
мысление фигуры Троцкого не могло остаться в стороне 
от этого. Поэты, переживавшие за судьбу своей Родины, 
не могли оставить без внимания вопрос, кем являются 
эти люди, взявшие в стране власть, каких целей пытают-
ся достигнуть, к чему стремятся, и фигура Троцкого за-
няла в их литературных исканиях достойное место. Но в 
дальнейшем его личность была вычеркнута из истории 
нашей страны, его пытались забыть.

По результатам проведённого исследования автором 
был сделан вывод о том, что личность Троцкого в пору 
нахождения данной фигуры на политическом Олимпе 
молодой советской республики воспевалась, перед ним 
преклонялись. Личность этого вождя революции про-
славлялась советскими поэтами не меньше, чем лично-
сти других руководителей советского государства. Но в 
годы правления Сталина, и в последующие этапы совет-
ской истории значение личности Троцкого в революци-
онных событиях было искажено, а литературное насле-
дие о нём ушло в небытие.
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Аннотация: В статье на основе систематизации и обобщения имеющихся 
сведений, и архивных источников, впервые введенных в научный оборот, 
выявлены закономерности и особенности развития религиозных организа-
ций в Кузбассе в XVII - начале XXI вв., дана характеристика дореволюцион-
ного, советского и постсоветского этапов истории религиозных конфессий. 
Доказано, что процесс развития и современное состояние религиозных ор-
ганизаций в регионе, механизмы взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления с религиозными организациями, формы 
межконфессионального и межнационального взаимодействия определены 
историческим опытом государственно-конфессиональных отношений и сло-
жившимися в регионе традициями межнационального и межрелигиозного 
взаимодействия.

Ключевые слова: религия, церковь, религиозные конфессии, Кузбасс, Кеме-
ровская область.

HISTORY OF RELIGIOUS DENOMINATIONS 
OF KUZBASS

A. Gorbatov
A. Zelenin

V. Ovchinnikov

Summary: The article, based on the systematization of available 
information and archival sources, first introduced into scientific 
circulation, reveals patterns and features of the development of religious 
organizations in Kuzbass in the 17th - early 21st centuries, characterizes 
the pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet stages of the history of 
religious confessions. It has been proven that the development process 
and current state of religious organizations in the region, the mechanisms 
of interaction between state authorities and local self-government with 
religious organizations, the forms of interfaith and interethnic interaction 
are determined by the historical experience of state-confessional 
relations and the traditions of interethnic and interreligious interaction 
that have developed in the region.

Keywords: religion, church, religious denominations, Kuzbass, Kemerovo 
region.

27 августа 2018 г. Президент РФ В. Путин под-
писал Указ о праздновании на федеральном 
уровне 300-летия открытия Кузбасса. Кеме-

ровская область-Кузбасс - это крупный промышленный 
субъект Российской Федерации с высокой степенью ур-
банизации, основную часть структуры производства ко-
торого составляют добыча и переработка угля, а также 
металлургия и химия. Вместе с тем, индустриальный Куз-
басс имеет богатую духовную, религиозную историю. На 
протяжении веков население, как Кузбасса, так и Сибири 
формировалось как многонациональное и поликонфес-
сиональное сообщество. Религиозные организации и 
верующие всегда разделяли судьбу народа, совместно 
преодолевая тяжелые испытания в различные истори-
ческие периоды жизни страны. Цель данной статьи - на 
основе систематизации и обобщения имеющихся све-
дений, последовательно изложить историю наиболее 
представленных религиозных организаций в Кузбассе. 
Обзорный анализ истории конфессий направлен на пре-
одоление противоречий между существующим большим 
объемом опубликованных научных работ, представляю-
щих результаты исследований, и возможностями их вос-
приятия человеком в условиях постоянно увеличивше-
гося информационного потока.

По мере продвижения русских на восток, в освоении 
новых территорий участвовали и служители православ-
ной церкви, возводя в крепостях и острогах (Кузнецком, 
Верхотомском и др.) в XVII-XVIII вв. христианские по-
стройки культового назначения. В Кузнецком остроге, 
после его основания в 1618 г., уже через несколько лет, 
в 1621–1622 гг.) была сооружена деревянная Преоб-
раженская церковь с первыми в регионе колоколами. 
При построенных храмах со временем образовывались 
приходы. Осуществлялась христианизация коренного 
населения, способствующая его просвещению. На тер-
ритории Кузбасса активно действовала Алтайская ду-
ховная миссия (осн. 1828 г.) [1]. Исходя из «теории офи-
циальной народности», было, по сути, утверждено два 
основных направления в миссионерской деятельности: 
распространение христианского вероучения среди або-
ригенного населения, а также учреждение и обустрой-
ство образовательных учреждений. При этом, власти на 
местах на первом этапе не ускоряли процесс крещения 
коренных жителей, поскольку не были заинтересованы 
в снижении числа плательщиков ясака.

С запуском Великого Сибирского пути (Транссиба), 
бурного развития металлургической, а потом и уголь-
ной промышленности в XYIII-XIX вв., а также реализации 
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аграрной реформы П.А. Столыпина, в Кузбасс, как и в 
другие сибирские регионы, начался массовый приток 
переселенцев из губерний европейских. Численность 
населения стала быстро увеличиваться, что привело 
как к расширению сети православных приходов, так и 
появлению новых религиозных организаций на Земле 
Кузнецкой.

К началу революционных событий 1917 г. в Томском, 
Кузнецком и Мариинском уездах, которые входили в 
состав Томской губернии, сформировалась устойчивая 
структура института РПЦ с приходами, настоятелями и 
благочиниями (округ епархии, объединяющий группу 
приходов, находящихся в территориальной близости 
друг от друга). Приход включал обычно одно или не-
сколько сельских сел и деревень. Традиции православ-
ной культуры с ее духовными ценностями, обрядами и 
ритуалами стали неотделимой частью жизни и быта по-
давляющей массы населения Кузбасса. В условиях отсут-
ствия земельной стесненности храм выступал как сим-
вол общности, единства группы русского населения на 
определенной территории [2, с. 46].

Старообрядцы, которых в Сибири традиционно на-
зывают кержаками, в виде отдельных семейных групп в 
Кузбассе стали появляться во второй половине XVIII в. - 
первый половине XIX в. Они селились в малонаселенных 
районах Горной Шории или предпочтительно подальше 
от православных храмов [2, с. 198].

Ислам с XVIII в. исповедовали сибирские татары – 
калмаки, проживающие в Юргинском и Ижморском 
районах. В конце XIX –начале ХХ в. на территории Куз-
басса обосновались татары-мусульмане, прибывшие из 
Поволжья, где присутствовал дефицит пахотной земли. 
Переселенцы также устраивались на работу по найму на 
строительство и обслуживание железной дороги и гор-
ные предприятия (Анжерские и Судженские каменноу-
гольные копи) [3, с. 744].

По данным первой всеобщей переписи населения 
1897 г. в Томской губернии проживали 40201 мусульман 
(2,01% от общего числа жителей) (из них недавних при-
езжих – 9 423). Меньшинство (2321, из которых 1812 – 
приезжие) проживали в городах. В Мариинске и Кузнец-
ке проживали мусульмане, однако особой активности 
не проявляли. В Мариинске в 1883 г. насчитывалось 290 
мусульман (136 мужчин и 154 женщины), в 1905 г. 235 му-
сульман (135 мужчин и 100 женщин). О существовании 
в городе мечети или молельного дома в дореволюцион-
ный период данных нет, что, вероятно, связано с отсут-
ствием необходимых для регистрации прихода по зако-
нодательству 200 душ мужского пола [4, с. 30 - 37].

На рубеже XIX – XX вв. на территории современного 
Кузбасса действовали и строились мечети. «Ведомости 
Оренбургского Магометанского Духовного Собрания о 

числе мечетей и духовных лиц разных губерний» (1900 г.) 
указывают на начало 1920-х гг. 12 действующих мечетей. 

Представители протестантских церквей (бапти-
сты, евангельские христиане, пятидесятники) в виде 
миссионеров стали прибывать в Западную Сибирь в 
конце XIX-начале ХХ вв. О конкретном времени их по-
явления на территории изучаемого региона говорить 
затруднительно, но можно сказать с уверенностью, что в  
1920-е гг. уже существовал ряд религиозных проте-
стантских групп. Так, история кемеровских баптистов 
началась, согласно информации старожилов общины, 
когда весной 1919 г. из Новониколаевска (соврем. Ново-
сибирск) в г. Щегловск (соврем. Кемерово) прибыл пре-
свитер-благовестник П.Л. Фролов [5].

Появление католиков в Кузбассе связано с мигра-
цией верующих польской национальности: высылкой 
повстанцев, политических ссыльных (XVIII - XIX вв.) и до-
бровольно переселившихся в 1890-е гг. в Сибирь. В кон-
це ХIХ в. переселенцами-селянами (поляками, латышами 
и латгальцами - этнической группой в составе латышей) 
было основано с. Бороковка (Тяжинский район). Многие 
из поляков работали на железной дороге, на должностях 
слесарей и машинистов, как это было на станции Тайга 
[6, с. 80 - 83]. На территории нынешнего Кузбасса стро-
ились храмы преимущественно поблизости от Трансси-
бирской магистрали: в Мариинске (освящен в 1905 году), 
в Тайге (1912), селе Бороковка (1906).

Достоверных сведений о том, когда первые иудеи 
поселились на территории Кузбасса, нет. Общины были 
малочисленны и небогаты, что, возможно, не позволяло 
им содержать раввинов, в обязанности которых входи-
ло также и ведение метрических книг, фиксирующих ро-
дившихся, бракосочетавшихся и умерших. Исторически 
евреи компактно проживали в Мариинске (более трети 
городского населения на начало ХХ в.) и торговых селах 
одноименного округа.

Таким образом, в дореволюционный период РПЦ и 
православие как государственные церковь и религия 
абсолютно доминировали на территории Сибири и Куз-
басса. Православие пришло в Сибирь вместе с Россий-
ским государством и русским православным населени-
ем, которое принесло в Сибирь не только свои формы 
социального устройства и трудовой организации, но и 
православную национальную культуру, которая, транс-
формируясь под воздействием местных условий, про-
должала развиваться как составная часть общерусской 
культуры. Несомненно, что направления, формы и ак-
тивность деятельности РПЦ в Сибири определялись, 
прежде всего, политикой государства и теми задачами, 
которые ставили перед ней правители России.

Особое значение для православной церкви в Запад-
ной Сибири имели «внешняя» и «внутренняя» миссии. 
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Создание специальных миссионерских структур имело 
огромное влияние на закрепление территорий, насе-
ленных инородцами, в составе государства, а также на 
развитие организационной структуры церкви, подготов-
ку кадров. Исследователи отмечают, что миссионерская 
деятельность РПЦ в Синодальный период была наибо-
лее активна и эффективна именно в Сибири.

Следует не согласиться с односторонне пессимистич-
ной оценкой результатов деятельности РПЦ в Сибири в 
дореволюционный период, которая основывается на 
тезисе о поверхностном православии и слабой религи-
озности сибиряков (аргументы: низкая оценка религиоз-
но-нравственного состояния сибиряков в отчетах обер-
прокурора Синода и епархиальных архиереев; рост 
числа отпадений от православия и увеличение сектан-
тов и адептов других религий в нач. ХХ в., антицерков-
ные настроения населения региона после установления 
советской власти). Анализ характеристик РПЦ в регионе 
в нач. ХХ и в начале XXI вв. позволяет сделать вывод о 
глубоких «православных корнях» сибиряков [7].

После Октябрьского переворота и Гражданской во-
йны в жизни верующих наступили трудные времена. Как 
известно, в программных построениях большевистской 
партии, борьба с религией являлась необходимым усло-
вием построения коммунистического общества. Право-
славные приходы Кузбасса особенно пострадали после 
рейдов в 1919 г. партизанских отрядов Г. Рогова, И. Но-
воселова, В. Шевелёва-Лубкова и др., которые с особой 
жестокостью убивали служителей церкви и активистов 
(около 30 чел.), мародёрствовали и предавали огню 
культовые сооружения (около двух десятков) [8]. В 1922 
г. церкви были еще раз ограблены во время проводимой 
властями кампании по изъятию ценностей [9]. Сами экс-
проприаторы при этом признавали, что после партизан-
ских набегов изымать (например, в Щегловском уезде) 
было практически нечего [10, л. 19].

К концу 1920-х - началу 1930-х гг., пиковому времени 
в деятельности антирелигиозного общества «Союза без-
божников» (с 1929 г. переименован в «Союз воинствую-
щих безбожников»), богоборческие атаки были направ-
лены практически на все религиозные организации. На II 
Всесоюзном съезде Союза воинствующих безбожников 
10 июня 1929 г. приглашенный поэт В. Маяковский не-
двусмысленно призывал: «Мы можем уже безошибочно 
различать за католической сутаной маузер фашиста. Мы 
можем уже безошибочно за поповской рясой различать 
обрез кулака… Товарищи, обычно дореволюционные 
ихние собрания и съезды кончались призывом «с бо-
гом», - сегодня съезд кончится словами «на бога» [11, с. 
376]. 

«Штурм небес» в это время осуществлялся не только 
методами безбожной пропаганды и агитации. Показа-
тельным примером может служить история закрытия 

культовых сооружений в Тайге. В городе, как и на многих 
узловых железнодорожных станциях Транссиба, вели 
свою деятельность несколько религиозных организа-
ций - существовали православная, католическая и ста-
рообрядческая общины. Застрельщиками ликвидации, 
как и повсеместно в Сибири, была местная администра-
ция. Тайгинский горсовет 22.03.1929 г. постановил про-
сить окружной исполком о закрытии сразу польского 
костела, старообрядческого молитвенного дома, и «же-
лезнодорожной» православной церкви, которая близко 
прилегала к дорожному полотну и не «давала возмож-
ность местным предприятиям возводить необходимые 
гражданские сооружения» [12, л. 33, 52-52об.].

Практически незамедлительно, без ведома окри-
сполкома и соблюдения требуемых формальностей, 
начались работы по приспособлению зданий «религи-
озного культа под здание нового назначения». Так как в 
каменной «железнодорожной» церкви предполагалось 
организовать «клуб физкультуры», соответственно были 
произведены демонтажные работы: сняты кресты, коло-
кола, разобран иконостас, снесены стены и демонтиро-
вано внутренне убранство. В польском (католическом) 
костеле, который был запланирован под здание Осоа-
виахима, также были сняты колокола и иконы. Старооб-
рядческая молельня (одноэтажное деревянное здание) 
была разобрана. Предполагалось использовать матери-
ал для районного магазина транспортного Потребитель-
ского общества.

После того, руководство окрисполкома было постав-
лено перед фактом демонтажа конструкций и здания, 
оно констатировало, что работы были начаты без ведо-
ма окружного руководства, «без соблюдения необходи-
мых формальностей и нарушением, нужного, в данном 
случае, такта», но «целесообразность назначения зданий 
религиозного культа под здания общественного харак-
тера, с практической точки зрения, безусловно, оправ-
дывается» [12, л. 33, 52-52об.]. Краевому руководству, в 
итоге пришлось лишь постфактум завизировать ликви-
дацию несколько лет назад закрытых и разрушенных 
культовых сооружений, и соответственно, религиозных 
общин.

Закрытие православных приходов проходило непре-
рывно с разной степенью интенсивности с 1920-х гг. и 
вплоть до начала Великой Отечественной войны. Макси-
мальная фаза, когда процесс разрушения института РПЦ 
в Кузбассе, принял необратимый характер пришелся на 
1930-е гг. На основе постановлений исполкома Новоси-
бирской области, а ранее Западно-Сибирского края, в 
1931 – 1937 гг. было закрыто 40 церквей и молитвенных 
домов, с 1939 по 1942 гг. – 70 [13, л. 368-370].

На начало 1941 г. на территории Кузбасса не было ни 
одной действующей церкви. На 1.01.1945 г. в Кемеров-
ской области насчитывалось 164 недействующих здания 
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РПЦ. Большая их часть была перепрофилирована под 
хозяйственно-культурные нужды: склады-мастерские - 
89 или 54 % от общего числа; клубы и школы - 55 или 34 
%. Примерно 12 % зданий не эксплуатировались из-за 
непригодного состояния и несоответствия стандартам 
безопасности [13, л. 372-375, 448,453].

До 1937 г. в районах Новосибирской области, ото-
шедших в 1943 г. к вновь образованной Кемеровской об-
ласти, было зарегистрировано 14 религиозных обществ, 
из них: мусульмане - 8 общин, евангельских христиан 
баптистов (ЕХБ) -3, старообрядцев белокриницкого тол-
ка - 2, иудейского вероисповедания - 1 [14, л. 57]. В 1937 
г. решением Новосибирского облисполкома общества 
были распущены, а молитвенные дома закрыты. Поло-
жение религиозных «сект» Сибири к концу 1930-х гг., как 
совершенно правильно отмечал И.Д. Эйнгорн, можно 
было охарактеризовать как «полный развал» [15, с. 212].

Выделение Кемеровской области 26 января 1943 г. 
в самостоятельную административную единицу по вре-
мени практически совпало с коренными изменениями 
в вероисповедной политике государства. Точкой пово-
рота в отношениях между верующими и государством 
большинство историков считают официальный прием 
И. В. Сталиным иерархов РПЦ осенью 1943 г. Совокуп-
ность внутренних и внешних факторов военного време-
ни, сплочение советского народа, включая верующих, 
против фашистской агрессии, предопределило выстра-
ивание заново конструктивных связей между советской 
властью и религиозными обществами.

В задачи созданных в области институтов уполномо-
ченных по делам РПЦ (1944) и религиозных культов (да-
лее - РК) (1946) при СМ СССР входили: восстановление 
учета всех существующих организаций, рассмотрение 
заявлений о регистрации религиозных обществ и соб-
ственно содействие в проведении самой процедуры 
легализации религиозных сообществ. Регистрация пра-
вославных приходов в Кемеровской области продолжа-
лась всего в течение трех лет (1945- 1947 гг.). Было за-
регистрировано 15 православных церквей, из которых 
пять типовых и десять молитвенных домов [16, л. 168-
169]. По линии РК в 1946-47 гг. «целесообразным» было 
решение о регистрации пяти общин ЕХБ в гг. Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Сталинск и пос. Байда-
евка, а также одного мусульманского объединения в г. 
Прокопьевск [17, л. 19; 18, л. 3]

При этом на учете уполномоченного на 1.07.47 г. чис-
лились еще 32 религиозные организации, действующие 
в явочном порядке: 19 общин ЕХБ, 4 группы пятидесят-
ников, 2 - адвентистов седьмого дня, 3 - старообряд-
цев бело-криницкого толка, 1 - мусульман, 1 - иудеев, 
1- толстовцев, 1 - молокан. Все они, а также нелегальные 
православные объединения, в той или иной степени, 
не один раз предпринимали усилия легализовать свои 

группы и общины, обзавестись культовыми зданиями и 
функционировать в законном порядке, но получали от-
рицательный ответ от властей [14, л. 55-56, 7, 21, 29, 42, 
116-117, 196-198, 220]. Из архивных документов извест-
но, что уполномоченному по делам РК из Москвы устно 
было поручено «не допускать» к регистрации объедине-
ния иудеев, старообрядцев, адвентистов, лютеран, като-
ликов и представителей других «нетрадиционных» кон-
фессий [13, л. 111; 19, л. 344]. 

После 1947 г. стало уже сложно говорить о доброже-
лательности властей к верующим и религии: регистра-
ции были прекращены, а областное руководство при-
няло курс на ограничение религиозной деятельности. В 
1949 г. была закрыта единственная в Кузбассе легально 
действующая мусульманская община в г. Прокопьевск. 
Ее история ведет отсчет с 1931–1933 гг., когда органа-
ми НКВД сюда было направлено немалое количество 
раскулаченных крестьян-спецпереселенцев из числа 
казанских, уфимских и челябинских башкир и татар. К 
1943 г. оформилась умма, а в октябре 1946 г. она была 
официально зарегистрирована как «ранее действую-
щая». Первоначально посещаемость молельного дома в 
дни праздников достигала до 400 человек, на пятничный 
намаз еженедельно приходило до 70 человек. Однако, 
в 1949 г. была обнаружена налоговая задолженность в 
25 тыс. руб., которую райсовет города потребовал неза-
медлительно погасить. В соответствии с официальной 
трактовкой, община была вынуждена заявить о своей 
несостоятельности и самоликвидировалась [14, л. 236]. 
В этом же году в г. Гурьевск по указанию председателя 
горисполкома без разрешения областных властей и 
СДРПЦ по надуманным основаниям была закрыта пра-
вославная община, после чего позже Троицкий молит-
венный дом был разрушен [20, л. 66-68; 21, л. 25.; 22, л. 
170-171]. Властью осуществлялись попытки приостано-
вить деятельность также ряда православных приходов с 
целью их последующего закрытия.

В сентябре-октябре 1947 г. Уполномоченным РК было 
отмечено некоторое оживление деятельности мусуль-
манской общины: «в связи с прибытием в Прокопьев-
ский и в соседний Киселевский районы значительного 
количества вербованных рабочих, в основном, татар и 
башкир из Казанской и Уфимской областей, которые сей-
час работают на шахтах имени «Ворошилова», «Калини-
на», З/З БИО и других. Этот контингент вызвал некоторую 
религиозную активность среди местного мусульманско-
го населения и особенно среди прибывших, что явилось 
стимулом к возрождению распадавшейся общины му-
сульман». Это возрождение характеризовалось тем, что 
в праздновании Курбан-Байрама 24 октября 1947 года 
участвовали 600 человек против 50 в 1946 г. [14, л. 82; 23; 
4, с. 61].

Мусульманские общины на территории Кузбасса в 
1920-30-х гг. существовали в Кемеровском, Тайгинском, 
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Юргинском, Мариинском, Тисульском, Прокопьевском 
районах. Национальный состав был представлен мест-
ными и приезжими (наемные рабочие и спецпересе-
ленцы) башкирами и татарами. По численному составу 
мусульмане уступали только православным верующим 
и евангельским-христианам-баптистам [4, с. 84]. 

В условиях «оттепели», формально происходящей 
либерализации общественной жизни и спешного стро-
ительства коммунизма, в вероисповедной политике на 
первый план выдвигались идеологический прессинг 
и фискально-административное давление, гораздо в 
меньшей степени, чем в 1930-е гг. были задействованы 
репрессивные рычаги. Антиклерикальная агитация до-
стигла широкого размаха по многим направлениям. 
Борьба со стороны власти в этот период в регионе ве-
лась против всех конфессий, однако вместе с тем, она 
носила акцентированно выраженный антисектантский 
характер. Полагаем, что эта волна антирелигиозных пре-
следований, получившая известность как «хрущевские 
гонения (1958-1964 гг.), заслуживает отдельного иссле-
дования.

В заключении отметим, что, в целом, в советский пе-
риод вместе с бескомпромиссной борьбой с религией и 
религиозными организациями, советская национальная 
политика была направлена на уничтожение националь-
ного гнета и неравенства и установление дружбы между 
народами, с одной стороны, обеспечивая развитие куль-
туры и экономики всех наций и народов, с другой – фор-
мируя новую гражданскую идентичность в СССР путем их 
сближения на основе принципов интернационализма. 
По нашему мнению, сохранение национальной культу-
ры стало одной из точек опоры для выживания религи-
озных конфессий тесно взаимосвязанных с культурными 
традициями и самоидентификацией народов. Советский 
период характеризуется волнообразной реализацией 
государственной конфессиональной политики: от гоне-
ний до подконтрольного разрешения деятельности ре-
лигиозных общин со стороны органов государственной 
власти и спецслужб. Не случаен, по мнению ряда иссле-
дователей тот факт, что действия государства по отноше-
нию к религиозным организациям на современном эта-
пе частично обусловлены «чувством вины» за гонения и 
преследования в советский период.
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Аннотация: Цель исследования. Провести анализ образовательной деятель-
ности 2-го Ленинградского артиллерийского училища (2-е ЛАУ) (с октября 
1917 г. по июнь 1941 г.). Актуальность темы обусловлена необходимостью 
рассмотрения исторических фактов, связанных подготовкой офицеров в од-
ном из ведущих артиллерийских вузов СССР. Методы исследования: аналити-
ческий, научный, историко-системный. Ключевые выводы: в рассмотренный 
период образовательной деятельности данного военно-учебного заведения 
закончило более 4000 офицеров-артиллеристов и все это происходило при. 
постоянных организационно-штатных изменениях. Выпускники училища 
внесли огромный вклад в развитие артиллерии, например, один выпускник 
1939 г командир батареи 402 гау6ичного артиллерийского полка лейтенант 
Булавский Виктор Константинович за свой подвиг, совершенный в 28 дека-
бря 1939 года приказом МО СССР № 216 от 18.08.1967 г. зачислен навечно в 
списки 1 батареи училища.
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Summary: The purpose of the study. To analyze the educational activities 
of the 2nd Leningrad Artillery School (2nd LAU) (from October 1917 to 
June 1941). The relevance of the topic is due to the need to consider 
historical facts related to the training of officers in one of the leading 
artillery universities of the USSR. Research methods: analytical, scientific, 
historical and systematic. Key conclusions: during the considered period 
of educational activity of this military educational institution, more than 
4,000 artillery officers graduated and all this happened at. permanent 
organizational and staff changes. Graduates of the school made a huge 
contribution to the development of artillery, for example, one graduate of 
1939, the commander of the battery of the 402 gau 6th artillery regiment, 
Lieutenant Bulavsky Viktor Konstantinovich, for his feat accomplished on 
December 28, 1939 by order of the Ministry of Defense of the USSR No. 
216 of 18.08.1967, was enrolled forever in the lists of the 1st battery of 
the school.
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Введение

В Приказе по Михайловскому артиллерийскому учи-
лищу 314 от 27-го октября 1917 года отмечалось 
«Наша Родина, а с ней и училище, пережило тяже-

лые дни 24 и 26 октября. Дни эти не могли не отразится 
на внутренней жизни учили. Появилась нервность. Пря-
мые наши обязанности как бы отошли на второй план. 
Не следует забывать, что для Родины мы обязаны подго-
товлять столь нужных ей офицеров, а потому я призываю 
всех, как командный и преподавательский персонал, так 
юнкеров и солдат приступить с удвоенной энергией к за-
нятиям классным и строевым, чтобы наверстать пропу-
щенное и в ближайшие дни ввести нормальные занятия, 
установленные расписаниями» [1].

Несмотря на тяжелое и сложное политическое поло-
жение в стране, а также и в училище, оно продолжало 
подготовку офицерских кадров, но уже в другом каче-

стве, с другим названиями и с другим контингентом об-
учаемых, в основном не имеющего на начальном этапе 
соответствующего образования.

Основная часть

В начале 1918 г. на учебно-материальной базе быв-
шего Михайловского артиллерийского училища, осно-
ванного 7 декабря (по ст. стилю 25-го ноября) 1820 г. 
(г. Петроград, Симбирская улица, д. 22) были организо-
ванны первые Экстренные Советские Артиллерийские 
Командные курсы (ЭСАКк), о чем сообщалось в газетах –  
«Солдатская Правда» № 26 от 16.02.1918 г. и в № 41 от 
2.03.1918 г. и в «Известиях ВЦИК» № 45 от 10.03.1918 г. и 
№ 51 от 26.03.1918 г. и № 58 от 27.03.1918 г. [2].

В связи с этим была создана специальная комиссия 
во главе с тов. Лебедевым для организации артиллерий-
ских курсов, которая разработала планы, программы и 
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штаты постоянных курсов. 2 марта 1918 г. на 1-е ЭСАКК 
поступили первые 21 чел. На момент 8 марта 1918 г. об-
учалось уже на курсах 348 чел. [3, 4].

Уже 30 марта 1918 года на курсы была приглашена 
большая часть преподавателей Михайловской артил-
лерийской академии и училища. Так для преподавания 
тактики был приглашен - начальник Главного штаба, за-
служенный профессор генерал от инфантерии Николай 
Петрович Михневич, заведующим учебной частью стал 
полковник Н.В. Гуранда, затем сменивший его полков-
ник Л.В. Козловский, впоследствии стал генералом, за-
служенным профессором Артиллерийской академии, 
автор учебников «Артиллерия» и «Материальная часть 
артиллерии». Преподавателями стали офицеры: В.З. По-
пов, Н. Остриков, Братчиков, Облаков, Анищенко и др. 
Командирами батарей были назначены: 1-й батареей 
Б.А. Быков, 2-й - М.И. Голенкин: «Оба они прежде были 
курсовыми офицерами училища. Можно сказать, твёрдо, 
что не только осталась база Михайловского артиллерий-
ского училища для курсов, а затем для школы и остал-
ся основной костяк офицеров русской армии, который 
смог передать молодому поколение неограниченную 
любовь к Отечеству, гордость и любовь за свой род во-
йск - артиллерию и огромные традиции, выработанные 
за многолетие училищем [5].

В апреле 1918 г. тов. Лебедев был назначен 1-м Ко-
миссаром курсов [6]. В апреле 1918 г. был осуществлен 
набор на постоянные курсы – 259 чел. Также организова-
ны партийные ячейки курсов, создано «Бюро партийно-
го коллектива», в состав партийной организации вошли 
143 члена и 167 сочувствующих [7]. В Июле 1918 г. пар-
тийная организация под руководством «Бюро партийно-
го коллектива» предотвратила саботаж, организованный 
в училище, вышло из подчинения местной гражданской 
парторганизации.

5-го декабря 1918 г. был организован 1-й выпуск ко-
мандиров в количестве 183 чел. В феврале 1919 г. посту-
пил на курсы 2-ой набор – 682 чел. 

В марте 1919 г. курсы были переименованы «1-е Пе-
троградские Советские командные артиллерийские 
курсы» и перешли на 3-х батарейный состав. 3-я батарея 
была вооружена тяжелыми орудиями. Курсы подчиня-
лись окружному управлению ВУЗ.

В 1919 г. первая батарея 1-х Петроградских Совет-
ских командных артиллерийских курсов в составе от-
ряда курсантов «Окрвучеб» была направлена на фронт 
во главе с комиссаром курсов Лебедевым (убит был 
там) и принимала участие в боях под Верро. 22-го мая 
батарея возвратилась в Петроград. Все три батареи 
курсов (1-я легкая 76-мм пушек, 2-я гаубичная и 3-я в 
качестве пехоты для прикрытия своих орудий) были 

направлены вновь на фронт 6 июня 1919 г. в район де-
ревень Савольщина и Воронино, в дальнейшем в связи 
с изменой части пехотного и артиллерии комсостава 
отряда батареи были окружены. 2-я батарея благопо-
лучно вышла из окружения, а 1-я почти вся погибла. 
Много было убитых, раненых, попавшие в плен были 
расстреляны белыми.

В июле 1919 г. был осуществлен 3 набор курсантов 
в количестве 127 чел. В дальнейшем вторая гаубичная 
батарея курсов участвовала в Ямбургской операций, и 
из оставшихся в живых курсантов 1-ой батареи и бата-
реи прикрытия, и уцелевших орудий, был сформирован 
взвод, который участвовал до конца в походах в составе 
легкой батареи вторых артиллерийских курсов и 18 авгу-
ста 1919 г. выполнив поставленную задачу курсанты вер-
нулись в пункт постоянной дислокации. В конце 1919 г. 
все три батареи курсов участвовали в боевых действиях 
против Юденича в составе бригады Петроградских кур-
сантов под Гатчиной, Александровской, Детским Селом, 
Колпино, дер. Новая, Ново-бугор и др. [8]. 27-го октября 
1919 г. на курсы поступило 157 курсантов 4-го набора.

В августе 1920 г. состоялся выпуск 3 курса в количе-
стве 42 человек.

В 1920 г. курсы были переименованы во «2-е Петроград-
ские Советские Командные артиллерийские курсы» [9].

В октябре 1920 г. 3 батареи курсов (одна легкая и две 
гаубичные) в количестве 315 человек были передисло-
цированы на Южный фронт против Врангеля и банд Мах-
но в составе Второй Петроградской Сводной Бригады 
Курсантов. Также в это же время в составе красноармей-
ских частей, принимали участие воспитанники курсов в 
подавлении Кронштадтского мятежа. 

В октябре 1920 г. состоялся 4-й выпуск – 60 чел., и в 
декабре – 310 чел.

В январе 1921 г. курсы реорганизованы в школу с 3-х 
годичным сроком обучения. В феврале 1921 г. после лик-
видации Южного фронта 3 батареи с курсантами были 
направленны в Севастополь на формирование 7-х Сева-
стопольских Арт. курсов. 

20-го апреля 1921 г. выпущено 15 красных коман-
диров [10]. В августе 1921 г. школа на состязательной 
стрельбе заняла 2 место.

27 октября 1921 г. школа была переформированы в 
3-ю Петроградскую школу командного состава тяжелой 
артиллерии и из расформированных Детскосельских Тя-
желых Арт. курсов прибыло на обучение 125 курсантов. 
В связи с переформированием школа перешла с 3-х го-
дичного курса обучения на 4-х годичный [11].
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6-17 января 1922 года школа учувствовала в 12-ти 
дневном походе, в составе батарей против белофиннов 
в борьбе за Карелию.

8-го мая 1922 г. была переформирована в «Школу Тя-
желой и Береговой Артиллерии», с 5-ти батарейным соста-
вом. 11-го августа 1922 г. прибыло 202 курсанта из расфор-
мированных 14 кронштадтских артиллерийских курсов.

В октябре 1922 г. школа перешла на 3-х батарейный 
состав.

В 1923 году школа переименована в Петроградскую 
школу тяжелой полевой артиллерии РККА с 3-х бат. со-
ставом без берегового отделения. В дальнейшем пере-
именована в Петроградскую командную школу полевой 
тяжелой артиллерии».

1 сентября 1923 г. произведен 6 набор курсантов в 
количестве 291 человек, а 16-го сентября первый кадро-
вый выпуск в количества 90 человек. В октябре школа 
провела очередной набор [12].

14 ноября 1924 г. переименована во «2-ую Ленин-
градскую артиллерийскую школу». 15-го декабря 1924 
г. школа перешла на 2-х батарейный состав. 31 августа 
проведен 2-й кадровый выпуск – 61 чел. [13]. 

В 1925 г. школе за отличный и точный порядок созна-
тельную дисциплину школе объявлена благодарность [14].

8 августа 1925 г. состоялся 3 кадровый выпуск – 92 
чел. Школа в 1925 г. инспектировалась 2 раза команду-
ющим войсками ЛВО. В 1925 году результаты школы от-
мечены в приказах по войскам ЛВО, в котором указано, 
что школа заняла первое место в Округе. За отличное 
исполнение своих обязанностей по проведению терр-
сбора [15] и за хорошее состояние строевой подготовки, 
дисциплины и хозяйства [16], школа была поощрена.

28-го марта 1926 г. школа участвовала в Окружном 75 
км. орудийном пробеге, где заняла первое место, полу-
чив переходящий приз Округа.

Далее на протяжении 4-х лет были организованы 
плановые выпуски: 

1 сентября 1927 г. 4-й кадровый выпуск – 77 человек;
1 сентября 1927 г. 5-й кадровый выпуск – 63 человек;
1 сентября 1928 г. 6-й кадровый выпуск – 61 человек; 
1 сентября 1929 г. 7-й кадровый выпуск – 64 человек;
15 апреля 1930 г. 8-й кадровый выпуск – 17 человек;
14 мая 1930 г. 9-й кадровый выпуск – 30 человек;
15 июня 1930 г. 10-й кадровый выпуск – 17 человек. 

В августе 1930 г. «2-я Ленинградская Арт. школа» была 
передислоцирована с Симбирской ул. на ул. Войнова, д. 
№41. В октябре школа перешла на 4-х батарейный состав. 

В феврале 1931 г. школа вошла в состав Ленинград-
ского Корпуса ВУЗ. 31 марта 1931 г. осуществила 11-й 
кадровый выпуск – 28 человек. 1-го августа школа ре-
организована в 2-х дивизионный состав по 3 батареи 
каждый. 2-й дивизион был на механической тяге, и была 
отдельная батарея АИР в составе топо-звуко и свето-
взводов [17]. За первое место на гарнизонных лыжных 
состязаниях – «Диплом» [18, 19]. 27-го мая проведен 12-й 
кадровый выпуск в количестве 25 человек. В этом же 
году создан политически отдел, партийная комиссия и 
первичные партийные организации в дивизионах. В ноя-
бре за отличную подготовку дивизиона школы на артил-
лерийских состязаниях корректурой огня самолетами, в 
которых дивизион школы занял первое место в Округе 
был вручен переходящий почетный приз и награждены 
почетной грамотой РВС ДВО [20]. По результатам первен-
ства среди ВУЗ КА и образованность в боевой и полити-
ческой подготовке, школа была награждена 25 тысячами 
рублями, радиоузлом и типографией [21]. В июле 1931 г. 
ВЦИК СССР училищу вручено Революционное Красное 
Знамя. Грамота ЦИК СССР № 425 [22]. 

27-го октября проведен 13-й кадровый выпуск.

С 10 по 20 февраля 1932 г. школа инспектировалась 
комиссией РВС Союза. Заняла первенство вреди ВУЗОВ 
с оценкой «Отлично». 29-го февраля произведен 14-й ка-
дровый выпуск. 25-го апреля инспектором артиллерии 
корпуса ВУЗ произведена инспекторская стрельба по 
зачетным упражнениям 1-й и 2-и задач из револьверов. 
Оценка по задаче № 1 – 95% по 2 – 100 %. В июне школа 
по пополнилась спец набором по парт. мобилизации в 
количестве 120 чел. 

В 1933 г. проведен 15-й ускоренный 10-ти месячный 
выпуск (43 человека) [23]. 16-й кадровый плановый вы-
пуск состоялся 1 июня (закончили: по 1-му разряду –  
85 чел. и по 2-му разряду – 17 человек) [24]: 10 июня 
школа пополнилась новым пополнением курсантов 
в количестве 91 чел. В августе школа участвовала в 
лагерных спортивных соревнованиях на первенство 
ВУЗ и заняла 2-е место [25]. По результатам стрелко-
во-тактической подготовки (отлично получили 231 
чел.) и результатам стрелково-арт. подготовки (отлич-
но получили 116 чел.), школа заняла 1-е место среди 
арт. частей ЛBO [26], также она участвовала в лагерные 
спортивные соревнования по физической подготовке 
ВУЗов ЛВО и заняла 3-е место [27]. 27 декабря провели 
новый набор курсантов (214 чел.).

В 1933 году было создано авиационное отделение 
в количестве 120 человек (Примечание: Распоряжение 
УВУЗ РККА от 04.01.34 г. №87528 укомплект. Авиаотдел. В 
1934 г. считается законченным 49-ю курсантами) [28].

Произведен 17-й кадровый выпуск [29]: (по 1-му раз-
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ряду окончили – 116 чел., по 2-му – 12 чел.). Школа заня-
ла 6-е место на соревнованиях по снарядовой гимнасти-
ке в корпусе ВУЗ ЛВО [30].

18-й кадровый выпуск спец набора окончили [31]: (по 
1-му разряду – 116 чел., по 2-му разряду – 7 чел.). Шко-
ла вышла в ряды лучших частей ЛВО по смотру боевого 
коня с оценкой «отлично» [32]. Школа заняла 1 место по 
боевой подготовке среди частей ЛВО и получила денеж-
ную награду.

С 01.01.35 года численность курсантов школы сокра-
щена на 100 человек в связи с недостаточностью мест 
для размещения личного состава [33], но с 5 мая числен-
ность курсантов школы вновь увеличивается на 100 че-
ловек, из них на 60 чел. поступают на авиаотделение. В 
конце года авиаотделение было расформировано.

В 1935 году численность курсантов была увеличена 
до 650 человек, и срок обучения увеличен до трех лет 
[34]. Проведен 19-й кадровый выпуск [35], который окон-
чили 67 чел. (из них 15 человек уволено в запас): 

 — по 1-му разряду – 61 чел.;
 — по 2-му разряду – 6 чел.

Школа перешла на новый штат №19/637, литер «Б».

В 1936 году осуществлен 20-й кадровый выпуск [36]:
 — по 1-му разряду – 16 чел.;
 — по 2-му разряду – 171 чел.

Из них младшими командирами – 8 чел.

В ноябре школа приняла в свои стены на 252 курсанта.

16 марта 1937 г. 2-я Ленинградская артиллерийская 
школа переименована во 2-ое Ленинградское артилле-
рийское училище. На основании приказа НКО № 02107 
в 1937 г. произведен 21-й дополнительный выпуск 9 

человек, которые закончили все по 2 разряду. В сорев-
нованиях в масштабе частей корпуса ВУЗ ЛВО училище 
заняло 1-e место по плаванию, гребле, метанию диска, 
городкам и 2-е место по легкой атлетике, гимнастиче-
ским снарядам и метанию копья [37].

В октябре 1937 г. в Школу поступило 263 курсанта.

В ноябре произведен 22-й кадровый выпуск. Окончили 
его: по 1-му разряду - 12 чел., 2-му разряду - 134 чел., млад. 
лейтенантами – 5 чел. и уволено было в запас – 8 человек.

В апреле 1938 года училище отметило свой 20-лет-
ний юбилей (я уже писал, что пошел новый отсчет вре-
мени создания училищ) За эти годы оно воспитало более 
2500 проданных Родине командиров. В ознаменование 
20 годовщины, - Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 марта 1938 года, - за боевые заслуги в годы 
гражданской войны и успехи в подготовке кадров ко-
мандиров-артиллеристов наградить 2-е Ленинградское 
артиллерийское училище орденом Красного Знамени. 
Для получения ордена Красного Знамени в Москву было 
приглашена группа офицеров и курсантов [38]. 

На учебно-материальной базе училища 19.07.38 г. по 
17.08.38 г организован был месячный сбор офицеров-
артиллеристов, назначаемых на должности преподава-
телей артиллерии [39]. В сентябре. училище полностью 
перешло на мехтягу. Осенью 1938 года училище пере-
ходит на новый штат, по которому количество курсантов 
увеличилось до 1200 чел., офицеров 242. В штат училища 
введен дивизион АИР [40]. 

В таблице 1 представлена количественно-качественная 
характеристика 8 выпусков с 1938 г. по июнь 1941 г. [41] 

С 1 января 1940 г. училище перешло на новый штат  
№ 19/37. В этом же году впервые в училище была проведе-
на первая партийная конференция [48].

Таблица 1. 
Количественно-качественная характеристика выпусков с 1938 г. по июнь 1941 г. [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]

Выпуск (год)
Отличники По  1 разряду По 2/3 разряду

Мл. лейтенантами Уволено в запас
Лейтенантами

1 2 3 4 5 6

23 (1938 г.) 3 26 140 3

24 (1938 г.) 4 34 96 2

25 (1939 г.) 3 61 96 2 2

26 (1939 г.) 19 176 138 2

27 (1939 г.) 15 240 4

28 (1940 г.) 62 56

29 (1940 г.) 13 81 245 19 3

30 (1941 г.) 42 261 -/180
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3 марта 1941 г. училище заняло 2 место среди училищ в 
зимней комплексной спартакиаде ЛВО, а именно в сорев-
нованиях по борьбе вольного стиля и по боксу.

С 5 марта по 21 марта 1941 года личный состав учили-
ща в Эстонии (р-н гор. Тапа) выполнял задачи по обороне 
военного аэродрома, вел борьбу с десантами немцев и с 
бандами, сформированными немецкими шпионами. 

В таблице 2 представлено руководство рассматривае-
мого военно-учебного заведения [49].

В конце проведенного анализа необходимо сказать и 
о подвигах выпускников училища, которые в этот период 
были отмечены руководством страны.

Описание подвига [50]. 28.12.1939 г. в районе озера Сум-
ма-Ярви лейтенант Булавский В.К. стремясь обеспечить 
продвижение наших подразделений, пренебрегая опасно-
стью для жизни под огнем противника выдвинулся на НП 
в непосредственной близости к доту, огнем своей батареи 
уничтожил его и обеспечил успешное выполнение боевой 
задачи. При выполнении этого боевого задания лейтенант 
Булавский В.К. пал смертью храбрых за нашу Родину. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1940 г. лейтенанту Булавскому В.К. присвоено звание Героя 
Советского Союза. (Приказом МО СССР № 216 от 18.08.1967 
г. зачислен навечно в списки 1 батареи училища командир 
батареи 402 гау6ичного артиллерийского полка лейте-
нант Булавский Виктор Константинович).

Заключение

За рассмотренный период закончили данное воен-
но-учебное заведение 4154 подготовленных офицеров 
[51], которые внесли свой огромный вклад в развитие 
артиллерии РККА. Также с апреля 1918 г. по июнь 1941 
г. проведено более 26 организационно-штатных изме-
нений, направленных на изменения названия военно-
учебного заведения, штатной численности перемен-
ного и постоянного состава, ввод подразделений для 
обучения новым специальностям, изменения сроков 
обучения и тд. Проведено 4 досрочных, дополнитель-
ных и ускоренных выпусков. Основная масса выпуск-
ников выпускалась по 1 разряду. За указанный период 
отчислено было – 7 чел., уволено в запас – 9 чел., мл. 
лейтенантами окончили – 273 чел. Ведущие места за-
нимал личный состав, как по спортивным видам спор-
та, так и по предметам боевой подготовки среди частей 
и вузов ЛВО.

В заключении, можно привести слова выпускника 
1938-41 гг. училища подполковника в отставке Н.Ф. Ко-
вальчука, который в годовщину 175-летия училища ска-
зал: «Где бы не проходили службу наши выпускники на 
первом месте в памяти было и есть наше училище, кото-
рое дало основу отношения к Отечеству, делу которому 
служишь, чести и достоинству офицера нашей армии. 
Определенное воздействие на нас имело то, что некото-
рые преподаватели и начальники были бывшие офице-
ры русской армии» [52]. 

Таблица 2. 
Руководство курсов, школы и училища 1918 г. по июнь 1941 гг.

№
п/п

Занимаемая 
должность

Военное звание
Фамилия, имя, 

отчество
Награды 

(ордена и медали)
№ приказов о назначении и 

переводу

1. Заведующий 
ЭКСТРЕНАРКУРСОВ

Бобрищев Ардальон 
Александрович

2. Заведующий 1 Петроград. 
Арт. курсов

Михайловский 
Иван Петрович

Приказ Народного Комиссариата 
№ 191 от 08.03.1918 г.

3. Заведующий
ЭКСТРЕНАРКУРСОВ

Остриков Н.Н.

4. Заведующий
2 Петроград. Совет. Арт. курсов

Плавский М.М.

5. Начальник 3-й Петрогр. школы к/с 
Тяж. артиллерии

Балабин 
Борис Николаевич

Август  1923 г.

6. Начальник 2 Ленинг. 
Арт. школы

Калабухов Григорий 
Григоривич

1927 г.

7. Начальник 2 Ленинг. 
Арт. школы

Комбриг Дереш Николай Андреевич 2 ордена Красной Звезды.

8. Начальник 2 Ленинг.
 Арт. училища

Комбриг Тихонов Виктор Георгиевич
Орден Красной Звезды и 

медаль «XX лет РККА»

9. Начальник 2-го Ленинг. 
Красно-знаменн. артилл. училища

Генерал-майор 
артиллерии

Броуд Яков Исаакович
Орден Красной Звезды и 

медаль «XX лет РККА»
НКО № 02789 от 21.06.1940 г.
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Аннотация: В статье излагаются результаты исследования практической 
деятельности советской прокуратуры периода Новой экономической по-
литики в сфере охраны и обеспечения законных прав и интересов граждан. 
На основе значительного фактологического материала, содержащегося в 
публикациях «Еженедельника советской юстиции» характеризуется правоза-
щитная практика учреждений прокуратуры и ее должностных лиц в сферах 
общего и судебного надзора. Анализируется работа прокуратуры с жалобами 
граждан, деятельность в сфере защиты трудовых и имущественных прав, 
практика прокурорских протестов на обязательные постановления местных 
органов государственной власти, содержащие положения, противоречащие 
закону. Характеризуется результативность прокурорского надзора за дея-
тельностью органов следствия и дознания. Формулируется вывод о том, что 
в 1920-е годы прокуратура представляла собой действенный фактор, препят-
ствовавший репрессивной политике и данное обстоятельство обеспечило ее 
авторитет среди населения.

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, общий надзор, судеб-
ный надзор, судебная и правоохранительная система, защита прав и свобод.

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR'S 
OFFICE IN ENSURING THE LEGAL RIGHTS 
AND INTERESTS OF CITIZENS IN  
THE 1920S. (BASED ON MATERIALS FROM 
THE WEEKLY OF SOVIET JUSTICE)

A. Zelenin
S. Gavrilov

A. Konovalov

Summary: The article presents the results of a study of the practical 
activities of the Soviet prosecutor's office during the New Economic 
Policy in the field of protecting and ensuring the legal rights and 
interests of citizens. Based on significant factual material contained 
in the publications of the Weekly of Soviet Justice, the human rights 
practice of the prosecutor's office and its officials in the areas of general 
and judicial supervision is characterized. The work of the prosecutor's 
office with complaints from citizens, activities in the field of protection 
of labor and property rights, and the practice of prosecutorial protests 
against mandatory resolutions of local government bodies containing 
provisions that are contrary to the law are analyzed. The effectiveness of 
prosecutorial supervision over the activities of investigative and inquiry 
bodies is characterized. The conclusion is formulated that in the 1920s the 
prosecutor's office was an effective factor preventing repressive policies 
and this circumstance ensured its authority among the population.

Keywords: prosecutor's office, prosecutorial supervision, general 
supervision, court supervision, court and law enforcement system, 
protection of rights and freedoms.

Одним из направлений практической деятельно-
сти органов прокурорского надзора в советский 
период истории российской государственности 

традиционно выступала защита законных интересов 
граждан. Формальное отсутствие постановки данной 
проблемы в качестве одной из задач прокуратуры до 
момента принятия в 1955 г. Положения о прокурорском 
надзоре [20, ст. 222]. не должно вводить в заблуждение: 
правозащитная практика всегда была присуща проку-
рорской деятельности. Проблема заключается в другом: 
в процессе государственно-правового развития страны 
концепция гражданских прав и свобод претерпевала 
постоянные трансформационные изменения, в процес-
се которой постоянно менялось не только ее соотноше-
ние с принципами социалистической законности, но и 

реальное место правозащитной деятельности в числе 
прочих направлений и функций прокурорского надзора 
[14, с. 112]. 

Период стабилизации социальных отношений, по-
следовавший после завершения открытого противосто-
яния в годы Гражданской войны в России, объективно 
способствовал повышенному вниманию всех властных 
структур к восстановлению гражданских прав и свобод. 
Немалую роль играла и начавшаяся в стране Новая эко-
номическая политика: задача скорейшего возрождения 
экономики и гражданского оборота была недостижима 
без создания действенного механизма защиты прав хо-
зяйствующих субъектов. Первая большевистская конфе-
ренция периода НЭПа в декабре 1921 г. констатировала: 
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«Строгая ответственность органов и агентов власти и 
граждан за нарушение созданных Советской властью за-
конов и защищаемого ею порядка должны идти рядом 
с усилением гарантий прав личности и имущества граж-
дан» [15, с. 471]

В начале 1920-х гг. должностные лица прокуратуры 
пришли к пониманию идеи, которая сегодня очевидна 
каждому: охрана прав граждан является неотъемлемым 
обеспечения законности и правопорядка. В статье «О 
работах IX Съезда Советов», опубликованной в январе 
1922 г. в «Еженедельнике советской юстиции», А. Аро-
нович отмечал, что новые приемы толкования понятия 
«законность», продемонстрированные в докладе В.И. 
Ленина на упомянутом съезде, исходят из того, что за-
конность представляет собой указание на такое направ-
ление развития законодательства, при котором публич-
ные права граждан будут обеспечены и гарантированы. 
Только такая законность может стать решающим услови-
ем «…оздоровления правовой жизни», равно как и «…
поднятие крестьянского хозяйства может стать залогом 
хозяйственного развития страны» [1, с. 7].

По мнению члена коллегии Наркомата юстиции Н.В. 
Крыленко, озвученному на IV съезде работников юсти-
ции: «Революционная законность — это установление 
такого правопорядка в государстве, при котором каж-
дому гражданину предоставляется право совершать то, 
что законом не запрещено» [16]. 

Период острого социального противостояния сфор-
мировал у населения устойчивое представление о том, 
что суды, как бы они не именовались (народные, сель-
ские и пр.), и какую бы организационно-правовую форму 
не принимали, в условиях абсолютного произвола мест-
ных чиновников не являются надежным гарантом реа-
лизации гражданских прав. Более того, в соответствии 
с функционалом местных судов, из сферы их ведения 
фактически выпадал целый блок вопросов администра-
тивно-правового характера: система административной 
юстиции в России просто отсутствовала. В силу этого, 
воссоздание системы прокурорского надзора порожда-
ло у граждан надежду на то, вопросы их защиты от ад-
министративного произвола получат практическое раз-
решение.

Косвенным свидетельством правомерности по-
добного утверждения является наметившаяся с 1923 г. 
устойчивая тенденция постоянного роста количества 
жалоб, адресованных органам прокуратуры и ее долж-
ностным лицам.

По мнению С. Вшивкова: «Едва ли нужно говорить о 
том громадном авторитете, которым с первого же мо-
мента стала пользоваться прокуратура среди населения. 
Ярким свидетельством тому служит та масса жалоб и за-

явлений, которые ежедневно поступают в прокуратуру, 
по своему содержанию самого разнообразного характе-
ра» [2].

Количественный рост жалоб оценивался работника-
ми прокуратуры как «несомненный признак ее расту-
щей популярности и связи с трудящимися массами» [11]. 
С нашей точки зрения, данный факт можно оценить и по-
другому – рост количества жалоб представляет собой 
свидетельство сохранения неэффективной системы за-
щиты интересов населения. Впрочем, подомный аспект 
проблемы интересовал прокуроров в меньшей степени: 
для них любая жалоба представляла собой практиче-
ский интерес лишь в качестве повода для возбуждения 
надзорного производства. Сами работники прокурату-
ры и не думали скрывать этот факт. К примеру, в статье 
С. Пилявского утверждается, что работа прокуратуры 
в сфере общего надзора включает в себя два основных 
направления – постоянный надзор за деятельностью 
исполкомов губернских Советов, с одной стороны, и 
работа по приему и систематизации жалоб граждан с 
осуществлением производства по ним – с другой [19]. Н. 
Лаговиер, рассуждая «о методах общего надзора, пишет 
о жалобах как об «опорном пункте для общего надзо-
ра». Он считает «привлечение масс к отстаиванию ими 
советского закона и изобличению злоупотреблений» 
(через жалобы и заявления) идеальным средством об-
щего надзора. Правда, весьма характерно при этом его 
сожаление, что «жалобщики руководствуются личными 
мотивами и целями» (?!); для выявления жалоб, имеющих 
в своей основе общественную организовывать прием на 
предприятиях и в организациях, создавать, так называе-
мые, «группы содействия» [11].

В качестве главной причины систематических на-
рушений прав и интересов граждан сотрудники проку-
ратуры рассматривали бюрократизм местных властей, 
граничивший с абсолютным произволом. По сути, они 
придерживались мнения создателя советского госу-
дарства, определявшего Россию как государство рабо-
чих, но с бюрократическими извращениями [18, с. 382]. 
Традиции беззакония периода Гражданской войны, под 
прикрытием их, якобы, целесообразности, продолжали 
существовать, усугубляя авторитарные сущностные ха-
рактеристики большевистского режима [17, с. 93].

В первую очередь, противодействие прокуратуры 
этим традициям прослеживается в практике опротесто-
вания обязательных постановлений местных исполко-
мов, содержащих в себе противозаконные положения. 
Вмешательство прокуратуры в эту область было весьма 
эффективным.

Так, в отчетах о работе прокуратуры за 1923 г. есть 
немало характерных примеров опротестования таких 
постановлений губернских и уездных исполкомов, а 
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именно: о применении ареста за нарушение обязатель-
ных постановлений об установлении административных 
взысканий за нарушение уголовного кодекса, о предо-
ставлении финансовым и продовольственным работни-
кам права передоверия на арест неплательщиков на-
логов. Имели место и курьезные с современной точки 
зрения случаи, однако, в то время весьма обыденные, в 
частности, вынесение постановления о неуплате жало-
вания служащим, не сделавшим противохолерных при-
вивок, об обязательной выписке газет и установлении 
телефонов домкомами [8]. 

В обязательных постановлениях имели место систе-
матические нарушения норм налогового законодатель-
ства. Так, ярко проявились местнические тенденции в 
Белгородском уезде. Съезд местных Советов, игнори-
руя декреты центральной власти, ввел собственное на-
туральное обложение, утвержденное горисполкомом. 
Свои действия он мотивировал коротко и категорично: 
«Съезд – хозяин уезда». Данное постановление прокура-
турой было опротестовано.

Прокурорские протесты привносились и на поста-
новления, нарушавшие имущественные права граждан. 
В нашем распоряжении имеется немалое количество 
документов, содержащих сведения о протестах по по-
воду незаконных конфискаций, например, конфискации 
усадьбы за порубку леса, земли у крестьян, не внесших 
налога [13].

Прокуратурой Твери опротестовано распоряжение 
исполкома о выселении всех нетрудящихся из муници-
пализированных домов. (Довольно редкий для того вре-
мени пример, когда защита субъективных прав была по-
нята гораздо шире классового принципа.)

В Пятигорске прокуратура опротестовала распоря-
жение исполкома, который в своем рвении побыстрее 
создать «дома Советов» распорядился выселить всех 
жильцов из предназначенных для этого пяти домов. В 
автономной области немцев Поволжья прокуратурой 
была проведена специальная кампания по ликвидации 
кабальных сделок – последствий голода 1921 г. Тогда 
было ликвидировано до пяти тысяч таких сделок [8].

По другому делу Дальневосточная прокуратура вста-
ла на сторону одной из малых народностей – орочан – в 
иске к союзу кооператоров. Его агенты, используя пол-
нейшее невежество этой части населения, обирали их 
путем совершения спекулятивных сделок [12].

Единственным направлением деятельности проку-
ратуры по защите прав граждан, оформившимся в са-
мостоятельную структуру, была охрана трудовых прав. 
Вряд ли можно переоценить значимость трудовых прав 
и интересов в человеческой жизни. Переход к НЭПу оз-

начал, что именно личный интерес в сфере труда станет 
основной движущей силой экономики. Это ярко отраз-
илось в законодательстве о труде, прежде всего в кодек-
се 1922 г. В частности, отменялась трудовая повинность, 
гарантировалась свобода трудового договора, много 
внимания уделялось защите прав трудящихся, охране 
труда и технике безопасности.

Первоначально органы прокуратуры не выделяли 
как-то особо надзор за соблюдением законодательства 
о труде. Слишком малосилен был еще прокурорский ап-
парат. Надзор и контроль в этой области в большой сте-
пени осуществляли органы Наркомтруда, а защиту тру-
довых прав – народные суды, а также созданные в марте 
1923 г. примирительные камеры и третейские суды по 
разрешению трудовых споров.

Количество и специфика трудовых дел потребовали 
образования при губернских судах особых камер (тру-
довых сессий, трудовых судов) по рассмотрению уголов-
ных дел о нарушениях законов о труде и разрешению 
некоторых трудовых споров (о неисполнении трудовых 
договоров).

Такая система трудовых судов была создана в мае 
1923 г. циркуляром НКЮ, а в июле того же года она была 
узаконена внесением изменений в положение о судоу-
стройстве РСФСР. В свою очередь это потребовало обо-
собления и надзорных функций в данной области. Тогда 
же НКЮ рекомендует выделить в губернских прокурату-
рах должность помощника прокурора по трудовым де-
лам [6].

Однако названной дифференциации было еще недо-
статочно. Ссылаясь на необходимость специальных по-
знаний и слабость прокурорского надзора, Наркомтруд 
предложил создать у себя ведомственную прокуратуру 
по трудовым делам. Проект был оценен отрицательно, 
так как разрушалась единая система прокуратуры. Вско-
ре выход нашли в размежевании функций прокуратуры 
и Наркомтруда. При НКТ было создано бюро надзора по 
трудовым делам, подчиненное прокурору по трудовым 
делам. Прокурор использовал технический аппарат ука-
занного бюро, в полномочия которого входило ознаком-
ление на местах с судебной практикой, наблюдение над 
прохождением дел в кассационной инстанции, руковод-
ство следствием в инспекциях труда, прием жалоб в по-
рядке надзора.

Еще более четкое выражение компетенция этих ор-
ганов получила в «Инструкции о взаимоотношениях 
трудовой прокуратуры с местными органами НКТ» от 14 
мая 1924 г. [10]. Местные органы НКТ (отделы и инспек-
ции труда) были вправе возбуждать уголовные дела о 
нарушении трудового законодательства и проводить 
дознание по ним, поддерживать наряду с прокурором 
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обвинение в суде, приносить сами либо через прокуро-
ра жалобы в кассационном порядке. Вместе с тем они 
отчитывались перед прокуратурой как орган дознания. 
Прокурор по трудовым делам был вправе (а по крупным 
и принципиальным уголовным и гражданским делам – 
обязан) поддерживать обвинение и давать свое заклю-
чение в суде. Только прокурору принадлежало право 
протеста для пересмотра дела в порядке надзора, как и 
сам надзор за исполнением решений суда.

Впрочем, работа прокурора в этой области не огра-
ничивалась исключительно надзором за исполнением 
законов в суде. Рост частной промышленности и, соот-
ветственно, увеличение числа нарушений со стороны 
нанимателей, привели к принятию решения о выде-
лении одного помощника прокурора специально для 
борьбы с нарушениями КЗоТ, что и было зафиксировано 
в специальном циркуляре губпрокурорам [10].

Какие же нарушения трудового законодательства 
были распространены в то время? Об этом дает пред-
ставление хроника работы Московской камеры нарсуда 
по трудовым делам в конце 1922 – начале 1923 годов. Так, 
среди уголовных правонарушений наиболее распро-
странены такие: прием рабочих помимо биржи, неупла-
та отчислений в страховые кассы, увеличение рабочего 
дня, непринятие мер по охране труда (антисанитарное 
содержание помещений, ночные работы, участившиеся 
несчастные случаи и т.д.), нарушение коллективных до-
говоров. Среди гражданских дел в большинстве своем 
– это споры рабочих о невыплате заработной платы, на-
рушение тарифных соглашений. 52% ответчиков здесь 
– частные предприятия, 7% –кооперативные, 40% – го-
сударственные [6]. Примерно такая же картина сохраня-
ется и в 1924 году, а именно: 50– 55% уголовных дел свя-
заны с нарушениями по приему рабочих помимо, биржи 
труда, 20 – 25%– допущение не разрешенных охраной 
труда сверхурочных работ, 90% гражданских дел – иски 
по зарплате и выходному пособию [9].

Не менее действенную защиту прав и законных ин-
тересов граждан в период НЭПа прокуратура демон-
стрировала и в сфере уголовно-правовой. Обеспечение 
неприкосновенности личности в части воспрепятство-
вания случаям незаконного ареста, либо задержания. 
Опротестование решений о привлечении к уголовной 
ответственности, имеющих необоснованный характер. 
Все это являлось предметом надзора прокуратуры за 
деятельностью органов следствия и дознания. В 1920-е 
годы именно прокуратура встала на пути произвола и 
репрессий, ввела их в более-менее определенные рам-
ки законности. Именно названная сторона ее деятель-
ности и дала ей известный авторитет среди населения.

Это был не вполне очевидный факт, сокрытый за 
внешними разногласиями местной и центральной вла-

сти. В истории прокуратуры ему традиционно уделя-
ется незначительное внимание. В дискуссии, развер-
нувшейся вокруг создания прокуратуры, в свое время, 
сутью разногласий стала «идея двойного подчинения». 
Либо органы прокуратуры осуществляли, как задумывал  
В.И. Ленин, единый надзор от имени центральной власти 
за соответствием законам решений местных органов, 
либо они лишались самостоятельности, попадая в зави-
симость от последних, и, следовательно, не могли быть 
«оком» центра. Речь шла о, т.н., общем надзоре. В Поло-
жении о прокуратуре он оказался на первом месте, но 
на практике был малореализуем.

Вскрывая подоплеку этих противоречий, И. Ростов-
ский в статье «Прокуратура и местные органы» пишет: 
«Конфликты между губисполкомами и прокуратурой 
обычно возникали вовсе не из-за права опротестовы-
вать постановления, а из-за конфликтных судебных дел. 
Карательная практика на местах использовалась мест-
ной властью в своих целях. Местная власть подавляла 
своим авторитетом судебно-следственные органы. До-
знание производилось по всякому частному вопросу. 
Прокуратура наделялась монопольным правом на руко-
водство всей карательной политикой в губернии» [21].

Представляется, что именно поэтому, а не только в 
силу личных взглядов тогдашнего теоретика прокурор-
ского надзора Крыленко, на первое место в деятельно-
сти прокуратуры выдвигается надзор за законностью 
дознания, следствия и суда. Это совпадало с интереса-
ми граждан, страдавших от произвола местных властей. 
Вспомним, что подавляющее большинство жалоб посту-
пало в прокуратуру на незаконные задержания, аресты, 
волокиту в расследовании и рассмотрении дел и т.п.

О прямом и грубом вмешательстве местных властей 
в судебно-следственную деятельность свидетельство-
вали, например, протесты прокурора на постановления 
уездного исполкома Гомельской губернии об уголовном 
преследовании народных заседателей за вынесение 
мягких приговоров, об аресте следователя на 30 суток и 
даже об отмене решения суда [8].

Прокуратура энергично бралась за дело, устанавли-
вая законность в дознании и следствии (там зачастую 
работали полуграмотные работники), наводя порядок 
с арестами. Весьма показательна и актуальна сегодня, 
например, позиция Ярославского прокурора на съезде 
деятелей юстиции в июле 1923 г.: «Сейчас ... наблюдается, 
что раз человек отдан под суд, то он обязательно должен 
быть посажен в тюрьму. Эта легкость, с которой следова-
тели относятся к содержанию под стражей, должна быть 
устранена» [7].

Многие прокуроры отмечали, что незаконные аре-
сты и задержания граждан – это первое, с чем им при-
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шлось столкнуться в начале своей деятельности и с чего 
приходилось начинать свою работу. И. Ростовский в ста-
тье «Первые шаги прокуратуры в Тульской губернии», 
написанной в 1922 г., отмечает, что вновь назначенный 
прокурор начал с проверки угрозыска и изменении 
меры пресечения там, где нет необходимости ареста. Он 
приводит характерный пример с отменой ареста в отно-
шении женщины-работницы с 10-летним стажем, взятой 
под стражу за проживание «под чужим видом» по доно-
су мужа, с которым хотела разойтись. На самом деле она 
в 15 лет поступила на работу по паспорту сестры и с ее 
согласия [3].

В принципиальном прокурорском надзоре остро 
нуждались и права осужденных к лишению свободы. В 
гуманизации этой меры наказания, наметившейся к се-
редине двадцатых годов, несомненно, большой вклад 
органов прокуратуры.

О нравах, царящих в местах лишения свободы, рас-
сказывает, например, заметка о злоупотреблениях в 
московских концентрационных лагерях в 1923 г.: жесто-
кость к заключенным, взяточничество, пьянство, раз-
врат, принуждение к сожительству, убийство якобы при 

побеге и т. п. [4]. Прокурорам приходилось разбирать 
многочисленные жалобы заключенных на медлитель-
ность следствия и суда, неприменение амнистии, неяс-
ность приговоров, на незаконные действия администра-
ции.

Осуществляя надзор за исполнением приговоров 
и соблюдением законности в местах заключения, про-
куроры отмечают неудовлетворительное состояние 
тюрем, их чрезмерную переуплотненность. И самое 
главное – они принимают меры к освобождению заклю-
ченных там, где это не вызывалось степенью их обще-
ственной опасности.

Так, по отчетам за 1923 год прокуратурой Брянской 
губернии было освобождено 101 человек, Смоленской – 
78, Пензенской – 100 [8].

Представляется, что энергичное противодействие 
прокуратуры административному и судебному произво-
лу местных властей, совпавшее с интересами населения, 
и, прежде всего, трудящихся элементов, и обеспечила 
вновь созданному институту в 1920-е гг. ту популярность 
среди населения, которая была отмечена нами выше.
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Аннотация: В статье анализируется проблема исторической достоверности 
содержащегося в сочинении Квинта Курция Руфа рассказа о событиях, свя-
занных с казнью македонского военачальника Филоты. Отмечается, что при-
веденная римским писателем информация может быть разделена на четыре 
категории. К первой относятся сведения, уверенно верифицируемые посред-
ством сравнения с материалами других сочинений и восходящие к сообще-
ниям ранних авторов, и, прежде всего – к труду Клитарха Александрийского. 
Вторую категорию составляют уникальные данные, которые не фиксируются 
в иных письменных памятниках, но должны быть оценены как достоверные 
благодаря их хорошему сочетанию с содержанием античных источников, 
освещающих смежные вопросы. Третья категория сведений определяется 
как наиболее проблемная, так как она включает информацию, историчность 
которой нельзя однозначно ни подтвердить, ни опровергнуть. Последняя 
категория представлена пространными речами участников событий, со-
ставленными самим Курцием Руфом в соответствии с принципами римского 
риторического искусства.

Ключевые слова: Александр Македонский, Курций Руф, Филота, Клитарх, Кра-
тер, древнеримская литература.

CURTIUS RUFUS’ STORY ABOUT 
THE "PHILOTAS’ CASE": AUTHENTIC, 
QUESTIONABLE AND FICTIONAL

A. Kleymenov

Summary: The historical authenticity of the story about the events related 
to the execution of the Macedonian commander Philotas in Quintus 
Curtius Rufus story is under consideration in the article. It is defended 
that the information which given by the Roman writer can be divided into 
four categories. The first category includes information that is confidently 
verified by comparison with the materials of other works. They went back 
to the reports of early authors, and, above all, to the work Cleitarchus 
of Alexandria. The second category consists of unique data that are not 
recorded in other written monuments, but should be assessed as reliable 
due to their good combination with the content of ancient sources 
covering related issues. The third category of information is defined as the 
most problematic, since it includes information, whose historicity cannot 
be unequivocally confirmed or refuted. The latter group is represented by 
lengthy speeches of the participants of the events, compiled by Curtius 
Rufus himself in accordance with the principles of Roman rhetorical artis.

Keywords: Alexander the Great, Curtius Rufus, Philotas, Cleitarchus, 
Craterus, ancient Roman literature.

Александр Македонский является очень значимым, 
многогранным, но и чрезвычайно противоречи-
вым историческим персонажем. Это был одарен-

ный полководец, явивший миру высокие образцы во-
енного искусства, но принесший смерть и разорение на 
широкие пространства древней Ойкумены, строитель 
городов и покровитель храмов, уничтоживший шедевры 
Персеполя, политик, продемонстрировавший немалую 
прозорливость при выстраивании отношений со свои-
ми новыми восточными подданными, однако ставший 
авторитарным владыкой для македонян. Знаковой вехой 
в процессе трансформации власти Александра, конечно, 
стала казнь высокопоставленного македонского воена-
чальника Филоты. Об этом событии нам известно сразу 
из нескольких античных сочинений, однако наиболее 
пространный рассказ оставил в своем труде «История 
Александра Македонского» римский писатель Квинт 
Курций Руф. Соответственно, процесс исследования об-
стоятельств «дела Филоты» во многом определен воз-
можностью полагаться на данные из соответствующих 
разделов этого источника. 

Сочинение Курция Руфа, созданное, согласно наибо-
лее распространенным в науке представлениям, в I в. н.э. 
[13, c. 158–159; 14, c. 242–243; 27, c. 506–507; 36, c. 390], 
бросает настоящий вызов современному исследовате-
лю, прежде всего, из-за своей направленности. Это не 
столько исторический труд, сколько трактат назидатель-
ного характера, в котором автор стремился показать 
римским современниками предпосылки нравственной 
деградации Александра и пагубность единоличной вла-
сти [7, c. 68; 30, c. 41–42; 34, c. 10]. Курций Руф достаточно 
легко приносил историческую достоверность в жертву 
своему литературному замыслу, что сказалось на всей 
его работе. Рассказ о судьбе Филоты не стал исключе-
нием. Этот раздел играл особую роль в структуре сочи-
нения, так как был призван показать читателям прибли-
жение Александра к низшей точке морального падения 
и превращение доблестного вождя в тирана [28, c. 34]. 
Впрочем, анализ даже указанного фрагмента показыва-
ет, что пренебрежительно отбрасывать излагаемые Кур-
цием Руфом сведения, как к тому призывали некоторые 
исследователи [26, c. 60; 32, c. 91–106], нельзя. Убедиться 
в этом позволяет комплексный анализ представленных 
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римским писателем данных, базирующийся, прежде все-
го, на их сравнении с другими компонентами античного 
письменного наследия.

В результате исследования посвященных «делу Фи-
лоты» фрагментов, представленных в последних пяти 
главах шестой книги и первых двух главах седьмой кни-
ги сочинения Курция Руфа, могут быть выделены четыре 
категории сведений, различающихся степенью досто-
верности и научной значимостью. К первой категории 
относится информационный массив, напрямую верифи-
цируемый через простое сопоставление данных «Исто-
рия Александра Македонского» и иных античных со-
чинений, повествующих о тех же событиях. Так, рассказ 
Курция Руфа о планируемом Димном покушении на царя 
и его разоблачении (Curt., VI, 7, 1–30) более пространен 
чем соответствующие фрагменты других источников, од-
нако содержит многие детали, прямо пересекающиеся с 
информацией Диодора (Diod., XVII, 79, 1–4) и Плутарха 
(Plut., Alex., 49). Это указания на интимный характер вза-
имоотношений Димна и Никомаха, важную роль Кеба-
лина в провале заговора, его неоднократные встречи с 
Филотой для извещения царя о нависшей опасности. В 
большей степени близки сведения Курция Руфа и Дио-
дора. Так, оба автора схожим образом описывают встре-
чу Кебалина и Александра в оружейной (Curt., VI, 7, 23; 
Diod., XVII, 79, 5), упоминают самоубийство Димна при 
попытке ареста (Curt., VI, 7, 29; Diod., XVII, 79, 5–6), в то 
время как Плутарх сообщает о его гибели из-за оказан-
ного сопротивления (Plut., Alex., 49). Вместе с тем, вполне 
хорошо пересекается с данными Плутарха общая канва 
рассказа Курция Руфа о пытках Филоты: оба писателя 
упоминают, что в «допросе с пристрастием» участвовал 
Гефестион, а Александр ждал окончания этого действа 
в примыкающем помещении (Curt., VI, 11, 10–19; Plut., 
Alex., 49). Кроме того, пытки, которым подвергся Фило-
та, упоминает и Юстин (Iust., XII, 5, 3). Нельзя не отметить 
близость сообщений Курция Руфа и Диодора о казни Фи-
лоты и других обвиненных в заговоре лиц. Так, первый 
из авторов упоминает побивание их камнями согласно 
«отеческим обычаям» (Curt., VI, 11, 39), второй – казнь по 
«македонским обычаям» (Diod., XVII, 80, 2). Факт наличия 
прямых параллелей между информацией Курция Руфа 
и Диодора показывает, что по многих случаях римский 
писатель следовал за ранней исторической традицией, 
базирующейся на сочинении Клитарха Александрийско-
го [6, c. 326; 8, c. 13; 20, c. 17]. 

Прямое сопоставление приведенных Курцием Ру-
фом данных с иными сведениями позволяет выявить 
признаки использования материалов и других ранних 
авторов. В частности, после описания казни Филоты 
Курций Руф сообщает об умерщвлении не сумевшего 
найти слов в свое оправдание Александра Линкистийца, 
кратко упоминая обстоятельства его дела (Curt., VII, 5, 9). 

Диодор схожим образом пишет о последовавшей казни 
Александра Линкестийца и его неудачной защите (Diod., 
XVII, 80, 2), но рассказ Курция Руфа о предыстории дела в 
одних аспектах схож с материалом Диодора (Diod., XVII, 
32, 1–2), в других – со сведениями Арриана (Anab., I, 25, 
1–10). Согласно распространенному в историографии 
объяснению, это является признаком совмещения в по-
вествовании Курция Руфа сведений двух разных источ-
ников [4, c. 248–249; 12, c. 30]. Не менее примечательно 
сравнение обширного повествования Курция Руфа о 
развернувшемся после казней суде над братьями Амин-
той, Симмией и Полемоном (Curt., VII, 1, 10) с соответству-
ющим разделом сочинения Арриана (Anab., III, 27, 1–3). 
Последний также упоминает суд над братьями, указывая 
еще одного из них – Аттала, сходным образом сообщает 
о бегстве и возвращении Полемона, активной и умелой 
защите Аминты. Смысловая близость сведений Курция 
Руфа к рассказу Арриана говорит об использовании пер-
вым автором материалов некоего раннего источника, по 
содержанию близкого к источнику Арриана, но ему явно 
не тождественному. По одному из предположений, здесь 
Курций Руф мог опереться на сочинение Диила Афин-
ского [16, c. 138].

Вторая категория сведений, содержащихся в расска-
зе римского автора, обладает особой научной значимо-
стью. Это информация, которая в других сочинениях не 
фиксируется, но может быть признана достоверной в 
результате ее сопоставления с источниками, освещаю-
щими смежные вопросы. Так, говоря о начале расследо-
вания участия Филоты в заговоре, Курций Руф сообщает 
о направленной против Филоты речи Кратера (Curt., VI, 
8, 2–9). В других частях античного нарратива о ней дан-
ных нет, однако описанное римским автором поведение 
Кратера хорошо соотносится с информацией Плутарха, 
который указывает, что именно Кратер в Египте привел 
к Александру женщину по имени Антигона, передавшую 
принижавшие царя слова Филоты, а также упоминает 
речи соратников Александра, ненавидевших Филоту 
и призывавших считать его заговорщиком (Plut. Alex., 
48–49; Plut., Moral., 339e–f ). Благодаря этим параллелям 
указание Курция Руфа на особую роль Кратера в событи-
ях следует считать достоверным [21, c. 104–105], однако, 
возможно, несколько утрированным [3, c. 49–50]. Также 
весьма примечательно приведенное в «Истории Алек-
сандра Македонского» подробное описание процедуры 
взятия Филоты под стражу (Curt., VI, 8, 17–22), не имею-
щее аналогов в произведениях других писателей, но со-
держащее ряд деталей, косвенно свидетельствующих о 
реальности событий. В частности, римский автор упоми-
нает, что доверенными лицами, пришедшими перед аре-
стом Филоты в царские покои, были Гефестион, Кратер, 
Кен, Эригий, а также телохранители Пердикка и Леоннат. 
Особо важным следует признать указание на последних 
двух человек, которые, судя по комплексу письменных 
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свидетельств, в данное время действительно входили 
в число царских телохранителей [19, c. 291–292]. Самим 
задержанием Филоты, согласно Курцию Руфу, руководил 
Аттарий. Этого воина римский автор упоминает в своем 
произведении неоднократно. В частности, именно ему 
приписывается прекращение отступления молодых ма-
кедонян под Галикарнассом (Curt., V, 2, 5; VIII, 1, 36), из-
вестного также по сообщению Диодора (Diod., XVII, 26, 
2–27). О заслуженном воине Аттарии из армии Алексан-
дра пишет и Плутарх (Plut., Moral., 339b). Это позволяет 
полагать, что сцена ареста не была выдумана Курцием 
Руфом, а описывалась при опоре на некий ныне неиз-
вестный источник [4, c. 225]. К числу уникальных, но явно 
имеющих историческую основу свидетельств относится 
и сообщение Курция Руфа о македонском командире Бо-
лоне, на собрании изобличившим пороки Филоты и его 
пренебрежительное отношение к царю (Curt., VI, 11, 1–7). 
В историографии присутствует оценка Болона как вы-
думанного Курцием Руфом персонажа [23, c. 73], однако 
наличие в македонском ономастиконе IV в. до н.э. при-
водимого имени позволяет видеть в Болоне реального 
участника событий [4, c. 237–238; 33, c. 69, 282–283]. 

Третью группу данных из рассматриваемого фрагмен-
та «Истории Александра Македонского» можно признать 
самой проблемной для современного исследователя. Ее 
составляет информация, достоверность которой не мо-
жет быть окончательно ни подтверждена, ни опровер-
гнута. Так, весьма неоднозначно указание Курция Руфа 
на наличие у македонян старого обычая, в соответствии 
с которым царь расследовал преступления, но приговор 
выносился войском или народом (Curt., VI, 8, 25). Соглас-
но первой точке зрения, данный фрагмент достоверно 
отражает особенности македонской политико-право-
вой системы [1, c. 46; 5, c. 130; 17, c. 271–272]. Сторонники 
противоположного мнения указывают на неаккуратное 
обращение Курция Руфа с юридическими понятиями и 
отсутствие обязательного следование упоминаемой им 
норме в период правления Александра [2, c. 138–149; 
25, c. 96–97]. Другие столь же критично настроенные по 
отношению к приведенной информации исследовате-
ли полагают, что Курций Руф в искаженном виде описал 
не македонские, а ранние римские политико-правовые 
реалии [4, c. 226–227; 35, c. 81–82]. Трудности вызывает 
сообщение Курция Руфа о наличии у македонян закона, 
предусматривавшего казнь родственников лиц, злоу-
мышлявших против царя (Curt., VI, 11, 20). Других указа-
ний на наличие в Македонии этого закона нет. Часть спе-
циалистов считают его реальной правовой нормой [9, c. 
364; 15, c. 175; 31, c. 423–424], а другие связывают сооб-
щение со стремлением Курция Руфа или его источника 
снять с Александра ответственность за последовавшее 
убийство Пармениона [6, c. 332; 32, c. 271–272]. Столь же 
противоречиво упоминание заговора, который якобы 
ранее готовил против Александра македонский воена-

чальник Гегелох (Curt., VI, 11, 21–29). Так как более нигде 
заговор не фиксируется, высказан вывод, что рассказ 
о нем недостоверен и появился в результате желания 
оправдать расправу над Филотой и его отцом Пармени-
оном [6, c. 332]. По другой версии, приведенная Курцием 
Руфом информация взята из неизвестных ранних источ-
ников и верно отображает нереализованные намерения 
Гегелоха [22, c. 84–87]. 

Четвертый информационный блок включает явно 
неисторичный материал, возникший благодаря само-
му Курцию Руфу. Это речи участников событий, которые 
составляют самую большую часть текста рассматрива-
емых разделов «Истории Александра Македонского». 
Следует согласиться с тем, что приведенные римским 
автором пространные выступления исторических пер-
сонажей, а также чрезвычайно детальные описания их 
поведения не могли в том же виде быть представлены 
в предшествующей исторической традиции и появились 
в результате литературных усилий автора [10, c. 11; 24,  
c. 118; 32, c. 94]. Последний не просто дал волю фантазии, 
а составил речи согласно принципам высокой римской 
риторики. Особо показательно описанное Курцием Ру-
фом большое выступление Аминты, позволившее ему 
в итоге снять с себя обвинения (Curt., VII, 1, 18–36). Как 
отмечается в историографии, общим посылом и отдель-
ными оборотами оно очень схоже с произнесенной во 
времена императора Тиберия речью Марка Теренция, 
переданной Тацитом (Ann., VI, 8, 1–3). Это сугубо римское 
произведение, но точно установить кто был создателем 
первой литературной версии речи на настоящий мо-
мент не представляется возможным [11, c. 564–566; 18, c. 
69–70; 29, c. 80–81].

Конечно, рассмотренными выше информационны-
ми блоками не исчерпывается весь перечень вопросов, 
связанных с содержащимся в сочинении Курция Руфа 
рассказом о «деле Филоты». Тем не менее, приведенный 
материал дает возможность утверждать, что данный раз-
дел обозначенного письменного памятника нельзя рас-
ценивать лишь как плод фантазии автора. Перед нами 
чрезвычайно сложное историко-литературное явление, 
объединившее в себе как ценные, а местами просто уни-
кальные сообщения ранней исторической традиции, 
так и плоды риторико-литературных усилий римского 
писателя, созданные в соответствии с принятыми в его 
обществе традициями и общим замыслом труда. Све-
дения Курция Руфа не просто могут, но и должны ис-
пользоваться в процессе исследования обстоятельств 
раскрытия заговора и последовавшего суда, однако они 
требуют чрезвычайно аккуратного обращения, подразу-
мевающего тщательное препарирование информации с 
учетом всего комплекса связанных с эпохой Александра 
письменных свидетельств и специфики римских литера-
турных реалий времен Ранней империи. 
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Аннотация: В пореформенной дискуссии о роли частного и государственного 
капитала в экономической жизни приняли участие ведущие отечественные 
публицисты. Ярким примером эволюции экономических воззрений М.Н. 
Каткова в сторону своеобразного этатизма служит его отношение к фри-
тредерству, питейному вопросу, проблемам железнодорожного и водного 
транспорта. Более сложную позицию занимала редакция другой ведущей 
газеты – суворинского «Нового времени», публицисты которого даже в 
1880-е гг. отстаивали преимущества частного капитала. Однако к концу де-
сятилетия и они были вынуждены поддержать правительственную линию, 
противостоять которой осмеливались лишь отдельные авторы – такие как 
К.О. Де-Скроховский. Существенное место в дискуссиях о роли государства в 
экономике сыграло обсуждение проблем, связанных с «всероссийским разо-
рением» 1891–1892 гг., а также с экономическим освоением окраин – как 
среднеазиатских, так и дальневосточных.

Ключевые слова: Александр III, Катков, Суворин, Скальковский, Де-
Скроховский, частный капитал, государственный капитал.

FROM THE HISTORY OF PUBLIC 
DISCUSSION ABOUT STATE AND PRIVATE 
CAPITAL (1870-1890 S.)

A. Kotov
V. Stepanov

D. Yanchenko

Summary: Leading domestic publicists took part in the post-reform 
discussion about the role of private and state capital in economic life. 
A striking example of the evolution of economic views of M.N. Katkov's 
attitude towards free trade, the drinking issue, and the problems of 
railway and water transport serves as a guide to a kind of economic 
statism. A more difficult position was occupied by the editors of another 
leading newspaper, Suvorin’s Novoye Vremya, whose publicists even in 
the 1880s. championed the benefits of private capital. However, by the 
end of the decade, they too were forced to support the government line, 
which dared to oppose only a few authors, such as K.O. De-Scrokhovsky. A 
significant place in discussions about the role of the state in the economy 
was played by the discussion of problems associated with the «all-
Russian ruin» of 1891–1892, as well as with the economic development 
of the outskirts – both Central Asian and Far Eastern.

Keywords: Alexander III, Katkov, Suvorin, Skalkovsky, De-Skrokhovsky, 
private capital, state capital.

В пореформенной дискуссии о роли частного и го-
сударственного капитала в экономической жизни 
приняли участие ведущие отечественные публици-

сты [3, c. 73–107], в том числе и редактор-издатель «Мо-
сковских ведомостей» и «Русского вестника», видный 
консервативный публицист М.Н. Катков. Как и в насле-
дии В.И. Ленина, в публицистике Каткова нашли отраже-
ние практически все аспекты современной ему русской 
жизни. Сочетая идеологическую принципиальность с 
оппортунизмом и деловой хваткой, Катков поддержи-

вал тесные контакты с крупными предпринимателями, 
и нередко его газета напрямую защищала интересы от-
дельных «железнодорожных королей» – но, разумеется, 
только те интересы, которые не противоречили пропа-
гандируемой публицистом идеологии «бюрократическо-
го национализма» [6]. При этом вполне в духе времени 
он постоянно подчеркивал: «Финансы – великая вещь; 
однако не все же на свете делается одними финансами, 
и остается же какая-нибудь роль для более благородных 
сил человеческого ума и сердца. Ведь и при недостатке 
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денежных средств можно многое двинуть вперед уси-
ленною заботливостию, не требующей денег. Любовь к 
делу, сознание его важности могут открыть немало та-
ких путей для действия, где весьма важные результаты 
достижимы без денежных затрат» [9].

Ярким примером эволюции катковских экономи-
ческих воззрений служит его отношение к питейному 
вопросу. В 1860–1880-х гг. последнему был посвящен 
целый ряд передовиц газеты «Московские ведомости» 
(написанных, скорее всего, сотрудниками редакции – но, 
по обыкновению, прошедших через обработку главного 
редактора) и статей катковских единомышленников в 
журнале «Русский вестник». Многочисленные высту-
пления Каткова были направлены на корректировку 
действовавшей с 1863 г. акцизной системы c целью огра-
ничения чрезмерного потребления репких алкоголь-
ных напитков и преодоления его тяжелых социальных 
последствий. В числе причин, побудивших публициста 
в начале 1880-х гг. развернуть агитацию за введение 
винной монополии, были: упадок на Западе прежней по-
пулярности либерально-экономической доктрины в ре-
зультате мирового экономического кризиса 1873–1878 
гг., подъем движения в европейских странах за передачу 
торговли алкоголем в распоряжение казны под влияни-
ем стагнации в сельском хозяйстве, расширение госу-
дарственного вмешательства в хозяйственную жизнь в 
России. Необходимость монополии обосновывалась тем, 
что она, по мнению Каткова, позволит регулировать ви-
нокуренную промышленности, покончить с повальным 
пьянством, искоренить корчемство и коррупцию в пи-
тейном деле. В целом, Катков рассматривал эту реформу 
как один из основных пунктов своей программы созда-
ния в России «национальной» экономики, защищенной 
от импортной экспансии Запада высокими таможенны-
ми пошлинами и предполагавшей многостороннее уча-
стие государства в развитии народного хозяйства. Эти 
установки во многом соответствовали протекционист-
скому курсу правительства в царствование Александра 
III, несомненна и выдающаяся роль Каткова в пропаган-
де винной монополии, установление которой с 1894 г. 
дало возможность значительно увеличить поступления 
в казну, повысить качество алкогольной продукции и 
упорядочить ее продажу [17].

Аналогичным образом менялись воззрения Каткова 
на роль государства и при обсуждении вопросов, свя-
занных с развитием отечественного транспорта – как 
железнодорожного, так и водного [8]. Так, критикуя в 
конце 1860-х гг. убыточную коммерческую деятельность 
РОПиТа, Катков замечал: «Казенное пособие не только 
не содействует развитию торгового флота, но напротив 
еще препятствует ему…» [10]. В 1880-е гг. он уже спорил 
с теми, кто считал Добровольный флот вредной роско-
шью, и требовал государственной поддержки Дунайско-
Черноморского пароходства [12]. Правда, поддержка 

должна была выражаться не столько в субсидиях, сколь-
ко в пересмотре таможенных и железнодорожных та-
рифов: «Первою мерой содействия нашему торговому 
мореходству было бы назначение тарифных ставок на 
железных дорогах для грузов, идущих за границу таким 
образом, чтобы товар, предназначаемый для погрузки 
на русское судно, перевозился по пониженным ставкам, 
сравнительно с товарами, идущими на иностранных су-
дах. Такое покровительство русскому торговому море-
ходству легло бы конечно не на счет казны и железной 
дороги, а на счет потребителей наших товаров». Далее 
Катков отмечал, что в последние годы морская торговля, 
шедшая через Петербург, неуклонно падала – что связа-
но с «безобразием наших железных дорог, назначающих 
свои тарифы во вред Петербургу» [11].

Этатистские тенденции в экономических воззрени-
ях «позднего» Каткова проявились также, в частности, в 
его отношении к фритредерству [15], а также в публици-
стической кампании, развернутой им в пользу создания 
сети государственных хлебных элеваторов, в рамках ко-
торой он столкнулся с суворинским «Новым временем», 
где ему возражал такой последовательный защитник 
частного начала в экономике, как К.А. Скальковский [14].

В 1880-е гг. после оживленных дискуссий о роли част-
ного и государственного капитала в экономике, весы об-
щественных настроений и правительственной политики 
всё более склонялись к убеждению в необходимости го-
сударственной собственности на стратегически важные 
сферы народного хозяйства: железные дороги, горные 
заводы и леса. С переходом под редакцию Суворина га-
зета «Новое время» приобрела ярко выраженную нацио-
нально-демократическую окраску, которая с годами всё 
более усиливалась. При всей лояльности редактора к 
властям, современники заслуженно видели в нём само-
стоятельную фигуру. Влияние суворинской газеты было 
столь значимым, что его пытался (не всегда успешно) ис-
пользовать в своих интересах знаменитый «салонный» 
генерал Е.В. Богданович, первоначально выступавший 
за «концессионный» характер Сибирской железной 
дороги, но после соответствующего решения властей 
поддержавший её строительство за счет казны. Сам 
Суворин и такие постоянные авторы газеты, как В.К. Пе-
терсен и К.А. Скальковский, также первоначально были 
сторонниками частного капитала – видя в нём активное 
творческое начало. При этом «Новое время» вполне по-
зитивно оценивало германский опыт «государственного 
социализма», однако указывало на его неприменимость 
в русских условиях, на отсутствие в стране достаточ-
ного количества активных и неподкупных чиновников 
[13]. Однако с середины 1880-х гг. редакция «Нового 
времени» была вынуждена поддержать «государствен-
нические» тенденции в хозяйственной жизни страны. В 
целом, экономическая политика того времени не носи-
ла столь догматического характера, как в последующую 
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эпоху «исторического материализма». Подчиняясь поли-
тическим интересам, она носила скорее инструменталь-
ный, практический и ситуативный характер, и неодно-
значность позиции публицистов суворинского издания 
во многом была следствием последнего.

Знамя защитника частного капитала подхватил во вто-
рой половине 1880-х гг. публицист К.О. де-Скроховский 
[5]. Первоначально выступивший как борец с коррупци-
ей [19, c. 299–300], он оказался своеобразным орудием 
в руках Т.И. Филиппова, сводившего счеты со своими 
идейными оппонентами из Главного управления казен-
ных железных дорог и министерства путей сообщения. 
Благодаря Филиппову, де-Скроховскому предоставили 
страницы своих изданий аксаковская «Русь», шарапов-
ское «Русское дело» и «Гражданин» В.П. Мещерского. 
Критикуя на их страницах безымянных государственных 
«инженеров», обличитель выпускал и отдельные брошю-
ры, в которых указывал и конкретные имена лиц, вино-
вных в плохом состоянии казенных железных дорог – 
М.Н. Каткова, Е.В. Богдановича, главы МПС К.Н. Посьета. 
В 1889 г. Филиппов устроил де-Скроховского Главным 
контролером варшавских железных дорог, где, выйдя на 
пенсию, неутомимый обличитель вступил в борьбу уже 
со «всемирным злом» – римским католицизмом [7].

«Всероссийское разорение» 1891–1892 гг. стиму-
лировало небывалый подъем общественной активно-
сти и формирование оппозиционной ментальности. В 
прессе, политических салонах и земских учреждениях 
был представлен широкий спектр мнений по различ-
ным направлениям антикризисной политики прави-
тельства. В многочисленных публикациях, особенно в 
изданиях радикального, народнического и либераль-
ного направлений, голод рассматривался как «явление 
исключительное», «коренной кризис», «бедствие обще-
государственное и общенародное», которое «глубоко 
потрясает весь экономический организм» страны и бу-
дет отражаться на ее состоянии долгие годы, поэтому 
оздоровление народного хозяйства потребует усилий 
нескольких поколений. Авторы писали об обнищании, 
росте смертности и деморализации народа, кризисе в 
промышленности и торговле, расстройстве финансов, 
угрожающем многолетними дефицитами бюджета и 
еще большим падением курса рубля. По их утвержде-
нию, правительство с давних пор уделяло приоритет-
ное внимание развитию промышленности, пренебрегая 
интересами земледелия, между тем таможенный про-
текционизм наносит ему огромный ущерб, затрудняя 
ввоз в Россию сельскохозяйственных орудий и машин. 
Публицисты упрекали Министерство финансов в разо-
рении крестьян налогами и форсировании «голодного» 
экспорта – отправке за границу хлеба, жизненно необ-
ходимого для внутреннего потребления. В печати заяв-
ляли, что высшая бюрократия «проглядела» неурожай и 
до сих пор должным образом не оценила его масштабы, 

ограничилась «полумерами» и не оказала голодавшим 
достаточной финансовой помощи, запоздала с запре-
том вывоза зерна и организацией общественных работ, 
а местная администрация продемонстрировала полную 
неспособность справиться с внезапно возникшими про-
блемами. Общественность требовала еще более снизить 
провозные платы на железных дорогах, ликвидировать 
залежи хлебных грузов на станциях, увеличить размеры 
ссуд для пострадавших крестьян, упорядочить продо-
вольственное дело, ввести подоходный налог для облег-
чения податной «тягости» народа, организовать в дерев-
не мелкий кредит под залог хлеба и т.п. [16]

Однако полемика о роли частного и государственно-
го капитала имела не только общероссийские, но и реги-
ональные аспекты. Так, промышленный подъем в России 
в конце XIX в. не в последнюю очередь обязан был эко-
номическим возможностям Туркестана, ставшего базой 
развития хлопководства в империи. Частный капитал с 
самого начала заинтересовался потенциальной выго-
дой экономической эксплуатации Средней Азии, и от-
дельные российские авторы призывали сделать ставку 
именно на мелкий и средний капитал, который виделся 
им более гибким, крупный же капитал рассматривался 
не только как способ быстро решить проблему нехватки 
средств, но и как угроза принципам общественного во-
допользования. В целом, представители самых разных 
идейных направлений – и «либералы», и «консерваторы» 
сходились в признании безоговорочной необходимости 
использовать в Туркестане средства частного предпри-
нимательства. Лишь крайние консерваторы опасались 
вмешательства иностранного капитала, особенно ев-
рейского [4]. 

Дальневосточные области стали одним из последних 
приобретений Российской империи. Тем не менее, в от-
личие от малороссийских и белорусских земель, а так-
же территорий Средней Азии, которые были присоеди-
нены гораздо раньше и были потеряны впоследствии, 
Дальний Восток сегодня воспринимается как неотъем-
лемая часть страны [2], хотя и без освоенной русскими 
Маньчжурии. Проблемы русско-китайского пограничья 
с 1880–1890 гг. до кризисного в отношениях двух держав 
1911 г. носили характер торгово-экономического и, за-
тем, геополитического соперничества. К этому времени 
поначалу незначительные противоречия России и Китая 
приобрели характер противостояния, основанного на 
угрозе территориальной целостности Китая. Методы XIX 
в. оказывались все менее эффективными по мере ста-
новления экономики империи Цин на новые капитали-
стические «рельсы». Материалы периодической печати 
и документы личного происхождения, поступавшие в 
правительственные канцелярии России, позволяют вы-
явить закономерности общественной мысли рубежа 
XIX–XX вв., описывавшей восточное направление вну-
тренней и внешней политики, охарактеризовать мне-
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ния вовлеченного регионального русского населения и 
администрации по торгово-экономическим вопросам. 
Международное положение России на протяжении все-
го изучаемого периода зачастую диктовало условия для 
построения модели торгово-экономических отношений 
с восточным соседом. Принципы Петербургского дого-
вора и торговых правил 1881 г. не выдержали испытания 
временем. 

Русское население в Восточном Туркестане, Монго-
лии, а затем и в полосе отчуждения КВЖД сталкивалось с 
многочисленными проблемами, связанными с правами 
собственности, незаконным отчуждением имущества, 
препятствиями в коммерции со стороны жителей и, в 
особенности, властей цинского Китая, видевших со сто-
роны России угрозу подвластной территории и самому 
существованию императорской династии. В целом, как 
отмечает исследователь, «позднее включение дальне-
восточных территорий исключало один из наиболее 
эффективных способов легитимации территориального 
владения – утверждение его в качестве “земли пред-
ков”» [2]. Региональные российские власти, представи-
тели предпринимательских кругов и общественных объ-
единений пытались, по мере возможностей, повлиять на 
решения Министерства финансов и Министерства ино-
странных дел, подталкивая их к более агрессивной по-
литике. Проникновение в Маньчжурию, строительство 
русских поселков и городов на китайской земле, а затем 
поражение России в войне с Японией заставили власти 

двух стран искать новые подходы к решению торговых и 
экономических противоречий [20].

Впрочем, пресса не рассматривалась еще в качестве 
полноценного инструмента централизованной эконо-
мической политики на всем пространстве империи. Яр-
кими примерами воздействия прессы на политико-эко-
номическую повестку станут международные встречи 
журналистов и работников СМИ [1]. К концу XIX – началу 
XX в. развитие международных телеграфных сетей и су-
доходства привело к интернационализации газетного 
бизнеса, что увеличило читательскую аудиторию и влия-
ние прессы в развитых странах. Как отмечает современ-
ный исследователь, «“дипломатия прессы” станет одной 
из наиболее демократичных и успешных форм “народ-
ной дипломатии” или “дипломатии частного сектора”, в 
отличие от тайной дипломатии государственных лиде-
ров и бюрократов» [1].

Перипетии XX в. доказали, что ключевым для хозяй-
ственного освоения и эксплуатации отдаленных окра-
ин по-прежнему остается вопрос контроля пригранич-
ных территорий, вне зависимости от используемых 
терминов (borderland, frontiers) или методов ведения 
хозяйства. Таким образом, именно государство и госу-
дарственный капитал оставались единственной силой, 
способной осуществить контроль над экономической 
жизнью на дальней периферии, что уже прямо призна-
ется и в зарубежной историографии [18].
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопрос изучения и охраны раз-
личных памятников архитектуры, культуры, народного быта на территории 
города Рязани и Рязанской области. В ней рассказывается о том, какие орга-
низации, занимавшиеся этими вопросами, действовали в регионе в первые 
годы установления советской власти. Изложена история организаций, их 
основные цели и задачи, наиболее важная деятельность, в том числе и изда-
тельская. Отдельная часть статьи посвящена выдающимся членам данных 
объединений: археологам, краеведам, этнографам.

Ключевые слова: памятник, культурное наследие, архитектура, народный 
быт, сохранение, изучение.

FORMATION OF THE STRUCTURE OF  
THE STATE APPARATUS FOR  
THE PRESERVATION OF MONUMENTS OF 
HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 
OF RYAZAN AND THE RYAZAN REGION 
DURING THE FORMATION OF SOVIET 
POWER

V. Melnikova

Summary: This article deals with the research and preservation of various 
monuments of architecture, culture and folk life in Ryazan and the 
Ryazan region. It states which organisations concerned with this matter 
existed in the area during the first years of the Soviet period. There is 
information on the history of such organisations, their key aims and tasks 
and most important activities, including publishing. A certain part of the 
article is focused on the outstanding members of such organisations: 
archaeologists, local historians and ethnographers.
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«Культурное наследие» — современный термин, 
используется в российских и международных 
законодательных документах, формирует си-

стему общественных представлений о национальной 
истории и окружающей среде. Понятие подразумевает 
совокупность материальных и духовных памятников, 
которые нуждаются в изучении, сохранении и защите. 
Актуальность темы обусловлена угрозой потери значи-
тельной части культурного наследия, ценных объектов 
архитектуры и археологии. Об этом ещё в 1983 г. писал 
Д.С. Лихачёв: «Каждый памятник разрушается навечно, 
искажается навечно, ранится навечно.»1

В разные периоды российской истории к сохране-
нию памятников относились по-разному. Понятие "охра-
на", "сохранение" получило широкое распространение в 
России в XIX веке. Оно использовалось в многочислен-
ных проектах специального закона о памятниках стари-
ны и имело юридический вес. XIX век - заметный этап в 

истории охраны российского культурного наследия. В 
это время начинается его целенаправленное изучение и 
сохранение. Выявление и регистрация культурных цен-
ностей стали основой для их изучения с учетом их худо-
жественных достоинств, а не только соблюдение фор-
мального хронологического подхода. Именно в XIX веке 
ученые, художники, исторические и археологические 
сообщества выбрали объекты национального наследия 
в качестве предмета своих научных интересов. Возникла 
необходимость создания независимого государствен-
ного учреждения, в обязанности которого входило бы 
решение вопросов сохранения памятников искусства и 
старины, создание свода законов и правового регулиро-
вания. В XIX — начале XX века проблемы не были реше-
ны — помешала Первая мировая война, а затем разраз-
ились революционные события 1917 года и Гражданская 
война, все это радикально изменило отношение обще-
ства к памятникам истории и культуры в России.

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.26

1 Лихачёв Д.С. Земля родная. М.: Просвещение, 1983. С. 44.
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Первоочередной задачей в период становления мо-
лодого государства для советского правительства было 
создание единой государственной системы охраны и 
использования культурного наследия для всей страны. 
30 ноября 1917 года состоялось первое совместное за-
седание художественной и исторической комиссий 
Петрограда, Гатчины и Царского Села. На встрече были 
определены основные принципы советского музейного 
дела. Это отношение к музейным ценностям как к наци-
ональному достоянию, демократизация музейного дела 
как необходимое условие его развития, неприкосновен-
ность музейных коллекций. В период с 1918-1920 годов 
была сформирована государственная система охраны 
памятников, возглавляемая Отделом музеев и охраны 
памятников искусства и старины (Музейный отдел), под 
контролем Народного комиссариата и лично А.В. Луна-
чарского.

Целью Музейного отдела было сохранение нацио-
нального достояния. Необходимо было как можно ско-
рее зарегистрировать экспонаты, создать музеи различ-
ного профиля, провести атрибуцию ценностей и дать 
разрешение на их вывоз. В обязанности сотрудников 
отдела входила выдача охранных свидетельств для ар-
хивных, библиотечных и художественных коллекций, му-
зеев и усадеб. Так, многие усадьбы Ольгово, Мураново, 
Михайловское и некоторые другие подмосковные объ-
екты получили охранные сертификаты.

Совместно с провинциальными учреждениями по 
охране памятников, Музейный отдел решал проблему 
проверки, учета и вывоза культурных ценностей из уса-
деб и особняков. К середине 1919 года было изучено 
215 усадеб, в основном в Московской области и Центре. 
Следует отметить, что рассматривались только богатые 
и знаменитые поместья, большинство других объекты 
были проигнорированы. В результате были сохранены 
уникальные архитектурные, художественные и исто-
рические памятники, те, которые не были оценены по 
достоинству, рано или поздно были утрачены. В целом 
процесс оценки был спонтанным, поскольку не суще-
ствовало научно обоснованных критериев определения 
ценности памятников, а личные предпочтения сотруд-
ников играли ведущую роль.

Период с 1917 по 1929 гг. по праву можно назвать "зо-
лотым десятилетием” российского краеведения, во гла-
ве этого движения стояла Академия наук. К 1927 году в 
стране действовала 1761 краеведческая организация, а 
в 1929 году — уже 2270 [1, с. 114]. 

Во второй половине XIX века по всей России проис-
ходит образование исторических обществ, среди ко-
торых яркую и заметную роль стали играть губернские 
учёные архивные комиссии. Рязанская архивная комис-
сия приступила к своей деятельности летом 1884г. Отли-
чительной чертой являлся тот факт, что в состав входи-

ла значительная группа профессиональных историков. 
Это археограф и историк В.Н. Сторожев, Н.П. Милюков,  
В.А. Городцов, И.В. Добролюбов, А.И. Черепнин, А.Д. По-
валишин, С.Д. Яхонтов, И.И. Проходцов, Д.Д. Солодов-
ников и др. Архивная комиссия активно занималась ра-
ботой по охране исторических памятников и спасению 
культурных ценностей. Рязанская архивная комиссия 
просуществовала до 1918 года, но благодаря накоплен-
ному опыту и собранным материалам, советская система 
охраны памятников культурного наследия в Рязанской 
области начала формироваться быстрее, чем во многих 
других регионах. Лучшие традиции энтузиастов-краеве-
дов были унаследованы первой советской краеведче-
ской организацией губернии – Обществом исследовате-
лей Рязанского края.

"Общество исследователей Рязанского края” было 
образовано в январе 1920 года при Институте народно-
го образования и стало первой краеведческой органи-
зацией в Рязани. Руководителем ОИРК стал Павел Ивано-
вич Процеров. Рязанский краеведческий музей собрал 
целый научный архив из нескольких сотен рукописей, 
оставшихся после исследовательской деятельности 
общества. Кроме того, сохранилась довольно большая 
источниковедческая база — Фонд Общества исследова-
телей Рязанской области. Всю деятельность "Общества 
исследователей Рязанской области" можно разделить на 
два этапа. 1923-1927 гг. - период формирования струк-
туры организации, сбора и накопления краеведческого 
материала; 1927-1930 гг. - регистрация и систематизация 
полученных результатов, также можно отметить перео-
риентацию деятельности организации на государствен-
ный заказ.

Основным направлением деятельности ОИРК было 
изучение Рязанской области. Были проведены иссле-
дования исторических, географических, этнографиче-
ских, экономических, исторических и хронологических 
аспектов развития региона, изучение сырья, описание 
муниципальных образований и выборочное обследова-
ние крестьянских хозяйств. Однако наиболее важной и 
фундаментальной задачей ассоциации является охрана 
исторических памятников и спасение культурных цен-
ностей и архивов в Рязани и Рязанской области.

16-22 мая 1921 года состоялась первая Губернская 
конференция по охране памятников истории, искус-
ства, природы и изучению Рязанской области. Впервые 
на конференции обсуждались вопросы, связанные с из-
учением местных проблем, региональных особенностей 
и сбором исторических ценностей у специалистов не-
посредственно с рабочих мест. Различные организации 
вместе с ОИРК проводили учет зданий, построенных до 
середины XIX века, разрушенных памятников во время 
Гражданской войны и революции. Рязанский вал XIII 
века был спасен от разрушения, комплекс зданий Рязан-
ского Кремля, занятый различными хозяйственными ор-
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ганизациями, передан местному музею, в этом помогал 
А.В. Луначарский, находившийся в то время в Рязани. [6, 
с. 209] 

Общество исследователей Рязанской области бы-
стро укрепило свои позиции в научных кругах и заво-
евало авторитет. В 1921 году организация насчитывала 
240 членов, работало 20 отделений и 9 секций, изуча-
лись различные аспекты жизни Рязанской области: гео-
графия, этнография, социально-экономическая жизнь, 
а также материалы о выдающихся земляках. На посто-
янной основе Общество собирало конгрессы и конфе-
ренции, публиковало научные статьи и исследования, 
проводило экскурсии, выставки и публичные лекции. 
Помимо интеллигенции, в ассоциацию входили рабочие, 
крестьяне и студенты. Важную роль сыграло сотрудни-
чество со всеми краеведческими учреждениями Рязани, 
а главное с научно-исследовательскими центрами: Ака-
демией материальной культуры, Этнографическим от-
делом Русского музея, Государственным историческим 
музеем, Музеем Центрального промышленного района, 
Обществом любителей естествознания, антропологии и 
этнографии.

Кроме того, Общество проводило масштабные про-
светительские мероприятия, связанные с юбилеями вы-
дающихся земляков – деятелей литературы, искусства, 
науки (поэт Ю.П. Полонский, художник-гравер И.П. Пожа-
лостин), а также собирало информацию о Рязанцах-де-
кабристах и Рязанцах-народниках. Нередко на воскрес-
ных мероприятиях присутствовало до 500 посетителей. 
[7, с. 169]

Организация работала над составлением библиогра-
фической хроники известных российских и советских 
деятелей Рязани и Рязанской области. Алексей Алексее-
вич Мансуров писал, что необходимо знать не только то, 
что кто-то когда-то сказал о регионе, но и тех, кто сказал 
и кто построил этот регион. Что было сделано в регионе, 
что было сделано его народом. Изучение региональной 
культуры без изучения людей мертво и неполно. Именно 
по его инициативе в 1928 году была составлена карто-
тека уроженцев и деятелей Рязанской области, где было 
перечислено более шестисот имен. Заметную актив-
ность проявили краеведы, изучающие историю региона 
И.И. Проходцев, А.З. Селиванов, М.С. Кармин, Д.Д. Соло-
довников и многие другие. 

Общество также активно популяризировало свои 
идеи в публикациях и статьях различных журналов. На-
пример, в Рязани с 1923 по 1925 год издавался "Вестник 
рязанских краеведов", где публиковались небольшие 
исследовательские статьи, доклады, отчеты с заседаний 
Общества. Кроме того, в издании имелся библиографи-
ческий отдел, публиковалась хроника изучения региона, 
отчеты о деятельности ОИРК. В журнале публиковались 
такие известные ученые, как историк Н.Г. Бережков, ар-

хеолог В.А. Городцов, этнограф Б.А. Куфтин, А.А. Мансу-
ров и другие.

В целом за время своего существования издатель-
ствами ОИРК было опубликовано 49 сборников “Тру-
дов Общества исследователей Рязанского края”, 27 из 
которых освещали вопросы социально-экономической 
истории, этнографии, археологии, библиографии, куль-
турной жизни региона, организационные, методические 
материалы, а также массовую краеведческую литерату-
ру. [4, с. 2]. Общество занималось планированием и ор-
ганизацией исследований отдельных проблем, резуль-
таты которых затем заслушивались на общих собраниях 
OИРК и его секций.

В разное время были организованы многочисленные 
экспедиции с целью изучения региональной истории в 
Касимовском уезде, в Пронске. Касимовский музей внес 
значительный вклад в сбор материалов о татарской жиз-
ни. Наиболее ценной была работа Ивана Александрови-
ча Китайцева, руководителя и основателя Касимовского 
краеведческого музея, краеведа, археолога и этнографа. 
Алексей Алексеевич Мансуров изучал особенности жи-
лища, костюма, обычаев и обрядов касимовских татар. В 
Гиблицком районе Касимовского уезда учитель и заве-
дующий Гиблицким отделом ОИРК и музея А.В. Щерба-
ков собрал и обработал около четырех тысяч частушек. 
В Пронске А.П. Попов-Копцов описывал местный диа-
лект и бытовые сцены, свадебные и похоронные обряды. 
Солидный материал по фольклору Рязанской губернии, 
включающий частушки, песни, суеверия, поговорки, 
анекдоты и многое другое, был собран Лидией Алексан-
дровной Худзинской, чьи дневники и записи хранятся 
в Российском государственном архиве литературы и 
искусства (РГАЛИ). Композитор и художник Александр 
Алексеевич Оленин изучал художественный костюм 
(праздничные наряды), записывал и обрабатывал на-
родные мелодии.

Мария Дмитриевна Малинина, выдающийся этно-
граф, исследователь материальной культуры Мещерско-
го края, а также археолог и этнограф Борис Алексеевич 
Куфтин изучал курганы вятичей, обследовал районы 
Мещерской низменности и бассейна Оки, составил ин-
струкцию “О методах изучения крестьянского жилища 
Рязанской губернии". Вместе они сыграли активную роль 
в исследовании Мещерского края. 

Большую работу по сохранению архивных дел про-
вел историк, краевед и архивист Степан Дмитриевич 
Яхонтов. Под его руководством удалось спасти около 10 
миллионов дел. Были собраны материалы о деятельно-
сти М.Е. Салтыкова-Щедрина в Рязани, о рязанских на-
родниках, о первых марксистских кружках на Рязанской 
земле.

Основными объектами исследований выдающегося 
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русского этнографа Натальи Ивановны Лебедевой были 
народный костюм, прядение и ткачество. За свою жизнь 
она собрала богатый материал по крестьянскому быту 
и одежде, составила десятки топографических планов 
рязанских деревень. В результате своей деятельности 
она опубликовала следующие работы: "Народный быт в 
верховьях Десны и в верховьях Оки”, "Материалы по на-
родному костюму Рязанской губернии" и многие другие.

Все эти и многие другие ученые были членами ОИРК, 
помогли собрать огромное количество информации и 
внесли огромный вклад в деятельность организации 
по изучению Рязанской области. В результате их работы 
в Рязани был сформирован ценный этнографический 
фонд, насчитывающий более двух тысяч предметов, 
эскизов, фотографий, а также сформирован богатый 
научный музейный архив. Был заложен фундамент кол-
лекции женской одежды, художественной вышивки и 
рязанского кружева. Обширные рязанские коллекции 
преобладали над материалами из других регионов и 
были представлены в Московском музее Центрального 
промышленного региона.

Археологические исследования активно проводи-
лись по всей стране с 1920-х годов, был намечен план 
государственных раскопок, и к 1924 году они уже прово-
дились в 34 провинциях.

Заслуживает внимания научная библиография ря-
занского археолога Василия Алексеевича Городцова, в 
результате его научной работы были составлены архе-
ологические карты Рязанского и Касимовского уездов, 
разработана методика составления региональных карт. 
В 1926 году во время раскопок в Старой Рязани, которы-
ми руководил Городцов, удалось обнаружить сорок жи-
лищ домонгольского периода, зарисовать и произвести 
обмеры, сформировать представления о направлении 
улиц и собрать богатый инвентарь. Кроме того, исследо-
вателям удалось собрать материал по сельскому хозяй-
ству, хозяйственной жизни, военному делу, ремеслам, 
кузнечному делу, гончарному делу, производству кир-
пича. Раскопки, проводимые Городцовым, были самыми 
масштабными и научно значимыми археологическими 
работами, и оставили огромный материал для дальней-
шего изучения.

Вместе с В.А. Городцовым в Обществе исследовате-
лей Рязанской области работал Николай Петрович Ми-
лонов, ученый, краевед, педагог, а впоследствии автор 
учебников и пособий по краеведению. В 1920-е годы он 
проводил раскопки славянских курганов на реках Про-
не и Верде, в окрестностях Скопина и Пронска. Именно 
Милонов и Городцов первыми обнаружили культурный 
слой XII-XIX веков на территории Рязанского кремля. 
Ученые ОИРК также занимались обследованием и опи-

санием памятника эпохи возникновения централизо-
ванного государства - Вожской засечной черты, которая 
является старейшей частью шестисотмильных оборони-
тельных сооружений и расположена на участке от Пере-
яславля на Оке до Брянских лесов.

Нельзя не обратить внимания на Центральное бюро 
краеведения, образованное в начале 1920-х годов, ос-
новной задачей которого была координация и руко-
водство деятельностью краеведческих организаций. 
Они провели значительную работу по регистрации за-
брошенных дворянских усадеб и спасению их архивов, 
библиотек, картин и другого имущества, представляю-
щего большую историческую и культурную ценность. По 
подсчетам исследователей, количество краеведческих 
организаций в стране в 1920-е годы увеличилось при-
мерно в 10 раз. Они принимали активное участие в охра-
не памятников, распространении исторических знаний, 
создании библиотек, художественных галерей и музеев. 
Бюро активно вело издательскую деятельность. За вре-
мя существования вышло девять номеров серии "Труды 
Рязанского краеведческого бюро". Они имели библио-
графический характер и посвящены разнообразным от-
раслям знаний: климатологии, этнографии, археологии, 
зоологии, геологии и палеонтологии. Бюро также опу-
бликовало последний, пятый, выпуск описаний рукопи-
сей этнологического архива ОИРК А.А. Мансурова. В 1931 
году было выпущено "Обращение" к жителям Рязанского 
края, о создании в Рязани Краеведческого справочного 
бюро, основной целью которого было предоставление 
различной информации о местной экономике, природе 
и культуре для организаций, учреждений и частных лиц.

К концу 1920-х и в 1930-е годы начитает формиро-
ваться государственный административный аппарат 
управления. Центральное бюро краеведения рассыла-
ет циркулярное письмо всем краевым и областным от-
делениям народного образования, отделам народного 
образования автономных областей и республик РСФСР 
от Наркомпроса, сектора науки.2 Из письма ясно, что де-
ятельность ОИРК и других краеведческих организаций в 
существующем виде не вписываются в общую админи-
стративную систему. Отмечается ряд недочётов в работе 
организаций, оторванность от планов ведения исследо-
ваний, отсутствие контроля идеологического руковод-
ства. Проводится недостаточная работа, направленная 
на популяризацию краеведения среди школьников, 
учителей, политработников, а также студентов. Страна 
нуждается в исследованиях, направленных на социали-
стическое строительство и индустриализацию. В связи 
с этим сектор науки предлагает: наладить тесные связи 
с научно-исследовательскими институтами; полностью 
реорганизовать краеведческие музеи; усилить кон-
троль над работой краеведческих учреждений в обла-
сти реконструкции, рационализации промышленности 

2 ГАРО Ф. Р-4041 Оп.1 Д.1 Л.34
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и нового промышленного городского и сельского стро-
ительства, развития сельского хозяйства и подготовки 
кадровых краеведов; чётко разработать вопрос объеди-
нения планов краеведческих организаций с планово-хо-
зяйственными органами на местах; активно привлекать 
к краеведению рабочих, трудящихся, крестьян и просве-
щённых масс; объединить краеведческие организации с 
партийными, комсомольскими и другими общественны-
ми организациями.

 В постановлении Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 30 марта 1931 года о развитии краеведения в 
стране приоритет отдается изучению производительных 
сил и природных ресурсов региона, поиску дополни-
тельных местных ресурсов, направленных на построе-
ние советского социалистического государства.3

В 1937 г. преобразование краеведения и связанных 
с ним учреждений вступило в завершающую стадию. 
Так 10 июня 1937 г. было принято постановление СНК 
РСФСР,4  по которому ЦБК было ликвидировано, а Цен-
тральный научно-исследовательский институт методов 
краеведческой работы (ЦНИИМКР), образованный 15 
мая 1932 г. по постановлению Совнаркома РСФСР,5 был 
объединен с Высшими музейными курсами и преобра-
зован в Научно-исследовательский институт краеведче-
ской и музейной работы (НИИКМР). С реформированием 

завершилась эра краеведения в стране, дальнейшее су-
ществование краеведческих организаций признали не-
целесообразным, а краеведческую деятельность пред-
ложили проводить в образовательной сфере, музеях и 
домах культуры.

Анализируя деятельность краеведческого движения 
в период становления советской власти, мы можем сде-
лать вывод что, общественные организации выполняли 
значительную часть работ по сохранению памятников 
культурного значения, тесно взаимодействовали с вла-
стями, музеями, академией наук, занимались научной и 
просветительской работой. 

В советский период накоплен богатейший опыт ох-
раны культурного наследия различными госучрежде-
ниями, научным сообществом, русской православной 
церковью и гражданским обществом. Сегодня особенно 
остро воспринимаются пути решения проблем в обла-
сти охраны памятников, принятие которых невозможно 
без учета опыта прошлых лет. Наше культурное наследие 
является полноправной частью мирового наследия, и 
мы должны осознавать всю необходимость в его сохра-
нении и изучении, для преемственности поколений, для 
сохранения нашей национальной идентичности и уни-
кальности.

3 ГАРО Ф. Р-4041 Оп.1 Д.2 Л.26-27
4 ГАРО Ф. А-259, Оп. 24,. Д. 131, Л. 7 и Ф. А-2306. Оп. 69. Д. 2270. Л. 83.
5 О сети научно-исследовательских учреждений РСФСР : Постановление Совета народных комиссаров Р.С.Ф.С.Р. № 455 от 3 мая 

1932 г.

ЛИТЕРАТУРА
1. Беглова Е.В. Общество исследователей Рязанского края: основные направления деятельности в 1920-е годы // Научное наследие А.Г. Кузьмина и 

отечественная история: Материалы Всероссийской научной конференции «Историческая память народа и духовно-нравственные основы личности», 
посвященной памяти и 80-летию со дня рождения проф. А.Г. Кузьмина, 17-19 сентября 2008 года / Е.В. Беглова ; отв. редакторы П.В. Акульшин,  
А.А. Севастьянова — Рязань: Изд-во Ряз. гос. ун-та им. С.А. Есенина, 2009. - С. 114-121. — Текст: непосредственный. 

2. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917–1991 гг.). Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с.- текст: непо-
средственный. ISBN 978-5-86045-559-7 

3. Дорогутин Н.А. К вопросу о собирании и охране памятников старины, искусства и народного быта в Ряз г. / Н.А. Дорогутин. — Вестник рязанских крае-
ведов: Краевед. ноябрь 1923. — Касимов: “Красный восход”, 1923. — С. 5-7. Текст: непосредственный.

4. Мансуров А.А. Издания музеев и краеведческих организаций (1917-1930) / А.А. Мансуров. —Библиография рязанской печати: Вып. 1. — Рязань: 
Рязанское бюро краеведения, 1931. — 30 с. — Текст — непосредственный.

5. Попов И.П. Очерки истории и культуры Рязанского края (XV-XX в.в.) / И.П. Попов. — Рязань: Рязанское отд-ние Российского фонда культуры, 1994. — 
238 с. — Текст: непосредственный.

6. Чекурин Л.В. Из истории создания и деятельности “Общества исследователей Рязанского края” / Л.В. Чекурин — История и историки: ежегод. 1979. — 
Москва, 1982. — С. 204-222. — Текст: непосредственный.

7. Чекурин Л.В. Первые советские краеведческие организации. Общество исследователей Рязанского края / Чекурин Л.В. — Историческое краеведение. 
Историография и источниковедение: учебное пособие. — Москва, 1991. — 196 с. — Текст: непосредственный.

© Мельникова Виктория Константиновна (arnuvomel@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



51Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ1

Архипова Светлана Владимировна
К. п. н., доцент, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» 
(г. Саранск)

arhipova.swetlana2011@yandex.ru
Кузоятова Мария Валерьевна

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет имени М.Е. Евсевьева» (г. Саранск)

mvkuz2002@gmail.com
Лазуткина Ольга Романовна

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
университет имени М.Е. Евсевьева» (г. Саранск)

o.lazutkina2017@yandex.ru

Аннотация: Статья посвящена проблеме применения электронных образо-
вательных ресурсов в образовании в целом, и в логопедической практике, в 
частности. Авторами представлен анализ онлайн-конструкторов, как одного 
из видов электронных образовательных ресурсов, процедура проектирова-
ния заданий на платформе онлайн-конструкторов и их применения учителя-
ми-логопедами образовательных организаций.

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, коррекционно-
педагогическая деятельность учителя-логопеда, дисграфия, обучающиеся с 
дисграфией.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL 
ASPECTS OF THE USE OF ELECTRONIC 
EDUCATIONAL RESOURCES IN SPEECH 
THERAPY PRACTICE

S. Arkhipova
M. Kuzoyatova

O. Lazutkina

Summary: The article is devoted to the problem of the use of electronic 
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procedure for designing tasks on the platform of online designers and 
their application by speech therapists of educational organizations.
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В современной образовательной системе, подверг-
шейся информатизации и цифровизации, тради-
ционные методы и средства образования теряют 

свою актуальность и отходят на второй план. Их место 
замещают новые средства обучения – электронные об-
разовательные ресурсы (далее ЭОР), которые ориенти-
рованы на стимуляцию познавательной деятельности и 
имеют много преимуществ.

Под ЭОР в настоящее время понимается образова-
тельный ресурс в электронно-цифровой форме, вклю-
чающий структуру, предметное содержание и метадан-
ные о них. ЭОР может включать данные, информацию, 
программное обеспечение, необходимые для его ис-
пользования в процессе обучения [4].

Среди преимуществ ЭОР перед традиционными 
средствами образования Л. П. Хворова отмечает их до-
ступность, наглядность, возможность повторного про-

смотра, наличие интерактивных заданий [5]. 

Само понятие «интерактивный» подразумевает вза-
имодействие, диалог, а это значит постоянное получе-
ние обратной связи, возможность коррекции ребёнком 
своих действий. Кроме того, применение данных ре-
сурсов позволяет индивидуализировать образователь-
ный процесс, компактно представить большой объём 
учебной информации, облегчить усвоение материала, 
активизировать познавательную деятельность обучаю-
щихся. Применение ЭОР усиливает мотивацию учения, 
раскрывая его практическую значимость, помогает 
устранить одну из причин отрицательного отношения 
к учебе – неуспех. Об этом свидетельствует исследова-
ние Т. Гергея, связанное с применением ЭОР [1]. 

В настоящее время имеется большое количество ин-
тернет-сервисов для создания ЭОР. Одни из них могут 
быть идентичны по своим функциональным возможно-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.02

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке вуза-партнера ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагоги-
ческий университет имени И.Я. Яковлева» по теме «Формирование готовности студентов к проектированию методических ресур-
сов для логопедической практики».
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стям, другие – отличаться как функционалом, так и ин-
терфейсом. Ряд сервисов очень просты в использова-
нии, некоторые – требуют дополнительной подготовки 
и навыков программирования. Среди интернет-сер-
висов достаточно распространены онлайн-конструк-
торы, которые без специальных профессиональных 
знаний и навыков позволяют создавать работающие 
веб-ресурсы.

Однако далеко не все имеющиеся в сети интернет 
онлайн-конструкторы подходят для профессиональ-
ной деятельности учителей-логопедов, поскольку не 
учитывают специфику их работы.

Рассмотрим некоторые известные онлайн-конструк-
торы с точки зрения эффективности и простоты их при-
менения в образовании детей.

«Tiny Tap» – это бесплатный конструктор дидактиче-
ских игр, который позволяет достаточно легко созда-
вать интерактивные упражнения и дидактические игры 
с возможностью их озвучивания, что значительно рас-
ширяет список пользователей. Он имеет множество оп-
ций (в том числе перемещения объектов) для создания 
различного вида интерактивных заданий, которые мо-
гут воспроизводиться на интерактивных досках, столах 
и в мобильных устройствах. Однако данный конструк-
тор работает только на английском языке. Кроме того, 
он облачный, т. е. созданные на его базе игры и упраж-
нения, нельзя сохранить на своём компьютере. Их мож-
но воспроизвести только имея доступ в сеть интернет. 

Следующий конструктор интерактивных зада-
ний, созданный в поддержку процесса обучения, – 
«LearningApps» – это инструмент для разработки ин-
терактивных заданий на основе готовых шаблонов. 
Содержащаяся в нем галерея общедоступных интерак-
тивных заданий, созданных самими пользователями, 
позволяет легко найти нужное упражнение, так как все 
они распределены по учебным предметам. Данный 
сервис обладает следующими преимуществами:

 — простой и удобный интерфейс, который позво-
ляет легко ориентироваться и быстро создавать 
упражнения;

 — возможность создания разнообразных интерак-
тивных заданий с использованием подсказок, ко-
торые встроены в каждый шаблон упражнения;

 — возможность ознакомиться с примером конкрет-
ного вида задания и сразу посмотреть конечный 
результат;

 — возможность использовать готовые упражнения 
без регистрации, так как они доступны для всех 
пользователей.

Этот ресурс имеет существенный недостаток, кото-
рый заключается в том, что он адаптирован только для 

учителей-предметников, это делает его непригодным 
для использования учителями-логопедами. Также, его 
использование возможно только в онлайн режиме.

«Joyteka» – это платформа, предназначенная для учи-
телей, предлагающая 5 онлайн-сервисов, которые по-
зволяют создавать увлекательные уроки или задания к 
ним. Благодаря широкому спектру доступных шаблонов 
учителя могут без особых усилий разрабатывать инте-
рактивные задания для улучшения процесса обучения. 
Данная платформа включает такие онлайн-сервисы как: 
«Квест», «Видео», «Тест», «Термины», «Викторина». Основ-
ная цель данного конструктора заключается в упроще-
нии процесса создания интерактивных заданий, чтобы 
обучающиеся могли проверять и закреплять свои зна-
ния в игровой форме. Это способствует развитию по-
знавательного интереса к учебным предметам. Тем не 
менее, одним из основных недостатков данного сервиса 
является его ограниченный объем ресурсов, доступных 
для создания интерактивных заданий. Для педагогов, 
специализирующихся на конкретном учебном предме-
те, данная платформа является наиболее подходящей. 
Однако, для логопедической работы содержащиеся на 
платформе сервисы не предоставляют необходимых 
возможностей за исключением образовательной игры 
«Квест». Да и эту онлайн-игру достаточно сложно адап-
тировать под специфику работы логопеда, так как в ней 
имеется ограниченное количество квест-комнат, боль-
шинство из которых требуют платной регистрации. Еще 
одним значительным недостатком является ограничен-
ное число заданий, которыми можно наполнить квест.

«eTreniki» – это онлайн-конструктор, который обеспе-
чивает возможность создания индивидуальных учебных 
тренажёров. Благодаря легкости использования, можно 
быстро сконфигурировать небольшие веб-приложения –  
тренажёры. Каждый созданный тренажёр обладает уни-
кальным кодом и доступен для использования всем же-
лающим посредством простой ссылки. Начать констру-
ировать тренажёры различных типов, можно только с 
момента регистрации на платформе. Преимущество сер-
виса в том, что он полностью русскоязычный и бесплат-
ный. Этот конструктор содержит несколько шаблонов 
тренажёров. «Картофан» и «Кокла» – это инструменты 
для создания тестов на соответствие; «Криптон» – ша-
блон тренажера по типу анаграмм; «Морфанки» –пред-
назначены для составления упражнений по разбору 
слов по составу; «НЛО» – шаблон на удаление «непра-
вильных» или «лишних» объектов.

Данный ресурс очень подойдет для педагогов на-
чальных классов, которые могут использовать в своей 
работе все возможности представленных тренажеров. 
Однако, учителям-логопедам будет очень сложно подо-
брать подходящий шаблон заданий и адаптировать его 
под специфику логопедической работы.
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«Удоба» – это бесплатный конструктор открытых об-
разовательных ресурсов, созданный на отечественной 
платформе, который помогает создавать интерактивные 
задания на базе 40 различных шаблонов для обучающих-
ся разного возраста. Этот сервис очень прост в исполь-
зовании и имеет ряд преимуществ. Во-первых, пользо-
ватели могут создавать ЭОР прямо в веб-браузере, без 
покупки специального программного обеспечения, 
во-вторых, созданные ЭОР можно распространять, и, 
в-третьих, созданные ресурсы размещаются под откры-
тыми лицензиями, что позволяет их скачивать и загру-
жать в H5P-совместимые системы (Moodle, Wordpress, 
Drupal и некоторые другие).

В ходе анализа ряда онлайн-конструкторов мы пришли 
к выводу, что «Удоба» в большей степени отвечает запро-
сам профессиональной деятельности учителя-логопеда. В 
этой связи мы предприняли попытку создать на базе дан-
ного конструктора комплекс интерактивных логопеди-
ческих заданий. Их содержание касались такого аспекта 
логопедической работы как коррекция нарушений пись-
менной речи у младших школьников с дисграфией.

Дисграфия, по определению И.Н. Садовниковой, яв-
ляется частичным расстройством письма, характеризу-
ющимся наличием стойких и специфических ошибок. 
Подобные ошибки не зависят от уровня интеллекта ре-
бенка, состояния органов чувств, в частности слуха и зре-
ния, а также нерегулярного школьного обучения [6, с. 23].

Р.И. Лалаева акцентирует внимание на ряде спец-
ифических дисграфических ошибок: искажение написа-
ния букв; замену букв, имеющих графические сходства 
и звуки; нарушение звукобуквенной структуры слова; 
искажение структуры предложения и аграмматизмы на 
письме.

На современном этапе развития науки выделяют раз-
нообразное множество систематизаций дисграфий. Наи-
более научно-обоснованной считается классификация, 
основанная на несформированности определенных 
операций процесса письма. В ней выделяют: артикуля-
торно-акустическую, акустическую, дисграфию на почве 
нарушения языкового анализа и синтеза, аграмматиче-
скую и оптическую дисграфии [3, с. 33].

Нами было проведено исследование навыка письма 
и его специфических ошибок у младших школьников с 
логопедическим заключением «Общее недоразвитие 
речи (далее ОНР). III уровень речевого развития». В диа-
гностике приняли участие 25 обучающихся 1 класса на 
базе МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная 
школа» г. о. Саранск.

Исследование осуществлялось по методике А.Н. Кор-
нева и включало несколько серий заданий: изучение 

освоения ребенком букв и звуко-буквенных связей; ис-
следование уровня сформированности навыка графиче-
ского моделирования слова; оценка каллиграфических 
параметров навыка письма [2].

При диагностике усвоения ребенком графем и зву-
кобуквенных связей был выявлен низкий уровень дви-
гательных умений при обозначении букв и несфор-
мированность звуко-буквенных связей. В процессе 
выполнения заданий у некоторых школьников (28,0 %) 
замечены такие виды ошибок, как замены букв, обозна-
чающих близкие по звучанию звуки. В свою очередь у 
32,0 % первоклассников выявлены стойкие замены букв 
схожих по начертанию (б–д, и–у, и–ш) при выполнении 
работ под диктовку и списыванию с предъявленного ма-
териала, 16,0 % учащихся смешивали оптически сходные 
буквы (м–ш, с–е). Практически не допустили ошибок 8,0 
% детей, у которых отмечался медленный темп выпол-
нения заданий, ввиду незакрепленных звуко-буквенных 
связей.

При оценивании навыков графического модели-
рования слова анализировались типы наиболее часто 
встречаемых ошибок. У 32,0% первоклассников при на-
писании букв различного начертания отмечались следу-
ющие ошибки: пропуски и удвоения букв, искажения их 
элементов, смешения оптически сходных букв (у–и, п–т, 
м–л, д–а), буквы в зеркальном отражении были выявле-
ны у 12,0 % детей. Наиболее распространенными ошиб-
ками при написании слогов и слов под диктовку у 32,0 
% обучающихся являются перестановка букв и слогов 
(«куст» – «кутс»), сокращение количества букв и слогов 
(«сильный» – «синый»), изменение стечения согласных 
путем добавления гласной или согласной буквы («аист» –  
«аисит», «старуштка» – «старушка»), опущение гласных 
букв («аист» – «аст»), изменение ударной гласной («дом» –  
«дум»), слитное или раздельное написание слов. Также 
16,0 % школьников совершили ошибки в написании слов 
с наличием визуально похожих букв («дом» – «уом»). В 
процессе работы над деформированным текстом были 
допущены подобные ошибки. Количество ошибок име-
ло стойкий характер как при записи слогов и слов под 
диктовку, так и при списывании и исправлении дефор-
мированного текста, что свидетельствует о несформи-
рованности операций языкового анализа и синтеза, фо-
нематической дифференциации и нарушений усвоения 
зрительных образов графем у школьников. 

На завершающем этапе диагностики нами был об-
следованы каллиграфические навыки и уровень их за-
крепления у школьников. Трудностей моторного про-
граммирования при письме выявлено не было. У 32,0 % 
обучающихся отмечаются некоторые нарушения калли-
графических навыков: почерк мелкий, неровный, мно-
жественные нарушения наклона, формы и величины 
букв. Данные особенности напрямую связаны с наруше-
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нием мышечного тонуса рук школьников, слабой силой 
нажима на ручку, скованностью. У большинства обсле-
дуемых движения рук ограничены, что повлекло на со-
бой повышенную утомляемость. На основе вышеизло-
женного можно сделать вывод, что каллиграфические 
навыки находятся на начальном этапе автоматизации, 
графо-моторные навыки характеризуются незрелостью 
и требуют специально организованной коррекционной 
работы по формированию навыков письма у школьни-
ков средствами ЭОР.

В результате проведенной диагностики мы пришли к 
выводу о том, что уровень сформированности навыков 
письма и характер его нарушения у учащихся первого 
класса, имеющих ОНР, связан с наличием у них стойких 
специфических ошибок, проявляющихся на фоне пре-
имущественно акустической, оптической дисграфий и 
дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 
синтеза.

С целью коррекции обозначенных специфических 
нарушений письма у обучающихся младших классов с 
ОНР, на базе конструктора «Удоба» мы создали комплекс 
интерактивных заданий. 

Задания были разработаны с учетом решения следу-
ющих логопедических задач:

 — расширение сенсорного восприятия, анализа и 
синтеза, ориентировочной основы действий, кон-
кретизация называния сенсорных эталонов;

 — развитие словообразующих обобщений, морфо-
логического анализа состава слов;

 — совершенствование умений самостоятельного 
языкового анализа и синтеза, способности пере-
давать на письме звуко-слоговой состав слов и 
синтаксическую конструкцию предложений;

 — развитие навыков различения звуков речи и закре-
пление их правильного буквенного обозначения;

 — коррекция недостатков звукопроизносительной 
стороны речи и повышение уровня фонематиче-
ской дифференциации звуков, а также усвоение их 
правильного буквенного обозначения на письме.

Комплекс интерактивных заданий представляет со-
бой набор флеш-карт. Флеш-карты содержат QR-коды, 
благодаря которым работа с ними становится инте-
ресной и доступной младшим школьникам. QR-код 
представляет цветное изображение известного детям 
мультипликационного персонажа зашумленного раз-
ноцветными звездочками, которые могут считываться с 
помощью устройств обработки изображений, например, 
камерой мобильного телефона. На каждой флеш-карте 
размещается задание с инструкцией по его выполнению. 
Правильность или неправильность ответа сигнализиру-
ется цветом (зелёным или красным). Переход к следую-
щему заданию осуществляется в свободном порядке.

Задания в данном ресурсе разрабатывались в логике 
различных по механизму и типу допускаемых дисграфи-
ческих ошибок. Совокупность предлагаемых заданий 
имеет модульную структуру. Рассмотрим интерактивные 
задания каждого из пяти модулей.

Модуль 1 «Задания для коррекции оптической дис-
графии» содержит несколько упражнений на узнавание 
и дифференциацию оптически сходных букв (печатных и 
рукописных), как в изолированном виде, так и в составе 
слова (коррекция вербальной дисграфии); задания на 
узнавание как развернутых в противоположную сторону 
(«отраженных») изолированных букв, так и написанных в 
словах слева направо (коррекция зеркального письма); 
задания на узнавание неправильно начертанных изо-
лированных букв (коррекция литеральной дисграфии). 
Для того чтобы выполнить эти задания, обучающемуся 
нужно сначала отсканировать картинку с мультиплика-
ционным персонажем, назвать буквы, которые спрята-
лись и записать в специально отведенное для этого ме-
сто ответ по порядку без запятых. 

В модуль 2 «Задания для коррекции дисграфии на 
почве нарушения языкового анализа и синтеза» входит 
несколько заданий на анализ и синтез на уровне звуков, 
слогов, слов и предложений. Например, в задании «За-
нимательные модели» школьнику нужно вставить в торт 
свечи с пропущенными буквами Л, М так, чтобы полу-
чились слова «мелкий, солома, молоко, метла» и т.п.). В 
задании «Шифр» следует расшифровать зашумленные 
слова и объяснить их значение.

Модуль 3 «Задания для коррекции акустической дис-
графии на основе нарушений фонемного распознава-
ния» содержит задания, связанные с узнаванием букв, 
соответствующих близким звукам (шипящие-свистящие, 
глухие-звонкие, аффрикаты и их составляющие); обозна-
чение мягкости на письме. Например, в задании «Вставь 
букву» ребенку предлагается вставить пропущенную бук-
ву З или С в словах: «здоровье, зелень, сани, гуси, слово, 
звезда, волосы, сахар, мимоза, резинка, пастух, кусок».

В модуле 4 «Задания для коррекции артикулятор-
но-акустической дисграфии» представлены задания: на 
заполнение пропусков букв, соответствующих заменам 
и пропускам в устной речи; на заполнение пропусков 
мягкого знака, при обозначении мягкости согласного; 
на дифференциацию смешиваемых: парных звонких и 
глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш), свистящих 
и шипящих (ж-ш), гласных первого ряда и второго ряда 
при обозначении мягкости согласных (а-я, о-ё, у-ю), аф-
фрикат и компонентов, входящих в их состав (ч-т’), глас-
ных: о, у, е, и. Например, в задании «Вставь пропущенные 
буквы. Подбери проверочное слово» предлагаются сло-
ва, в которых нужно вставить пропущенную букву и по-
добрать проверочное слово («ястреб-ястребы», «клоп-
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клопы», «серп-серпы» и т. д.). 

Модуль 5 «Задания для коррекции аграмматической 
дисграфии» содержит задания на: правильное употре-
бление предлогов, рода, числа; заполнение пропуска 
членов предложения; употребление суффиксов и при-
ставок; составление правильной конструкции предло-
жения; выстраивание правильной последовательности 
слов в предложении; употребление числа, падежа и ме-
стоимений существительных; выстраивание смысловых 
связей в предложении и между предложениями. К при-
меру, в задании «Назови детенышей», направленном на 
обучение умению образовывать слова с помощью суф-
фиксов -ёнок, -ат, -ят, обучающийся сканирует картинку 
и называет детенышей животных («у кошки – котенок – 
котята», «у лошади – жеребенок – жеребята», «у овцы – 
ягненок – ягнята» и т.д.). 

Логопедическая работа с образовательным онлайн-
конструктором проводилась в индивидуальной, под-
групповой и фронтальной формах. На выполнение ин-
терактивных заданий отводилось не более 10 минут. 
На первом логопедическом занятии детей знакомили с 

интерфейсом онлайн-конструктора, последующие заня-
тия были направлены непосредственно на коррекцию 
дисграфии. Закрепление достигнутого коррекционного 
эффекта на логопедических занятиях осуществлялось 
дома с родителями.

Выводы

Вопрос внедрения и использования ЭОР в рабо-
те педагогов в настоящее время является актуальным. 
Особенно остро данный вопрос стоит в логопедической 
практике, где применение современных ЭОР считается 
неотъемлемым условием современного этапа разви-
тия инклюзивного образования. Однако на сегодняш-
ний день спектр ЭОР, которые учитель-логопед может 
успешно применять в своей практике крайне ограничен. 
Разработанные интерактивные задания на платформе 
онлайн-конструктора «Удоба» призваны заинтересовать 
обучающихся с речевой патологией, активизировать их 
познавательную деятельность на логопедических заня-
тиях. Они могут успешно применяться в процессе про-
фессиональной деятельности учителя-логопеда и подго-
товке бакалавров по профилю Логопедия.
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Аннотация: В статье представлен обзор основных педагогических условий, 
выдвигаемых в современной педагогике для формирования навыков само-
презентации у школьников. Методология исследования основана на систем-
ном подходе и включает в себя методы общенаучной группы (анализ, синтез, 
индукция, дедукция), а также специальные методы: историографический 
анализ научной литературы по теме исследования; психолого-педагогиче-
ский анализ педагогических условий формирования навыков самопрезен-
тации школьников; метод качественного анализа. По итогу проведенного 
исследования автор статьи пришел к следующим выводам: основными 
условиями для формирования самопрезентации личности являются вовле-
ченность школьников в проектную работу, реализация принципов самосто-
ятельной исследовательской деятельности, поощрение самостоятельного 
творческого мышления, а также формирование устойчивой внутренней 
мотивации к обучению.

Ключевые слова: педагогика, творческая активность, школьники, самопре-
зентация, мотивация.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR 
FORMING SELF-PRESENTATION SKILLS: 
THEORETICAL ASPECT

D. Belikova

Summary: The article presents an overview of the main pedagogical 
conditions put forward in modern pedagogy for the formation of self-
presentation skills in schoolchildren. The research methodology is based 
on a systematic approach and includes the methods of the general 
scientific group (analysis, synthesis, induction, deduction), as well as 
special methods: historiographic analysis of scientific literature on the 
research topic; psychological and pedagogical analysis of the pedagogical 
conditions for the formation of schoolchildren’s self-presentation skills; 
method of qualitative analysis. As a result, the author came to the 
following conclusions: the main conditions for the formation of self-
presentation of the individual are the involvement of schoolchildren 
in project work, the implementation of the principles of independent 
research, the promotion of independent creative thinking, and the 
formation of sustainable internal motivation for learning.

Keywords: pedagogy, creative activity, schoolchildren, self-presentation, 
motivation.

Актуальность темы исследования заключается в 
том, что в ходе реализации современной государ-
ственной политики в сфере повышения качества 

школьного образования обобщение педагогических ра-
бот по вопросу самопрезентации школьников позволит 
сформировать определенную классификацию педаго-
гических условий в рамках современной педагогиче-
ской теории. В современном ФГОС начального общего 
образования (1–4-е классы); ФГОС основного общего 
образования (5–9-е классы); ФГОС среднего общего об-
разования (10–11-е классы) заявлена, в числе прочих, 
учебно-познавательная компетенция, которая должна 
быть сформирована на основе креативного мышления, 
самостоятельной исследовательской деятельности, 
развития навыков самопрезентации. Таким образом, 
самопрезентация как совокупность навыков и умений 
рассматривается как один из компонентов учебно-по-
знавательной сферы развития личности. 

Историография исследуемой темы достаточно 
обширна и представлена работами как отечествен-
ных, так и зарубежных исследователей. В частности, 
разбор основных принципов самопрезентации, сути 
данного феномена, а также теоретические тезисы о 

необходимых педагогических условиях для формиро-
вания навыков самопрезентации у школьников всех 
ступеней обучения представлены в работах таких ис-
следователей, как А.В. Бурматова (2015) [1], Н.Н. Моро-
зова, В.П. Яковлева (2016) [4], Hyung Choi (2022) [16],  
D. Paulhus (2017) [17], C. Gonzálvez, V. Bacon,  
Ch. (Kearney 2022) [15] и др. В то же время, исследуе-
мая проблематика требует уточнения и обобщения с 
точки зрения педагогической теории. 

Обзор педагогических условий 
формирования навыков самопрезентации в 

общеобразовательной школе

В самом общем виде самопрезентация трактуется как 
«процесс представления человеком собственного обра-
за в социальном мире, характеризующийся намерен-
ностью и направленностью на создание у окружающих 
определенного впечатления о себе» [2, 32]. При этом, 
это понятие, как полагают Н.Н. Морозова и В.П. Яковлева 
(2016), тесно связано с исследовательской деятельно-
стью в рамках выработки самостоятельной критической 
позиции, творческого развития личности и осознанной 
учебной деятельности [4]. 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.06
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По мнению исследователей, в школьной среде, в про-
цессе воспитания и обучения навыки самопрезентации 
возможны только при соблюдении определенных педа-
гогических условий [1]. 

Согласно И.В. Одарюк и М.П. Чурикову (2021), моде-
лирование навыков самопрезентации у школьников 
младшего возраста включает в себя два компонента: 
поддержание исследовательского интереса к учебе (мо-
тивационный компонент) и выстраивание детьми стра-
тегии поведения для самопрезентации (поведенческий 
компонент) [5]. В основе данной модели лежит самосто-
ятельная работа детей в ходе решения определенных 
учебных задач. Наиболее интересной частью данной 
методологии является то, что авторы делают акцент на 
мотивации младших школьников и реализации этой мо-
тивации в ходе учебно-познавательной деятельности. 

В исследованиях Т.В. Калайджян (2018), Е.П. Олесиной 
(2020), Е.С. Скворцовой (2016) основное внимание уде-
ляется таким средствам развития самопрезентации, как 
выступление, диалог, диспут, учебные дискуссии и т.п. [3; 
6; 7]. Суть данной методики в том, что коммуникативные 
навыки рассматриваются исследователями в качестве 
базы для развития самопрезентации. То есть, для форми-
рования навыков самопрезентации необходим в первую 
очередь навык общения детей с педагогом (со взрослым) 
и со сверстниками в процессе учебно-познавательной 
деятельности. Таким образом, можно выделить коммуни-
кативный компонент самопрезентации, который необхо-
димо включать в модель формирования самопрезента-
ционных навыков у младших школьников [6].

Помимо перечисленных выше компонентов, неко-
торые исследователи указывают на такой компонент 
самопрезентации, как самоконтроль, поскольку без 
осознания и коррекции результатов своей деятельности 
в учебном процессе невозможна успешная социальная 
адаптация. То есть самопрезентация рассматривается 
исследователями как неотъемлемая часть социальной 
адаптации, а также шире, как часть успешной вторичной 
социализации личности младших школьников [10]. 

Следует отметить, что предложенная исследователя-
ми модель применима практически к изучению любой 
учебной дисциплины. В рамках рассматриваемой моде-
ли исследователи предлагают такой вариант обучения, 
при котором навыки самопрезентации формируются в 
ходе повторения и закрепления изученных тем по раз-
личным учебным дисциплинам [10]. Основными спо-
собами формирования навыков самопрезентации, по 
мнению исследователей, являются устная монологиче-
ская речь, реализуемая в рамках опроса и выступлений 
перед классом. Для средних классов можно применять 
более вариативные методы (мини-презентации, «мозго-
вой штурм» и т.п.). 

Основываясь на представленных методологических 
разработках, можно представить следующие компонен-
ты структуры модели формирования навыков самопре-
зентации у младших школьников: 

1. внешние (процессуальные) компоненты: внешняя 
мотивация и стратегия ее реализации; 

2. внутренние (психологические) компоненты: спо-
собность к коммуникации с учителем и сверстни-
ками; а также самоконтроль. 

Связь между двумя видами компонентов осущест-
вляется путем создания педагогических условий, спо-
собствующих формированию навыков самопрезентации 
у младших школьников. Главным из таких условий явля-
ется поощрение учителем исследовательской деятель-
ности у детей, суть которого заключается в том, чтобы 
сохранить индивидуальную ценность полученной на 
уроке информации и сохранить интерес к обучению [1]. 
Реализация данного условия предполагает активную по-
зицию учителя, поскольку младший школьный возраст 
не позволяет применять все виды самостоятельной ра-
боты в силу психологических особенностей детей.

В рамках рассмотренных выше компонентов можно 
заложить прочный базис для формирования самопре-
зентационных навыков. Эффективность такой модели 
заключается в том, что при повторении и закреплении 
темы, а также при изучении нового материала младшие 
школьники получают возможность самовыражения в 
рамках учебного времени, отведенного на уроке. Также 
данная модель может быть реализована в дистанцион-
ном формате обучения, в том числе – в рамках индиви-
дуальных занятий. В итоге, самостоятельная работа по 
поиску и обработке информации по уже изученной или 
по новой теме позволяет ребенку более полно удержать 
в памяти результатов своей учебно-познавательной де-
ятельности.

Как показал анализ историографии, в современной 
педагогической науке принято выделять следующие 
основные педагогические условия формирования навы-
ков самопрезентации у школьников: 

1. Для младших школьников исследователи выделя-
ют в качестве необходимого педагогического условия 
поощрение учителем исследовательской деятельности 
у детей, суть которого заключается в том, чтобы сохра-
нить исследовательский интерес к обучению [6]. 

Реализация данного условия предполагает активную 
позицию учителя, поскольку младший школьный воз-
раст не позволяет применять все виды самостоятель-
ной работы в силу психологических особенностей детей 
[17]. Для реализации данного педагогического условия 
необходимо выполнение следующих задач: создание 
в классе атмосферы доверия между учеником и учите-
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лем; отсутствие резкой негативной оценки со стороны 
учителя ошибок ученика; определение четких правил 
выполнения учебных заданий; использование интерак-
тивных средств и игровых технологий обучения, чтобы 
каждый ученик мог принять активное участие в учеб-
ной процессе [14]. 

Специфика младших школьников заключается в том, 
что дети данного возраста не могут удерживать внима-
ние дольше 15 минут [3]. В силу этого учебный матери-
ал, сформированный для навыков самопрезентации, 
должен быть максимально интересен для всего класса. 
В случае дистанционного обучения необходимо учиты-
вать особенность краткости внимания младших школь-
ников, и вытекающей из этого необходимости включен-
ного педагогического наблюдения в процессе обучения. 
Исследователи также полагают, что отношение к обуче-
нию (мотивация) влияет на формирование навыков са-
мопрезентации [3]. 

Анализ различных точек зрения на проблему мотива-
ции к обучению, показал, что данный фактор может быть 
простимулирован с помощью двух форм: 1) внутрен-
няя мотивация, которая заключается в удовлетворении 
психологических потребностей детей в исследовании 
и получении новых знаний; 2) внешняя мотивация, вы-
ражающаяся в ожидании ребенком вознаграждения и 
поощрения свой учебной активности в существующей 
культурной и социальной среде [1]. 

Поскольку доказано, что мотивация способствует 
удовлетворению познавательных потребностей, контек-
сту, в который внедрены средства формирования само-
презентационных навыков, также следует уделять долж-
ное внимание в планировании учебного процесса.

Учесть все перечисленные особенности обучения 
младших школьников позволяет предложенная нами 
четырехкомпонентная модель. С точки зрения методи-
ки, в модели формирования навыков самопрезентации 
необходимо отметить следующие аспекты:

1. основное внимание в обучении уделяется коммуни-
кации школьников с учителем и со сверстниками; 

2. создается внешняя позитивная мотивация к об-
учению путем подбора соответствующих педаго-
гических средств и приемов формирования само-
презентационных навыков;

3. необходим контекстный учебный материал для 
каждой дисциплины, содержание которого по-
зволяет формировать навыки самопрезентации; 

4. программа обучения должна быть выстроена с уче-
том психологический, нейрофизиологических, ког-
нитивных возрастных особенностей обучающихся.

2. При формировании навыков самопрезентации 
у школьников среднего звена необходимыми педаго-

гическими условиями являются поощрение самосто-
ятельного творческого мышления и формирование 
устойчивой внутренней мотивации к обучению [2]. 
При этом роль учителя постепенно эволюционирует 
от активной позиции до включенного педагогическо-
го наблюдения [17]. Как отмечают исследователи, дети 
среднего школьного возраста все еще нуждаются в 
поощрении своей деятельности со стороны учителя и 
сверстников, однако внутренняя мотивация к обуче-
нию постепенно растет (при правильно поставленном 
учебном процессе) [2]. Для реализации самостоятель-
ного педагогического условия по формированию твор-
ческого мышления у школьников среднего звена не-
обходимо решить следующие педагогические задачи: 
сформировать учебный материал, содержащий творче-
ские задания, нацеленные на вариативность и самосто-
ятельный поиск ответов на поставленные проблемы; 
применить комплексный подход к обучению, основан-
ный на синтезе игрового и проблемного подходов [6]. 
Некоторые исследователи также указывают на необхо-
димость невключенного педагогического наблюдения 
с определенной, чаще всего 10-ти балльной, шкалой 
оценки уровня сформированности навыков самопре-
зентации у школьников среднего звена [9].

3. По мнению исследователей, для старших классов 
наиболее оптимальными педагогическими условиями 
являются вовлеченность в проектную работу и реали-
зация принципов самостоятельной исследовательской 
деятельности [5]. Роль учителя при реализации данных 
условий заключается в модерации процесса обучения и 
осуществляется с помощью невключенного педагогиче-
ского наблюдения [17]. 

Реализация данного педагогического условия пред-
полагает решение следующих педагогических задач: 
распределение учебного материала так, чтобы каждый 
из учеников мог самостоятельно решить поставленные 
учебные задачи; реализовать проектный метод в рамках 
проектного подхода к обучению; применить метод де-
ловой игры [12]. Поощрение самостоятельной учебно-
познавательной деятельности является центральным 
педагогическим условием для формирования навыков 
самопрезентации у школьников старших классов [6]. 
При этом под учебно-познавательной деятельностью 
принято понимать «осознанную целенаправленную де-
ятельность, которая имеет устойчивую позитивную вну-
треннюю мотивацию, связь с интересами ребенка и с 
реальной жизнью» [13].

В своем исследовании Н.Н. Морозова и В.П. Яковле-
ва (2016) предлагают реализовывать педагогические 
условия с учетом психолого-возрастных особенностей 
школьников разных ступеней обучения [4]. При этом, 
как отмечает в своей монографии D. Paulhus, особенное 
внимание следует уделять навыкам самопрезентации в 
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младшем школьном возрасте, когда творческое мышле-
ние только формируется, дети нуждаются во внешней 
позитивной мотивации к обучению, а учитель выступает 
в активной роли [17]. Выработка самостоятельной иссле-
довательской позиции в старших классах, способность к 
самоанализу, понимание школьниками своей социаль-
ной роли в старших классах зависит от того, насколько 
успешно реализованы педагогические условия на двух 
предыдущих ступенях обучения, то есть в младшей и 
средней школе. 

Проведенный обзор научной литературы позволяет 
сделать следующие выводы: 

1.  В современной педагогической науке и образо-
вательной политике государства навыки само-
презентации рассматриваются как необходимый 
компонент учебно-познавательной компетенции, 
представляющей собой фактически основной 
результат обучения в школе. В то же время, для 
успешного формирования навыков самопрезен-
тации у школьников необходимы определенные 
педагогические условия, которые создает учи-
тель. 

2.  С каждой новой ступенью образования меняется 
роль учителя: от включенного педагогического на-
блюдения при работе с младшими школьниками до 
роли модератора при работе с учениками старших 
классов. При этом для реализации конкретных пе-
дагогических условий необходимо последователь-
ное решение соответствующих педагогических 
задач, основной из которых является доброже-
лательная и поощрительная позиция со стороны 

самого педагога. Дети от младшего до старшего 
школьного возраста, то есть – на всем протяжении 
обучения в школе, нуждаются в поощрении своей 
деятельности со стороны учителя, хотя и в разной 
степени в зависимости от возраста. Для младших 
школьников такое поощрение представляет собой 
основу внешней мотивации к обучению, в то время 
как в старших классах поощрение учителя игра-
ет только подкрепляющую роль для уже вполне 
сформированной внутренней мотивации. 

3.  При формировании самопрезентационных навы-
ков необходимо учитывать следующие принци-
пы: а) данные навыки являются необходимыми в 
учебных ситуациях в целевой аудитории учащих-
ся, б) самопрезентационные навыки должны быть 
упорядочены по иерархии периода использо-
вания; в) навыки самопрезентации должны быть 
упорядочены, насколько это возможно, от эле-
ментарных к сложным. Таким образом, учебные 
материалы должны быть подобраны по принципу 
от простого к сложному с контекстуальным вклю-
чением средств и приемов самопрезентации для 
каждой из изучаемых дисциплин.

4.  Педагогические условия для формирования на-
выков самопрезентации должны реализовывать-
ся поступательно, поэтапно и с учетом психоло-
го-возрастных особенностей школьников – от 
младших классов к старшим. Поэтому можно кон-
статировать, что формирование навыков само-
презентации характеризуется поступательностью 
и системностью для каждой ступени школьного 
образования. 
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Аннотация: Процесс освоения школьниками модели безопасного поведения 
неразрывно связан с овладением универсальными учебными действиями 
регулятивного типа. В статье представлен пример образовательного ресурса 
(маршрутный лист формирования регулятивных УУД), разработанный в ходе 
опытно-поисковой работы. Результаты исследования являются дополнением 
теории безопасного поведения и арсенала дидактических средств для педа-
гогической практики.

Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, безопас-
ное поведение, школьники.

FORMATION OF PERSONAL RESULTS 
IN TEACHING SCHOOLCHILDREN SAFE 
BEHAVIOR CONTEXT-BASED TASKS

A. Volovodenko

Summary: The process of mastering a model of safe behavior by 
schoolchildren is inextricably linked with the mastery of universal 
educational actions of a regulative type. The article presents an example 
of an educational resource (route sheet for the formation of regulatory 
UUD), developed in the course of experimental and search work. The 
results of the study are an addition to the theory of safe behavior and the 
arsenal of didactic tools for teaching practice.

Keywords: regulatory universal learning activities, safe behavior, 
schoolchildren.

Окружающей мир, являясь для детей и подростков 
средой постоянного самопознания и самораз-
вития, таит в себе множество рисков и угроз. Как 

следствие, педагогическая деятельность все чаще пред-
полагает обращение к технологиям и приемам, сконцен-
трированным на эффективном поведении обучающихся 
в опасных условиях.

Ключевыми позициями в вопросах безопасной жизне-
деятельности являются: готовность и способность обеспе-
чить безопасный образ жизни (поведение) в природной 
и социальной среде, способность решать учебные и си-
туационные задачи с соблюдением необходимых правил 
на основе реализуемой совокупности умений [1, с.100]. В 
течение всего периода обучения безопасное поведение 
школьника складывается на основе приобретенного ин-
дивидуального опыта из системы разных действий. 

В федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС) общего образования результаты осво-
ения программ соотносятся с категориями универсаль-
ных учебных действий (УУД): личностные, познаватель-
ные, коммуникативные, регулятивные [2]. Существует 
мнение, что именно регулятивные УУД являются «фунда-
ментом формирования» всех перечисленных категорий 
учебных действий, «основой развития самостоятельно-
сти» личности [3, с.92].

Наша заинтересованность в изучении действий ре-
гулятивного характера обусловлена их особой значимо-

стью в экстремальных ситуациях. Как известно, в таких 
случаях человек часто утрачивает способность к целе-
направленной деятельности (целеполагание, планиро-
вание), к критической оценке происходящего (степень 
угрозы, вопросы безопасности).

В исследовании Кузнецовой О.В. выделено четыре пе-
риода формирования регулятивных учебных действий в 
направлении от «отсутствия учебных действий как целост-
ных единиц» к «самостоятельному построению учебного 
действия» [4, с.43]. Такой подход актуален с позиций обу-
чения школьников навыкам безопасного поведения: так 
прослеживается путь от копирования модели поведения 
взрослых к построению собственной модели целенаправ-
ленного поведения в меняющихся условиях среды. Бес-
спорно, что формирование безопасного поведения являет-
ся многоступенчатым процессом «постепенного осознания 
и принятия ребенком сути данного поведения» [5, с.70].

Опираясь на положения программы развития УУД 
для разных возрастных групп [6, с.131-141; 7, с.107-108], 
в обобщенном виде представим блок регулятивных дей-
ствий безопасного поведения:

 — определение цели на основе ценностей, личност-
но – и социально значимых мотивов безопасного 
и здоровьесберегающего образа жизни;

 — планирование элементов безопасной жизнедея-
тельности;

 — прогнозирование возможных последствий обра-
за жизни, опасной ситуации;

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.12
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 — контроль, коррекция и оценка (в том числе само-
контроль, самокоррекция, самооценка) образа жиз-
ни, решений, принятых в сложившейся ситуации.

Рассмотрим пример тренировочных заданий марш-
рутного листа по итогам опытно-поисковой работы. 
Маршрутный лист включает описание учебной (жизнен-
ной) ситуации и блоки, отражающие разные виды регуля-
тивных действий. В соответствии с требованиями ФГОС 
для обучающихся всех возрастов предусматривается 
формирование умений по блокам «Самоорганизация» и 
«Самоконтроль», а для основной школы и старшеклассни-
ков добавляется блок «Эмоциональный интеллект / «При-
нятие себя и окружающих». В нашем примере предложено 
в совокупности 7 заданий и 14 вопросов к сформулиро-
ванной ситуации. Отметим, что вопросы, предшествую-
щие каждому заданию (обучающий этап), подготавливают 
школьника к выполнению самого задания (контрольный 
этап). Обращение к вопросам может быть вариативной 
функцией в зависимости от уровня сформированности у 
школьника тех или иных учебных действий.

Маршрутный лист формирования регулятивных 
универсальных учебных действий

Учебная ситуация. В результате аварии на химиче-
ском производстве произошла утечка опасного веще-
ства. По всем помещениям начал распространяться 
резкий удушающий запах, а в атмосферном воздухе об-
разовалось бесцветное газовое облако, которое подни-
мается вверх. Некоторые люди, покидая опасную зону, 
«бросились врассыпную». Так, несколько человек пере-
мещаются, низко пригнувшись к земле, почти ползком. 
Кто-то из мужчин быстро пересекает открытую мест-
ность так, что «пыль стоит столбом». А одна женщина 
выбрала кратчайший путь – через овраги.

Блок. Самоорганизация

Этап 1. Определение проблемы

Вопросы:
– Какое отравляющее вещество стало причиной 

опасной ситуации?
– Есть ли ошибки в поведении людей, покидающих 

зону химической аварии?

Задание:
Сформулируй проблему, которая отражена в данной 

ситуации.

Этап 2. Выбор способов решения, составление ал-
горитма действий (плана осуществления алгоритма)

Вопросы:
– Какие существуют общие правила эвакуации из 

опасной зоны при техногенных авариях (катастрофах)?

– В тексте описаны разные варианты поведения лю-
дей. Каковы возможные последствия для каждого из них?

Задание:
Предложи и обоснуй последовательность эффектив-

ных действий, чтобы организовать спасение сотрудни-
ков производства.

Этап 3. Корректировка составленного алгоритма 
(при появлении новых обстоятельств)

Вопросы:
– Как можно защитить органы дыхания и кожи? 

Приведи примеры стандартных и импровизированных 
средств защиты.

– Какое значение имеют погодные условия во время 
распространения отравляющих веществ?

Задание:
Предложи план действий, если выяснится, что про-

тивогазов не хватает всем сотрудникам производ-
ства, а во время перемещения людей по местности рез-
ко меняется направление ветра.

Блок. Самоконтроль

Этап 1. Оценка развития ситуации (предвидение 
трудностей, адаптация способов действий с течением 
времени)

Вопросы:
– Какие симптомы появляются у человека при от-

равлении веществами удушающего характера?
– Возможно ли нейтрализовать действие отравляю-

щих веществ данного типа?

Задание:
– С течением времени у одного из участников проис-

шествия появилась резь в глазах, заметно сильное раз-
дражение кожи рук. Предложи дополнительные меры за-
щиты в возникших обстоятельствах.

Этап 2. Объяснение причин достижения/недости-
жения результатов 

Вопросы:
– Какие выделяют группы химически опасных ве-

ществ по воздействию на организм человека?
– От каких характеристик опасных веществ (кроме 

природы самого вещества) зависит степень поражения 
человека во время химической аварии?

Задание:
По итогам оценки полученных результатов установ-

лено, что все организационные действия (выбор путей 
эвакуации, средств защиты и др.) были верными. При 
этом было выявлено большое число пострадавших. Пе-
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речисли возможные причины, объясняющие данный факт. 

Этап 3. Корректировка действий (на основе выяв-
ленных ошибок, скрытых факторов)

Вопросы:
– С какими отравляющими веществами чаще всего 

сталкиваются сотрудники химических производств?
– Существуют ли средства нейтрализации, которые 

являются общими для большинства опасных веществ?

Задание:
По итогам оценки полученных результатов уста-

новлено, что было неверно определено отравляющее 
вещество. Предложи меры (кроме средств защиты ор-
ганов дыхания и кожи), заранее снижающие риски отрав-
ления, если известно, что определить природу опасного 
вещества будет затруднительно или невозможно.

Блок. Эмоциональный интеллект / Принятие себя 
и окружающих

Этап. Оценка эмоционального состояния людей 
(сочувствие, самопереживание и забота, выстраивание 
отношений)

Вопросы:
– Могут ли проявиться неожиданные реакции в пове-

дении людей, оказавшихся в опасных обстоятельствах?
– Как помочь себе и окружающим в условиях повышен-

ной тревожности?

Задание:
В эвакуационном пункте пострадавшим оказывают 

первую помощь. При осмотре у молодого человека не 
обнаружено никаких повреждений, но на вопросы он от-
вечает очень тихо, находится в заторможенном состо-
янии. Предложи доступные меры, чтобы оказать под-
держку пострадавшему.

В маршрутном листе содержательное наполнение 
всех блоков является условным, так как применяемые 
учебные действия требуют взаимодополнения на раз-
ных этапах работы с ситуацией. 

Резюмируя вышесказанное, сделаем следующие 
выводы:

Сущностная характеристика регулятивных универ-
сальных учебных действий рассмотрена в контексте со-
держания безопасного поведения, формируемого в об-
разовательном пространстве средней школы.

Системно-деятельностный подход выполняет ве-
дущую роль в сопровождении процесса формирова-
ния регулятивных универсальных учебных действий 
школьников, осваивающих навыки безопасного по-
ведения.

Приобретение обучающимися опыта безопасного 
поведения вариативно и сопряжено с индивидуальной 
динамикой освоения универсальных учебных действий 
регулятивного типа.
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Аннотация: Публикация посвящена проблеме применения иллюстрирован-
ной базы данных в процессе обучения студентов-переводчиков иноязычной 
речевой деятельности. Предметом исследования является совершенство-
вание дискурсивной социокультурной компетенции в письменном дискурсе 
посредством интернет-инструментов, обеспечивающих комплексный обра-
зовательный процесс. Цель исследования: представить основные принципы 
применения графических глоссариев как формата базы данных; сформули-
ровать основные положения методики совершенствования дискурсивной 
социокультурной компетенции в письменном дискурсе. Методологию иссле-
дования составляют: метод сравнения и компаративный анализ – указанная 
методика разработана на основе сопоставления и анализа функциональных 
возможностей специализированного программного обеспечения; систем-
ный метод – разработка иллюстрированной базы данных рассматривается 
как необходимая компетенция при профессиональном переводе с исполь-
зованием информационных технологий. В результате обучения по данной 
методике совершенствуется письменная дискурсивная социокультурная 
компетенция, и, как следствие, оптимизируется устный дискурс в связи с 
употреблением адекватно интерпретированных и корректно откомментиро-
ванных социокультурных реалий.

Ключевые слова: графический компонент, дискурсивная компетенция, соци-
окультурная компетенция, текстовый источник, иллюстрированная база дан-
ных, интерактивное тестирование.

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
FOR EDITING AN ILLUSTRATED 
DATABASE: WAYS TO IMPROVE 
THE DISCURSIVE COMPETENCE 
OF STUDENT TRANSLATORS
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Summary: The publication is devoted to the problem of using an illustrated 
database in the process of training student translators in foreign language 
speech activities. The subject of the study is the improvement of discursive 
sociocultural competence in written discourse through Internet tools that 
provide a comprehensive educational process. Purpose of the study: to 
present the basic principles of using graphic glossaries as a database 
format; formulate the main provisions of the methodology for improving 
discursive sociocultural competence in written discourse. The research 
methodology consists of: comparison method and comparative analysis –  
this methodology was developed on the basis of comparison and analysis 
of the functionality of specialized software; systematic method - the 
development of an illustrated database is considered as a necessary 
competency for professional translation using information technology. 
As a result of training using this methodology, written discursive 
sociocultural competence is improved, and, as a result, oral discourse 
is optimized in connection with the use of adequately interpreted and 
correctly commented sociocultural realities.
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competence, text source, illustrated database, interactive testing.
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Введение

Совершенствование дискурсивной социокультур-
ной компетенции как одной из важнейших профес-
сиональных компетенций будущих переводчиков 

является актуальной дидактической проблемой в связи 
с интеграцией информационно-коммуникационных тех-
нологий в бóльшую часть областей профессиональной 
деятельности современного человечества. Переводчик 
– одна из немногих специальностей, предполагающих 
знание социокультурных реалий стран языка-оригинала 
и языка-перевода, а также умение ориентироваться в ин-
формационном потоке с целью адекватного понимания 
и корректной интерпретации лингвистической, лингво-
стилистической и лингвострановедческой информации. 

В современных условиях разработка и применение 
инновационных педагогических технологий, обеспе-
чивающих формирование и совершенствование дис-
курсивной социокультурной компетенции в процессе 
профессионально-языковой подготовки переводчиков, 
предполагает создание цифровых дидактических ма-
териалов и работу с информационными источниками 
разнообразных форматов с целью актуализации знаний 
студентов о культуре и традициях, социопрофессио-
нальных и личностных характеристиках носителей язы-
ка, особенностях экономической и производственной 
деятельности, специфике геополитики страны изучае-
мого языка и многом другом.

Помимо практических умений профессионального 
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перевода, а также письменноречевой и устноречевой 
коммуникации, иноязычная дискурсивная социокуль-
турная компетенция переводчика включает не только 
страноведческие и лингвистические знания, но, в обя-
зательном порядке, достаточно широкий кругозор спе-
циалиста и, как следствие, наличие знаний в экономи-
ко-политической, обществоведческой и экологической, 
а также, безусловно, и в этической и национально-куль-
турной сферах с непременным условием уметь их своев-
ременно и уместно применять.

Проблема восстановления мозгом текстовой инфор-
мации с помощью присвоенного образа посредством 
предварительной интерпретации и классификации мно-
жества воспринимаемых образов стала в современной 
психолингвистике одной из основных, представляющих 
практический исследовательский интерес, в контексте 
адекватного восприятия устных и письменных текстов (в 
особенности, текстов медиа).

Для нашего исследования основополагающим яв-
ляется грамотное использование имагологических 
средств и цифровых инструментов в профессиональ-
ной деятельности: умение мыслить ассоциациями, раз-
вивающееся посредством систематической тренировки 
внимания и памяти в процессе обработки значительных 
массивов информации с последующим переводом. В 
данном контексте следует уточнить, что имагология яв-
ляется научной дисциплиной, интегрирующей на основе 
компаративистики базовые теоретические положения 
социологии и психологии, литературоведения и лингви-
стики, но важно отметить, что наука это исключительно 
прикладная и сформировалась относительно недавно: 
как отмечает О.Ю. Поляков, известный российский ис-
следователь в области гуманитаристики, «имагология 
обогатит гуманитарные науки, особенно изучающие 
конструирование идентичности, и даст более широкое 
и полное представление о механизмах связей между ли-
тературами в контексте взаимодействия национальных 
культур» [4]. 

Следует отметить, что образ нации как ментально-
культурное образование в данной прикладной науке 
получил терминологическую формулировку «имаголо-
гический образ», под которой подразумевается «идеаль-
ная, целостная, чувственно воспринимаемая конструк-
ция, создаваемая обществом, объединенным единством 
культуры, языка и территории, о себе (других), своих (чу-
жих) типичных чертах, национальном характере, своей 
(другой) стране» [1].

В соответствии с вышеизложенным отметим, что 
создание графических глоссариев как формата иллю-
стрированной базы данных студентами-переводчиками 
структурирует поле адекватных иноязычных имаготем, а 
также развивает навык мыслить образами при обработ-

ке информации и переводе, что способствует оптимиза-
ции ассоциативного мышления и долговременной памя-
ти и, в конечном итоге, формирует корректную картину 
мира и эффективно в учебной деятельности студента в 
целом.

1. Дискурсивная социокультурная компетенция 
как компонент профессионально-языковой 

подготовки переводчиков

При формировании и совершенствовании дис-
курсивной социокультурной компетенции в процессе 
профессионально-языковой подготовки переводчи-
ков важным этапом является активизация дискурсив-
ной компетенции и межкультурной коммуникации как 
первостепенных профессиональных навыков, в связи 
с чем основным условием адекватной интерпретации 
студентами реалий языка оригинала на язык перевода 
и корректного понимания коммуникативной ситуации 
и социокультурного контекста выступает иноязычная 
коммуникативная компетенция, уточнение содержания 
которой находит разнообразные толкования в совре-
менных лингвистических исследованиях.

В данном контексте следует конкретизировать поня-
тие «иноязычная коммуникативная компетенция» (ИКК) 
как социальный феномен, состоящий из значительного 
количества компонентов, сущность и содержание ко-
торых находят порой диаметрально противоположный 
смысл в толкованиях российских и зарубежных иссле-
дователей: термины «прагматическая компетенция», 
«речевая компетенция» и «дискурсивная компетенция» 
имеют перекрестное значение в некоторых исследова-
ниях, в то время как «языковая компетенция» во мно-
гих работах В.В. Сафоновой и Л. Бахмана выступает за-
висимым элементом ИКК, но трактуется тождественно 
с понятием «лингвистическая компетенция» в работах 
Д. Хаймса и ван Эка более раннего периода. Как след-
ствие пересмотра теории билингвизма в целом, понятие 
«грамматическая компетенция» в публикациях М. Кэна-
ля и М. Свейна первой половины XXI века приобрело 
похожее значение, выместив, таким образом, на второй 
план не только сам термин «языковая компетенция», но 
и его первоначальный смысл [5, 6, 7].

Принимая во внимание различия смыслов в приве-
денных исследованиях выделим основополагающие для 
данной работы компоненты иноязычной коммуникатив-
ной компетенции:

А. социокультурная компетенция – знание культуры 
стран родного и изучаемого языков, умение анализиро-
вать опыт культурного развития родной страны и стран 
изучаемого языка во взаимодействии их культур и его 
отражение в языках, способность использовать социо-
лингвистические и социокультурные знания и умения в 
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любых сферах общения, учитывать нормы формального 
и неформального общения в устной и письменной речи; 

Б. дискурсивная компетенция – способность пони-
мать различные виды коммуникативных высказываний 
и продуцировать целостные, связные и логичные вы-
сказывания разных функциональных стилей, умение 
осуществлять выбор лингвистических средств с учетом 
типа высказывания [3].

Как следует из приведенных определений, базовую 
профессиональную компетенцию переводчика в кон-
цепции дисциплины «Информационные технологии в 
переводе» составляет дискурсивная социокультурная 
компетенция как комплекс навыков и умений учитывать 
коммуникативную ситуацию, социальный и культурный 
фон общения, жизненный опыт собеседника; применять 
указанные знания непосредственно в процессе перево-
да, выбирая в соответствии со сделанными выводами 
корректные языковые и речевые средства (в том числе 
редактировать лексикографические ресурсы для даль-
нейшего использования в профессиональной перевод-
ческой деятельности). 

Далее перечислим инструментарий студентов-пере-
водчиков, задействованный при лингвистической обра-
ботке с целью последующего перевода разноформатных 
текстов на электронных носителях, а также приведем ба-
зовые принципы совершенствования дискурсивной со-
циокультурной компетенции переводчиков и практику 
применения в учебном процессе гуманитарного вуза.

Овладение навыками профессионального перево-
да подразумевает развитие способностей к детальной 
передаче содержания в письменной форме, а именно 
совершенствование умения воспроизводить аудиотек-
сты со стенографической точностью. В этой связи основ-
ной целью осуществления коммуникации посредством 
профессионального, академического и персонального 
письма становится грамотное применение принципов 
ведения письменного дискурса. Существует ряд обуча-
ющих методик, решающих данную образовательную за-
дачу, и среди них в контексте нашей публикации стоит 
особенно выделить технологию диктанта-перевода, ос-
нованную на принципах электронного конспектирова-
ния и объединяющую следующие операции с текстом 
оригинала: аудирование, анализ, реконструкция.

Уточним, что процесс практической работы по тех-
нологии диктанта-перевода, основанной на принципах 
электронного конспектирования, в качестве заключи-
тельной стадии подразумевает внесение изменений в 
результат перевода, основанный на анализе недочетов и 
их корректировке, в то время как отправной точкой яв-
ляется ознакомление с тематикой перевода и условиями 
выполнения, а на последующих стадиях осуществляется 

непосредственно аудирование и диктант-перевод с даль-
нейшей реконструкцией оригинала. Стадия реконструк-
ции может быть расценена как ключевая и направленная 
на развитие главных профессиональных переводческих 
компетенций, поскольку решает задачу приобретения 
умений определения содержательных, лингвистических 
и структурных характеристик оригинала.

Важно отметить, что описанная выше технология 
диктанта-перевода, основанная на принципах электрон-
ного конспектирования, является эффективным образо-
вательным инструментом методики совершенствования 
дискурсивной социокультурной компетенции перевод-
чиков, а основные ее стадии могут быть дополнены с 
учетом принципов овладения коммуникативными ком-
петенциями следующими стадиями, представленными в 
форме таблицы: 

Таблица 1.
Технология диктанта-перевода на принципах 

электронного конспектирования.

№ Стадия Содержание деятельности

1 Ознакомление Сформулировать тематику перевода 

2 Определение параметров
Подтвердить/скорректировать условия 
выполнения

3
Аудирование текста 
оригинала 

Написать диктант-перевод

4 Коррекция и верификация
Выполнить анализ недочетов и ошибок 
с опорой на лингвостилистические 
характеристики

5 Реконструкция оригинала
Воссоздать текст на языке оригинала с 
учетом стадии 4

6 Составление вокабуляра Выделить тематические единицы

7
Письменное 
комментирование 

Составить переводческий комментарий 
к социокультурным реалиям

8
Проектирование 
графического глоссария

Подобрать и разместить иллюстрации с 
учетом стадий 5 и 7 

Отметим, что формат графического глоссария наря-
ду с иллюстрированной базой данных применяется с 
целью оптимизации навыков синхронного перевода и 
оперативной корректировки результатов трансформа-
ции исходного текста, в то время как имагологические 
компетенции при переводе активизируются посред-
ством выполнения учебных действий стадий 6, 7 и 8, что, 
в свою очередь, развивает ассоциативное мышление, 
зрительную и долговременную память, необходимую 
для профессиональной деятельности переводчика. Си-
стематические практические упражнения на распозна-
вание и перевод лексико-грамматических конструкций 
и социокультурных реалий по аудиовокабулярному 
методу позволяет создать оптимальную для формиро-
вания дискурсивной социокультурной компетенции не-
прерывную интерактивную среду.
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2. Иллюстрированные лексикографические базы 
данных – продукт компьютерной лексикографии

В разделе рассмотрим формат иллюстрированных 
лексикографических баз данных и графического глосса-
рия как их подвида с позиции прикладной лингвистики, 
на рубеже XX и XXI веков выделившей компьютерную 
лексикографию в отдельную науку, решающую задачи 
создания электронных словарей, а также направленной 
на создание программных продуктов для редактирова-
ния и поддержки лингвистических баз данных с учетом 
обновления лексикографии языков. 

Иллюстрированные лексикографические базы дан-
ных выступают главным ресурсом при обучении устно-
му и письменному переводу, а технология диктанта-пе-
ревода на принципах электронного конспектирования 
позволяет студентам: А. грамотно отображать семан-
тические соответствия при трансформации оригинала; 
Б. адекватно переводить социокультурные реалии по-
средством корректной передачи лексем; В. проводить 
унификацию интегрального текста и стилистическую 
стандартизацию в текущем и последующих переводах, 
что имеет особую ценность в практической профессио-
нальной деятельности.

Такой формат, как графический глоссарий выбран ав-
тором данной публикации как инструмент отображения 
результата перевода неслучайно в связи с тем, что лекси-
ко-грамматические конструкции и социокультурные ре-
алии должны быть адекватно восприняты обучаемыми и 
закреплены непосредственно на практическом занятии 
при первой встречаемости посредством формирования 
ассоциативного ряда, а в данном процессе иллюстрации 
играют основополагающую роль. 

Обращение к технологии диктанта-перевода, осно-
ванной на принципах электронного конспектирования, 
как эффективному образовательному инструменту ме-
тодики совершенствования дискурсивной социокуль-
турной компетенции переводчиков обусловлено про-
никновением мультимедиа технологий во все сферы 
профессиональной деятельности, что можно с уверен-
ностью утверждать, приводя примеры многочисленных 
лексикографических баз данных на дисковых носителях 
(электронные версии переводных, энциклопедических 
и толковых словарей), а также онлайн версии словарных 
изданий, размещенных в сетевых средах (открытые и 
корпоративные ресурсы). Отметим, что вышеуказанные 
лекисикографические продукты подразделяются на ос-
новные виды: 1. рубрикаторы; 2. тезаурусы; 3. классифи-
каторы; 4. терминологические словари; 5. тематические 
словари; 6. иллюстрированные и визуальные словари 
[2], но, независимо от данной классификации, объект 
описания указанных ресурсов – лексическая единица, 
входящая в состав машиночитаемого словарного мас-

сива, сопровожденная словарной статьей и/или графи-
ческой либо мультимедиа иллюстрацией (аудио, видео, 
интерактивная таблица и т.д.).

По наблюдениям автора в процессе проведения 
практических занятий по дисциплине «Информацион-
ные технологии в переводе», студенты с бóльшим инте-
ресом работали по технологии диктанта-перевода, осно-
ванной на принципах электронного конспектирования, 
с текстами, содержащими 30-60% социокультурных ре-
алий по общей лексической массе, что свидетельствует 
о высокой образовательной ценности данного типа тек-
стов при изучении языков и культур зарубежных стран, а 
также подтверждается результативностью решения сле-
дующих образовательных задач: 1. ознакомить со спец-
ификой чтения и перевода источников гипертекстового 
формата на иностранном языке; 2. выработать умение 
применять полученные теоретические знания в прак-
тической деятельности при дискурсивном и поисковом 
чтении материалов и аргументировано обосновывать 
собственные переводческие решения; 3. научить прово-
дить лингвистический и лингвостилистический анализ 
посредством аналитического чтения; 4. научить анали-
зировать структуру текстовых материалов при размеще-
нии в ЛБД; 5. совершенствовать навыки работы в сетевых 
средах профессиональных приложениях переводчика с 
целью разработки и поддержки ЛБД [2].

В соответствии с вышеперечисленными образова-
тельными задачами основным результатом работы по 
технологии диктанта-перевода, основанной на принци-
пах электронного конспектирования, является форми-
рование понятийного аппарата оригинальных и пере-
водных социокультурных реалий, и создание глоссария, 
проиллюстрированного графикой, таблицей, схемой, 
фото, аудио либо видео фрагментом.

Формат иллюстрированных лексикографических баз 
данных и графического глоссария представляет допол-
нительную исследовательскую ценность в научной ра-
боте как для студента, так и для преподавателя, в связи с 
чем выполненные итоговые практические задания (ста-
дии 6, 7 и 8) могут быть использованы всеми студентами, 
обучающимися на одном потоке, в случае размещения 
разработанных баз данных в сетевой папке обмена фай-
лами вуза либо в электронном архиве почтового серве-
ра курса. Для указанной цели следует отдельно проду-
мать навигацию и контент с целью оптимизации поиска 
лексического, комментирующего и иллюстративного ма-
териала.

Кратко охарактеризуем графический глоссарий, со-
ставляемый студентами, как имагологический инструмент:

1. Лингвистическая база: иноязычный текст социо-
культурной тематики (объем: 9 000 п.з.). 

2. Результат выборки репрезентативной социокультур-
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ной лексики: значимые части речи (от 20 до 40 ЛЕ).
3. Переводческий комментарий: глоссарий антро-

понимов и топонимов, встретившихся в тексте, 
проектируются как отдельные модули.

4. Графический глоссарий: имена нарицательные 
входят в состав основного модуля.

В контексте данной публикации следует акцентиро-
вать внимание на стадиях 6, 7 и 8 (составление пере-
водческого комментария к социокультурным реалиям, 
подбор и размещение иллюстраций, выделение тема-
тических единиц) как результирующих работу по тех-
нологии диктанта-перевода, основанной на принципах 
электронного конспектирования, выполняя переводче-
ские действия на которых студенты создают коллекцию 
мультимедиа образов-имагем, выбирая соответствую-
щий теме и стилистике текста формат (графика, таблица, 
схема, фото, аудио либо видео фрагмент). 

Повторная встречаемость является основополагаю-
щим критерием при выборе лексики и глоссарий должен 
быть дополнен новыми переводческим комментарием и 
контекстом, что позволяет сохранить семантико-стили-
стическое поля оригинала и избежать неэквивалентное 
использование лексико-грамматических единиц. Более 
того, выполнение заданий стадий 7 и 8 тесно взаимосвя-
зано с результирующими стадий 4 и 5 (анализ недочетов 
и ошибок с опорой на лингвостилистические характери-
стики; воссоздание текста на языке оригинала) и направ-
лен на фиксацию адекватного образа социокультурной 
реалии, подкрепленного контекстами из корпуса тек-
стов по аналогичной тематике.

Заключение

В результате данного исследования сформулирова-
ны следующие выводы:

1. Актуальная дидактическая проблема степени за-

действованности цифровых материалов в образо-
вательном процессе для студентов специальности 
«Лингвистическое обеспечение международных 
отношений» решается посредством применения 
методики совершенствования дискурсивной со-
циокультурной компетенции переводчиков.

2. Методика совершенствования социокультур-
ной компетенции переводчиков с применением 
графических глоссариев разработана на основе 
сопоставления специализированного программ-
ного обеспечения и анализа функциональных 
возможностей, в результате определены основ-
ные форматы и интернет-инструменты, обеспечи-
вающие комплексный образовательный процесс.

3. Разработка иллюстрированной комментирован-
ной базы данных в формате графического глос-
сария рассматривается как необходимая ком-
петенция при профессиональном переводе с 
использованием информационных технологий; 
представляемая методика обучения подразуме-
вает применение цифровых дидактических ма-
териалов, текстовых и графических источников 
в единой образовательной системе, требующей 
координации учебных действий и систематиза-
ции образовательного материала в соответствии 
с уровнями подготовки студентов.

В результате проведенного научно-педагогического 
исследования стало возможным подтверждение гипоте-
зы о том, что создание графических глоссариев как фор-
мата иллюстрированной базы данных студентами-пере-
водчиками структурирует поле адекватных иноязычных 
имаготем, а также развивает навык мыслить образами 
при обработке информации и переводе, что способству-
ет оптимизации ассоциативного мышления и долговре-
менной памяти и, в конечном итоге, формирует коррект-
ную картину мира и эффективно в учебной деятельности 
студента в целом.
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Аннотация: В данной статье представлены основные теоретические по-
ложения и результаты эмпирического исследования по проверке струк-
турно-функциональной модели развития профессиональной готовности 
преподавателя организации дополнительного профессионального образо-
вания к деятельности в условиях цифрового обучения. Анализ результатов 
опытно-поисковой работы проводился на основании иерархического кла-
стерного анализа с использованием метода «самый дальний сосед» и срав-
нительного анализа U-критерия Манна-Уитни. Структурно-функциональная 
модель подтвердила возможность развития профессиональной готовности 
преподавателя к деятельности в условиях цифрового обучения взрослых, 
выражающуюся в совершенствовании цифровых компетенций, направлен-
ных на использование дистанционных технологий и применение цифровой 
дидактики, основанных на инновационных методах и способах электронного 
обмена данными через качественное формирование электронного образо-
вательного контента, применяемого при обучении взрослых.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, компо-
ненты профессиональной готовности преподавателя, профессиональная 
готовность преподавателя, структурно-функциональная модель професси-
ональной готовности преподавателя, цифровое обучение, электронный об-
разовательный контент.

TO THE QUESTION ON THE 
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
READINESS OF THE TEACHER TO 
WORK IN THE CONDITIONS 
OF DIGITAL ADULT EDUCATION

V. Zavyalova

Summary: This article presents the main theoretical provisions and the 
results of an empirical study on the verification of the structural and 
functional model of the development of the professional readiness of 
the teacher of the organization of additional professional education to 
work in the conditions of digital learning. The analysis of the results of 
the experimental search work was carried out on the basis of hierarchical 
cluster analysis using the «farthest neighbor» method and comparative 
analysis of the Mann-Whitney U-test. The structural and functional 
model confirmed the possibility of developing a teacher’s professional 
readiness to work in the conditions of digital adult education, expressed 
in the improvement of digital competencies aimed at using distance 
technologies and the use of digital didactics based on innovative methods 
and methods of electronic data exchange through the qualitative 
formation of electronic educational content used in adult education.

Keywords: additional professional education, components of the teacher’s 
professional readiness, teacher’s professional readiness, structural and 
functional model of the teacher’s professional readiness, digital learning, 
electronic educational content.l

Дополнительное профессиональное образование 
является одним из составляющих процесса не-
прерывного образования граждан. В современ-

ных реалиях высокий темп жизни и развитие экономики 
государства предопределяют необходимость постоян-
ного совершенствования и актуализации знаний и уме-
ний работников в рамках выбранной ими профессии. 
Учитывая желание работодателя обеспечить непрерыв-
ность рабочего процесса, особое место в повышении 
квалификации работников занимает освоение допол-
нительных профессиональных программ без отрыва от 
профессиональной деятельности. Одна из приоритет-
ных задач государственной политики в настоящее вре-
мя направлена на реализацию программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», в рамках которой 
процесс цифровизации затрагивает, в том числе, и об-
разовательную деятельность. Развитие цифровых тех-
нологий позволяет обеспечить обучающимся равные 

возможности при выборе организации дополнитель-
ного профессионального образования. Неоспоримые 
преимущества цифрового обучения заключаются в мо-
бильности, индивидуальности, доступности, экономи-
ческой эффективности. Организациям дополнительного 
профессионального образования в части цифровизации 
образовательного процесса необходимо обеспечить 
специальные условия для ведения деятельности с при-
менением цифрового обучения. 

Но любая деятельность, а в особенности инноваци-
онная деятельность, имеет проблемы и риски. Проана-
лизировав исследования в области дополнительного 
профессионального образования, можно выделить 
следующие проблемные вопросы: использование циф-
рового обучения в дополнительном профессиональ-
ном образовании [1, 15]; учет возраста обучающихся и 
необходимость построения андрагогической модели 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.16



70 Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

обучения слушателей [5, 8]; разрабатывая электронный 
образовательный контент, преподаватель обязан учесть 
помимо имеющихся базовых знаний обучающегося и их 
уровень владения цифровыми средствами передачи и 
получения информации [9]. 

Однако, анализ практической деятельности орга-
низаций дополнительного профессионального об-
разования и изучение отдельных работ современных 
авторов показали, что перечисленная проблематика 
применения цифрового обучения в организациях до-
полнительного профессионального образования может 
быть нивелирована при решении основной проблемы: 
недостаточной профессиональной готовности препо-
давателей к выполнению поставленных перед ними 
педагогических задач в части применения цифрового 
обучения. В таком случае педагогическая деятельность 
будет основана на применении информационно-комму-
никационных и дистанционных технологий обучения, а 
также применении цифровой дидактики, включающей 
инновационные методы и способы электронного обме-
на данными посредством создания и поддержания в ра-
ботоспособном и актуальном состоянии электронного 
образовательного контента.

 На основании исследования процесса развития и 
применения в педагогической деятельности современ-
ных инновационных технологий некоторые ученые, как 
выявлено, выделяют в качестве проблемы не только 
отсутствие педагогических кадров, имеющих должную 
подготовку к ведению деятельности в организациях до-
полнительного профессионального образования [10], 
но и отсутствие готовности преподавателей к деятель-
ности в условиях цифрового обучения [1, 11]. 

Профессиональная готовность преподавателя ор-
ганизации дополнительного профессионального об-
разования к деятельности в условиях цифрового обу-
чения сопряжена с развитием цифровых компетенций, 
направленных на работу со взрослыми обучающимися. 
Наличие таких компетенций позволяет преподавателю 
использовать цифровые средства обучения [4], приме-
нение которых будет продумано и обосновано в части 
возможностей обучения взрослых с учетом их мотива-
ции к обучению, потребности в совмещении трудовой 
и учебной деятельностей, желания самостоятельного 
конструирования процесса. Над определением уровня 
готовности преподавателей к деятельности по примене-
нию в учебном процессе онлайн-курсов проводили ис-
следование ученые Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета. Ими было 
доказано, что преподаватели, прошедшие обучение по 
программам повышения квалификации с использовани-
ем цифровых средств, приняли позицию, о возможности 
реализации образовательных программ в цифровом 
формате, так как такие программы имеют сформиро-

ванную систему цифровых образовательных элементов, 
полностью отвечают инновационным образовательным 
требованиям в части применения цифрового обучения. 
При этом преподаватели были настроены на приобре-
тение навыков разработки онлайн-курсов и внедрение 
такого курса в образовательный процесс [3]. Таким обра-
зом, это говорит о том, что в процессе обучения препода-
ватель, меняя роль «педагога» на роль «обучающегося», 
конкретнее определяет мотивы и ценности слушателя, 
качественнее выявляет сильные и слабые стороны циф-
рового обучения и может выстроить образовательный 
процесс с применением цифровых технологий так, что-
бы планируемые результаты обучения были достигнуты.

Профессиональная готовность преподавателя пред-
ставляется как система развитой личности педагога, 
основанная на взаимосвязанных компонентах. Изучив 
исследования в области структурирования профессио-
нальной готовности, нами было выделено шесть компо-
нентов: мотивационный, рефлексивный, когнитивный, 
оценочный, креативный, социально-профессиональный 
[7, 8, 12, 13, 14].

При этом развитию профессиональной готовности 
преподавателя к деятельности в условиях цифрового 
обучения взрослых способствуют организационно-пе-
дагогические условия. И.О. Котляровой и С.Г. Сериковым 
был определен ряд проблем, с которыми сталкиваются 
организации дополнительного профессионального об-
разования, в число которых входит проблематика соз-
дания организационно-педагогических условий для 
полноценной деятельности преподавателя в части 
применения цифровых технологий. Также этими уче-
ными к указанной проблеме отнесена и недостаточная 
цифровая грамотность преподавателей организаций 
дополнительного профессионального образования [7]. 
Немаловажным условием является наличие в организа-
ции дополнительного профессионального образования 
цифровой образовательной среды. Преподавателю для 
использования цифрового инструментария необходима 
«специальная оболочка», в которой будет размещаться 
электронное учебно-методическое обеспечение. Таким 
образом, успешное развитие профессиональной готов-
ности преподавателей основано на наличии организа-
ционно-педагогических условий: цифровая грамотность 
преподавателя; наличие в организации дополнительно-
го профессионального образования среды, обеспечива-
ющей возможность использования цифрового обучения 
при реализации дополнительных профессиональных 
программ; наличие электронного учебно-методическо-
го обеспечения процесса подготовки обучающихся по 
программам дополнительного профессионального об-
разования в условиях цифрового обучения [2].

На основании изученной проблематики применения 
цифрового обучения в организациях дополнительно-
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го профессионального образования была разработана 
структурно-функциональная модель развития профес-
сиональной готовности преподавателя к деятельности 
в условиях цифрового обучения взрослых, структура 
которой была рассмотрена в одной из предыдущих пу-
бликаций [2].

Цель данной статьи – обосновать структурно-функ-
циональную модель развития профессиональной готов-
ности преподавателя организации дополнительного 
профессионального образования к деятельности в ус-
ловиях цифрового обучения, изложить результаты пе-
дагогического эксперимента на основании внедрения 
данной модели.

Для решения задач, направленных на достижение 
цели исследования, были использованы:

 — теоретические методы исследования: анализ пе-
дагогической, психологической, методической 
литературы и нормативных правовых документов 
по теме исследования, обобщение и систематиза-
ция различных подходов к определению понятий;

 — эмпирические методы исследования: педаго-
гическое наблюдение, анкетирование, анализ 
разработанных электронных образовательных 
контентов, направленных на освоение допол-
нительных профессиональных программ, про-
ведение опытно-поисковой работы по теме ис-
следования, статистические методы обработки 
полученных результатов. 

Анализ научной, методической и правовой литерату-
ры в части реализации процесса цифрового обучения в 
организациях дополнительного профессионального об-
разования послужил теоретической предпосылкой для 
выполнения практической части работы. Опытно-поис-
ковая работа, направленная на проверку результативно-
сти структурно-функциональной модели развития про-
фессиональной готовности преподавателя организации 
дополнительного профессионального образования к 
деятельности в условиях цифрового обучения, состояла 
из трех этапов: констатирующий, формирующий, кон-
трольный. 

На констатирующем этапе изучены степень профес-
сиональной готовности преподавателя к деятельности в 
условиях цифрового обучения взрослых и наполнение 
электронного образовательного контента, используемо-
го при реализации дополнительных профессиональных 
программ. Анкетирование преподавателей и изучение 
содержания электронных образовательных контентов 
программ повышения квалификации не принесли ре-
зультата в части определения совокупности компонен-
тов профессиональной готовности. Образовательная 
деятельность с применением цифровых технологий 
велась недостаточно, электронные образовательные 

контенты были наполнены в основном текстовыми мате-
риалами и тестовыми заданиями, соответственно, такие 
компоненты как когнитивный, рефлексивный и креатив-
ный не выявлены. Сложившаяся ситуация прекрасно от-
ражает позицию А.Г. Кислова, с которой осмелимся со-
гласиться, а именно, «осваивать цифровые технологии и 
устройства необходимо всем (это часть не только специ-
альной, но уже и общеобязательной образованности). 
При создании же и применении ЭОПов прислушиваться 
необходимо прежде всего к специалистам, не ограничи-
ваясь плодами околохудожественной педагогической 
самодеятельности» [6, С. 43].

На формирующем этапе был разработан и внедрен 
образовательный модуль «Разработка электронного 
образовательного контента в условиях электронного 
обучения», а также организована образовательная де-
ятельность преподавателей организаций дополнитель-
ного профессионального образования в соответствии 
со структурно-функциональной моделью. По итогам 
прохождения программы повышения квалификации 
у преподавателей развивались следующие цифровые 
компетенции: 

 — способность к изучению инновационных образо-
вательных процессов и реализации собственной 
деятельности в части цифровых средств обучения;

 — способность проектировать и использовать элек-
тронный образовательный контент с учетом осо-
бенностей восприятия и усвоения информации 
взрослыми обучающимися;

 — способность анализировать проблемные ситуа-
ции и абстрагироваться от стандартных образова-
тельных моделей.

Контрольный этап был посвящен определению сте-
пени профессиональной готовности преподавателей к 
деятельности в условиях цифрового обучения взрослых 
по итогам освоения образовательного модуля и анализу 
полученных результатов.

В онлайн-анкетировании приняло участие 205 пре-
подавателей организаций дополнительного професси-
онального образования и структурных подразделений 
вузов, реализующих программы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки. Исследова-
тельская работа проводилась на базе структурных под-
разделений дополнительного профессионального 
образования ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный университет путей со-
общения», ФГБОУ ВО «Уральский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохране-
ния РФ и АНО ДПО «Учебный центр «Развитие». Выборка 
респондентов осуществлялась по двум направлениям: в 
экспериментальную группу вошли преподаватели, про-
шедшие обучение по программе повышения квалифика-
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ции развития цифровых компетенций и в контрольной 
группе, кто не принимал участия в обучении, направлен-
ном на развитие цифровых компетенций. Анкета состоя-
ла из шести блоков, каждый блок анкеты был направлен 
на выявление степени развития одного из шести компо-
нентов профессиональной готовности преподавателей 
к деятельности в условиях цифрового обучения взрос-
лых. Обработка и анализ ответов респондентов осущест-
влялся в два этапа. На первом этапе проведен анализ 
валидности анкеты и соответствия вопросов каждого из 
блоков компонентам профессиональной готовности. Ре-
шение данной задачи было основано на иерархическом 
кластерном анализе с использованием метода «самый 
дальний сосед». Интерпретация иерархического кла-
стерного анализа осуществлялась путем рассмотрения 
такой точки, в которой данные объединяются в кластеры 
на древовидной диаграмме (дендрограмме). Нами была 
выбрана точка, в которой количество кластеров мак-
симально соответствовало количеству блоков анкеты. 
Данный метод исследования показал рациональность 
составленной анкеты, так как на построенной дендро-
грамме первоначальные данные показаны сгруппиро-
ванными в соответствие с блоками, отвечающими за рас-
смотрение компонентов профессиональной готовности, 
что позволило перейти к следующему этапу обработки 
данных.

Дальнейший анализ результатов опытно-поисковой 
работы осуществлялся с использованием сравнительно-
го анализа U-критерия Манна-Уитни. Решение о выборе 
непараметрического критерия сравнительного анализа 
было основано на том, что согласно анализу асимметрии 
и эксцесса распределение данных отличается от нор-
мальных. Обработка данных показала, что асимптотиче-
ская значимость по 12 параметрам имеет значение ме-
нее 0,05, что говорит о наличии статистически значимых 
различий сравнительного анализа.

Изучение полученных результатов по итогам анке-
тирования экспериментальной и контрольной групп по 
U-критерию Манна-Уитни показало, что повышение ква-
лификации по программе развития цифровых компетен-
ций дало следующие положительные результаты в части 
развития компонентов профессиональной готовности:

 — на уровне мотивационного компонента развита 
мотивация к освоению цифровых образователь-
ных процессов; 

 — когнитивный компонент отражен в развитии на-
выков конструирования электронного образова-
тельного контента;

 — креативный компонент проявлен в наличии твор-
ческих способностей при реализации цифровых 
образовательных задач, присутствует желание 
реализовывать педагогическую деятельность с 
использованием инноватики;

 — на уровне оценочного компонента появились на-
выки оценивания работоспособности электрон-
ного образовательного контента в части техни-
ческого сопровождения, его структурирования и 
доступности, а также достижения планируемых 
результатов обучения;

 — социально-профессиональный компонент отра-
жен в развитии способностей определения мо-
тивов обучающихся, установления взаимосвязи 
наполнения электронного образовательного кон-
тента и возрастных особенностей, базовых зна-
ний и потребностей обучающихся.

Визуализация результатов проведенного анкетиро-
вания с целью выявления уровней развития професси-
ональной готовности преподавателя к деятельности в 
условиях цифрового обучения взрослых, показаны на 
рисунке 1.

Результаты исследования показали, что на основа-

Рис 1. Уровень сформированности профессиональной готовности преподавателей
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нии структурно-функциональной модели происходит 
развитие профессиональной готовности преподавателя 
организации дополнительного профессионального об-
разования к деятельности в условиях цифрового обуче-
ния взрослых, а именно происходит развитие препода-
вателя, выражающееся в совершенствовании цифровых 
компетенций, направленных на использование дистан-
ционных технологий и применение цифровой дидакти-
ки, основанной на инновационных методах и способах 

электронного обмена данными, через качественное 
формирование электронного образовательного контен-
та, применяемого при обучении взрослых.

Проведенное исследование не исчерпывает про-
блематику профессиональной готовности препода-
вателей организаций дополнительного професси-
онального образования к деятельности в условиях 
цифрового обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию аутентичного материала в 
процессе формирования иноязычной компетенции у взрослых обучающихся.
В работе отмечается: одним из средств, повышающий эффективность обу-
чения иностранного языка, является системное использование аутентичных 
материалов. 
Аутентичный материал способствует эффективному освоению обучающи-
мися языкового и лингвострановедческого материала, повышает уровень 
практического владения иностранным языком и тем самым служит совер-
шенствованию их коммуникативных навыков. 
Аутентичные материалы способствуют пониманию социального, экономиче-
ского и исторического контента страны изучаемого языка, логики ее полити-
ческих событий. 
Использование аутеничных материалов позволяет создать в определенной 
степени искусственную иноязычную среду, что очень важно при изучении 
иностранного языка.

Ключевые слова: аутентичный материала, иноязычная компетенция, обуче-
ние, эффективность, иностранный язык, коммуникативные навыки.
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Summary: The article is devoted to the use of authentic material in the 
process of formation of foreign language competence of adult learners. 
It is noted in the work that one of the means that increases the efficiency 
of foreign language teaching is the systematic use of authentic materials.
Authentic material contributes to the effective mastering of language 
and linguistic cultural material by students, increases the level of 
practical knowledge of a foreign language and thus serves to improve 
their communicative skills. Authentic materials contribute to the 
understanding of the social, economic and historical background of the 
country which language is being studied, the logic of its political events.
The use of authentic materials allows creating to a certain extent an 
artificial foreign language environment, which is very important when 
learning a foreign language.
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Эффективность обучения иностранному языку дав-
но является основополагающей проблемой, реше-
нием которой занимались и занимаются многие 

педагоги, методисты, дидакты, лингвисты, психологи, 
физиологи и т.д. 

Совершенно очевидно, что от эффективности обуче-
ния во многом зависит уровень практического владения 
иностранным языком, позволяющим учащимся успешно 
вступать в коммуникативное взаимодействие. 

Таким образом, эффективность обучения является 
определяющим фактором формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции, способствующей реа-
лизации свободного общения на иностранном языке по 
самой разной тематике.

Языковая компетенция – понятие широкое, включа-
ющее в себя не только знания иностранного языка и его 
речевой реализации, но и практическое его применение 
в общении с учетом культурных, исторических особен-

ностей, присущих носителю страны изучаемого языка, 
его традиций, привычек, в том числе языковых. 

Как известно, понятие языковая компетенция воз-
никло в 20 веке, что отразило основную цель изучения 
иностранного языка, а именно: формирование умений и 
навыков, позволяющих успешно общаться на иностран-
ном языке. Проблема языковой компетенции находится 
в центре внимания таких известных исследователей-ме-
тодистов, как И.Л. Бим [1], Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез [4], Е.И. 
Пассов [10], И.И. Халеева [14] и др.

По словам И.Л. Бим, иноязычная компетенция – это спо-
собность и реальная готовность осуществлять иноязыч-
ное общение с носителями языка. И.Л. Бим подчеркивает 
важность приобщения школьников к культуре страны/
стран, изучаемого языка, и при этом указывает на лучшее 
осознание культуры своей собственной страны, умение 
представлять ее в процессе общения [1, c. 159-160]. 

С развитием современных технологий и повсемест-
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ного доступа к мировой информационной сети облик 
учебного процесса стал совершенствоваться, вслед-
ствие этого методы изучения иностранного языка и при-
обретение иноязычной коммуникативной компетенции 
изменились. Преподавателям открылась возможность 
не только использовать в работе аутентичные матери-
алы, но и переносить учебную деятельность в онлайн-
формат.

Опыт преподавания показал, что одним из средств, 
повышающий эффективность обучения иностранного 
языка как раз и является системное использование ау-
тентичных материалов. 

Аутентичные материалы (аутентичный от греч.: 
authentikos – подлинный, действительный, исходящий 
от первоисточника) – это разного рода объекты, пред-
меты, источники информации, произведенные в стране 
изучаемого языка (это обязательное условие), которые 
представлены в письменном, устном, бумажном, визу-
альном, виртуальном и других форматах, и которые ис-
пользуются в преподавании иностранного языка с обу-
чающей и воспитательной целью. 

Следовательно, к таким материалам можно отнести 
самую широкую номенклатуру предметов объективной 
действительности. 

К аутентичным материалам относят любые культуро-
логические и информационные ресурсы, а именно: ау-
дио- и видеоматериалы, видеоблоги, статьи, чаты, отзывы, 
комментарии, песни и т.д., т.е. к ним можно причислить 
все материалы, которые изначально не предназначены 
для обучающих целей, однако используются в процессе 
преподавания иностранного языка с целью формирова-
ния коммуникативных навыков и получения информации 
о зарубежной стране, ее культуре, истории и т.д. 

Как показывает практика преподавания, использова-
ние аутентичного материала является действенным ин-
струментарием в процессе обучения иностранному язы-
ку. Особенно востребованы и эффективны при изучении 
иностранного языка аутентичные аудиолингвальные и 
аудиовизуальные иноязычные источники. При умелом 
их использовании на занятиях у обучающихся развива-
ются произносительные навыки, навыки аудирования, 
речевые навыки, что позволяет в полной мере форми-
ровать иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Проблемы использования аутентичного материала в 
процессе обучения иностранному языку рассматрива-
лись многими отечественными и зарубежными иссле-
дователями: Н.П. Винайкиной [2], О.С. Воробьевой [3 ],  
Е.В. Ревина [11], Г.Г. Жоглиной [5], К.С. Кричевской [6],  
М.И. Мятовой [7], Е.В. Носонович, Р.П. Мильруда [8, 9],  
Д.И. Семенова [12], И.Б. Смирновой [13] и др. 

Как было отмечено ранее, в понятие аутентичный 
материал входят самые разные объекты материальной 
и виртуальной действительности зарубежной страны, с 
помощью которых осуществляется изучение иностран-
ного языка. Рассмотрим наиболее востребованные ау-
тентичные материалы, используемые в процессе в обу-
чении иностранного языка.

К.С. Кричевская относит к аутентичным материалам 
литературные, фольклорные, изобразительные, музы-
кальные произведения страны, изучаемого языка, а так-
же предметы повседневной жизни народа: одежду, по-
суду, мебель и др. [6]. 

Дж. Г. Герхард выделяет следующие виды аутентич-
ных материалов:

 — аутентичные аудиоматериалы (песни, передачи и 
реклама по радио, аудиокниги); 

 — аутентичные аудиовизуальные материалы (худо-
жественные и документальные фильмы, новости, 
телешоу, телевизионная реклама, клипы, муль-
тфильмы и т.д.);

 — аутентичные визуальные материалы (картины, 
фотографии, иллюстрации, дорожные знаки и т.д.); 

 — аутентичные печатные материалы (газеты, жур-
налы, программки, туристические брошюры, 
сборники песен, чеки, билеты, телефонные 
справочники и т.д.);

 — реалии / предметы (деньги, монеты, марки, от-
крытки, значки, игрушки и т.д.) [цит. по Ревиной]. 

Использование аутеничных материалов позволяет 
создать в определенной степени искусственную иноя-
зычную среду, что очень важно при изучении иностран-
ного языка.

Знакомство и применение аутентичных материалов 
позволяет поддерживать мотивацию к изучению ино-
странного языка, расширяет кругозор обучающихся, 
стимулирует их познавательную активность, развивает 
когнитивные способности учащихся. 

Систематическое, продуманное использование ау-
тентичных материалов на занятиях по иностранным язы-
кам знакомит учащихся с реальным современным ино-
странным языком (например, со словами-паразитами, 
жаргонизмами, слэнгом и т.д.). 

В процессе прослушивания аудиовизуальных мате-
риалов, имитации иноязычной речи и комментирова-
ния услышанного совершенствуются произносительные 
способности, формируются навыки выстраивать моно-
логические высказывания и вести диалог на иностран-
ном языке т.д.

Кроме того, аутентичные материалы способствуют 
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пониманию социального, экономического и историче-
ского контента страны изучаемого языка, логики ее по-
литических событий. 

Таким образом, аутентичный материал в руках знаю-
щего и умелого методиста является важным инструмен-
тарием, развивающим иноязычную коммуникативную 
компетенцию обучающихся.

Следует отметить, что в настоящее время использо-
вание аутентичных материалов становится неотъемле-
мой частью работы преподавателя иностранных языков. 
Авторы многих учебников добавляют в свой курс ссыл-
ки на учебные аудио- и видеозаписи, статьи, опублико-
ванные известными изданиями, отрывки из книг и т.д. 
Обладая неограниченным доступом к сети Интернет и 
всем ресурсам, которые могут послужить источниками 
фактического материала (видеоблоги, мессенджеры, со-
циальные сети, сайты электронных журналов и газет), 
преподавателям открывается возможность применять 
современные средства обучения, использовать актуаль-
ную информацию и таким образом быть в курсе послед-
них событий, которые могут стать объектом изучения 
и обсуждения и послужить тем самым материалом для 
развития коммуникативной компетенции обучающихся.

Так, например, использование видеоматериалов 
сервиса YouTube позволяют учащимся не только понять 
семантическое значение французского словосочетания 
concerts de casseroles, но и вникнуть в сложившуюся по-
литическую ситуацию во Франции [16].

С целью выявления предпочтений учебных материа-
лов, используемых в процессе обучения иностранному 
языку, нами был проведен мини-опрос среди обучаю-
щихся и преподавателей двух онлайн-школ For You и 
Francile. Респондентам предстояло отдать предпочтение 
аутентичным или стандартным, учебным УМК. Под аутен-
тичными материалами подразумевались – видеоматери-
алы YouTube, публикации в социальных сетях, книги, ста-
тьи, музыкальные произведения; под учебными – УМК и 
обучающие видео или аудио.

В опросе участвовали преподаватели английского, 
французского и испанского языков, а также их ученики 
(преподаватели и ученики в возрасте от 19 до 33 лет, не-
которые из опрошенных выступают как в роли препода-
вателя, так и в роли ученика). Всего 19 человек. 

Респондентам были заданы следующие вопросы:
I. Преподавателям
1. Какие материалы вы предпочитаете использовать –  

учебные или аутентичные?
2. Какие виды аутентичных материалов вы исполь-

зуете?
3. Аргументируйте свой выбор.

II. Обучающимся
1. По каким материалам вы предпочитаете изучать 

иностранный язык – учебным или аутентичным?
2. По каким аутентичным материалам вам нравится 

заниматься больше всего?
3. Аргументируйте свой выбор.

Результаты мини-опроса преподавателей: 
1. 12 человек выбрали аутентичные материалы, 4 – 

учебные, 3 – отдают предпочтение обоим вариан-
там в равной степени.

2. 9 преподавателей используют все виды (видео 
YouTube, публикации в социальных статьях, книги, 
статьи, музыка), 5 – исключительно видео и музы-
ку, 4 – публикации в журналах, 1 – публикации в 
социальных сетях.

3. Актуальность материалов, оригинальность изло-
жения, реальный разговорный иностранный язык

Результаты опроса учащихся: 
1. 10 человек выбрали аутентичные материалы, 5 – 

учебные, 4 – отдают предпочтение обоим вариан-
там в равной степени.

2. Стоить отметить, что двое респондентов отме-
тили, что предпочитают применять аутентичные 
материалы в своей работе, но изучать иностран-
ный язык хотели бы по стандартным учебным 
материалам.

3. 13 учащихся выбрали все виды (видео YouTube, пу-
бликации в социальных статьях, книги, статьи, му-
зыка), 6 – только публикации в журналах и газетах, 
а также литературные произведения.

4. Познавательная информация, возможность ком-
муникации с носителями языка, новые лексиче-
ские единицы разных стилистических уровней.

Из приведенного выше мини-опроса можно сделать 
вывод о том, что предпочтение использованию аутен-
тичных материалов отдают не только обучающиеся, (они 
охотно работают с аутентичным видео- и аудиоматериа-
лом, публикациями в социальных сетях, песнями, репор-
тажами и т.д.), но также и преподаватели.

В своей профессиональной деятельности, мы отда-
ем предпочтение применению именно видеоматериа-
лам онлайн-видеохостинга YouTube. Данная платформа 
содержит большое количество официальных каналов 
французских радиостанций и телеканалов, которые 
транслируют видеозаписи программ, телепередач, 
фильмы, новости и т.д. 

Следует отметить наличие на интернет-платформах 
наличие специальных обучающих видеокурсов, соз-
данных носителями языка, и учебных фильмов. Данный 
аутентичный материал может быть успешно инкорпори-
рован в учебный процесс и найти свое применение на 



77Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

практических занятиях по иностранному языку. 

Очень востребованы в работе и желанны обучающими 
при соответствующем, конечно, методическом сопрово-
ждении художественные фильмы, фрагменты спектаклей, 
научно-популярные и публицистические произведения 
(документальные и учебные фильмы, записи интервью). 
Вызывают повышенный интерес страноведческие пере-
дачи – видеоэкскурсии по стране, изучаемого языка, а 
также трансляции в прямом эфире новостей, развлека-
тельных телепередач, рекламы, клипов и т.д. Безусловно, 
при подготовке к занятиям с использованием аутентично-
го материала следует учитывать:

 — уровень владения языком обучающимися;
 — обязательное проведение подготовительной 
работы перед просмотром видеоматериала (ис-
пользуются подготовительные упражнения, про-
изводится ознакомление с новыми лексическими 
единицами и представляется вопросник и т.д.)

 — приемлемость и актуальность контента видеома-
териала.

В нашей работе мы используем следующие источники 
аутентичного языкового материала (каналы радиостан-
ций, телеканалы, печатные издания, опубликованные на 
электронных сайтах и т.д.): ARTE [15]; France Culture [18]; 
Le Monde [21] , а также каналы франкоговорящих попу-
лярных блогеров: EnjoyPhoenix [17]; LE GRAND JD [19]; 
Jeannot se livre [20]; Nota Bene [22] ; Les Revues du Monde 
[23]; Touche pas à mon poste ! [24] и др.

Для успешного, эффективного использования аутен-
тичных (в нашем случае французских) информационных 
ресурсов, безусловно, требуется наличие продуманного 
комплекса заданий/упражнений. 

Приведем примеры основных упражнений с исполь-
зованием видеоматериала, представленного каналом 
«Les Revues du Monde» – Que penseront les gens du futur 
de nous ?):

1. Ориентирующее упражнение.
 — Ответьте на вопрос в заголовке видео «Que 
penseront les gens du futur de nous ?» (Что о нас по-
думают люди в будущем?). Выскажите свое мнение 
на эту тему.

2. Упражнение на понимание основного содер-
жания видео (перед просмотром обучающимся 
предлагается ознакомиться с вокабуляром, не-
которые которого могут оказаться незнакомыми 
обучающимся).

 — Ответьте на вопрос после ознакомительного про-
смотра: Какие основные проблемы человечества 
выделяет автор видео?

3. Упражнение на понимание детального содержа-
ния видео.

 — En quelle année se passe l’action? (В каком году про-
исходит действие?)

 — Est-ce que l’espèce humaine sera toujours présente? 
(Будет ли еще существовать человечество?)

 — Comment les gens de futur appèleront l’époque 
d’aujourd’hui? (Как люди из будущего назовут нашу 
эпоху?)

 — Qu’est-ce que c’est une capsule temporelle? (Что та-
кое капсула времени)

 — Comment notre société sera-t-elle perçue par les 
archéologues du futur? (Как наше общество будут 
воспринимать археологи будущего?)

4. Обсуждение после просмотра видео.

Данный метода работы с аутентичными видеома-
териалами позволяет учащимся слышать корректное 
произношение, имитируя его, тем самым улучшить ауди-
тивные и произносительные навыки учащихся, а также, 
выполняя различные задания и организовывая на за-
ключительном этапе в группе/классе дисскусию, усовер-
шенствовать свои речевые навыки. 

В результате систематической работы над аутен-
тичными источниками (просмотр видеоматериалов и 
на его основе выполнение комплекса заданий) было 
отмечено как повышение уровня практического вла-
дения иностранным языком обучающихся (расшире-
ние вокабуляра, введение в активный словарь лексем 
разговорного стиля, использование в речи разноо-
бразных синтаксических конструкций, т.е. более сво-
бодное владение французским языком и т.д.), так и на 
основе работы со страноведческими и культуроло-
гическими источниками информации приобретение 
учащимися социокультурных компетенций вне язы-
ковой среды.

Таким образом, актуальность использования ау-
тентичного материала (в первую очередь культуроло-
гического) в процессе обучения взрослых учащихся 
иноязычной коммуникации не вызывает сомнения, 
аутентичный материал способствует эффективному ос-
воению обучающимися языкового и лингвострановед-
ческого материала, повышает уровень практического 
владения иностранным языком и тем самым служит со-
вершенствованию их коммуникативных навыков. 
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Аннотация: В статье выявляется потенциал использования проектной 
деятельности в процессе обучения математике школьников. Автором де-
монстрируются результаты проведённого педагогического эксперимента, 
основанного на внедрении в ход математического образования кружка 
«Золотое сечение» (курс по выбору). Показывается, каким образом данная 
классная внеурочная деятельность оказала влияние на успеваемость и по-
знавательную активность школьников, на развитие их мотивационной сфе-
ры к освоению учебного предмета. На основании полученных данных автор 
делает вывод о положительном воздействии применения метода проектов 
в практике преподавания математики в среде обучающихся средней школы 
за счёт внесения в учебный процесс элементов интерактивности, совместной 
работы, технологического разнообразия в представлении материала.

Ключевые слова: повышение качества обучения, мотивация к учёбе, класс-
ная внеурочная деятельность, кружковая деятельность, средняя школа, 
математика.

THE INFLUENCE OF THE USE OF PROJECT 
ACTIVITIES IN EXTRA-CLASS CLASSES 
IN MATHEMATICS ON THE QUALITY 
OF LEARNING AND MOTIVATION OF 
SCHOOLCHILDREN

M. Nuyakshin

Summary: The article reveals the potential of using project activities 
in the process of teaching mathematics to schoolchildren. The author 
demonstrates the results of a pedagogical experiment based on the 
introduction of the “Golden Section” circle (optional course) into 
mathematical education. It is shown how this class extracurricular 
activity influenced the academic performance and cognitive activity 
of schoolchildren, and the development of their motivational sphere 
for mastering the academic subject. Based on the data obtained, the 
author concludes that the use of the project method in the practice of 
teaching mathematics among secondary school students has a positive 
impact due to the introduction of elements of interactivity, collaboration, 
and technological diversity in the presentation of material into the 
educational process.

Keywords: improving the quality of education, motivation to study, 
classroom extracurricular activities, club activities, secondary school, 
mathematics.

На современном этапе школа активно внедряет в 
процесс обучения современные методы и техно-
логии, обладающие эффективностью в реализации 

задач по повышению качества образования. Государ-
ственными регламентирующими документами фиксиру-
ется, что по итогам освоения программ среднего общего 
образования школьники должны уметь организовывать 
свою деятельность, быть готовыми к самостоятельно-
му обучению при непосредственном взаимодействии с 
преподавателем и другими представителями учащегося 
коллектива (непрерывность образования), усваивать 
как предметные, так и междисциплинарные знания [5]. 
Думается, что одним из средств развития названных 
умений оказывается метод проектов, широко применя-
емый педагогами средней школы, в том числе и в рамках 
классной внеурочной деятельности.

Неоспоримым преимуществом использования мето-
да проектов заключается в том, что при его реализации 
личность обучающегося и личность педагога находятся 

на одном значимом уровне (подчёркивается субъект-
субъектный характер образовательных отношений), 
происходит учёт потребностей и интересов обеих сто-
рон [3, с. 154]. Результатом их совместной работы стано-
вится создание качественно нового продукта, обладаю-
щего теоретической и / или практической значимостью. 
Кроме того, проектная деятельность тесно соприкаса-
ется с принципами проблемного обучения, что само по 
себе обладает эффективностью при развитии познава-
тельной активности обучающихся, их коммуникативных 
и регулятивных навыков [6, с. 18–19]. Посредством про-
ектной деятельности средняя школа реализует задачу 
по сохранению преемственности ступеней образова-
ния: навыки проектной деятельности (постановка целей 
проекта, выбор пути решения определённых задач, не-
посредственная практическая деятельность, самореф-
лексия и самооценка) совершенствуются в дальнейшем 
(в старшей школе и на более высоких уровнях образо-
вания). Исследователями также обозначается, что по-
средством проектной деятельности школьники совер-
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шенствуют свои творческие способности и воплощают 
творческие потребности, а педагог получает возмож-
ность эффективно развивать у обучающихся мотива-
ционную сферу (проектный метод выступает стимулом, 
«мотивационным толчком» к практической деятельно-
сти) [2, с. 745], а также принципы главенствующего в ме-
тодике личностно-ориентированного подхода [1, с. 521], 
в том числе и в области построения индивидуальных об-
разовательных траекторий [4].

В рамках настоящей статьи обратимся к практике 
внедрения в учебный процесс школьников (6 класс) 
кружковой деятельности по математике (АНОО «Мо-
сковский областной физико-математический лицей име-
ни академика В.Г. Кадышевского»). Обучающимся было 
предложено посещение курса по выбору «Золотое сече-
ние». Образовательный процесс на занятиях базировал-
ся на применении проектной деятельности учащихся. 

Целями создания кружка послужили:
1. развитие исследовательских способностей детей;
2. выполнение требований обновлённых ФГОС; 
3. развитие навыков выступления на конференциях 

и защиты исследовательских работ.

Работа в кружке производилась в три этапа. В рамках 
классной внеурочной деятельности на начальном этапе 
школьникам предоставлялась теоретическая инфор-
мация по вопросам взаимоотношения частей и целого 
(что, собственно, собой представляет золотое сечение), 
кратко воссоздавалась история становления понятия, 
раскрывалась математическая составляющая явления. 
Далее следовал практический этап занятий, на котором 
преподаватель выполнял руководящую и регулирую-
щую функцию, поддерживал командную совместную 
работу детей: перед школьниками ставилась задача 
отыскать в стенах лицея примеры проявления золотого 
сечения (в предметах интерьера). Третьим этапом стало 
создание учебного проекта по теме «Золотое сечение», 
выполнение которого могло носить как коллективный, 
так и индивидуальный характер (по выбору обучающе-
гося). В качестве материалов для наблюдений и матема-
тических расчётов школьники определили семейные 
фотографии, логотипы автомобилей, социальных сетей 
и т.п. Иными словами, сами объекты для изучения фило-
софско-математического понятия были взяты из окру-
жающего предметного мира, что попутно реализовало 
принцип связи учебного предмета (науки) с повседнев-
ной жизнью. 

«Продуктом» проектной деятельности школьников в 
рамках работы кружка стало оформление логотипа ли-
цея, составленного в пропорциях золотого сечения. Этот 
и некоторые другие учебные проекты выступили базой 
для создания текстов выступлений школьников на раз-
личных мероприятиях научной направленности (конфе-

ренции школьного, муниципального и всероссийского 
уровней). 

Таким образом, в деятельности кружка нашли своё 
применение такие образовательные технологии, как 
информационно-коммуникативная, учебно-исследо-
вательская, поисково-исследовательская, проблемная, 
дискуссионная, технология сотрудничества и развития 
критического мышления.

Руководителем кружка для оценки уровня влияния 
проектной деятельности на качество обучения и моти-
вацию обучающихся было произведено педагогическое 
наблюдение, а также эксперимент. Те ученики, которые 
посещали кружок «Золотое сечение», были определены 
в экспериментальную группу (ЭГ). В качестве участников 
контрольной группы (КГ) был определён параллельный 
класс со схожей с ЭГ картиной успеваемости (средний 
балл – 4,5). Таким образом, каждая из групп состояла из 
22 человек. 

Педагогическое наблюдение показало, что среди 
школьников, входящих в экспериментальную группу 
исследования, значительно повысился познавательный 
интерес к дисциплине, в рамках урочной деятельности 
дети активнее вступали в работу, основанную на приме-
нении проектных технологий и проблемного обучения. 
Опыт выступления на научных конференциях поспособ-
ствовал минимизации психологического стеснения при 
ответах у доски, а также повысился уровень общей успе-
ваемости класса. 

Более эффективно стал проходить такой необходимый 
этап каждого урока – саморефлексия, поскольку резуль-
татам проектной деятельности школьники научились:

 — более точно формулировать свою точку зрения;
 — соотносить цель занятия (деятельности) с достиг-
нутыми результатами, что положительно повлия-
ло на уровень адекватности самооценки произве-
дённой деятельности;

 — проявлять большую самостоятельность в приня-
тии решений.

По окончании работы кружка преподавателем был 
осуществлён мониторинг средней успеваемости двух 
групп, включённых в исследование. Оценка уровня 
успеваемости показала, что в ЭГ обучающиеся проде-
монстрировали более высокие результаты освоения 
дисциплины, тогда как в КГ средний балл по математике 
остался на прежнем уровне (рис. 1).

Данная диаграмма демонстрирует, что средний бал 
по итогам освоения школьниками из ЭГ программы 
курса по выбору «Золотое сечение» несколько вырос и 
составил 4,7 (по сравнению с начальными данными, рав-
ными 4,5). Это позволяет констатировать положитель-
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ную динамику в развитии познавательной активности 
школьников, мотивации к дальнейшему изучению учеб-
ного предмета «Математика», что, соответственно, ска-
зывается на картине общей успеваемости класса.

Таким образом, создание проектов в рамках работы 
кружка «Золотое сечение» повлияло на развитие у обу-
чающихся навыков самостоятельности в учебно-иссле-
довательской деятельности, а также поспособствовало 
росту общей успеваемости школьников. В качестве под-
тверждения данному тезису нами был произведён опрос 
участников работы кружка, нацеленный на реализацию 
саморефлексии обучающимися. Классу было предложе-
но ответить на несколько вопросов: «Было интересно 
заниматься в математическом кружке и почему?», «Что 
нового я узнал в процессе занятий кружка?», «Чему я на-
учился?», «Что мне особенно удавалось при работе над 
проектом?». Результаты опроса показали, что большая 
часть детей из ЭГ исследования отметили:

 — свою увлечённость деятельностью;
 — применимость полученных знаний в практиче-
ской сфере;

 — осознание связи математики с реальным окружа-
ющим миром;

 — развитие любознательности, кругозора, интересов.

Среди собственных успехов обучающиеся особен-
но выделили совершенствование навыков выполнения 
математических операций (более внимательное отно-

шение к процессу решения примеров и задач), поиска 
и использования информации из различных источни-
ков. Примечательно, что выявился процент школьников 
(13.6 % (3 человека), которым кружок «Золотое сечение» 
позволил по-новому взглянуть на учебную дисциплину 
(появились интерес и любовь к урокам математики). 

Большая часть обучающихся (89% (19 человек), по-
сещавших классные внеурочные занятия по математике, 
выразили готовность к дальнейшему прохождению ма-
тематических курсов по выбору. 

Таким образом, привлечение школьников к про-
ектной деятельности в рамках классной внеурочной 
деятельности позволяет повысить качество обучения, 
положительно влиять на достигаемые результаты осво-
ения программы учебного предмета. Школа призвана 
сформировать у учеников стремление к самостоятель-
ному обретению знаний, работе в коллективе, развитию 
навыков самосовершенствования, самооценки и само-
рефлексии, что оказывается важными учебнозначимы-
ми навыками в старших классах, организациях СПО и ву-
зах. Описанная в работе практика проведения курса по 
выбору «Золотое сечение» демонстрирует, что элементы 
проектной, поисковой и исследовательской деятельно-
сти необходимо применять в аудитории учеников сред-
ней школы, что в дальнейшем окажет им значительную 
поддержку в создании учебных проектов и исследова-
тельских работ.

Рис. 1. Картина общей успеваемости школьников из ЭГ и КГ до и после проведения эксперимента
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Аннотация: В статье рассматриваются структурные компоненты профессио-
нально-логистической компетентности специалистов сферы государственно-
го материального резерва. Сформированность информационного, логисти-
ческого и коммуникативного компонентов профессионально-логистической 
компетентности отраслевых специалистов в системе ДПО обеспечивает вы-
сокий уровень их профессиональной должностной деятельности согласно 
квалификационным требованиям. Необходимость подготовки специалистов 
сферы государственного материального резерва «новой формации», владе-
ющих профессионально-логистической компетентностью, вызвана созда-
нием «умных предприятий» в отрасли, обеспеченных абсолютно новыми 
подходами и технологиями работы в области логистики, коммуникаций и 
информации.
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Основной задачей Государственного материаль-
ного резерва является обеспечение националь-
ной безопасности России. Увеличение числа 

чрезвычайных ситуаций, происходящих на территориях 
России и других стран, повышает роль сферы государ-
ственного материального резерва в оперативном реа-
гировании на угрозы внутренней стабильности и благо-
получия граждан, [3].

Результативность деятельности отрасли будет зави-
сеть от качественных логистических операций и готовно-
сти специалистов росрезерва к оперативной служебной 
деятельности, которая определена высоким уровнем 
владения ими профессионально-логистической компе-
тентностью, специфика которой рассматривается как 
взаимодействие информационного, логистического и 
коммуникативного компонентов этой компетентности. 

Для рациональной логистической деятельность 
специалистов сферы государственного материально-
го резерва по оперативному реагированию в сложных 
непредвиденных ситуациях или при ликвидации ЧС в 

целях стабилизации нештатных ситуаций необходимо 
наличие таких факторов, как: активное социально-про-
фессиональное взаимодействие коллектива, наличии 
необходимой оперативной информации, обеспечение 
структур отрасли современными информационными 
технологиями, которые используются для выстраивания 
логистической системы в целях доставки ресурсов к ме-
сту чрезвычайных ситуаций [5]. 

Формирование компонентов профессионально-ло-
гистической компетентности отраслевых специалистов 
должно быть направлено на развитие оперативных дей-
ствий по организации соответствующего уровня логи-
стики материальных ресурсов с надлежащим качеством 
доставки к месту требования в нужное время и в нуж-
ном количестве [2, c. 118]. Следовательно, сформирован-
ность профессионально-логистической компетентности 
является главной задачей подготовки компетентных спе-
циалистов по вопросам служебной деятельности, учиты-
вающей специфику направленности этой деятельности 
в области логистики, информации и коммуникаций - как 
базы профессионально–логистической компетентности. 
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В определении основных позиций личностного раз-
вития в процессе формирования компонентов профес-
сионально-логистической компетентности мы опира-
лись на достижения научных исследований в области 
психологии и педагогики, а также – на отраслевые нор-
мативно-правовые документы и квалификационные 
требования, которыми руководствуются специалисты 
сферы государственного материального резерва. Про-
фессиональная направленность на исполнение долж-
ностных функций отраслевых специалистов определя-
ется не только профессиональными компетенциями, 
но и наличием личностных характеристик или профес-
сионально важных качеств: – мотивацией к служебной 
деятельности; – готовностью к добросовестному испол-
нению должностных обязанностей в соответствующей 
ситуации; – способностью к успешному выполнению 
особых поручений; – готовностью оперативно и верно 
действовать в сложных условиях; – умением работать в 
команде; – готовностью к высокой познавательной ак-
тивность, обучаемости и самоподготовки; – лидерскими 
качествами в целях оперативности принятия решений. 

Исследуя процесс формирования профессиональ-
но-логистической компетентности специалистов сферы 
государственного материального резерва, мы ориенти-
ровались на цели, функции и задачи будущей служебной 
деятельности и тенденции развития самой отрасли. В 
процессе исследования нами установлено, что уровень 
профессионально-логистической компетентности специ-
алистов отрасли должен соответствовать исполнению на 
высоком уровне должностных обязанностей, направле-
ниям профессиональных (должностных) интересов, про-
являющихся в органичном единстве профессиональных 
личностных ценностей, которые выступают как некие ха-
рактеристики, необходимые каждой профессии (должно-
сти), являясь частью исполнения должностных обязанно-
стей с высокой профессиональной результативностью [1].

Процесс реализации образовательных программ си-
стемы отраслевой системы ДПО позволил отметить, что 
в служебной деятельности отраслевых специалистов ин-
формация, логистика и коммуникации играют большую 
роль в рабочем процессе при решении поставленных 
задач, связанных:

 — с обеспечением процесса выполнения должност-
ных функций или оперативного реагирования 
при нестандартных ситуациях или уставной дея-
тельности при чрезвычайных ситуациях;

 — с выполнением надлежащего качества дополни-
тельных, помимо указанных в должностной ин-
струкции, и в рамках деятельности Учреждения, 
обязанностей по каким-либо причинам отсутству-
ющего работника;

 — с внедрением новых форм и методов в работе, 
позитивно отразившихся на результатах дея-
тельности. 

Профессионально-логистическая компетентность 
отраслевых специалистов, отражая личностную пози-
цию профессиональной направленности исполнения 
должностных функций, включает: – оперативную линию 
постоянного обновления и интеллектуального вклада в 
профессиональные умения и навыки; – профессиональ-
ную позицию и профессиональные ценности, мотива-
цию, необходимые для достижения результативности в 
оперативности в должностной деятельности. 

Профессиональная подготовка кадров сферы госу-
дарственного материального резерва согласно квалифи-
кационным требованиям для исполнения должностных 
обязанностей определена современными требованиями 
к практической направленности процесса подготовки 
комплексом технологий обучения профессиональным 
знаниям, заложенных в дисциплинах соответствующих 
программы опережающей подготовки, а также - к про-
цессу и технологии обучения профессиональным знани-
ям, умениям и навыкам, необходимым для надлежащего 
исполнения ими должностных функций на качественно 
новом уровне с высокой практической подготовкой [6].

Специальная профессиональная подготовка специ-
алистов сферы государственного материального резерва 
участников образовательного в системе дополнительного 
профессионального образования предусматривает воз-
можность первоначального обучения лиц, не имеющих 
соответствующей профессии (специальности), освоить 
необходимую компетентность. Освоение навыка практи-
ческой работы и самостоятельного обучения делают воз-
можным специалистам подготовиться к необходимости 
расширения или совмещения должностных обязанностей 
по вторым (смежным) специальностям, а также - полной 
замены должностного лица в экстренных случаях с целью 
обеспечения оперативности действий [1]. 

В таких случаях повышается необходимость усиле-
ния практической направленности профессионального 
обучения специалистов сферы государственного мате-
риального резерва, поскольку исполнение служебных 
функций обязывает эффективнее использовать практи-
ческую составляющую профессионально-логистической 
компетентности, которая необходима для преодоления 
возможных препятствий исполнения профессиональ-
ных обязанностей по направлениям отраслевой службы. 

Владение на высоком уровне специалистами сферы 
государственного материального резерва каждого из 
компонентов профессионально-логистической компе-
тентности (информационный компонент, логистический 
компонент и коммуникативный компонент) крайне не-
обходимо для использования современных информа-
ционных технологий в оперативной работе с базами 
данных отрасли, обеспечивая взаимосвязь между струк-
турами отрасли, в оперативной логистике отрасли, а так-
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же в технологиях письменной коммуникации. 

В заключении стоит отметить, что необходимость 
подготовки специалистов сферы государственного 
материального резерва «новой формации» вызвана 
созданием «умных предприятий», обеспеченных аб-
солютно новыми подходами и технологиями работы 
в области логистики, коммуникаций и информации, 
развитию которых будет способствовать программа 
цифровой трансформации сферы государственного 
материального резерва, являясь важным фактором 
повышении оперативности и результативности про-
фессиональной служебной деятельности отраслевых 

специалистов. В ходе исследования установлено, что 
профессионально-логистическая компетентность про-
является в личностно ориентированной деятельности 
и характеризует способность специалистов сферы госу-
дарственного материального резерва реализовывать 
свой потенциал для оперативной профессиональной 
должностной деятельности. Профессионально-логи-
стическая компетентность отраслевых специалистов 
рассматривается нами как ситуативная категория [4], 
выражается в полной готовности в определенных ус-
ловиях к исполнению должностных функций при вы-
полнении особо важных работ, особых мероприятий и 
проблемных ситуациях. 
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Стремительно развивающиеся IT-технологии, про-
никающие во все сферы жизнедеятельности со-
временного человека, заставляют его становиться 

более мобильным и восприимчивым к явлениям дей-
ствительности. Повышенная потребность в усвоении 
новой информации заставляет личность обращаться к 
быстрому заполнению информационных пробелов по-
средством постоянного самообразования [4].

Вместе с тем XXI столетие ознаменовалось развити-
ем глубокого духовно-мировоззренческого кризиса, 
охватившего все российское общество. Слободчиков 
В.И. называет существующий в настоящее время кризис 
«мировоззренческой катастрофой». Ее признаками яв-
ляются «разрушение форм культурной, исторической и 
духовной идентификации человека, размывание любых 
мировоззренческих основ его самоопределения и одно-
временно – призыв уповать только на свою собственную 
самость в качестве основы и смысла жизни». [5, 6]

Одна из актуальных проблем сегодняшнего образо-
вания – это проблема духовно-нравственного развития 
подрастающего поколения, развитие ценностных кате-
горий у подростков в условия поликультурного социума 

и трансформации социальных систем [12].

В свете современных социальных и культурных ка-
таклизмов все более актуализируются проблемы духов-
но-нравственного формирования и развития личности. 
Практические знания и методологические принципы, 
накопленные в философии и педагогике, способны ока-
зать теоретическую и методическую помощь в процес-
се развития и коррекции духовно-нравственной сферы 
личности.

Духовность, представляя собой многовековой ре-
зультат осмысления и выражения исканий человечества, 
в современном знании представлена в виде различных 
интерпретаций, связанных с многообразием познава-
тельных стратегий [11, 14].

В философской антропологии и социальной фило-
софии духовность определятся как важнейшая антро-
пологическая характеристика, как основное качество 
человека, как способность к совершенствованию [9, 14].

Духовность, будучи сама базовой ценностью, тесно 
связана с другой, тоже основополагающей ценностью, 
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– с нравственностью. Отсюда выкристаллизовалось уже 
устоявшееся в науке и образовании понятие «духовно-
нравственное» [8]. И проблемы формирования нрав-
ственных ценностей в современном обществе и культу-
ре приобретают всё большую актуальность.

В системах ценностей, в том числе духовно-нрав-
ственных, наблюдаются серьёзные различия, которые 
в последние десятилетия всё более обостряются. Ис-
следователи ищут этому причины, и одной из основных 
причин данного процесса считается то, что ценности 
перестали в должной мере передаваться в ходе межпо-
коленческого взаимодействия [13]. Мы исходим из поло-
жения, что деление общества на поколения является од-
ним из самых древних способов стратификации. Понятие 
«поколение» можно трактовать как «духовную общность 
современников, жизнь которых связана с каким-либо 
важным историческим событием, единством нравствен-
ных, социальных позиций [7]. Наиболее подходящим для 
данной статьи мы полагаем определение, сформулиро-
ванное М.А. Исаевой: «Поколение – это складывающаяся 
в силу объективных социально-демографических и куль-
турно-исторических условий общность современников, 
имеющих типичные социально-психологические, идей-
но-нравственные и этнокультурные характеристики, 
сходные ценности» [7].

Важно отметить, что механизм передачи ценностей 
от старшего поколения к младшему, часть которого про-
исходит в семье и в школе, состоит из нескольких этапов: 

1. основополагающим является первый этап, на ко-
тором старшее поколение передаёт свои идеалы, 
ценности, убеждения через пример – «с помощью 
образца деятельности, передачи посредством 
слова, которое означает переход к вербальным 
способам трансляции культуры» [13]; 

2. на втором этапе младшее поколение уже успешно 
усваивает переданные ему ценности; 

3. на третьем этапе младшее поколение адаптирует 
полученные ценности к современным условиям; 

4. на четвёртом этапе младшее поколение уже жи-
вёт в этих адаптированных ценностях [13, 15].

Ценности передаются прежде всего в семье в ходе 
взаимодействия трёх поколений дедов, отцов и детей. 
Этот же трёхступенчатый процесс мы наблюдает в обра-
зовании: детский сад-школа-вуз. На каждом этапе разви-
тия человек получает необходимый навык, вписывается 
в определённый образ жизни и одновременно форми-
рует его, получает необходимую для него информацию. 
Она зависит и от субъективного фактора, и от среды, в 
которой развивается личность. Итак, основополагаю-
щим, стоящим у истоков развития общества и человека, 
их духовно-нравственного фактора, является институт 
семьи. От него зависит мировоззрение личности, её 
жизненные установки. Также важно, какие знакомые и 

друзья окружают человека, какие учителя и наставники 
отказывают на него влияние в общеобразовательных уч-
реждениях [9].

С возникновением новых технологий трансляции ин-
формации в жизненном пространстве молодого поко-
ления происходит изменение модели поведения, языка 
общения, ценностных ориентаций. Поэтому в современ-
ном мире большое внимание уделяется проблеме орга-
низации коммуникационного пространства, в том числе 
в системе образования [1]. Об этом еще во второй поло-
вине ХХ века предупреждали теоретики постиндустри-
ального общества: Д. Белл, А. Турен, Э. Тофлер [1, 2, 3]. 

Названные авторы отмечали, что в новейшем вре-
мени пространство образования интегрируется с ин-
формационным. В информационно-коммуникативных 
сетях, в которых значительную часть времени проводит 
молодое поколение, уже по-иному складывается иден-
тичность. Образование было всегда каналом формиро-
вания персональной и социокультурной идентичности. 
Последняя сейчас становится всё более проблематич-
ной, поскольку формируется сетевая идентичность – то, 
с чем ранее не приходилось сталкиваться. Например, 
возможно появление управленцев, которые не справят-
ся с управлением людьми, поскольку обучены приме-
нять только технологии. Здесь особое внимание нужно 
уделить содержанию подготовки специалистов на уров-
не высшего образования, которое по-прежнему у моло-
дёжи имеет высокий престиж. И в данном направлении 
проявляются, с одной стороны, семейные традиции, с 
другой – перенасыщение интеллектуального рынка. Се-
годня образование является в большей степени инстру-
ментальной, чем терминальной ценностью, ибо воспри-
нимается как признак культурного человека.

Вопрос о профессиональном самоопределении вы-
пускников школ волнует педагогов и обществоведов 
всех регионов России. Их исследования последних лет 
можно свести к следующему – мотивы поступления в 
вуз становятся все более прагматичными, связными со 
следующими факторами: для юношей обучение в вузе во 
многом связано с отсрочкой от службы в армии; многие 
хотят стать квалифицированными специалистами в инте-
ресной работе. Последнее место занимают познаватель-
но-научные мотивы. Что касается выбора конкретного 
вуза, то он преимущественно определяется престижем 
будущей профессии. В списке привлекательных про-
фессий сегодня – менеджер, экономист, юрист, психолог, 
дизайнер, политтехнолог. Причём, у большей части вы-
пускников обнаруживается разрыв между желанием по-
ступить в конкретный вуз и реальными возможностями. 

Следующую проблему, связанную с духовно-нрав-
ственным образованием, мы видим в разрыве умствен-
ного и чувственного развития. Не хотелось бы «выращи-
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вать» умных, но жестоких людей. А такая возможность 
уже явно просматривается, ибо современное образова-
ние, продолжая традицию европейского Просвещения, 
делает упор на разум, а чувства не востребованы, сердце 
спит, человек вырастает жёстким и равнодушным.

Посмотрим, в чём отличие российского понятия «чув-
ство» от греческого понятия «айстесис» и латинского 
«сенсус», на которых зиждется современная наука. Вели-
кий русский культуролог А. Ф. Лосев в своей статье «О 
пользе философии» отвечал на этот вопрос так: «Грече-
ский язык не имеет термина «чувство». Когда я по-русски 
перевожу греческое «айстесис» как «чувство», то на са-
мом деле это неверно. Это греческое слово означает 
чувственное ощущение. Еще сложнее обстоит дело в ла-
тыни. «Сенсус» – это не только чувственное восприятие. 
Здесь имеется корень, присутствующий в славянском 
«осязать». «Сенсус не просто чувственное ощущение, а 
ощущение осязания. И оказывается, при помощи этого 
«сенсус» обозначается всё духовное, всё душевное – и 
чувство, и настроение, и намерение, и стремление, и лю-
бые чувства, которые только можно себе представить. 
Так и должно быть. Основа здесь какая? Космологиче-
ская. А космос есть тело. Поэтому и черты человеческой 
личности материальны и чувственны» [10, с. 165–166].

Образование является таким социальным институ-
том, который нацелен на будущее и отвечает за качество 
человеческой истории. Вполне возможно, что через 
какой-то временной промежуток современные школь-
ники смогут определить направления развития социума 
в разных областях жизнедеятельности – в науке, в об-
разовании, в искусстве. Поэтому, наряду с гностической 
функцией, должна развиваться и чувственная. Пока же 
мы видим обратный процесс – сокращение гуманитар-
ных дисциплин в вузе и предметов искусства в школе.

Средством обретения душевного равновесия и ду-
ховного благополучия личности может служить запрет 
на манипуляцию её сознанием. Эта форма управления 
человеком порой «маскируется в одежды милосердия», 
ссылаясь на неспособность человека самому опреде-
лить, что ему надо [15]. 

Молодому поколению предлагаются семинары лич-
ностного роста. Развернулось нейролинвистическое 
программирование, представляющее собой форму це-
левого обращения к человеку. Оно ставит задачи, на 
первый взгляд кажущиеся альтруистически-возвышен-
ными: освобождение от алкогольной и наркотической 
зависимости, обретение радостного мироощущения и 

прочее. В результате субъект лишается инициативы, его 
психика парализуется.

Ученые разных стран, в том числе отечественные, и 
широкие слои общественности бьют тревогу по пово-
ду того, что нормой жизни стали пиар-технологии, ма-
нипулятивные воздействия. При этом деформируется и 
деградирует творчески-созидающая сторона сознания 
личности, она «становится неспособной адекватно оце-
нивать социальные и природные ситуации и осущест-
влять практически верную деятельность. Разрушается 
в принципе системное мировоззрение личности… При 
этом сознательно стираются грани между принципи-
ально различными формами воздействия на сознание 
человека» [3].

Кроме того, укоренившийся в нашем общеобразова-
тельном процессе официальный формальный подход 
глушит индивидуальность и самостоятельность учащих-
ся. Школа для юного человека является входом в само-
стоятельную жизнь, важным элементом инициации и со-
циализации. Формальный подход педагога, наставника 
отнимает у него доверие к жизни, к авторитетам, ведёт к 
формированию двуличия. Тогда как сама социализация 
индивида во всей истории человечества является ма-
гистральным путём формирования личности, основой 
её последующего развития и самосовершенствования. 
Социализация включает обучающегося в обществен-
ную жизнь, приобщает его к поведению в коллективе, 
утверждению себя в социальных ролях и просчитыва-
нию вариантов их реализации. А формальный подход 
педагога гасит эти возможности, предлагая единый, не-
укоснительно верный вариант. И мы опять сталкиваемся 
с острыми и плохо решаемыми проблемами духовно-
нравственного развития личности.

Таким образом, в настоящее время решение пробле-
мы духовно-нравственного воспитания личности во мно-
гом зависит от решения существующих внутри этой про-
блемы вопросов – девальвация ряда смыслополагающих 
педагогических категорий, отсутствие воспитательного 
идеала, малоэффективный характер новых курсов и мо-
дулей. Основная причина заключается в том, что до сих 
пор не сформулирована цель духовно-нравственного 
воспитания, которая признавалась бы на всех уровнях 
и стала бы ведущей в процессах духовно-нравственного 
становления и развития современной личности. Решение 
существующих в отечественном воспитательно-образо-
вательном пространстве проблем дало бы возможность 
подойти к основательному решению проблемы духовно-
нравственного оздоровления российского общества.
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Аннотация: В статье рассматривается организация ценностного взаимо-
действия преподавателя и студента в условиях высшего образования. Вы-
явлено, что организация педагогического взаимодействия в рамках ВУЗа 
характеризуется наличием четких компонентов: преподавателя, обучающе-
гося, цифровой образовательной среды в качестве посредника. Определены 
направления и методические особенности организации ценностного взаимо-
действия преподавателя и студентов ВУЗа. Отмечено, что взаимодействие 
данных компонентов осуществляется на основе ценностного педагогическо-
го взаимодействия, направленного на развитие цифровой компетентности, 
гибкости и адаптивности, познавательной и социальной активности, ком-
муникативных навыков, персонализации развития обучающихся. Сделан 
вывод о том, что взаимные положительные изменения ценностной сферы 
обоих субъектов определяются продуктивностью общения, возможностями 
личностного развития в рамках педагогического процесса.

Ключевые слова: цифровая среда, ценностное взаимодействие, высшее об-
разование, социальная среда, личность.

ORGANIZATION OF VALUE INTERACTION 
BETWEEN TEACHER AND STUDENT IN 
THE CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION

A. Talitskikh
A. Kiryakova

Summary: The article examines the organization of value interaction 
between teacher and student in higher education. It has been revealed 
that the organization of pedagogical interaction within a university is 
characterized by the presence of clear components: a teacher, a student, 
and a digital educational environment as an intermediary. The directions 
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Образовательная среда ВУЗа становится посред-
ником между преподавателем и студентами, что 
обеспечивается за счет психологического кон-

такта, возможностей самой среды, коммуникативного 
процесса общения, а также стимулирования самораз-
вития обоих субъектов [1]. Каждый из субъектов нахо-
дится в определенных социальных отношениях (семья, 
среда, друзья, социальный статус, материальное поло-
жение и др.), от особенностей которых зависит харак-
тер взаимоотношений, реализация ценностей педаго-
га и обучающегося, продуктивность педагогического 
взаимодействия. 

Стоит обратить внимание на основную характе-
ристику современной образовательной среды – ее 
цифровую форму, в которой особое место занимают 
вовлеченность обучающихся, гибкость, работа с ин-
формацией, сотрудничество и взаимодействие как в 
рамках студент-студент, так и преподаватель-студент 
[2]. В этой связи ценностное педагогическое взаимо-
действие становится наиболее актуальным, эффектив-

ность которого зависит от сознательности и активности 
его участников, что, в свою очередь, обусловливается 
их ценностным отношением к содержанию, способам 
и результатам взаимодействия. Тем не менее в совре-
менных реалиях профессионального образования су-
ществуют определенные трудности, обусловленные не 
только социальными взаимоотношениями, индивиду-
альными особенностями преподавателя и обучающих-
ся, но и цифровой средой [3]. 

Основными причинами нарушений в ценностных 
ориентациях современной молодежи Л.Н. Данилова,  
Т.В. Ледовская, Н.Э. Солынин, А.М. Ходырев [5], А.А. Ор-
лов [8] называют клиповое мышление, формирование 
«сетевой личности», воспитанной на условиях социаль-
ных сетей и зависящей от их требований (легкомыслен-
ность, снижение роли традиционных ценностей добра, 
зла, уважения, семьи, дружбы), снижение уровня разви-
тия критического и аналитического мышления, бессоз-
нательное усвоение непроверенной, неподкрепленной 
фактами информации, отсутствие рефлексии собствен-
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ных поведенческих реакций в отношении окружающих. 
В этой связи ценностные ориентации и в целом ценно-
сти претерпевают значительные изменения, нарушается 
чувство принадлежности к семье, коллективу, повыша-
ется подверженность личности манипулятивным воз-
действиям виртуальной и социальной среды. 

В исследовании Л.Н. Макаровой, М.В. Старцева вы-
делили проблемные зоны, которые существенно влияют 
на ценностные ориентиры и их изменения:

 — снижение уровня социального доверия, повыше-
ние уровня тревожности посредством формиро-
вания образа жуткого мира, несправедливости и 
жестокости;

 — стремление к виртуализации общения и социаль-
ной среды, что приводит к социальной изоляции, 
одиночеству, депрессии, потере смысла жизни, 
асоциальному поведению;

 — сокращение физических контактов в цифровой 
образовательной среде;

 — нарушение психологического здоровья личности;
 — неадекватная социализация, снижение уровня 
развития социальных навыков [6]. 

В этой связи А.В. Подстрахова указывает среди жиз-
ненных ориентиров и образовательных ценностей 
эмоциональную поддержку со стороны преподавателя, 
личностную и коллективную самоидентификацию, бла-
гоприятные психологические условия образовательной 
среды [9]. 

Исходя из вышесказанного, любая модель педагоги-
ческого взаимодействия должна основываться на следу-
ющих составляющих:

1. профессиональное педагогическое общение, 
ориентация на коммуникацию, сотрудничество;

2. эмпатия, эмоциональный интеллект, социальный 
интеллект, уважение к обучающимся;

3. гибкость мышления и поведения, адаптивность к 
новым условиям;

4. обратная связь и рефлексивность общения;
5. управление эмоциями, психическим состоянием, 

настроением.

Согласно М.В. Старцеву, И.А. Шаршову, эффектив-
ность педагогического взаимодействия зависит от на-
личия значимости общения со студентами, а также со-
вместных видов работ, создающих единое пространство 
для развития, саморазвития каждого субъекта [10]. 

В исследовании Т.Б. Гребенюк, И.Г. Булан акцентиру-
ется внимание на основных ценностях педагогического 
взаимодействия в условиях цифровизации: взаимном 
доверии (преподаватель – студент, студент-студент), 
сотрудничество и взаимоподдержка в совместной де-
ятельности, регулярное взаимодействие посредством 
цифровых технологий, психолого-педагогическое со-
провождение [4].

Однако Л.Н. Макарова, М.В. Старцев утверждают, 
что взаимодействие не всегда продуктивно ввиду раз-
личий в ценностных ориентациях: для преподавателя 
на первый план выходит деятельностная сторона, тог-
да как для студентов более важным являются характер 
общения и отношение к ним как личности, в частности, 
доверие, терпимость, сопричастность, эмпатийность, 
умение выслушать [6]. Так, качество взаимоотноше-
ний преподавателя и студента как субъектов педаго-
гического взаимодействия в рамках образовательной 
среды определяется направленностью на расширение 
личностного общения, коммуникацию, формирование 
ценностного взаимодействия в рамках педагогическо-
го процесса [7].

На основе вышеизложенного целесообразно опре-
делить основные направления организации ценност-
ного взаимодействия преподавателя и студента. К ним 

Рис. 1. Направления организации ценностного взаимодействия преподавателя и студента
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следует отнести (Рис.1.).

Основываясь на выявленных направлениях, целесо-
образно отметить, что реализация ценностного взаимо-
действия преподавателя и студент требует координации 
действий в образовательной среде в разных форматах 
обучения с учетом выявления проблемных зон. В этом 
случае становится актуальным определение направлен-
ности ценностного взаимодействия и решения задач, 
связанных с рисками возникающим проблемных зон пе-
дагогического процесса (табл.1.).

Таким образом, организация педагогического взаи-

модействия в рамках ВУЗа характеризуется наличием 
четких компонентов: преподавателя, обучающегося, 
цифровой образовательной среды в качестве посред-
ника. Взаимодействие данных компонентов осущест-
вляется на основе ценностного педагогического вза-
имодействия, направленного на развитие цифровой 
компетентности, гибкости и адаптивности, познаватель-
ной и социальной активности, коммуникативных навы-
ков, персонализации развития обучающихся. Взаимные 
положительные изменения ценностной сферы обоих 
субъектов определяются продуктивностью общения, 
возможностями личностного развития в рамках педаго-
гического процесса.

Таблица 1. 
Методические особенности организации ценностного педагогического взаимодействия преподавателя 

и студентов ВУЗа.

Формат обучения Проблемные зоны Решение задач Направленность взаимодействия

Онлайн-обучение Дефицит обратной связи, невербального 
общения
Ограниченность групповой работы
Отсутствие физического контакта
Риск утраты творческого, критического 
мышления
Риск полного перехода личности в сетевую 
сферу

Включение рефлексии и 
двусторонней обратной связи 
в каждое занятие 
Возможность задавать вопросы
Работа в мини-группах

Развитие психологической стороны 
личности 
Акцент на развитие коммуникации
Диалогизация общения 
Развитие социального интеллекта пре-
подавателя и студента

Дистанционное 
обучение

Отсутствие физического контакта
Недостаток личной обратной связи и обще-
ния с преподавателем
Ограниченность групповой работы

Творческие / научные / социальные проек-
ты (индивидуальные и групповые)
Оффлайн-занятия, предполагающие груп-
повую, командную, творческую работу 
Совместная сетевая деятельность

Компенсация физического общения 
сочетанием разных форматов взаимо-
действия (онлайн, оффлайн)
Развитие креативности, аналитиче-
ского мышления

Оффлайн-обучение Неспособность 
Ограниченность / отсутствие применения 
цифровых технологий
Неспособность преподавателя создать твор-
ческую / познавательную атмосферу обще-
ния (скучность, однотипность)
Игнорирование индивидуальных особенно-
стей и потребностей личности

Командная / групповая деятельность
Участие в проектах
Применение цифровых технологий в рам-
ках аудиторного обучения
Самостоятельная работа
Совместная сетевая деятельность

Сочетание технологического аспекта 
обучения и коммуникативного поля 
взаимодействия
Диалогизация общения
Ориентация на личностную сферу
Индивидуализация общения
Развитие креативности, аналитиче-
ского мышления
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СВЯЗЬ ОБРАЗОВ ТУРКНАЗ И ТУРКТАЗ В ПОЭМЕ НИЗАМИ 
ГЯНДЖЕВИ «СЕМЬ КРАСАВИЦ» И СКАЗОЧНОГО СЮЖЕТА 

О «ДАМЕ ЗАМКА» С ТЮРКСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ ЭПОСА
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Аннотация: Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви (1141–1209), 
как и в других произведениях, вошедших в «Хамсу», систематически исполь-
зовал элементы тюркского фольклора в своей поэме «Семь красавиц» (1196) 
в соответствии со своей концепцией тюркской национальной идентичности. 
Поэт ярко воплотил тюркство главных героев сказки, рассказанной индий-
ской красавицей. Имя Шаха – Турктаз означает «нападающий тюрок», а имя 
феи – Туркназ означает «капризная тюрчанка». По мнению Низами, имя Тур-
ктаз представляет собой весь образ жизни тюркского этноса. Этим именем 
Низами показывает, что тюрки неутомимы, воинственны и упорны в борьбе, 
как за общенациональные, так и за личные цели. Название Туркназ показы-
вает, что тюрки являются непобедимым народом. По словам поэта, тюрки – 
это народ, который борется за великие гуманные цели и несёт народам мир 
и спокойствие. Низами создал женские образы, отражающие типологические 
особенности женских героев в тюркской фольклорной традиции, используя 
элементы сюжета сказки о Госпоже крепости в поэме «Семь красавиц». Это 
связано с идеями, которые Низами хочет воплотить в своих произведениях.

Ключевые слова: Низами, поэма, сказка, традиция, сюжет, традиция, месне-
ви, азербайджанская классическая литература.

THE CONNECTION BETWEEN THE IMAGES 
OF TURKNAZ AND TURKTAS IN NIZAMI 
GANJAVI’S POEM "SEVEN BEAUTIES" AND 
THE FAIRY-TALE STORY ABOUT  
THE "LADY OF THE CASTLE" WITH  
THE TURKIC TRADITION OF THE EPIC

U. Bakhshieva

Summary: The great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi (1141-1209), as in 
other works included in the «Khamsa», systematically used elements of 
Turkic folklore in his poem «Seven Beauties» (1196) in accordance with his 
concept of Turkic national identity. The poet vividly embodied the Turkism 
of the main characters of the fairy tale told by an Indian beauty. The 
name of the Shah - Turktaz means «attacking Turks», and the name of the 
fairy - Turknaz means «capricious Turk». According to Nizami, the name 
Turktaz represents the whole way of life of the Turkic ethnic group. With 
this name, Nizami shows that the Turks are tireless, warlike and stubborn 
in the struggle, both for national and personal goals. The name Turknaz 
shows that the Turks are an invincible people. According to the poet, the 
Turks are a people who fight for great humane goals and bring peace and 
tranquility to the peoples. Nizami created female images that reflect the 
typological features of female heroes in the Turkic folklore tradition.

Keywords: Nizami, poem, fairy tale, tradition, plot, tradition, mesnevi, 
Azerbaijani classical literature.

Творчество видного представителя классической 
азербайджанской литературы Низами Гянджеви 
является одним из ведущих направлений азер-

байджанской и мировой литературоведческой науки. 
Творчество Низами связано с тюркским народным духом 
и нравственностью, его фольклорными традициями. Из-
вестно, что композиция месневи «Семь красавиц» состо-
ит из основного сюжета о Бахраме и историй, рассказан-
ных семью девушками. Низами с большим мастерством 
комбинировал различные тексты. Этот приём, называе-
мый в литературоведении «контаминацией», как писал 
Е. Прохоров, «является созданием нового текста, не су-
ществовавшего ранее, путём объединения двух и более 
текстов» [14, с. 155].

Следует отметить, что в оригинале название поэмы 
«Семь красавиц» было «Бахрамнаме». Низами в поэме 
«Искандернаме» упоминал это название, как «Хафт пей-
кар». Известный низамивед профессор Рустам Алиев 

показывает, что поэма вошла в мировую литературу под 
названием «Семь красавиц». «Это название образова-
лось в результате многозначности слова «пейкар», одно 
из значений которого переводится с персидского языка 
как «красивая» [2, с. 6].

Название «Семь пейкар» связано с космологической 
структурой произведения. Исследовательница Назила 
Абдулгасымова пишет, что «даже появление поэм «Лейли 
и Меджнун» и «Семь красавиц» связано с образом звёздно-
го неба» [1, с. 26]. В этом отношении, как все в семику-
польном дворце Бахрама, отражавшем семиуровневое 
устройство мироздания, соответствовало символике 
числа «семь», так и сказки, рассказываемые принцесса-
ми, в свою очередь, также подвергались этой гармонии. 
Каждая сказка должна была очистить Бахрама от одного 
плохого качества на его семиэтапном пути к совершен-
ству. Идея сказки, которую Шах Бахрам услышал о шахе 
первого «климата» в чернокупольном дворце в субботу, 
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связана с очищением души от похоти.

Индийская девушка, сидящая в чернокупольном 
дворце, рассказывает Бахраму историю о шахе в чёрном 
одеянии. Однажды к этому шаху пришёл человек, кото-
рый был одет в чёрное с ног до головы. Шах спрашива-
ет его, в чём значение этого. Этот человек рассказывает 
ему о «городе Бихушов» (находящихся в трансе) в Китае. 
Разговор, одетого в чёрное, гостя настолько заинтриго-
вал шаха, что он решил отправиться в этот город. Шах 
отправляется, находит этот город и видит, что все здесь 
одеты в чёрное. Шах вступает в дружеские отношения с 
одним мясником, чтобы узнать причину этого. Мясник 
отправляет шаха в страну фей, которые встречают его 
любезно. Шах влюбляется в главную фею. Из их диалога 
видно, что и шах, и глава фей – тюрки. Шаха зовут Тур-
ктаз, а фею – Туркназ:

Я сказал: - Что ты желаешь, любовь моя?
Ты знаменитая и прославлена всюду, как тебя зовут?
Ответила: Я тюрчанка, и нет мне равных,
Меня зовут Туркназ.
Я сказал: - Если сердца воссоединяются,
Имя тоже похоже на это имя, как родственное.
Это довольно странно, скажу я вам.
Дали мне прозвище Турктаз.
Будем скакать на конях как тюрки, по пустыне широкой,
Отбросим индусов в горячий огонь… [13, с. 149-150].
(Подстрочный перевод на русский язык автора 

статьи)

Шаху, горящему от похоти и желающему сблизиться 
с ней, Туркназ говорит: не переступай границы любви, 
не будь бессильным в плену похоти, потерпи 30 дней и 
владей мною. Турктаз терпел двадцать девять дней, а на 
30 день не смог себя контролировать, захотел заняться 
любовью с Туркназ, и в то же мгновение – все феи разом 
исчезли. С того дня раскаявшийся шах носит чёрное, как 
и все жители «города Бихушов».

Идея сказки, рассказанной индийской девушкой, за-
ключается в том, что человек, желающий духовно очи-
ститься, должен прежде всего иметь гордость, уметь 
контролировать свои желания и похоть. Это первое ус-
ловие духовно-нравственной эволюции. Однако мы не 
можем слишком долго останавливаться на этом момен-
те, так как задачей нашего исследования является из-
учение взаимосвязи «Хамсе» («Пятерица»)» и тюркской 
фольклорной традиции. В этом контексте рассказ индий-
ской принцессы даёт богатый материал.

Исследователи высказывали разные мнения по этому 
поводу. Литературный критик профессор Мир Джалал 
сказал, что тридцатидневный срок, который фея Туркназ 
поставила перед шахом в рассказе индийской принцес-
сы, связан с легендами о Луне и Солнце в азербайджан-
ском фольклоре [12, с. 67]. 

Известный фольклорист Таги Халисбейли отметил, 
что сказка, рассказанная индийской девушкой очень 
похожа на азербайджанские сказки, наличие мотива 
встречи героя с городом людей, одетых в чёрное, в таких 
сказках, как «Что сделал цветок для Санавара, а Санавар –  
для цветка», «Джинтак», «Ибрагим». Исследователь 
резюмировал: «Без сомнения, следует сказать, что Ни-
зами Гянджеви путём использования народных источ-
ников, создал сказку «Горничная переодетая в чёрное» 
[17, с. 23-24].

Для Низами, использовавшего в месневи «Семь 
красавиц» жанр сказки, естественно обращается к ска-
зочному миру своего народа. В этом отношении среди 
азербайджанских сказок есть тексты, сюжет которых со-
впадает со сказкой, рассказанной индийской девочкой. 
Например, герой сказки «Ах-вах», Салим, чтобы воссое-
динится с феей, должен был ждать сорок дней. Однако, 
хотя он терпел тридцать девять дней, в последний день 
не смог выдержать испытания и пережил ту же участь, 
что и герой сказки Низами [3, с. 198-199].

Низами обращается к азербайджанским сказкам не 
без оснований. Как правило, сказки богаты духовно-
нравственными идеями и мотивами, причем среди них 
важное место занимает мотив испытания. Только чело-
век, выдержавший суровые испытания, может подняться 
до уровня героя. Одним из испытаний является испыта-
ние вспышки похотливых желаний будущего героя. Это 
считается одним из основных испытаний, потому, что 
человек, который не может преодолеть свои желания, то 
есть самого себя, не может победить и других. Согласно 
философии азербайджанского фольклора, главный ге-
роизм – это победа человека над самим собой, своими 
желаниями, своим эго. Таким образом, человек, который 
не может преодолеть своё эго, приносит беду себе и все-
му обществу. Наиболее яркий пример этого мы видим в 
эпосе «Китаби-Деде Горгуда». Пастух Альп-Аруза Гонур 
Годжа Сары Чобан (пастух), встречает купающихся у род-
ника фей. Не в силах контролировать себя, он насилует 
одну из них. В результате этой агрессии родился Тепегёз 
(Одноглазый), принёсший большие беды Огузским кра-
ям. Он ловил и ел людей и животных на улице… 

В эпосе «Короглу» Ровшан (Короглу) нарушает по-
ставленное отцом сорокадневное условие на тридцать 
девятый день. Если бы он смог проявить выдержку и про-
держать Гырата (чёрного коня) и Дюрата (сияющего коня) 
в темной конюшне сорок дней, не видя дневного света, 
оба скакуна были бы с крыльями, то есть они могли бы 
летать. Однако нетерпение Ровшана не позволило ему 
пройти это испытание для достижения полного счастья.

Как видно, в типологии героя азербайджанских ска-
зок и эпосов важным условием является преодоление 
человеком своего желания. Слушая с детства сказки и 
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сказания, формировались моральный стержень лично-
сти и богатое воображение Низами на основе духовного 
мира этих героев. Герои азербайджанского фольклора, 
обладающие нравственно и физически совершенным со-
держанием и формой, стали неизгладимыми образами 
художественной памяти поэта и эти образы он исполь-
зовал со временем творчески. Об этом ясно свидетель-
ствуют элементы, связанные с тюркскими символами в 
данном сюжете.

Низами ярко описывал тюркство главных героев сказ-
ки, рассказанной индианкой. Поэт воплотил в двух име-
нах – Турктаз и Туркназ два характерных качества тюрк-
ской идентичности:

1. Имя Турктаз («нападающий тюрок») выражает 
весь образ жизни тюркского этноса. Этим именем 
Низами показывает, что тюрки неутомимы, воин-
ственны и упорны в своей борьбе за общенацио-
нальные и личные цели.

2. Имя Туркназ («капризная тюрчанка») показывает, 
что тюрки народ непобедимый. Их нельзя подчи-
нить целям, не соответствующим их убеждениям. 
В этом отношении образ феи Туркназ демонстри-
рует красоту, благородство, честь, возвышенность 
и недостижимый идеал тюркской идентичности. 
Об этом свидетельствует и тот факт, что Туркназ из 
рода фей.

Как мифологические фигуры, феи представляют мир, 
отличный от людского. Как в сказках у других народов, 
так и в азербайджанских сказках феи олицетворяют фи-
зическую, духовную красоту и доброту. Обозначая наци-
ональность этого легендарного деятеля именем Туркназ, 
Низами показывает, что тюркская идентичность – это 
не обычная идентичность, этот народ борется за вели-
кие гуманистические цели и несёт народам мир и спо-
койствие. Этой цели служит и причина, по которой поэт 
восхваляет в своих произведениях понятие «тюркская 
справедливость» как художественно-философскую кате-
горию.

Таким образом, история, рассказанная индианкой, 
сидящей на первом троне, по своему сюжету, систе-
ме образов и национальной символике с точки зрения 
фольклорных источников, связана с тюркизмом, про-
возглашённый со стороны Низами в «Лейли и Меджнун» 
связано с поэтикой «торки сифат» («тюркское лицо» или 
«тюркский характер»). Это, в свою очередь, ещё раз под-
тверждает, что месневи Низами имеют богатые смысло-
вые пласты, и одним из таких пластов, как правило, яв-
ляется пласт «торкане сохан («тюркский пласт»), то есть 
уровень тюркского художественного смысла. Источ-
ником этого уровня значений является тюркская фоль-
клорная традиция.

 Все сказки, рассказанные принцессами в «Семи кра-

савицах», так или иначе связаны с азербайджанским 
фольклором. Например, в рассказе о шахе, продавшем 
раба, который Бахрам слышал от дочери второго шаха 
климата в жёлтом троне в воскресенье, есть рассказ о 
пророке Сулеймане и Бильгеисе. В этом рассказе вопло-
щена идея очищения желаний от лжи. Поскольку из за 
того что, Сулейман и Бильгеис всегда лгали друг другу, их 
единственный ребёнок стал калекой. Как только они рас-
каиваются во лжи, здоровье ребёнка приходит в норму.

Эта история тесно связана с азербайджанским фоль-
клором. В азербайджанском эпическом фольклоре о 
пророке Сулеймане «Рустам Зал с пророком Сулейма-
ном», «Смерть пророка Сулеймана» [4, с. 51-52], «Мура-
вей и пророк Сулейман» [5, с. 39-40], «Сулейман и Биль-
геис», «Кольцо пророка Сулеймана», «Сулейман и ёж» [6, 
с. 38-41], «Пророк Сулейман» [7, с. 18-19; 8, с. 44-47], «Про-
рок Сулейман и сова» [9, с. 15-16] существуют легенды и 
предания. В этом отношении повествование о пророке 
Сулеймане в «Семи красавицах» принадлежит к той же 
эпической системе, что легенды и сказания в азербайд-
жанском фольклоре, и, наверняка, нет необходимости 
их детально сопоставлять. В этом отношении большее 
внимание привлекает история, которую Бахрам услы-
шал от дочери четвертого шаха климата в красном троне 
в среду. Хотя рассказчиком сказки является славянская 
девушка из страны Сеглаб (страна славян), сказка богата 
элементами тюркской эпической поэтики.

Рассматриваемая история привлекает внимание дву-
мя особенностями:

Во-первых, тема и сюжетная структура сказки пере-
кликается с мотивом испытаний смертью в азербайд-
жанских сказках и дастанах – сказаниях;

Во-вторых, образ девушки-принцессы, являющейся 
героиней сказки, перекликается с образом героини эпо-
са «Китаби-Деде Горгуд».

В сказке говорится, что в стране Рум (Византия) жи-
ла-была дочь падишаха, которая изучала разные науки, 
а также знала много волшебства. Хотя к ней сватались из 
многих стран, но ни один из них девушке не понравил-
ся. Наконец, утомившаяся от множества посланников, 
она переезжает в построенный замок на вершине горы. 
Из-за этого в народе её прозвали «Гала ханымы» («Дамой 
замка»). Девушка накладывает заклятие на все дороги к 
замку со всех сторон, чтобы никто не мог войти без раз-
решения. Затем девушка прикрепляет к стене замка пи-
сания о четырех условиях:

Первое наше условие: имя, знаменитость,
Красота, отвага, честь и слава.
Второе: пусть ум твой рассыпает чудеса,
Откроет колдовство дороги своим умом.
Третье: как раскрыл заклинание, немедленно
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Пусть ваши мысли и идеи придут вам на помощь.
Скорей заметить ворота замка,
Пусть ко мне зайдёт через дверь, а не через крышу.
Четвёртое: если не выполнит все эти условия,
Пусть немедленно возвращается в себе город...
Тот, кто выполняет моё условие,
Станет он моим любимым мужем [13 , s. 196].
(Подстрочный перевод на русский язык автора 

статьи)

Когда мы обращаем внимание на эти условия, мы ви-
дим, что хозяйка замка ищет для себя благопристойного, 
просвещённого, умного, образованного, мудрого, знаю-
щего мистику, физически здорового и владеющего каче-
ствами идеального мужа. Эти качества отражают харак-
терные черты личности героя азербайджанских сказок 
и эпосов. Герой должен пройти через испытания, чтобы 
достичь своей цели, то есть жениться на хозяйке замка.

Испытания характерны не только для азербайджан-
ских сказок, но и для всех мировых сказок. Многие ав-
торы показывают, что герой должен пройти три этапа 
испытаний:

1. Первичное испытание: герой, прошедший этот 
этап, получает магическую способность для реше-
ния сложной задачи;

2. Основное испытание: на этом этапе герой дости-
гает своей цели;

3. Дополнительный тест: герой подтверждает свой 
героизм ещё раз [11, с. 90-91].

Известный фольклорист, доктор филологических 
наук, профессор Сейфаддин Рзасой подтверждает, что 
сказка у Низами также соответствует этой формуле:

1. Основной результат первоначального испыта-
ния: герой получает от предсказателя (помощни-
ка) способность (знания) для решения сложной 
задачи.

2. Он в основном испытании добивается девушки.
3. В дополнительном испытании герой должен по-

вторить свой героизм в присутствии отца девуш-
ки [15, с. 223].

Факт постройки замка на вершине высокой горы и 
уединение там девушки, являющейся героиней исто-
рии, рассказанной в поэме, перекликается с азербайд-
жанскими сказками. В сказках героям часто встреча-
ются «Дамы замков», обладающие таинственными и 
волшебными знаниями. Герои могут жениться на этих 
девушках после выполнения условий, поставленных 
перед ними. Следует отметить, что и девушка, и парень 
в сказке у Низами перекликаются с эпосом «Китаби-Де-
де Горгуд». Известный низамивед, академик Азаде Ру-
стамова отметила, что хозяйка замка в сказке Низами 
родственна образу Сельджан Хатун в «Китаби-Деде Гор-
гуд» [16, с. 170-171].

Общие черты сказки и эпоса включают следующие 
элементы:

1. Желающий жениться Гантурали и желающая вы-
йти замуж Сельджан Хатун в эпосе «Китаби-Деде 
Горгуд» также имеют свои условия, как и герои 
Низами.

2. Подобно тому, как парень в сказке Низами хо-
чет жениться на храброй, умной, осторожной, 
способной, проницательной девушке, подобной 
хозяйке замка, также Гантурали хочет жениться 
на подобной храброй девушке. Он говорит отцу: 
«Отец, если ты хочешь женить меня, ты знаешь, 
как должна выглядеть достойная меня девушка?... 
Она должна проснуться, пока я ещё не встал! Пре-
жде, чем я сяду на своего коня Карачыг, она долж-
на уже быть в седле коня! Пусть она принесёт мне 
голову кровавого кяфира, прежде чем я отправ-
люсь на это дело!» Ганлы годжа говорит: «Сынок, 
оказывается ты не девушку хочешь, а храброго 
борца, чтобы есть и пить, проводить свою празд-
ную жизнь за её спиной!» [10, с. 183].

3. Подобно тому, как хозяйка замка в сказке Низами 
ставит условия желающим на ней жениться, так 
же ставятся условия и тем, кто хочет жениться на 
Сельджан Хатун:

«У правителя Трабзона была очень красивая и очаро-
вательная дочь. Она выпускала стрелы из лука и в левую, 
и правую стороны. Выпущенные ею стрелы никогда не 
падали на землю. Она была окружена тремя верными ей 
дикими зверьми для тройной защиты. Отец её обещал, 
что отдаст свою дочь тому, кто победит и убьёт этих 
трёх диких зверей» [10, с. 183].

4. В сказке Низами тех, кто не может выполнить ус-
ловия дамы замка, обезглавливают и вешают на 
башнях замка, так и тех, кто не может победить 
диких зверей трабзонского правителя, обезглав-
ливают и вешают на башнях замка:

«Были обезглавлены все не проходившие это испыта-
ние. Так, сыновья тридцати двух кяфиров были обезглав-
лены и повешены на башне замка. Один из этих трёх 
зверей был бешеным львом; один был чёрным быком, а 
другой был диким туром. Каждый из них был равен драко-
ну. Повешенные тридцать два человека не увидели лица 
бешеного льва и черного тура, погибли на рогах быка» 
[10, с. 183].

5. В обоих текстах (сказка Низами и «Китаби-Деде 
Горгуд») герои, успешно прошедшие испытания 
для женихов, в итоге женятся на девушках.

Всё это показывает, что большинство женских геро-
инь Низами Гянджеви прямо отражают типологические 
особенности женских героинь тюркской фольклорной 
традиции. Это было связано с идеями, которые мастер 
хотел воплотить в своих работах. Доказать, что турки, 
определяющие, регулирующие и управляющие рит-
мом политической жизни евразийского континента, 
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стоят того, чтобы ответить тем, кто отрицал достоин-
ство тюркской национальной идентичности. Поэт, об-
ращаясь к фольклору, являющемуся неисчерпаемым 
сокровищем, в котором сохранены все художествен-

ные и эстетические особенности тюркского нацио-
нального самосознания, умело использовал характер-
ные черты образов тюркского фольклора в создании 
своих великолепных образов.
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Аннотация: В статье анализируются особенности колыбельных песен в ку-
мыкском фольклоре и кумыкской поэзии для детей второй половины XX – 
начала XXI вв., рассматривается влияние народных колыбельных на форми-
рование колыбельной песни как отдельного жанра в кумыкской литературе. 
Несмотря на их отличия, как литературные, так и фольклорные колыбельные 
песни имеют общую цель: убаюкать детей, создать атмосферу заботы и от-
разить безусловную материнскую любовь.

Ключевые слова: детский фольклор, кумыкская детская литература, аллите-
рация, благопожелания, монотонность, императивные и повествовательные 
колыбельные.

KUMYK LULLABY IN FOLKLORE 
AND LITERATURE

A. Bekeeva

Summary: The article analyzes the features of lullabies in Kumyk folklore 
and Kumyk poetry for children of the second half of the 20th – early 21st 
centuries, and studies the influence of folk lullabies on the formation 
of lullabies as a separate genre in Kumyk literature. Despite their 
differences, both literary and folk lullabies share a common idea: to lull 
children to sleep, create a nurturing atmosphere, and reflect a mother’s 
unconditional love.

Keywords: children’s folklore, Kumyk children’s literature, alliteration, 
wishes, monotony, imperative and narrative lullabies.

Фольклорные колыбельные песни имеют особую 
форму традиционной музыки, которая передает-
ся из поколения в поколение, отражая историю и 

ценности общества. Их исполнение способствует форми-
рованию культурного и языкового сознания детей млад-
шего возраста, оказывает благотворное воздействие на 
их психику. Психологи также отмечают особое влияние 
колыбельных песен на детский организм: спокойный 
здоровый сон, отсутствие чувства тревоги и формиро-
вание культурного сознания ребёнка. Колыбельные пес-
ни называют детским материнским фольклором, так как 
непосредственными авторами большинства народных 
колыбельных песен являются мамы, бабушки, няньки, 
убаюкивающие дитя. Характерными особенностями это-
го жанра поэзии являются монотонность, укачивающий 
ритм и незамысловатый текст. 

Ф.С. Капица и Т.М. Колядич в учебном пособии «Рус-
ский детский фольклор» пишут следующее: «Славянские 
названия колыбельных песен восходят к глаголам колы-
бать, кохать, колебать, качать, зыбать. В северных губер-
ниях России колыбельные песни назывались «байками» 
от байкать, убаюкивать. По-французски колыбельная 
песнь называется berceuse (колыбельная), по-немецки 
– Wiegenlied, по-английски – cradlesong (песня у колыбе-
ли) или lullaby (буквальный перевод: убаюкивательная 
песня), по-персидски – лоло» [5, 29]. В кумыкском языке 
колыбельная песня – «къакъакъ йыр». Если обратиться 
к историческому прошлому зарождения колыбельных 
песен, то стоит отметить, что они отражают истоки со-
циально-психологического развития общества и имеют 
очень глубокие корни. «А.Н. Толстой отмечал, что эта 
литература была «исторической памятью» народа, «ста-

новила и укрепляла его нравственный облик» [Цит. по: 1, 
6]. «Определение возраста колыбельной песни является 
одной из сложных проблем и для дагестанской фоль-
клористики, – отмечает исследователь дагестанского 
детского фольклора Ф.З. Абакарова. – Сохранившиеся 
отдельные реликтовые элементы в образной системе 
произведений и в некоторых случаях архаизмы изо-
бразительных средств позволяют предположить, что 
этот жанр в Дагестане – продукт многовекового обра-
зования, который, естественно, испытал влияние других 
народов, позаимствовав у них самое интересное, зани-
мательное» [1, 11]. В народной памяти имеется немалый 
запас колыбельных песен, но, как правило, женщина, 
склонённая над колыбелью, видоизменяла их и станови-
лась автором новых творений. Несомненно, не каждая 
женщина обладает поэтическим даром, и образцами уст-
ного народного творчества становятся наиболее удач-
но композиционно сложенные, в которых есть чувство 
ритма, а художественный текст богат изобразительными 
средствами. Приведём ниже фольклорный текст, изоби-
лующий аллитерацией, которая служит средством «усы-
пляющей ритмики»:

Мени яшым – талгъыры, 
Талада бичен чалгъыры, 
Ойтанда от якъгъыры, 
Къырда къозу бакъгъыры. 

Мой сыночек – пёстренький, 
Да косить ему сено на поляне, 
Да зажигать ему костры в лощине, 
Да пасти ему ягнят на полянах [2, 200]. 

Несмотря на то, что во многих фольклорных колы-
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бельных песнях нет гендерного различия, все же среди 
них чаще встречаются конкретизированные обращения, 
адресованные мальчику или девочке. Исследователь 
кумыкского фольклора, профессор А.М. Аджиев в своей 
монографии «Устное народное творчество кумыков» от-
мечает, что «в кумыкских колыбельных в ребенке-маль-
чике хотят видеть будущего смелого, мужественного 
защитника дома и родины, неутомимого и умелого ра-
ботника и т.п. Для этого подбирают яркие, впечатляю-
щие, порою, соответственно жизни и поступкам воина, 
суровые, но в целом понятные ребёнку эпитеты, сравне-
ния, символы и т.д.: 

Мени яшым атлансын, 
Атына халат къаплансын, 
Минг душманны оьлтюрсюн, 
Тонавун уьйге гелтирсин, 
Тонавун берип, тон алсын, 
Тонавун берип къыз алсын 
Оьзю де анасына къалсын!» [2, 203] 

Мой сынок пусть коня оседлает, 
Пусть коня халатом накроет, 
Пусть тысячу врагов убьёт, 
Пусть трофеи домой принесёт, 
Пусть за трофеи купит шубу,
Пусть, отдав шубу, девушку возьмет, 
Пусть сам матери останется! 

Кумыкская поэзия следует традициям предков, и 
здесь мы тоже можем найти элементы устного народно-
го творчества для самых маленьких. Колыбельные песни 
занимают определенное место в творчестве таких ку-
мыкских поэтов, как Б. Астемиров, А. Меджидов, В. Атаев, 
Я. Заурова и др. Колыбельные песни исследователи клас-
сифицируют на императивные и повествовательные. Со-
гласно концепции А.Н. Мартыновой, «наиболее древняя 
по происхождению – группа императивных песен. По 
форме они представляют собой монолог, обращенный 
к ребенку, животным или мифологическим существам. 
В них содержатся пожелание сна, и просьба не мешать 
спать, не пугать ребенка. Характерной особенностью 
императивных песен является употребление глаголов в 
повелительном наклонении. Повествовательные песни 
представляют собой самую большую группу колыбель-
ных песен. Они не имеют ярко выраженной эмоциональ-
ной окраски и подчиняются функциональным требова-
ниям… В них рассказывается об окружающем ребенка 
мире, о чувствах, заботах и тревогах матери» [5, 34]. Для 
кумыкской детской поэзии, как фольклорной, так и лите-
ратурной, более характерны императивные колыбель-
ные песни, в которых основными мотивами предстают 
добрые пожелания, наставления, часто сопровождае-
мые похвалой убаюкиваемого ребёнка.

Мени яшым яш болсун! 
Яш урлукъгъа баш болсун!
Атлылар атындан тюшюп къарардай,

 Яявлар ким экен деп сорардай [7, 89]. 

Пусть мой ребёночек станет юным! 
Среди детворы станет главным! 
Так, чтобы знаменитости глядели в спину,
 А прохожие интересовались тем, кто же он, –

поется в колыбельной песне, созданной А. Меджидовым.

Следует отметить, что аллитерация – один из самых 
популярных приёмов кумыкских колыбельных песен, 
придающих особую звуковую выразительность тексту. 
Повторение одних и тех же звуков делает песню доступ-
нее для ребенка, помогает привлечь его внимание, эмо-
ционально воздействуя на него. Рифма, аллитерация, 
ассонансы – все эти изобразительно-выразительные 
средства служат мелодичной основой колыбельных пе-
сен. Здесь мы видим примеры аллитерации (звуки ш, р, 
д) и ассонанса (я, а). Приведённая выше колыбельная на-
писана в форме благопожелания и имеет назидательный 
характер, соответственно здесь наблюдается употребле-
ние глаголов в повелительной форме «болсун!» («пусть 
будет!»). Вместе с тем и в фольклорной, и в литературной 
колыбельной песне наблюдается использование и пове-
ствовательной структурной формы. 

Кумыкская поэтесса Яха Заурова в предисловии к 
своей книге «Дети-сорванцы» на кумыкском языке («Яш-
лар-къатарбашлар») пишет, что свою вторую книжку от 
чистого материнского сердца, с огромной любовью и 
добрыми пожеланиями посвящает всем детям на земле 
[4, 2]. Отдельный раздел в данной книге посвящён колы-
бельным песням, адресованным её внукам. Они написа-
ны с особой любовью, с учётом возрастных особенно-
стей детей. 

Бёлей, балам, бёлелей, 
Яп гёзлеринг юхлама.
 Гьюнерлерингни макътап. 
Анав сюе йырлама [4, с. 41]. 

Баю-бай, малыш, баю-бай, 
Закрой глазки и усни.
 Воспеть твои способности
 Хочет бабушка. 

Данная колыбельная песня относится к песням, пред-
назначенным для младенцев, где главным элементом яв-
ляется мелодия, создаётся «лирический, умиротворяю-
щий настрой» [1, 14]. В песнях Я. Зауровой, обращенных к 
девочкам, как правило, воспевается их девичья красота 
и нежность: 

Мени къызым сютдей акъ,
Асиллик бар юзюнде. 
Билеклери сомалакъ, 
Бал тама гьар сезюнде [4, 42]. 

Моя девочка бела, словно молоко,
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В ее лице есть красота. 
Плечи у нее белые, 
Медовый вкус в каждом сказанном слове. 

Используя один из популярных приёмов детской 
поэзии – сравнение, Яха Заурова выражает все тепло и 
восхищение ребенком. Как пишет автор, колыбельная 
посвящается внучке Зиярат. Это – отличительная особен-
ность творчества поэтессы: под названием каждой пес-
ни она указывает адресата. Несомненно, эти колыбель-
ные могут использоваться для всех детей. Д.З. Атаева в 
статье о фольклорных истоках детской поэзии кумык-
ского поэта Вагита Атаева называет жанр колыбельной 
песни «материнской поэзией». «Многие поэты и писа-
тели в своём творчестве, как правило, возвращаются к 
истокам фольклора – народной мудрости. Не являются 
исключением и дагестанские мастера художественного 
слова», – пишет автор статьи. В повествовательной фор-
ме написана колыбельная песня В. Атаева: 

Инг де татли – баламдыр, 
Къолу тутар – къаламдыр, 
Билим алар – баламдыр, 
Къаным-жаным – баламдыр, 
Эм-дарманым – баламдыр, 
Гюнюм – айым – баламдыр 
Инг тарыгъым – баламдыр… («Бешик йыр») 

Самый сладкий – мой малыш, 
Писать научится мой малыш, 
Знания получит мой малыш, 
Для меня лекарство – мой малыш, 
Моё солнышко – мой малыш, 
Моё счастье – мой малыш, 
Свет очей моих – мой малыш, 
Больше всего мне нужнее – мой малыш. 
(«Колыбельная») 

(Подстрочный перевод Д.З. Атаевой) [Цит. по: 3,  
с. 57–58]. 

В этой колыбельной мы видим, что смысл жизни ма-
тери, как и миллионов других, в ее ребёнке. В слове ма-
тери «балам» («мой малыш»), отражаются любовь, добро-
та и тепло, колыбельная внушает ребенку уверенность 
в себе и в том, что в любой жизненной ситуации мама 
будет рядом и придаст силы. «Главное место в компози-
ции колыбельной песни занимает развёрнутый моно-
лог, построенный на приёме обращения, посредством 
которого, во-первых, достигается эмоциональность, 

во-вторых, – наибольшая конкретизация мысли и чув-
ства, выражаемых часто с дидактическим намерением» 
[1, 9]. В колыбельной поэзии любого народа семантиче-
ское пространство текста занимает душевное состояние 
матери, выражаемое ею различными способами. Так, в 
колыбельной песне А. Меджидова оно передано с по-
мощью описываемого ею волшебного мира сказочных 
животных:

Бёрюлер гелме сююп, 
Къапуланы тёбелей.
Аявсуз яшым бармы, 
Бёлей, балам, бёлелей. 

Кикимав, къакъакъ айтып,
Оьзюн юхлат деп тилей. 
Къар тюпде кёп зат юхлай, 
Бёлей, балам, бёлелей [6, с. 40]. 

Волки, пожелав прийти, 
Бьются у ворот. 
Разве у меня есть ребёнок, который мне не дорог, 
Баю бай, малыш, баю бай. 

Сова просит спеть колыбельную 
И уложить ее спать. 
Зачем мне это, уж лучше тебя убаюкаю, 
Баю бай, малыш, баю бай. 

Некоторые исследователи называют колыбельные 
песни «заговорными песнями», соотнося процесс укла-
дывания ребенка с ритуальным обрядом. «В русских ко-
лыбельных песнях заговором-оберегом являлся мотив 
«смерти ребёнка», веря в то, что, призывая смерть, тем 
самым отгоняли ее, оберегали ребёнка». В таких колы-
бельных песнях типичным является «договор с пред-
ставителями иного мира», обещание им подношения, 
взамен чего просят благополучие и сон ребёнка» [8, 
177], – пишет М.А. Шхабацева. Данная тенденция не на-
блюдается в целом в дагестанской детской поэзии и в 
кумыкской, в частности. Согласно проведённому анали-
зу, можно сделать вывод, что в дагестанском кумыкском 
фольклоре и поэзии колыбельные песни имеют в боль-
шей степени форму благопожеланий, в них укрепляется 
культурная идентичность народа. Будь то произведение 
поэта или песня народного певца, колыбельные песни 
продолжают занимать особое место, стирая границы 
между прошлым и настоящим, и укрепляя связь между 
заботливым взрослым и ребенком.
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Аннотация: В статье рассматриваются фольклорные мотивы, присущие 
литературной сказке Насруллы Байболатова «Путешествие Ветра» («Елни са-
пары»). Подробно освещаются особенности поэтики, анализируется система 
художественных образов, языковых средств и поэтических приемов.

Ключевые слова: кумыкский фольклор, литературная сказка, фольклорные 
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FOLKLORE MOTIFS IN N. BAIBOLATOV’S 
LITERARY FAIRY TALE "JOURNEY OF 
THE WIND" ("YELNI SAPARY")

A. Bekeeva

Summary: The article deals with folklore motifs inherent in Nasrulla 
Baybolatov’s literary fairy tale «Journey of the Wind» («Yelni sapary»). The 
peculiarities of poetics are covered in detail, the system of artistic images, 
language means and poetic means are analyzed.

Keywords: Kumyk folklore, literary fairy tale, folklore motifs, system of 
images, N. Baibolatov.

Включение фольклорных мотивов в кумыкскую дет-
скую литературу позволяет юным читателям позна-
комиться с народными культурными традициями, 

знакомят их с известными мифическими существами, 
праздниками, которые устарели и уже не так актуальны 
в современном мире. Каждый аспект имеет свое симво-
лическое значение и связь с кумыкским фольклором. 
Кроме того, фольклорные мотивы в детских литератур-
ных сказках часто передают важные моральные уроки и 
ценности. Через приключения и испытания, с которыми 
сталкиваются герои, дети узнают о храбрости, добро-
те, честности и других добродетелях, которые высоко 
оценивали в фольклоре и литературе. Использование 
фольклорных мотивов позволяют детям познакомиться 
с историей своего народа на более глубоком уровне и 
прикоснуться к своему культурному наследию. 

Особый интерес с точки зрения использования тра-
диционных фольклорных мотивов в современной ку-
мыкской литературе для детей представляет литератур-
ная сказка Насруллы Байболатова «Путешествие Ветра» 
(«Елни сапары») [2]. 

Литературная сказка кумыкского детского поэта Н. 
Байболатова содержит в себе традиционные линии и 
языковые явления, связанные с историей языка и на-
рода, но в то же время «перекодирует» некоторые 
фольклорные мотивы. Сказочная формула, о которой 
упоминают И. и П. Опи, «жили-были» «бир болгъан бир 
болмагъан» (если говорить о русском и кумыкском экви-
валентах), начинается не сакраментально в начале по-
вествования, а после введения характеристики ветра – 
главного сказочного персонажа. «Народная сказка – это 
классический образец фольклора, литературная сказка, 

тяготея к народной модели и отталкиваясь от нее, приоб-
ретает свои отличительные особенности» [4, c. 106–108]. 
Вместо традиционного «жил был Ветер», Насрулла Бай-
болатов прибегает к «фольклорной инверсии», вырази-
тельно обрисовывая силу и мощь ветра с помощью ряда 
глаголов и причастных оборотов: бир керен де гёрюн-
мей («ни разу не показавшись»); ёл алагъан эринмей 
(«находящий дорогу, не ленясь»); Къангалы къапуланы 
/ Къыйын гёрмей ачагъан («Массивные деревянные во-
рота / Без труда открывающий»); къушну йимик учагъан 
(«летающий, словно птица»); Сыртындан йыгъылса да, / 
Къолу-буту сынмайгъан («Даже, если упадет на спину, / 
Не ломающий ни рук, ни ног»); Къырланы гезей туруп, / 
Гече-гюн гьеч тынмайгъан («Блуждая по улицам, / Днем 
и ночью не утихающий»); къайда сюйсе етеген («Доби-
рающийся туда, куда захочет»), «Оьзюнден зарал болса, 
/ Талчыгъагъан, гюеген» («Если причинит вред, / Пере-
живающий, горько сожалеющий») [2] и др. К лингви-
стическим особенностям стихосложения Насруллы Бай-
болатова относится и ряд эпитетов, которые показывают 
ясность положительного авторского отношения к герою 
сказки и персонифицирующие Ветер: Яхшылагъа гьар 
заман / Къуллукъ этме сюеген; / Тувгъандан берли гёнгю 
/ Яхшы амалдан толгъан, / Тынч турмайгъан, чарчымлы, / 
Рагьмулу бир Ел болгъан [2]. –Хорошим всегда / Готовый 
служить; / С душой с самого рождения Полной благих 
намерений, / Неспокойный, озорной, / Добродушный 
Ветер жил. 

События в сказке развиваются линейно: птицы обра-
щаются за помощью к отзывчивому и готовому в любую 
минуту оказать помощь Ветру: – Языкъ болмагъа къой-
май / Кёмек эт, – деп тилеген, – / Бизге дагьни тарыгъын 
/ Бирев де ёкъ билеген. / Нечакъы заман бола / Юртда 
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Янгур явмагъан. / Яшмын от къолу булан / Булутланы 
савмагъан [2]. – Не дай нам стать несчастными, / Помо-
ги, – взмолились [они], – / Что нам нужна плодотворная 
[почва], / Нет никого, кто бы знал. / Столько времени уже, 
/ В селении нет Дождя. / Его молниеносной рукой / Тучи 
им не доены.

Здесь прослеживается общая черта с фольклорной 
сказкой: Насрулла Байболатов использует «говорящих 
животных», широко представленных в народной сказке. 
Однако другой традиционный мотив, где главный герой 
оказывается в неизвестной стране и чаще всего спасает 
ее жителей от злодея, автором не применяется. Если для 
народной сказки характерно создание мира безукориз-
ненно совершенного, где добро торжествует над силами 
зла и ценностными ориентирами являются великоду-
шие, самоотверженность и доброта, то «в литературных 
сказках современности такое противостояние добра и 
зла еще сохраняется, но оно менее выражено» [3, c. 186].

Вместо традиционного «тридесятого государства» 
местом действий Н. Байболатов выбирает кумыкское се-
ление Карабудахкент, откуда сам детский поэт родом. Об 
этом свидетельствуют географические названия мест-
ности, описываемой в сказке: Гьасанкёпюр – название 
одного из мостов; Бекенез – карабудахкентский родник, 
обеспечивающий местных жителей водой; Ёгъаравул 
– предгорье самой высокой горы в Карабудахкенте; 
Баштатавул – сточная канава, в которую стекает вода 
из родника Бекенез; Шавденек – озеро на окраине Кара-
будахкента. Однако конкретизация и зримое приближе-
ние к реальному миру не лишает произведение сказоч-
ности, напротив, придаёт всему, что окружает детей в 
действительности, волшебную окраску. Такой принцип 
локализации сказочных событий в литературной сказ-
ке – новация первой половины XX века, он был широко 
распространен среди русских поэтов и писателей, по-
свящавших свои произведения детям. 

Географические названия и некоторые лексические 
единицы в сказочном тексте Насрулла Байболатов объ-
ясняет в примечаниях: к примеру, мост именуется Гьа-
санкёпюр (букв. «мост Гасана») потому, что был построен 
неким Гасаном; солгъу – кольцо, обод; темиркъазыкъ – 
одна из сторон света – север и мн. др. 

Фольклорные истоки современной литературной 
сказки Насрулла Байболатов подтверждает обращением 
к традиционной культуре, персонажам из устного на-
родного творчества кумыков и песням. Так, «Земире» –  
это праздник, названный в честь мифологического бо-
жества плодородия кумыков Земире. Этот образ был 
культовым в обрядах вызывания дождя в засуху. Соглас-
но древнему обычаю, чтобы избавить землю от засухи, 
жители аулов (в частности, женщины и дети) собирались, 
ходили по улицам, обливали друг друга водой и проси-

ли у Всевышнего дождливой погоды. Детям раздавали 
сладости, люди готовили традиционное кумыкское блю-
до «Шапши», основными ингредиентами которого были 
пшеница, кукуруза и фасоль. 

Народная песня «Земире», которую напевают персо-
нажи сказки Насруллы Байболатова, централизует про-
блему знойных погодных условий, от которой страдают 
животные и птицы, а также возможную угрозу потери 
урожая осенью. Согласно исследованиям А.М. Аджиева, 
«типичный момент обряда – это обливание водой испол-
нителей «Земире», т.е. использование симильной магии, 
а также одаривание участников обряда продуктами (ле-
пёшками, мукой, яйцами и др.), что является жертвопри-
ношением с целью тоже вызвать «в ответ» плодородие, 
изобилие. <…> Вызову дождя, а значит и плодородия, 
служит и то, что обряд совершают, как правило, женщи-
ны (девушки, девочки). Не случайно образ земире (сут-
къатун и др.) представлялся в облике женщины, олице-
творявшей плодородие» [1, c. 138–139].

Автор сказки не упускает еще одну деталь, свойствен-
ную литературной сказке, – психологизм. Техника психо-
логического письма, как и сам сюжет, довольно проста и 
ясна: душа ребенка – это мир чувств и душевных пережи-
ваний, он подлинно сентиментален в восприятии собы-
тий, происходящих в сказочном произведении, и имеет 
наглядное образное мышление. Соответственно строки, 
которые читаются детьми, либо взрослыми для детей, не 
могут быть лишены эмоциональной окрашенности и зву-
чать «сухо». Детям, еще только начинающим познавать 
этот мир, пока еще неведома человеческая экзистенция 
в ее соотношении с природными явлениями и животным 
миром, поэтому персонификация ветра, птиц и других 
героев – естественная для маленького читателя. Детский 
писатель лишь хорошо это чувствует и передает детскую 
мысль посредством поэтической интерпретации и худо-
жественно-стилистического обогащения. Существует от-
дельное научное направление, разработанное на стыке 
литературоведения, лингвистики и психологии, – психо-
поэтика, где ключевым соотношением является «мысль» 
и «слово».

Для передачи глубоких переживаний сказочных 
персонажей Насрулла Байболатов последовательно 
придерживается следующих принципов: современное 
звучание языка сказки; наличие кульминации; заботли-
вое отношение к своим героям на протяжении всего по-
вествования. Кульминационный момент настает, когда, 
начинается дождь и здесь немаловажную роль играет 
особая система средств художественной выразитель-
ности: <…> Кёк тешилип къалгъандай / Янгур явма 
башлагъан. / Булутланы бириси / Аюв баладай бол-
гъан. / Бирден хортма балыкъгъа [2] / Оьзю айланып 
къалгъан. / Уьч башлы аждагьагъа / Къалгъан бири-
си ошап. / Тёгюп янгурун кёкден / Сингип къалгъанча 
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бошап [2]. – Будто продырявилось небо / Начал лить 
дождь. / Одно облако / Было подобно медвежонку. / 
Внезапно в акулу / Превратилось оно. / На трехглаво-
го аждаху / Другое стало вдруг похоже. / Сливая свой 
дождь с неба, / Пока, опустошившись, не исчезло.

Сказочное чудо как феномен случается, когда начина-
ется обильное выпадение осадков, столь долгожданное 
для природного мира. Как мы видим, для исполнения 
роли сказочника Насрулла Байболатов использует срав-
нения, которые необходимы для развития творческого 
воображения детей. Нередко именно детская литера-
тура способствует формированию привычек, и детское: 
«Мам, смотри, на какое животное похоже облако?» –ре-
зультат интеллектуального развития ребенка, в котором 
участвуют и пишущие для самых маленьких.

Созидательный труд Ветра и Дождя культивирует 
идею заботливых взаимоотношений человека с при-
родой. Как мы видим, помимо заслуги Ветра, автор от-
мечает заслугу и Дождя: Ел де, Янгур да шолай / Шо гюн 
гьаракат этген. / Юртгъа берекет яйып, / Сыйлы муратгъа 
етген. / Экисиде къарышып, / Таза гьаваны яйгъан. / Сонг 
булутлар, жыйылып, / Юртдан ариге тайгъан [2]. – Таким 
образом Ветер и Дождь / В тот день постарались. / Рас-
пространив благодать, [они] / Достигли благородной 
цели. / Оба, усердно / Освежили воздух. / Затем, тучи, 
сгустились и / Ушли подальше от села. 

Насрулла Байболатов не завершает свою литератур-
ную сказку по правилам фольклорной сказки, где отри-
цательный герой непременно несет наказание за свои 
злодеяния; прежде всего потому, что в его сказке персо-
нажа, причинявшего вред и несущего беду в народ, не 
было с самого начала. Но сказочнику удается передать 
читателю атмосферу радости и людского ликования как 
результат героического поступка Ветра, что присуще 
народным героико-историческим песням и сказкам. 
Литературная сказка Насруллы Байболатова «Путь Ве-
тра» («Елни Сапары») – это история не о победе добра 
над злом, а о чуде, которое принесло радость в каждый 
дом, для каждого животного и растения. «Чудо в сказке 

лишь средство, с помощью которого могут быть решены 
конфликты» [5], в данном случае Ветер решает проблему 
засухи. Соотношение волшебного и реального заключа-
ется в том, что пошел дождь, которого с волнением и не-
терпением ждали все. 

Литературная сказка Насруллы Байболатова состо-
ит из двух глав, не имеет второстепенных сюжетов, и 
автор не вдается в глубокие психологические рассуж-
дения (как и положено в сказке), но, пользуясь правом 
рассказчика, «индивидуализирует» образ Ветра, на 
фоне действительности создает ирреально волшеб-
ный фон. Произведение помогает детям познавать не 
только силу природы, но и ощущать национальный 
характер своего народа посредством использования 
фольклорных сюжетов, образов, персонажей, худо-
жественных средств, ведь «выбор сказки, как и выбор 
любой литературы для ребенка, несомненно, должен 
производиться с учётом его возраста. Тогда сказка не 
только будет интересна ребёнку, но и поможет разви-
тию его мышления» [4, c. 108]. 

В литературной сказке «Путешествие Ветра» («Елни 
сапары») Насрулла Байболатов не поучает своего юного 
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 его введением современных примет. 
К.И. Чуковский писал, что «считается общепризнанной 
истиной, что сказка совершенствует, обобщает и гумани-
зирует детскую психику, так как слушающий сказку ре-
бенок чувствует себя ее активным участником и всегда 
отождествляет себя с тем из ее персонажей, кто борется 
за справедливость, добро и свободу. В этом-то деятель-
ном сочувствии малых детей благородным и мужествен-
ным героям литературного вымысла и заключается вос-
питательное значение сказки <…> Роль воспитательной 
и образовательной функции сказки нельзя недооцени-
вать. Ребенок знакомится с этим жанром литературы в 
самом раннем возрасте, когда его сознание наиболее 
восприимчиво» [6, c. 265–266]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются дериваты греческого про-
исхождения индоевропейского корня *gene- со значением ‘рождать, про-
исходить, порождать, производить на свет’: эпигон, генеалогия, генезис в 
русском языке. Согласно данным, полученным в результате исторической 
реконструкции и этимологического анализа, были установлены временные 
рамки вхождения данных слов в русский язык, показано развитие их значе-
ний в современном русском языке. Слова, имеющие отличные друг от друга 
фонетические и графические формы, восходят к единому индоевропейскому 
корню *gene-. Полученные данные позволяют проследить развитие семан-
тического значения корня *gene на различных языковых этапах.

Ключевые слова: дериваты, индоевропейский корень *genе-, этимологиче-
ский анализ.

DERIVATES OF GREEK ORIGIN OF THE 
INDO-EUROPEAN ROOT *GENE ON 
THE EXAMPLE OF THE WORDS EPIGON, 
GENEALOGY, GENESIS

A. Belyakova

Summary: This article concerns derivatives of the Greek origin of the 
Indo–European root *gene - with the meaning of ‘to give birth, to occur, 
to generate, to produce’: epigone, genealogy, genesis in the Russian 
language. According to the data received from historical reconstruction 
and etymological analysis the timeframe have been used to establish for 
the entry of these derivatives into the Russian language, the development 
of their meanings in modern Russian language was shown. Words that 
have diverse phonetic and graphic forms emanate to the Indo-European 
root *gene-. The data obtained allow us to mark the development of the 
semantic meaning of the root *gene at various language stages.

Keywords: derivatives, Indo-European root, *gene, etymological analysis.

В последние десятилетия одним из перспективных 
направлений в отечественном языкознании явля-
ются исследования словообразовательных и эти-

мологических гнезд [Галочкина 2022, Макшанцева 2022, 
Орлова 2022, Русский Древослов]. Активно изучаются 
гнезда со следующими корнями *bъrd-, *berg-, *bliz-, 
*vek, *gen-, *ostr-, *pei- и другие [4, с.299]. Как отмечал 
В.В.Виноградов, «характерной особенностью русского 
языка является тенденция к группировке слов больши-
ми кучками вокруг основных центров значений» [2, с.19].

Материалом исследования являются исторические 
и современные словари русского языка, Национальный 
корпус русского языка. 

В данном статье описано происхождение дериватов 
греческого происхождения индоевропейского корня 
*gene- в русском языке эпигон, генеалогия, генезис и раз-
витие их значений. 

Слово эпигон в русском языке заимствовано через 
западноевропейские языки (ср. французский - epigon, 
немецкий - Epigone, английский epigonus) из греческо-
го ἐπίγονoς ‘потомок, буквально’, образованного приста-
вочным способом от существительного γόνος ‘рождение, 
собирательное: потомки’ (от именной основы со ступе-

нью О: γον-), родственное глаголу γίγνομαι ‘рождаться’ 
с нулевой ступенью корня, и существительному γένος – 
‘род, рождение, происхождение’ с начальной ступенью 
корня, содержащей гласный Е, - этот вариант корня так-
же представлен в основе аориста ἐγενόμην. Все эти слова 
изначально восходят к индоевропейскому корню *gene- 
со значением ‘рождать’. В слове эпигон древнегреческая 
приставка ἐπί имеет значение ‘после чего-либо, следую-
щий за чем-либо’ в отношении времени. Данным словом 
(в форме множественного числа - ἐπίγονοι) называют в 
древнегреческой мифологии сыновей героев, участво-
вавших в известном походе против Фив (сюжет «Семеро 
против Фив»).

В русском языке слово эпигон в значении «последо-
ватель какого-либо направления» впервые встречается 
в труде Н.Г. Чернышевского «Очерки гоголевского пе-
риода русской литературы» 1856 года [16, с.449], в 1864 
году фиксируется в словаре Ф.Толля, в котором эпиго-
нами называются те, «коих задача – дальнейшее идей и 
форм своих знаменитых предшественников» [14, с.1114]. 
В 1902 году слово включено в словарь М.И. Михельсон 
«Русская мысль и речь: свое и чужое: опыт русской фра-
зеологии: сборник образных слов и иносказаний». В сло-
варной статье указываются два значения ‘последователь’ 
с пометой «иносказательное» и ‘потомок’ с пометой «соб-
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ственное». Это означает, что М.И. Михельсон указал пря-
мое значение слова эпигон – ‘потомок’, а переносное –  
‘последователь’ [7, с.1028].

В Толковом словаре русского языка под редакцией 
Д.Н.Ушакова (издание 1935-1940 гг.) слово эпигон указа-
но в единственном значении – ‘последователь какого-н. 
художественного, литературного, научного или иного 
направления, лишенный творческой самостоятельно-
сти’ с пометой «книжн.». В Толковом словаре русского 
языка с включением сведений о происхождении слов 
под редакцией Н.Ю.Шведовой слово эпигон сохраняет 
свое единственное значение [16, с.1126].

Материал Национального корпуса русского языка 
позволяет уточнить данную информацию: 

1. Первый пример использования слова эпигон (по 
данным Национального корпуса) мы находим в 
энциклопедическом журнале «Московский на-
блюдатель» (издание 1837 года) в форме множе-
ственного числа как название романа Карла Им-
мермана «Эпигоны. Семейные записки в 9 книгах», 
посвященного становлению новых общественных 
капиталистических процессов в Германии. Русское 
общество читало это книгу в оригинале на немец-
ком языке, она вызвала интерес, ей был посвящен 
раздел в обзоре новой немецкой литературы: «И 
въ разбираемомъ нами романѣ видно вышеска-
занное нами направленіе Иммермана, ибо поэтъ 
все настоящее поколѣніе считаетъ за выродковъ 
и уродовъ. «Эпигоны», какъ говоритъ самъ Им-
мерманъ, частію входили въ планъ его, частію вы-
ходятъ изъ самаго расположенія, и частію окон-
чанные въ самомъ исполненіи, были вѣрными 
спутниками въ пространномъ описаніи собствен-
ной его жизни» [Г. Кёнигъ. Новые нѣмецкіе рома-
нисты // «Московскій наблюдатель», 1837] [8]. 

Следует предположить, что использование данного 
слова как названия романа и обсуждения романа выс-
шими слоями русского общества способствовало в даль-
нейшем в заимствовании данного слова в русский язык 
в значении ‘потомок’X.

2. В очерке «Наша общественная жизнь» М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина (1863-1864гг.) применительно 
к критике журнала «Современник» слово эпигон 
в форме множественного числа в значении ‘по-
следователь’ встречается с отсылкой к мифологи-
ческому сюжету «Семеро против Фив»: «Недавно, 
например, случилось мне вычитать в одной убо-
гой московской газетке такую характеристику 
«Современника», что в нем в настоящее время 
действуют одни эпигоны и что «даже так называе-
мые нигилисты, побойчее, замолкли…» [М.Е. Сал-
тыков-Щедрин. Наша общественная жизнь (1863-
1864)]. Слово в данном примере стилистически 

окрашено, выражает уничижении в отношении к 
редакции «Современник» [8].

3. Употребление слова эпигон с оттенками иронии, 
гиперболы, сарказма встречается и в XX-XXI вв. 
Приведем наиболее яркие примеры: 

– Чем вызвал мастерскую пародию Пушкина всеми 
осмеиваемый эпигон-одописец? [Ю.Н. Тынянов. Архаи-
сты и Пушкин (1926)] [8].

Эпигон ваш, можно сказать, эпигонович: франкофил, 
что ни абзац ― то расшаркивания перед «Мадам Бова-
ри», психология любви. [Л.А. Данилкин. Черный букер 
(2016)] [8].

Согласно проведенному анализу, слово эпигон, поми-
мо основного своего значения ‘потомок’ и заимствован-
ного из европейских языков значения ‘последователь’, в 
русской публицистике становится стилистически окра-
шенным.

Слово генеалогия восходит к древнегреческому 
γενεαλογία ‘составление родословной’, образованного 
сложением (слиянием) слова γενεά ‘род, рождение, про-
исхождение’ (от аористной основы с полной ступенью 
корня) и элемента λογία < λογ-ί-α (со значением ‘речь, те-
ория, наука’, ср. λέγω ‘говорить’, λόγος ‘слово’). Таким обра-
зом, γενεά восходит к индоевропейскому корню *gene-.

Впервые слово генеалогия в форме гениалогия встре-
чается в Геннадьевской Библии 1499 года «И тѣмъ иска-
но ес<ть> рода писание гениалогию» (2 Книга Ездры 5: 
39) в значении ‘родословная’ [13, c.17], точнее – ‘родовая 
запись’. Однако это слово в древнерусских период было 
малоупотребительным, так как греческое γενεαλογία 
обычно калькировалось как родословие.

В XVIII веке данное слово заимствуется вновь через 
немецкое geneologie [17, с.147], которое в свою очередь 
восходит к старофранцузскому genealogie от позднела-
тинского genealogia и греческого γενεαλογία, и актив-
но встречается в текстах XVIII века в значениях ‘раздел 
истории, занимающийся изучением отдельных родов и 
составлением родословных таблиц’ и ‘история рода, ро-
дословная таблица’ [Словарь XVIII века – дать ссылку] 

В Словаре Академии Российской данное слово вы-
ступает как синоним слову родословие ‘Показаніе пред-
ковъ, поколенія, отъ котораго произходитъ кто-либо’ [12, 
с.33]. Толковый словарь живого великорусского языка 
В.И. Даля (1866 -1863гг.) указывает у этого слова уже 2 
значения: ‘наука родословная’, ‘родословие’ [15, с.856]. То 
же мы встречаем в Полном Толковом словаре всех обще-
употребительных иностранных слов, вошедших в рус-
ский язык, с указанием корней Н.А.Дубровского (1914 г.) 
в словарной статье слова указано также два значения: 1) 
‘родословiе, поколѣнная роспись лицъ одного рода’, 2) 
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‘наука о родословiи’ [10, с.171]. 

В Большом академическом словаре у слова генеало-
гия сохраняются оба значения:

1. Происхождение, история одного рода; родословная. 
2. Вспомогательная историческая наука, изучающая 

происхождение и родственные связи историче-
ских лиц, родов, семей, фамилий [1, с.71].

В современном русском языке на примере Толкового 
словаря Н.Ю. Шведовой добавляется еще одно значение: 
‘Отношения и связи видов организмов, определяющих-
ся общностью их эволюции’ [16, с.147]. Пример исполь-
зования: «Медикам известны генеалогия этих вирусов, 
их геном, свойства». [Олег Киселев, Ольга Белоконева. 
«Птичий след» человеческого гриппа // «Наука и жизнь», 
2006] [8].

В Национальном корпусе русского языка указано 563 
употребления с 1791 по 2021 гг. слова генеалогия [8]:

 — Они смѣются надъ Европейскою пышностію, надъ 
дворянскими генеалогіями, надъ азардными игра-
ми, надъ собачьею охотою, и проч. [О Книгахъ // 
Московской Журналъ, 1791] [8].

 — Иудейским эгоизмом, что мы только народ, а дру-
гие не люди, византийским пустосвятством и изу-
верством. Нумизматика, геральдика, генеалогия ―  
науки дворянские. Оттого они и процветали осо-
бенно в то время, когда процветало дворянство. 
[И.Е. Забелин. Записные книжки (1856)] [8].

Согласно проведенному анализу, преимущественно 
данное слово используется в своем исконном значении 
‘родословие’.

Слово генезис приходит в русский язык через за-
падноевропейские языки и происходит от латинского 
genesis, восходящего к древнегреческого γένεσις ‘рожде-
ние, происхождение, зарождение, первопричина, род, 
век’. Данное слово активно используется в греческих 
источниках, однако в европейских языках данное слово 
использовалось долгое время, например, в английском 
языке до 1600 года только в терминологическом значе-
нии: ‘название первой книги Ветхого Завета (в русском 
языке – Книги Бытия)’. Греческие переводчики Септуа-
гинты назвали данную книгу по первому ее слову - древ-
нееврейское  (русская транслитерация берешит) 
буквально означает ‘в начале’. Расширенное значение 
‘происхождение, сотворение’ впервые зафиксировано в 

английском языке после 1600 года» [19]. Как указыаает 
Этимологический словарь Вольфганга Пфайфера (ориг.
Etymologisches Wörterbuch (Wolfgang Pfeifer)) в немец-
ком языке XVIII веке слово употребляется в значении 
‘происхождение’, в XIX веке входит в научный язык [18]. 

Согласно статистике Национального корпуса русско-
го языка первое употребление слова «генезис» датиру-
ется 1869 г.: «В других морфологических науках понима-
ние законов распределений было бы тоже не иное что, 
как уяснение генезиса форм, если бы только этот гене-
зис мог быть нам известен». [П.Л. Лавров. Исторические 
письма (1869) // еженедельник «Неделя» (1868, No 1-47, 
1869, No 6, 11, 14), 1868-1869] [8]. В данной статье слово 
генезис употребляется 9 раз. 

В Национальном корпусе русского языка слово 
встречается 814 раз в 385 текстах с 1869 по 2020 гг. [8].

 В примерах Корпуса слово генезис не встречается в 
значении ‘книга Бытия’, слово употреблено только в сво-
ем прямом значении ‘начало, происхождение’. 

Пример: «Сопереживание яснее выражает действи-
тельный смысл переживания (феноменология пережи-
вания), между тем как вчувствование стремится объ-
яснить психологический генезис этого переживания». 
[М.М. Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности 
(1920-1924)] [8].

В толковых словарях современного русского языка 
зафиксировано одно значение ‘происхождение, история 
зарождения’ с пометой «книжн.» [16, c.148], то есть отно-
сится к лексике книжных стилей.

В данной статье были проанализированы три дери-
вата греческого происхождения одного индоевропей-
ского корня *genе-. Данные слова имеют схожий фонети-
ческий облик и образованы либо от аористной основы 
с полной ступенью образования -gen- (генеалогия, ге-
незис), либо от именной – gon- (эпигон), в свою очередь 
эти основы восходят к индоевропейскому корню *gene. 
Все слова являются заимствованиями, они приходят в 
русский язык с установлением политических, экономи-
ческих и культурных связей с разными странами. Полу-
ченные данные позволяют проследить фонетические и 
семантические изменения слов, относящихся к одному 
этимологическому гнезду, и установить время их заим-
ствования в русский язык.
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Аннотация: Настоящая статья посвящается ознакомлению с основными 
типами лексических значений слов китайского языка. Во всех языках слова 
имеют лексические значения, но в связи с тем, что китайский язык относится 
к изолирующему типу языка, существует ряд особенностей в определении 
лексического значения. Незнание будущих китаистов таких нюансов может 
привести к неточному переводу, а значит плохо выполненной работе. Вот по-
чему знакомство с основными типами лексических значений, представлен-
ными в данной статье, будет полезно.

Ключевые слова: китайский язык, лексическое значение, лексикология, сино-
нимы, антонимы, прямые значения, переносные значения и др.

BASIC TYPES OF LEXICAL MEANINGS 
IN THE CHINESE LANGUAGE

N. Bogdanova
E. Solntseva

Summary: This article is devoted to introducing the main types of lexical 
meanings of words in the Chinese language. In all languages, words have 
lexical meanings, but since the Chinese language is an isolating type of 
language, there are several features in determining the lexical meaning. 
Ignorance of such nuances by future sinologists can lead to inaccurate 
translation, and therefore poorly done work. This is why familiarity with 
the main types of lexical meanings presented in this article will be useful.

Keywords: Chinese language, lexical meaning, lexicology, synonyms, 
antonyms, direct meanings, figurative meanings, etc.

На протяжении многих столетий изучение словар-
ного состава китайского языка в древнем, а затем 
и средневековом Китае проводилась в рамках та-

кой отрасли филологии, как 训诂 (xùngǔ- комментарии 
к древним текстам). С.Е. Яхонтов писал, «эта наука зани-
мается толкованием древних слов, выяснением их зна-
чений или просто путем перевода, или путем описания 
предметов и явлений, существовавших в древности, но 
потом забытых или изменившихся» [6. с. 92]. В те време-
на, естественно, не было работ, посвященных основным 
проблемам лексикологии, специальных исследований, 
если не считать работу по составлению словарей, при-
званных дать описание лексико-семантической системы 
китайского языка. Собственно лексикологические рабо-
ты начинают появляться лишь в 50-е гг. XX в. Со време-
нем лексикология становится самостоятельной наукой 
в рамках китайской филологии. Среди советских и рос-
сийских ученых, занимающихся лексикологией китай-
ского языка, можно выделить И.Д. Клеина, В.Ф. Щичко, 
В.И. Горелова, А.Л. Семенас, А.А. Хаматова и др.

 Будущим китаистам, чтобы грамотно переводить, не-
обходимо знать лексическое значение каждого слова 
китайского языка, а иногда и каждой морфемы. Извест-
но, что слова любого языка в разной степени участвуют 
в словообразовании, морфологии, синтаксисе, стили-
стике, а также в формировании и пополнении словарно-
го запаса. Соответственно, в языке значения делятся на 

лексические, словообразовательные, грамматические и 
стилистические. Классификация лексических значений 
обширна, в данной статье проведен обзор употребле-
ния слов в зависимости от различий к предметам или 
явлениям действительности.

Как писал в своей работе «Введение в языкознание» 
Б. Н. Головин следует различать номинативные и «сиг-
нальные, прямые и переносные, конкретные и абстракт-
ные». [1. С.75-80].

Номинативные значения называют предмет. Услы-
шав или прочитав слово с номинативным значением, 
мы сразу узнаем предмет, который оно называет. Напри-
мер, произнося слово 椅子 (yǐzi - стул), мы понимаем, что 
перед нами не 沙发椅 (shāfāyǐ - кресло), не автомобиль-
ное кресло 汽车座椅 (qìchē zuòyǐ –сиденье в автомоби-
ле) или кресло в театре 座位 (zuòwèi – кресло в театре), 
а именно стул. Мы можем индивидуализировать слово, 
сигнализировать предмет с помощью указательного ме-
стоимения и счетного слова - 这把（zhè bǎ - этот），ло-
кативов: 左边 (zuǒbian - слева) 右边 (yòubian - справа) 
или «внизу, сверху» - 下(xià)，上 (shàng). 

Прямые значения позволяют отображать предмет 
без помощи вспомогательных или других значений дан-
ного слова. Например, 书 （shū- книга）, 火车（huǒchē -  
поезд），衣柜 （yīguì – платяной шкаф）. Переносные 
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значение «отражают» предмет косвенно, опосредован-
но через другие значения. Например, прямое значение 
封顶 (fēngdǐng) подвести под крышу (закончить возведе-
ние здания); а в переносном значении – самый высокий 
предел, максимум, например, максимальная зарплата 奖
金很封顶 （jiǎngjīn hěn fēngdǐng）. В современном язы-
ке 封顶 употребляется в значении «нет предела»:

• “上不封顶” 含山县重奖招商引资项目引荐人 («Нет 
предела», - заявил представитель проекта по про-
движению инвестиций округа Ханьшань. 

•  奖励“上不封顶”(вознаграждения не ограничены) [8]

В зависимости от возможности или, наоборот, не-
возможности отнести слово к определенному предмету 
различают конкретные и абстрактные значения. К пер-
вой группе можно отнести:

•  地下铁道 (dìxià tiědào – метро);
•  坐 （zuò – сидеть）; 
•  睡觉(shuìjiào – спать).

 Ко второй группе:
•  社会主义 (shèhuì zhǔyì- социализм);
•  全球化 (quánqiúhuà – глобализация);
•  人道主义 (réndàozhǔyì- гуманизм).

Согласно И.Д. Клеину и В.Ф. Щичко, классификация 
понятий основывается на отношении значений к созна-
нию, прежде всего к мышлению [3. С.29]. Таким образом, 
различают терминологические и общие, безòбразные и 
образные, эмоциональные и неэмоциональные. 

Образные значения включают представления, а 
безòбразные исключают их.

Образные значения часто связаны с представления-
ми о животных или предметах:

•  大炮（dàpào）- «хвастун» (дословно: «большая 
пушка»)

•  三脚猫 （sānjiǎomāo）- «дилетант» (букв. «трех-
ногая кошка»)

•  猫哭老鼠 (māo kū lǎoshǔ) – «лить крокодиловы 
слезы» (дословно: «кот оплакивает мышь»)

•  猪头三 (zhūtóusān) – «идиот, болван» (букв. «сви-
нья, у которой три головы»)

Безòбразное значение «всю жизнь, до старости» 
обычно передают словом 一生 （yìshēng）, в образном 
значение - будет принимать вид 没齿（mòchǐ）дослов-
ное означает «до выпадения зубов».

Эмоциональные значения связаны с человеческими 
эмоциями и волей, неэмоциональные значения, соответ-
ственно, не имеют отношения к человеческим чувствам. 
Примером неэмоционального значения могут служить 
такие слова как «огонь» (火), «вода» （水）, «коробка»  
（盒子）. А к словам, имеющим эмоциональное значе-
ние, можно отнести – «любить» （爱）, «ненавидеть»  

（恨）, «тревожиться» （不放心） и др. 

Лексические значения также имеют деление по раз-
личию их связей друг с другом внутри языка. По этому 
признаку обычно различают синонимичные и антони-
мичные значения, монолексичные и омонимичные, не-
мотивированные и мотивированные, производные и 
производящие. 

Характерной особенностью китайского языка явля-
ется наличие большого ряда синонимов, одни из кото-
рых могут быть взаимозаменяемы, другие хотя могут 
называть одно и то же лицо или предмет, но взаимоза-
меняемыми быть не могут. Например, слова 爸爸 (bàba ) 
 и 父亲(fùqīn ) называют одно и то же лицо, но слово 父亲 
употребляется в письменной речи, а также в официаль-
ной обстановке, тогда как 爸爸 употребляется в устной, 
обиходной речи и носит более интимный оттенок. Таким 
образом, данные слова, являясь синонимами, не могут 
быть взаимозаменяемы. Часто синонимами глаголов или 
прилагательных являются слова, у которых совпадает 
значение, но различен предмет обозначения. В китай-
ской лингвистике для таких слов существует название 
近义词（jìnyìcí- слова с близким значением） [3. С. 32]. 
Например, слово «развивать» в китайском языке имеет 
несколько синонимов: 发展 (fāzhǎn), 展开 (zhǎnkāi); 发
挥 (fāhuī), конструкции 使...发达 (shǐ...fādá); 使...得到发展 
(shǐ...dédào fāzhǎn), 使...发展起来 (shǐ...fāzhǎnqilai) и др., 
но способы употребления будут неодинаковы. В слово-
сочетании 展开进攻 (zhǎnkāi jìngōng ) «развивать насту-
пление» употребляется глагол 展开. Глагол发展 обычно 
употребляют в значении «развивать что», например, раз-
вивать производство - 发展生产 (fāzhǎn shēngchǎn). Ког-
да речь идет о развитии чей-либо мысли, употребляют 
глагол 发挥: 发挥...的意思 (fāhuī… deyìsi). Конструкция 发
展起来 используется в значении развивать какой- либо 
навык, умение, черту характера или талант: 使才能发展
起来 (shǐ cáinéng fāzhǎn qǐlái )- развивать талант. 

Наличие многочисленных рядов синонимов незаме-
нимо при переводе художественных текстов или статей, 
но являются «головной болью» для переводчиков, поль-
зующихся специальной лексикой. Так как наличие сино-
нимов в терминологии за счет нюансов часто усложняет 
процесс перевода.

Антонимы - слова противоположные по значению, 
которые применяются для противопоставлений поня-
тий или названия полярно противоположных явлений 
действительности. Например, 进 (jìn - наступать, вхо-
дить) имеет два антонима: 退 (tuì - отступать) и 出 (chū -  
выходить). Антонимы широко употребляются в устной 
речи, а также для придания большей образности речи - 
в художественной литературе, публицистике и т.д.

Таким образом, можно сказать, что слово по сути сво-
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ей является проявлением различных типов лексических 
значений, которые формируют его структуру. Будущему 
китаисту необходимо помнить, что в китайском языке 
огромный пласт синонимов, близких по смыслу слов, 
что многие существительные или глаголы являются мно-

гозначными словами. Для этого необходимо ежедневно 
уделять внимание постоянному чтению художественной 
и специальной литературы с целью обогащения словар-
ного запаса, а также запоминания устойчивых выраже-
ний, которые помогут в дальнейшей работе.
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Аннотация: Настоящая статья посвящается особенностям употребления в 
китайском языке глаголов со значением «беспокоиться». Во всех языках су-
ществуют слова с близким значением, которые часто называют синонимами. 
Синонимы, в свою очередь образуют синонимичные ряды. Пренебрежение 
или незнание синонимов приводит к неверному, не точному переводу пред-
ложения в целом. Вот почему изучение и выявление синонимичных рядов 
актуально. В статье подробно рассмотрены случаи употребления глаголов- 
синонимов 担忧 и 担心, выделены устойчивые словосочетания с данными 
словами, приведены наглядные примеры. Следует помнить, что слова, явля-
ясь синонимами, будут иметь различие в употреблении. Поэтому данное ис-
следование может помочь будущим китаистам при переводе как с русского 
на китайский язык, так и с китайского языка на русский.

Ключевые слова: китайский язык, слово «беспокоиться», особенности употре-
бления синонимов, 担忧 , 担心, синонимы.

SOME FEATURES OF USING 
THE VERBS 担忧 AND 担心

N. Bogdanova
E. Solntseva

Summary: This article is devoted to the peculiarities of the use of verbs 
with the meaning “to worry” in Chinese. In all languages, there are words 
with similar meanings, which are often called synonyms. Synonyms, in 
turn, form synonymous rows. Neglect or ignorance of synonyms leads 
to incorrect, inaccurate translation of the sentence as a whole. That is 
why the study and identification of synonymous series is important. The 
article examines in detail the use of synonymous verbs 担忧 and 担
心, identifies stable phrases with these words, and provides illustrative 
examples. It should be remembered that words, being synonyms, will 
have differences in use. Therefore, this study can help future sinologists 
when translating both from Russian into Chinese and from Chinese into 
Russian.

Keywords: Chinese language, the word “worry”, features of the use of 
synonyms, 担忧, 担心, synonyms.

Несмотря на то, что китайский язык относится к изо-
лирующим языкам, однако, согласно Ваталевой 
Н.В. и Иоффе Т.В. основным способом словообра-

зования служит агглютинативная аффиксация, которая 
позволяет «использовать богатый морфемный материал 
для производства синонимических рядов внутри раз-
личных лексических групп» [1]. Поэтому в китайском 
языке существует множество синонимов. Нами было 
проведен анализ китайских СМИ с целью выявления 
слов, которые на русский язык можно перевести как 
«беспокоиться; тревожиться».

Оказалось, что синонимичный ряд со значением «бес-
покоиться» насчитывает больше десяти слов: 担忧，担
心，挂虑，忧心，恓/ 恓惶等. Некоторые употребляются 
в повседневное лексике, другие остались только в пись-
менном, художественном языке и в современной устной 
речи не употребляются. Так, глагол 恓 (xī - «тревожить-
ся, беспокоиться о чем-либо») можно встретить только 
в классической китайской литературе: “你是那里来的
长老， 孤孤恓恓独行于此。” (Ты ли пришедший оттуда 
Чжанлао, в тревожном одиночестве бродишь здесь. «Пу-
тешествие на Запад».14 глава) [3]. Слово恓惶(xīhuáng) 
тоже довольно редкое и встречается СМИ только в зна-

чении “恓惶人”(«тревожный человек» ) [4]. В диалекте 
Шэньси данное слово означает «бедный; жалкий» и упо-
требляется в значении «бедность» и «трение». [5].

 В ходе проведенного исследования нами были вы-
явлены два наиболее часто использующихся глагола: 担
忧 (dānyōu), 担心 (dānxīn).

В «словаре синонимов китайского языка» [6, с. 50] дан-
ные глаголы приводятся как 同义词 (синонимы), однако 
употребляются по-разному:“担心” 语意较轻，只指放心
不下；“担忧” 语意较重，不仅放心不下，而且忧虑，发
愁。“担心” 中间或后面可以插人其他成分。“担忧” 这种情
况较少。 (Значение слова “担心” более поверхностное, 
передает только «беспокойство, беспокоиться», значе-
ние же слова “担忧” более широкое и часто употребля-
ется не только в значении «беспокоиться», но и подобно 
слову 忧虑 (yōulǜ -«заботиться; тревожиться»), а также 发
愁 (fāchóu - «печалиться, грустить, тосковать»). 

Согласно В.Ф. Щичко и И.Д. Кленину в образовании 
синонимического ряда есть одно наиболее употреби-
тельное слово, «главное» слово [2, с.33]. В лексикологии 
его также называют «доминантным» словом или гипер-
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семой. 担忧 и 担心 имеют общий «главный» компонент 
担 (dān – нести на себе что, брать на себя что) . 

Несмотря на то, что 担忧 и 担心 являются синонима-
ми, способы употребления у них различны.

担心 означает «беспокоиться о ком-то или о чем-то», 
часто употребляется с предлогом 为 и конструкцией 
使…担心 в значении «кто-то беспокоиться о ком-то или 
о чем-то». Например:

•  孩子初次出门，母亲总要为之担心。 – Мама всег-
да беспокоится, когда ребенок в первый раз по-
кидает дом. 

•  他身体不好使人十分担心。- Все очень пережива-
ют (беспокоятся о его здоровье). 

• Глагол 担心 принимает после себя другие члены 
предложения:

•  他们担心会再次发生商业萧条。- Они беспокоят-
ся об очередном упадке торговли [7]. 

• 80%的日本人担心被人工智能取代 -80% японцев 
бояться / опасаются, что их заменит искусствен-
ный интеллект [8] 

В последнее время в СМИ часто встречается устойчи-
вые словосочетание с 担心: 韩国人，美国人担心，成年
人担心 (взрослое население обеспокоено) и т.д.:

•  近半数美国成年人担心银行存款安全性 - почти 
половина взрослого населения США беспокоится 
о безопасности банковских вкладов [9].

Глагол 担心 может сочетаться с наречиями «非常»,  
«太», «不太» и др.:

•  “非常” 担心 - очень беспокоиться;
•  “有一定程度的”担心 - в некоторой степени беспо-

коиться; 
•  “不太担心”- не слишком беспокоиться;

“完全不担心”- совсем не беспокоиться. [9] 

担忧 имеет более широкий спектр использования. На 
русский язык данное слово может быть переведено как 
глаголом, так и существительным. Так, в словосочетани-
ях «引发担忧» или «引起担忧» (вызывать тревогу) 担忧 
может иметь следующий перевод: «тревога, беспокой-

ство, обеспокоенность». Например:
•  无人机面部识别技术引发担忧 - технология рас-

познавания лиц дронами вызывает обеспокоен-
ность;

•  引起外界担忧 – вызвать обеспокоенность /трево-
гу во всем мире [10].

担忧 часто сочетается с глаголом «感/ 感到» (чувство-
вать). В этом случае словосочетание «感到担忧» может 
быть переведено на русский язык как «чувствовать тре-
вогу; волноваться; тревожиться»:

• 82%选民对美国民主状况感到担忧 - 82% избира-
телей обеспокоены состоянием американской 
демократии [11].

Как существительное употребляется в сочетании с 
глаголом 有 в значении «иметь чувство беспокойство; 
волноваться»:

•  有或多或少的担忧 - испытывать тревогу в той или 
иной мере [9].

 В качестве глагола 担忧 не принимает после себя 
другие члены предложения:

•  农产品进口增加毋需过分担忧 – не стоит слишком 
беспокоиться об увеличении импорта сельскохо-
зяйственной продукции [12].

•  这难免让人担忧 -Это неизбежно заставляет тре-
вожиться [13]. 

Таким образом, в результате исследования мы приш-
ли к следующим выводам:

1. Глаголы 担心 и 担忧, являясь синонимами, не мо-
гут быть взаимозаменяемы. 

2.  担心 употребляется только в значении «беспо-
коиться о ком-то или чем-то», может сочетаться с 
наречиями «非常», «不太» и др. Спектр употребле-
ния 担忧 более широкий. Кроме того, в сочетании 
с глаголами «引» / «引发», «感到» и др. может быть 
переведено на русский язык как существительное 
«тревога; беспокойство; обеспокоенность».

3. После 担心 могут стоять другие члены предложе-
ния, а после глагола 担忧 – нет.

4. Знание таких особенностей поможет будущим ки-
таистам избежать ошибок при переводе.
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Аннотация: Цель исследования - проанализировать «внетекстовые» свя-
зи авторского концепта «библиотека» в творчестве Ю. Домбровского с общим 
культурным пространством эпохи. Научная новизна исследования заклю-
чатся в том, что впервые проанализирован образ библиотеки в едином тек-
сте произведений Ю. Домбровского. В статье рассмотрены варианты реали-
зации концепта «библиотека» в общем тексте произведений анализируемого 
автора. В результате обнаружено, что «библиотека» в творчестве анали-
зируемого автора – это «куча», неопределенное множество книг, свободно 
перемещающееся в пространстве. Такое наполнение концепта объясняется, 
во-первых, социально-историческими причинами, репрессиями и бытовой 
необустроенностью человека в советскую эпоху, во-вторых, культурными ре-
алиями наступающей в середине ХХ века информационной эпохи.

Ключевые слова: Домбровский, концепт, библиотека, информационная эпо-
ха, постмодернизм.

THE CONCEPT OF "LIBRARY"  
IN THE WORKS OF YU. DOMBROVSKY

V. Kablukov

Summary: The purpose of the study is to analyze the «out-of-text» 
connections of the author’s concept «library» in the works of Yu. 
Dombrowski with a common cultural space of the era. The scientific 
novelty of the research lies in the fact that for the first time the image 
of the library is analyzed in a single text of the works of Yu. Dombrowski. 
The article discusses options for implementing the concept of «library» in 
the general text of the works of the analyzed author. As a result, it was 
found that the «library» in the work of the analyzed author is a «heap», an 
indefinite set of books, freely moving in space. This filling of the concept 
is explained, firstly, by socio-historical reasons, repression and everyday 
disorder of a person in the Soviet era, and secondly, by the cultural 
realities of the information age coming in the middle of the twentieth 
century.

Keywords: Dombrovsky, concept, library, information age, postmodernism.

Введение

Образ библиотеки и библиотекаря характеризует 
именно литературу ХХ века [15], в отличие от века 
ХIХ, культурному сознанию которого интерес-

на прежде всего книга и человек, ее читающий [21]. На 
рубеже веков, по мнению Д. Чавдаровой [22], «наряду с 
мифологизацией (аксиологизацией) книги/ литературы/
библиотеки в русской литературе проявляется и другая 
тенденция: бегство от книг» [С.76], которое является за-
кономерным итогом зародившегося в глубинах клас-
сической литературы экзистенциального сомнения в 
Слове, развития в русской литературе ХХ века идеи не-
свободы человека, как читателя, так и писателя, от навя-
занных текстом представлений о мире [12]. 

В второй половине ХХ века библиотека становит-
ся «концептом», одной из основных ячеек, «сгустков 
культуры в ментальном мире человека» [18, С.43] эпохи 
постмодернизма, представленной в его знаковых про-
изведениях – рассказе Х.Л. Борхеса «Вавилонская би-
блиотека» и романе У. Эко «Имя розы». Актуальность 
исследования заключается в рассмотрении творчества 
Ю. Домбровского в культурном контексте эпохи, что по-
зволит выйти на понимание литературного процесса ХХ 
века как единого, не разделенного художественными 
методами и территориями.

В теоретическую базу исследования положены 
работы по изучению художественного произведения, 

отрабатывающие алгоритмы концептного анализа, ко-
торый совмещает собственно литературоведческие 
(культурно-исторический, сравнительно-исторический 
и биографический), лингвистический и культурологи-
ческий методы. Основываясь на выводах С.Ю. Степано-
ва [18] о многокомпонентности концепта, мы вслед за  
Л.В. Миллер [16] понимаем анализ художественных кон-
цептов как исследование воплощения концепта в худо-
жественном мире конкретного автора и моделирование 
его содержания. Нас интересует содержание концепта 
«библиотека» в творчестве Ю. Домбровского не просто 
как составляющая идейного уровня его произведений, 
но и как «ментальное образование сознания писателя, 
реализующее своё смысловое значение в семантико-ас-
социативном контексте литературного произведения» 
[2, С.52]. В исследовании также применяются элементы 
структурного и постструктуралистского анализа.

Для достижения цели исследования предполагается 
решить следующие задачи:

1. Выявить особенности семантического наполне-
ния концепта «библиотека» в конкретной истори-
ческой и социальной ситуации середины ХХ века. 

2. Проследить расширение концепта «библиотека» 
в связи с наступлением во второй половине ХХ 
века новой информационной, постиндустриаль-
ной эпохи. 

3. Определить структурные отличия концепта «би-
блиотека» в творчестве Ю. Домбровского, разви-
вающего традиции критического реализма, от об-
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раза библиотеки в постмодернизме.

Практическая значимость работы заключается в 
том, что ее материалы и полученные в ней результаты мо-
гут быть использованы в вузовских курсах по истории ли-
тературы, при создании учебно-методических пособий.

В «Толковом словаре русского языка» Ожегова [10] 
«библиотека» определяется как: 1. Учреждение, собира-
ющее и хранящее произведения печати и письменности 
для общественного пользования, а также осуществляю-
щее справочно-библиографическую работу; 2. Собрание 
книг, произведений печати, а также помещение, где они 
хранятся; 3. Название серии книг, объединённых темати-
чески или по назначению, жанру. 

В этом определении для нас важна, в первую очередь, 
пространственная составляющая концепта: «библиоте-
ка» — это «учреждение», «помещение». Во-вторых, функ-
циональная: в библиотеке собирают, хранят и система-
тизируют книги.

Функциональная составляющая становится основ-
ной в понимании «библиотеки» Т. Марковой [14]: «Библи-
отеку можно представить как 1) историю книг, историю 
каталогов и классификаций… 2) способ упорядочива-
ния знаний» [С.17]. При этом исследователь отмечает, 
рассуждая о существовании библиотеки в интернет-эпо-
ху: «Книга выходит за стены библиотеки как физического 
пространства, а сама библиотека становится элементом 
сразу нескольких информационно-коммуникативных 
систем» [там же, С.3]. Предметно-вещная составляющая 
концепта «Библиотека» в современной культуре уходит 
на периферию структуры концепта, перестает быть ак-
туальной. Примечательно, что в «Толковом словаре рус-
ского языка начала ХХI века» [19] обе словарные статьи 
«Библиотека» даются с пометой «Информ», существова-
ние библиотеки мыслится только в Интернете.

В литературном процессе это общее культурно-исто-
рическое, технологическое движение к лишению би-
блиотеки физического пространства преломляется по 
законам художественного творчества, наполняется ду-
ховным, эстетическим и идейным содержанием.

Не вдаваясь в подробный анализ, обозначим, что ди-
апазон эстетических оценок существования библиотеки 
в русской литературе ХХ века достаточно широк, важно 
отметить, что в художественных текстах продолжает су-
ществовать оппозиция библиотеки и всего остального 
мира. В большинстве произведений о библиотекарях и 
библиотеке, последняя, как «помещение» существует, но 
в текстах Домбровского «библиотеки» не всегда привя-
заны к пространству. 

При этом ослабление пространственной составляю-

щей «помещение» в концепте «библиотека» у Домбров-
ского приводит к тому, что ключевое слово – репрезен-
тант концепта перестает номинировать сам концепт. У 
Домбровского «библиотека» в самом общем виде – это 
«неопределенное количество книг».

Образ Каландарашвили в романе «Факультет не-
нужных вещей» характеризует идея «Библиотеки одной 
книги», он носит с собой по всем лагерям и ссылкам то-
мик Тацита. Для Зыбина «такие книги…были как бы сам 
вечность. Ни в чем другом XVII век так независимо, как 
равный к равному, не обращался к XVIII, XIX, XX, XXI, XXII 
векам, как тут. И была в них еще какая-то высшая кон-
кретность истины, то вечное, что никогда не дряхлеет» 
[11, 467-468]. 

Историк Зыбин воспринимает книгу древнеримско-
го историка Тацита, изданную в XVII веке, как вещь, ар-
тефакт. Зыбину не интересно ее содержание – история 
Римской империи – ему важна материя: четкая плани-
ровка страниц, поля, шрифт. Но говоря о «вечности», 
главный герой дилогии «Хранитель древностей» и «Фа-
культет ненужных вещей» понимает ее как неразрывное, 
линейно развивающееся движение времени, в котором 
книга лишается основной своей функции – носителя зна-
ний. Ж. Бодрийяр в «Системе вещей» говорит об этой 
особенности старинной вещи так: «Она лишена какого-
либо выхода в практику и явлена нам исключительно за-
тем, чтобы нечто означать. Она неструктурна, отрицает 
структурность в принципе, знаменует собой совершен-
ное отречение от первичных функций. Однако же она не 
является внефункциональной или просто «декоратив-
ной», и в рамках системы у нее есть вполне специфиче-
ская функция: ею обозначается время» [1, С.82].

Для Каландарашвили же, для которого непонятно, 
«для чего нужно было» отливать шрифты для книги из 
серебра, экзистенциально переживает содержание кни-
ги Тацита: «Вот все и думаю, и понять не могу – кто ж он, 
обделенный и разочаровавшийся соучастник злодея-
ний или смирившийся и уцелевший свидетель их?» [11, 
С.468]. Каландарашвили как одна из форм презентации 
авторского сознания вступает в диалог с прошлым, пы-
таясь из него извлечь ответы на вопросы настоящего. 
Для него томик Тацита не «подделка» (в терминологии 
Бодрийяра), а истинная вещь, которая дает «человеку 
уверенность не в посмертной жизни, а в том, что он уже 
теперь постоянно и циклически-контролируемо пере-
живает процесс своего существования, и тем самым сим-
волически преодолевает это реальное существование, 
неподвластное ему в своей необратимой событийности» 
[1. С,109].

Каландарашвили мифологизирует, выводит книгу из 
линейного времени в круговорот вечности, при этом 
для него важна интерпретация текста. Такое отношение 
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к книге зародилось еще в эпоху Средневековья, в эпо-
ху «библиотеки одной книги», когда целью чтения стало 
восстановление скрытого смысла текста, когда толкова-
ние священной книги становилось способом познания 
высших, вечных истин в конкретном времени.

Еще один тип библиотеки, выявляемый в текстах Ю. 
Домбровского, - личная библиотека, генетически связан 
с литературной традицией, по которой «в произведе-
ниях русских классиков чтение и библиотека/книжный 
шкаф как важный элемент интерьера дворянского дома 
обычно аксиологизированы, но в некоторых случаях их 
ценность поставлена под вопрос с разных точек зрения» 
[22, С.77]. Книги, окружающие литературного героя, его 
личная библиотека – знаковая система, в которой в клас-
сической литературе прочитывался характер персона-
жа. В произведениях ХХ века такое понимание «библио-
теки» осознается как ложное, утопическое. 

В 1949 году Юрий Домбровский получил очередной 
срок по показаниям писательницы Ирины Стрелковой. О 
своем знакомстве с ней Домбровский рассказывал поз-
же так: «Она была умна, остроумна, с ней было интерес-
но разговаривать, и эта встреча, как не смешно звучат 
эти слова ныне, была светлым лучом в моем темном и 
тесном царстве…У нее были прекрасные книги, и самое 
главное – у нее был Хемингуэй» [6, С.328]. 

На смену чтения книги как способа познания высших 
истин, способа проникновения в себя через «другого», 
приходит идея «владения» книгой. Знаковая система 
личной библиотеки перестает существовать, рушится, 
книги, окружающие человека, ничего не говорят о нем. 
Напряженное переосмысление концепта «библиотека», 
лишение его пространственных и функциональных со-
ставляющих подается автором в реалистическом ключе, 
объясняется в первую очередь социально-исторически-
ми причинами. 

В художественных произведениях Домбровского на-
блюдается деконструкция текстов не только личностно-
го уровня, но и священного, сакрального содержания. В 
романе «Хранитель древностей» главный герой Зыбин 
сходится с человеком системы - директором музея в 
интересе к эпохе зарождения христианства. Директор 
помнил «наизусть и тексты, и критику их» [8, С.73], Зыбин 
тоже знал «тексты», но первый с их помощью проводил 
антирелигиозную пропаганду, второй – искал истоки 
кризиса античной мысли. Священные книги и тексты в 
системе ценностей новой эпохи становятся «подделка-
ми», симулякрами, или приобретают экзистенциальную, 
личностную, индивидуальную интерпретацию, что, уже в 
системе ценностей христианства, является ересью. 

Если в классической литературе домашняя библи-
отека – система конвенциональных знаков о человеке, 

то в литературе ХХ века книга под влиянием энергетики 
релятивизма превращается из знака в симулякр, соот-
ветственно, и библиотека становится симуляцией антро-
поморфности. 

Библиотека «выходит» из помещения, теряет место 
постоянного «проживания», более того, «книга», как тех-
нологически оформленный предмет, перестает играть в 
библиотеке главную и единственную роль, «книгу» «под-
вигает» «текст», не привязанный ни к переплету, ни к 
планировке страниц, ни к «серебряным шрифтам». «Тек-
сты» не локализованы, «библиотека» появляется там, где 
есть неопределенное количество текстов, даже если это 
сознание человека, его память. На смену дворянской 
библиотеке «книжного шкафа» в культурном сознании 
русской литературы ХХ века приходит «круг чтения», 
иногда пространственно оформленный в библиотеку 
«книжной полки». Это объясняется социально-историче-
скими причинами, бытовой неустроенностью человека 
в новом социалистическом обществе, а с точки зрения 
развития культуры говорит о возникновении новой ми-
фопоэтической модели пространства, которое по В.Н. 
Топорову «всегда заполнено и всегда вещно, вне вещей 
оно не существует… [20, С.234]. Новая модель простран-
ства – это пространство симулякров, где любая истинная 
вещь кажется подделкой, по Ж. Бодрийяру, «она и дей-
ствительно подделка, постольку поскольку выдает себя 
за подлинную в рамках системы, основанной отнюдь не 
на подлинности, а на абстрактно-исчислимом знаковом 
отношении» (1, С.83).

Городской топоним «Государственная публичная би-
блиотека им. Пушкина» появляется в текстах Домбров-
ского несколько раз. Первый раз в газетной статье 1937 
года «Книжные богатства Казахстана», а затем автор 
ссылается на эту статью, цитирует ее в романе «Храни-
тель древностей» (1964 г.) и очерке «Деревянный дом на 
улице Гоголя» (1973 г.). Есть упоминание об Алма-Атин-
ской библиотеке в исследовании о Пушкине «И я бы мог» 
(1975г.), в очерке «Кто же вы, Жозеф Кастанье?» (1965 г.). 

В нехудожественных текстах Домбровский вспомина-
ет, как он, работая в библиотеке, обнаружил там большое 
количество книг, имеющих историческую и культурную 
ценность. Собственно, об этих изданиях и об условиях их 
хранения была статья 1937 года.

В романе «Хранитель древностей» борьба за сохра-
нение фонда Алма-Атинской библиотеки не становится 
элементом фабулы, коллизия возникает вокруг статьи 
о библиотеке, одна из сюжетных линий романа – стол-
кновение Зыбина с ее директором Аюповой. Главный 
герой романа говорит о наличии «старинных вещей», 
система требует, чтобы он рассказал о количестве чи-
тателей. Пространственная составляющая концепта 
«библиотека» - «помещение» - уходит на периферию ху-
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дожественной модели мира романа, не реализуется как 
сфера существования персонажа и книги. Происходит 
перекодировка познавательного концепта в художе-
ственный, авторский. Книги в произведениях Домбров-
ского не привязаны к месту, пространству, к помещению, 
они свободно перемещаются: в «Хранителе древностей» 
«незаинвентаризованное» первое издание «Книги авто-
ра Галилео Галилея…» оказывается «чудесным», в пред-
ставлении Зыбина, образом из хранилища библиотеки в 
музее.

В произведениях Домбровского персонажи, не име-
ющие даже личных библиотек, по мере необходимости 
собирают вокруг себя книги, количество которых стре-
мится к бесконечности, а качеством они часто являют 
собой библиографическую редкость. Рассказывая о за-
мысле, написании и публикации романа «Державин», 
Домбровский вспоминает: «Четыре книги инфолио 
лежали у меня на столе. Это были тома роскошного де-
вятитомного издания Грота «Сочинения Державина» [4, 
С.306]. Для художника Иткинда в одноименном очерке 
перед началом его работы над бюстом Шекспира было 
собрано столько материалов, что «не хватило ни сто-
ла, ни кровати, пришлось переползти на пол» [9, С.42], 
а среди материалов – гравюры XVII века из библиотеки 
Театральной школы и Алма-Атинской публичной библи-
отеки, но художник среди множества выбирает всего два 
источника, и его выбор вызывает у автора недоумение. 
О своей работе над текстами о Шекспире Домбровский 
говорит так: «…я прочитал, наверное, почти все главное, 
что написано о Шекспире на пяти языках» [5, С.297]. Кос-
могоническая модель рождения гармонии из хаоса реа-
лизуется в творчестве Ю. Домбровского в идее создания 
Текста из хаоса, который представлен бесконечным мно-
жеством объективно не связанных между собой текстов, 
существующих рядом с творцом. Художник не ставит 
перед собой задачу объединить их в интертекст, более 
того, для человека логоцентристского сознания такая 
задача видится нами невыполнимой. В метапоэтическом 
тексте «Ретлендбэконсоутгемптоншекспир». О мифе, ан-
тимифе и биографической гипотезе» Домбровский так 
формулирует основной прием своего творчества: «…
документ – это то, с чего следует начинать рассказ, но в 
само повествование он может и не входить. Подлинное 
творчество лежит уже за ним» [7, С.280]. 

В художественном мире Домбровского понимание 
беспредельности количества книг приводит к переос-
мыслению «системности» как функциональной состав-
ляющей общего концепта «библиотека».

В очерке «И я бы мог…» Домбровский вспоминает, 
как он работал в 30-х годах в Алма-Атинской библиотеке 
«индексификатором»: «Книг было много, как потом ока-
залось, более полумиллиона. Все они лежали в подвале, 
в шершавых, плохо сбитых ящиках, и когда эти ящики 

расколачивали, а книги вытаскивали и складывали в об-
щие кучи, уже невозможно было определить, что тут и 
откуда» [10, С.263]. Хаос обозначатся как «куча», элемен-
ты которой невозможно систематизировать, обозначить 
с помощью сочетаний букв и цифр, к какому разделу от-
носится данная книга. Поэтому первое издание Галилея 
в «Хранителе древностей» – «незаинвентаризованное». 
Мифологическая модель рождения логоса из хаоса в 
культурной ситуации второй половины ХХ века пере-
осмысляется автором. От выбора из неупорядоченного 
множества источников относительно достоверного фак-
та к созданию на его основе художественной гипотезы, 
«обоснованной догадки» - такова, по Домбровскому, 
динамика творчества. Она напоминает работу со струк-
турой данных в программировании, терминологически 
обозначенной словом «куча», которая организована как 
«дерево» с выделенным «корневым узлом» 

Домбровский организует, структурирует хаос, пере-
бирая его элементы, создает свой собственный логоцен-
тричный мир. 

Рассуждая о знаковом в культуре постмодерниз-
ма романе У.Эко «Имя розы», Ю.Лотман предлагает две 
трактовки образа библиотеки – лабиринта. По первой – 
из лабиринта можно найти выход, по второй – выхода из 
лабиринта нет [13].

В постмодернистской культуре «библиотека» - «по-
мещение», организованное по принципу лабиринта, 
ризомы, «корневища», противопоставленного Делёзом 
и Гваттари [3] «дереву»: у ризомы нельзя выделить ни на-
чала, ни конца, ни центра, ни центрирующего принципа. 

Творчество Ю. Домбровского, продолжающего 
традиции критического реализма, пронизано пере-
живанием новой духовной ситуации, в которой рядом 
существует и развивается литература и философия пост-
модернизма. Общность культурной ситуации приводит 
к тому, что в творчестве художников и мыслителей для 
текстуального оформления мира используются общие 
концепты, наполнение которых определено как эпохой, 
так и индивидуальным знанием о мире, и, собственно, 
методом его оформления. 

Заключение

Проанализировав содержание концепта «библиоте-
ка» в творчестве Ю. Домбровского, мы пришли к следу-
ющим выводам: 

1. В структуре концепта «библиотека» в творчестве 
анализируемого автора значение «помещение» 
уходит на периферию. Конкретная историческая, 
социальная ситуация середины ХХ века превра-
тила «библиотеку» в симулякр места хранения ис-
тинных знаний, а эпоха репрессий сделала невоз-
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можным индивидуальное собрание книг.
2. «Библиотека» у Ю. Домбровского – это неопреде-

ленное множество книг, свободно перемещающе-
еся в мире. Выход книги за пределы физического 
пространства, «помещения», - признак наступившей 
интернет-эпохи, где информация хранится, как и в 
художественном мире Ю. Домбровского, в «куче», 
систематизированной по принципу «дерева». 
То, что вторичная авторская номинация «неопре-
деленного количества книг» и термин програм-
мирования, определяющий множественность 
информации, обозначены одним словам - «куча», 
видится расширение лексического значения сло-

ва, связанного с общими изменениями в когни-
тивной деятельности коллективного сознания.

3. В эстетическом оформлении наступившей эпохи 
«библиотека – куча, дерево» Ю. Домбровского и 
«библиотека-лабиринт, ризома» У. Эко и Х.Л. Бор-
хеса – разные варианты структурного и образного 
оформления общего концепта культурно-истори-
ческой эпохи. 

Перспективы дальнейшего исследования видятся в 
изучении реализации культурных концептов постинду-
стриальной эпохи в художественных произведениях ре-
ализма ХХ века.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу семантики зоони-
мов-фразеологизмов марийского и французского языков, содержащих в 
своем составе ключевые лексемы пий’собака’ и пырыс’кошка’ (в марийском 
языке), соответственно, chien и chat (во французском языке) Целью сопо-
ставительного анализа является выявление совпадающих и различающихся 
моментов в плане содержания данных языковых единиц. Методами иссле-
дования явились описательный и сопоставительный методы. В результате 
исследования было установлено, что существует различное соотношение 
прямого и переносного значений в сравниваемых пареомологических еди-
ницах: полное сходство, частичное совпадение и отсутствие эквивалентов. 
Ряд пословиц содержит отрицательную оценку негативных черт характера 
человека.

Ключевые слова: фразеологическая единица, пословица, образное значение, 
коннотативное значение, смысловая доминанта, метафора.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MARI 
AND FRENCHPHRASEOLOGICAL 
UNITS-ZOONYMSWITH LEXEMES 
"ПИЙ"’DOG’AND "ПЫРЫС" ‘CAT’, 
"CHIEN" AND "CHAT"

G. Kazyro
A. Rychkov

L. Saidgaraeva

Summary: The article is devoted to a comparative analysis of the 
semantics of zoonyms-phraseologisms of the Mari and French languages, 
containing the key lexemes "пий" ‘dog’ and "пырыс" ‘cat’ (in the Mari 
language), andchien and chat (in the French language). The purpose 
of the comparative analysis is to identify similar and different points 
in terms of the content of these linguistic units. The research methods 
were descriptive and comparative methods.As a result of the study, it 
was found that there is a different ratio of direct and figurative meanings 
in the compared pareomological units: complete similarity, partial 
coincidence and lack of equivalents. A number of proverbs contain a 
negative assessment of a person’s negative character traits.

Keywords: phraseological unit, proverb, figurative meaning, connotative 
meaning, main shades of meaning,metaphor.

Кошки и собаки появились в домохозяйствах с ути-
литарной целью несколько тысячелетий назад в 
результате одомашнивания диких собратьев. Они 

выполняли определенные функции в домохозяйствах, 
например, марийская пословица утверждает: Пырыско-
лям куча, пийсуртыморола (Кошка ловит мышей, собака 
сторожит дом). Их значение для жизни людей было не-
оспоримым, и в некоторой степени об этом свидетель-
ствует наличие немалого числа паремиологических еди-
ниц в лексическом составе многих языков.

Следует отметить, что фразеологизмы являются ча-
стью лексической системы языка, так как они, как и сло-
ва, представляют собой готовые языковые единицы, 
которые манифестируются в речи. В лингвистической ли-
тературе проблема фразеологизма не нашла однознач-
ного решения. В лингвистической литературе имеется 
узкое и широкое понимание его сущности. Ряд ученых 
считает, что фразеологический состав языка представ-

лен в основном различными устойчивыми словосоче-
таниями. Так, например, Б.А. Ларин, опираясь на исто-
рический принцип, распределяет фразеологизмы на 3 
группы: переменные словосочетания, метафорические 
словосочетания и идиомы [3, с. 148]. Другие ученые при-
держиваются широкой трактовки термина «фразеоло-
гизм», поэтому включают в состав фразеологии и посло-
вицы. Так Н.М. Шанский, говоря о предмете фразеологии 
как науке, отмечает, что во «фразеологии изучаются все 
устойчивые сочетания слов: и единицы, эквивалентные 
слову, и единицы, в семантическом и структурном отно-
шении соответствующие предложению» [8, с. 5].

В лингвистическом энциклопедическом словаре 
под редакцией В.Н. Ярцевой отмечается, что фразеоло-
гизм (фразеологическая единица) – «общее название 
семантически связанных слов и предложений, которые 
в отличие от сходных с ними по форме синтаксических 
структур, не производятся в соответствии с общими 
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закономерностями выбора и комбинации слов при ор-
ганизации высказывания, а воспроизводятся в речи в 
фиксированном соотношении семантической структуры 
и определенного лексико-грамматического состава»[4]. 
Таким образом, как следует из дефиниции, пословицы 
можно отнести к фразеологизмам. Их объединяет то, 
что они обладают универсальными свойствами: «пере-
осмысление или семантическая транспозиция лекси-
ко-грамматического состава, устойчивость и воспроиз-
водимость» [4]. Однако, несмотря на сходство данных 
языковых единиц, между ними имеется определенное 
отличие. Пословица по своей сущности является пред-
ложением, как таковая, она обладает предикативностью. 

В нашей работе мы придерживаемся широкого пони-
мания сущности фразеологизма, в связи с чем для про-
ведения сравнительного анализа мы обратились как к 
собственно фразеологизмам, так и к пословицам. 

Не менее важным положением является положение 
о фразеологизмах как лингвистической универсалии, а 
также об универсальном характере ряда фразеологиз-
мов, которые, однако, могут по-разному проявлять себя 
в разных языках. Универсальный характер семантики 
имеет отношение к общечеловеческим ценностям, а от-
личие связано с различиями в материальной и духов-
ной культуре. Как отмечается в работе Г.В. Редько и А.А. 
Еремеевой, фразеологизмы «отражают историю народа, 
особенности его культуры и быта, его национальный ха-
рактер и картину мира» [7, 101].

Проблема слов-зоонимов на материале разных язы-
ков издавна привлекала внимание языковедов. Она не 
теряет своей актуальности и в наши дни. В этой связи 
можно отметить работу К.С. Юзиевой, посвященной ор-
нитомической лексике марийского языка [9], а также ста-
тью Г.Н. Казыро и А.А. Фокиной, в которой анализируется 
семантика пословиц марийского языка, в лексическом 
составе которых присутствуют зоонимыимне и ушкал[2].

В данной статье представлен сравнительный анализ 
фразеологизмов разносистемных языков с лексически-
ми компонентами пий и пырыс в марийском языке, chien 
и chat во французском языке с целью выявления общих и 
различных моментов в их семантике. Для анализа парео-
мологических единиц мы обратились к словарям фразе-
ологизмов и пословиц марийского и французского язы-
ков, а также к интернет-источникам [5, 6; 1, 10].

Следует отметить, что в большинстве случаев семан-
тика паремиологических единиц носит двуплановый ха-
рактер. Как правило, она состоит из прямого значения, 
которое соотносится с реальным миром, и образной се-
мантики. Основой образной семантики чаще всего явля-
ется метафора, которая представляет собой «...троп или 
механизм речи, состоящий в употреблении слова, обо-

значающий некоторый класс предметов, явлений и т.п. 
для характеризации или наименования объекта, входя-
щего в другой класс, либо наименования другого класса 
объектов аналогичного данному в каком-либо отноше-
нии. В расширительном смысле термин «метафора» при-
меняется к любым видам употребления слов в непрямом 
значении» [4].

Как показал анализ паремиологических единиц с зо-
онимами пий и пырыс,chien и chatс точки зрения плана 
содержания, многие из них характеризуют человека, его 
действия в определенных ситуациях, а также дают ему 
оценку, поэтому в план содержания данных языковых еди-
ниц во многих случаях входит коннотативное значение.

Результаты сопоставительного анализа показали раз-
личное соотношение прямого и переносного значений 
в сравниваемых собственно фразеологизмах и послови-
цах. В связи с чем были сделаны следующие выводы: 

1. В ряде анализируемых пареомологических единиц 
наблюдается совпадение как в отражении реальной си-
туации, так и в переносном значении. Например, по сво-
ей семантике совпали следующие фразеологизмы двух 
языков: 

1. Пий денпырыс гай илаш (Жить как кошка с соба-
кой). Vivrecommechienetchat. Сема, на основе кото-
рой осуществлен перенос значения – это вражда. 

2. Пырысденколяламодаш. Jouerauchatpershé или 
Jouerauchatetlasouris (Хитрить, лукавить, стара-
ясь обмануть, провести кого-л.). В этом примере 
общение людей, когда один старается хитрить, 
сравнивается с реальной ситуацией, участниками 
которой являются кошка и мышка.

К этой же группе можно отнести пословицы:
Пырысколымйората, да йолжымнöрташлӱдеш. Cha-

taimepoisson, maisn’aimepas à semouillerlespattes (Кошка 
любит рыбу, да боится промочить ноги). Эта пословица 
характеризует нерешительного человека, который бо-
ится трудностей и риска,чтобы реализовать свою мечту, 
свои желания. 

2. В следующих примерах наблюдается частичное со-
впадение в отражении реальной ситуации и совпадение 
переносного значения, ее смысловой доминанты:

1. Оптыдымопийдечшеклане( Остерегайся собаки, 
которая не лает) или Ÿҥышопийшолыппурлеш 
(Смирная собака исподтишка кусает). 
Chienquiaboienemordpas (Собака, которая лает, не 
кусает). Русский эквивалент: Не та собака кусает, 
которая лает, а та, что молчит и хвостом ви-
ляет. Данные пословицы можно отнести к нена-
дежному человеку, который с виду спокоен и до-
брожелателен, но способен на плохие поступки, 
например, на лицемерие. 
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2. Пий опта –мардежнаҥгая(Собака лает – ветер 
уносит). Leschiensaboient, lacaravanepasse – (Соба-
калает, караванидет). В этих паремиях также на-
блюдается частичное совпадение в отражении ре-
альной ситуации: в марийской пословице «собака 
не лает, она смирная», во французской пословице 
«собака лает», но в обоих паремиях «собака ку-
сает» и совпадение смысловой доминанты: Дела 
идут своим чередом, этому не могу помешать ни 
осуждение, ни пересуды, так как они не имеют ре-
альной силы. 

3. В некоторых случаях пословицы марийского и 
французского языков проявляют частичное со-
впадение смысловых доминант, например: 
Пийынпочшымпÿчкатгынат, шорыкоклий (Даже 
если отрежешь собаке хвост, она овцой не станет). 
Leschiensnefontpasdechats (букв. От собак не рож-
даются коты. Другими словами, от собак кошек 
не получится). Обе эти пословицы не отражают 
никакой реальной ситуации. Однако французская 
пословица в части ее семантики (которая может 
трактоваться по-разному) сближается с марий-
ской пословицей: гены играют не последнюю 
роль в становлении характера человека.

4. Среди анализируемых паремиологических еди-
ниц встретились пословицы, которые различаясь 
в прямом и образном значениях, имеют общее 
коннотативное значение: Осалпийшкатоккоч, 
еҥланатокпу (Злая собака и сама не ест, и дру-
гим не дает). N’ éveillepaslechatquidort Не будите 
спящего кота). Русский эквивалент – Не буди лиха, 
пока оно тихо. В этих пословицах явно выражено 
осуждение злого человека.
В некоторых фразеологизмах французского языка так-
же осуждается злой человек: êtrefaitcommeunchienfou  
быть злым, как бешеная собака);
uncaractèredechien (характер как у собаки, то есть 
дурной характер).
В указанных выше пословицах и фразеологизмах, 
в которых осуждается злой человек, образное 
значение основано на одной из характерных черт 
собаки – это ее агрессивность. 

5. В результате анализа выяснилось, что ряд ма-
рийских пареомологических единиц, равно как и 
французских, не имеют эквивалентов в сравнива-
емых языках.

Например, во французском языке отсутствуют экви-
валенты следующих марийских фразеологизмов: 

1. Пийвелепоктылаш (бездельничать, заниматься 
пустым делом). Данный фразеологизм характе-
ризует ленивого человека дает отрицательную 
оценку такому поведению.

2. Пий умшагычшупшынналме (2 значения: 1. Злопо-
лучный, доставшийся в результате больших уси-
лий. 2. Спасенный, вырванный с большим трудом 

из неминуемой гибели). Образное значение осно-
вано на поведении собаки при определенных ус-
ловиях, например, когда собака голодна.

Следует отметить, что во французском языке, в отли-
чие от марийского, список фразеологизмов с ключевым 
словом chien довольно внушительный. Большинство из 
них не имеет эквивалентов в марийском языке. Приве-
дем несколько оригинальных и самобытных фразеоло-
гизмов французского языка, семантика которых сводит-
ся лишь к переносному значению:

1. Entrechienetloup (между собакой и волком, то есть, 
сумерки). Этот фразеологизм представляет собой 
образное наименование времени суток, когда 
смеркается, и трудно отличить собаку от волка.

2. Avoirduchien(в современном языке фразеологизм 
обозначает«обладать неким шармом».

3. Rompre les chiens (разбить собак). Переносное зна-
чение фразеологизма –  прервать неприятный 
разговор.

В ряде фразеологизмов французского языка со сло-
вом chien можно отметить отрицательную коннотацию, 
в которых данное слово означает «что-то плохое»:

1. Comme un chien(каксобака). Этот фразеологизм 
может соотноситься с разными ситуациями в ре-
альной действительности, и его трактовка зави-
сит от конкретной его актуализации. Например, 
он может указывать на болезненное состояние 
человека:

2. Êtremaladecommeunchien (Быть больным как со-
бака). Здесь дается оценка плохого состояния здо-
ровья либо самим больным, либо кем-нибудь еще.

3. Faireunmaldechien.Семантический план данной 
пословицы состоит из двух пластов. На поверх-
ности представлено значение «причинятьогром-
нуюболь». Глубинный план подразумевает плохое 
обращение с собакой.

4. Traiterqncommeunchien (Обращаться с кем-либо 
как с собакой). Основой образного значения так-
же является реальная ситуация плохого обраще-
ния с собакой.

В следующих марийских пословицах прямое значе-
ние также указывает на нелегкую жизнь собаки: 

Коштшопийлумат, тояматмуэш (Бродячая соба-
ка находит и кости, и палки). Синонимичный вариант: 
Кычалышепийÿймоклакаматмуэш, тоя мучашамату-
жеш (Шныряющая собака находит и кусок масла, и конец 
палки). Семантическая доминанта этих пословиц– Не-
устроенный человек в поисках лучшей жизни можетв-
стретить на своем пути как удачу, так и разочарование.

Пословицы и поговорки, закрепляя нравственные и 
духовные ценности того или иного народа, выполняют 
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также дидактическую функцию, например, марийская 
пословица Кугужо – пийвуй (Кто многое хочет – тому со-
бачья голова) учит тому, что следует разумно подходить 
к своим желаниям и уметь их ограничивать. 

Таким образом, в результате сопоставительного ана-
лиз семантики паремиологических единиц марийского 
и французского языков с лексическими компонентами 
пийипырыс (в марийском языке),и chien и chat(во фран-
цузском языке) были выявлены следующие случаи:1) 
совпадение в отражении реальной ситуации и смысло-

вых доминант пословиц обоих языков, 2) совпадение 
смысловых доминант и частичное совпадение в отра-
жении реальной ситуации, 3) частичное совпадение 
смысловых доминант в пословицах, не отражающих 
реальную ситуацию, 4) различие в отражении реальной 
ситуации и смысловых доминант, но совпадение конно-
тативного значения, 5) отсутствие эквивалентов. Сле-
дует также отметить, что ряд рассмотренных пословиц 
отрицательно оценивают такие черты характера чело-
века, как агрессивность, нерешительность, вздорность, 
ненадежность, лень.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена характеристике особенностей бы-
тования аббревиатур в современном английском языке. Авторы анализиру-
ют англоязычные чаты, форумы и блоги и выявляют некоторые характерные 
особенности функционирования исследуемых языковых единиц в текстах 
англоязычного интернет-дискурса. Определено, что аббревиация, как один 
из способов словообразования, довольно широко распространена в совре-
менном английском языке. Описаны ключевые признаки и свойства аббре-
виатур современного англоязычного интернет-дискурса, которые позволяют 
заключить, что аббревиатура соответствует всем признакам как языкового 
знака, так и языковой единицы. Особое внимание уделяется способности аб-
бревиатуры к образованию новых языковых единиц.

Ключевые слова: аббревиатура, усечение, сложение, акроним, интернет-дис-
курс, современный английский язык.

SOME FEATURES OF ABBREVIATION 
FUNCTIONING IN MODERN ENGLISH 
INTERNET DISCOURSE

A. Klyushina
M. Nematullaeva

Summary: This article is devoted to the characteristics of the peculiarities 
of abbreviation existence in modern English. The authors analyze English-
language chats, forums and blogs and identify some characteristic 
features of the functioning of the studied units in the texts of the English-
language Internet discourse. It is determined that abbreviation, as one of 
the ways of word formation, is quite widespread in modern English. The 
key features and properties of abbreviations of modern English-language 
Internet discourse are described. The abbreviation corresponds to all the 
features of both a language sign and a language unit. Special attention is 
paid to the ability of the abbreviation to form new language units.

Keywords: abbreviation, clipping, blends acronym, internet discourse, 
modern English language.

На сегодняшний день тенденция к всё более ча-
стотному употреблению аббревиатурных единиц 
характерна для большинства языков практически 

во всех сферах общественной жизни. Прежде всего это 
можно объяснить непрерывным увеличением инфор-
мационных потоков, а также ускорением темпа жизни, 
что вызывает естественное стремление сократить объ-
ём письменного текста или устной речи посредством ис-
пользования различного рода аббревиатур. Вследствие 
этого появляются новые языковые единицы, претерпе-
вающие процесс адаптации к реалиям современного 
языка. Работа выполнена в русле изучения особенно-
стей функционирования разнообразных языковых еди-
ниц в английском языке и описании способов из перево-
да на русский язык, например, см.: [5-10; 12].

Актуальность темы исследования обусловлена вы-
сокой частотностью употребления аббревиатурных 
единиц в различных сферах современного английского 
языка, а также возрастающей ролью аббревиации как 
одного из основных способов словообразования в ан-
глийском языке.

Проблема изучения новых способов пополнения 
словарного состава всегда привлекала пристальное 
внимание лингвистов. Согласно мнению авторитетных 

учёных, одной из наиболее значимых особенностей со-
временного английского языка является его большая 
способность к образованию новых слов с помощью аб-
бревиации (В.В. Борисов, В.В. Виноградов, Д.М. Гребнева, 
Т.В. Жеребило). Таким образом, можно предположить, 
что проблема изучения особенностей образования и 
функционирования аббревиатур, как наиболее продук-
тивного и динамично развивающегося способа словоо-
бразования в современном английском языке, является 
одним из приоритетных направлений лингвистики.

Обзор научных работ по теме исследования позво-
ляет отметить, что изучение аббревиатурных единиц, 
как особого языкового явления в реалиях современной 
лингвистики, уже довольно продолжительное время 
привлекает внимание многих исследователей. Данная 
тема раскрывается в многочисленных научных трудах 
целого ряда отечественных и зарубежных авторов. Та-
ким образом, изучены следующие аспекты: формальная 
структура аббревиатур и их отношения с производя-
щими единицами (В.В. Борисов, Е.П. Волошин, G. Stern, 
K. Sunden), различные классификации аббревиатур 
(О.С. Баринова, М.Д. Жигалова, Ю.Г. Кочарян, А.Д. Кра-
ев, Л.П. Нелюбин, Е.Н. Ожогин, В.И. Солопов, С. Шадыко, 
H. Marchand, M. Schlauch), определение границ меж-
ду аббревиацией и словосложением (Е.А. Дюжикова,  
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Е.С. Кубрякова), прагматика сокращенных единиц  
(Ю.В. Горшунов, Т.В. Искина), проблемы функционирова-
ния аббревиатур в тексте (О.Г. Косарева, Т.Г. Нургалеева, 
М.А. Ярмашевич).

Аббревиатуры, как самостоятельные языковые еди-
ницы, обладают сложным и многоаспектным характе-
ром, что объясняет необходимость их дальнейшего 
изучения и проведения комплексного анализа их основ-
ных особенностей функционирования в современном 
английском языке. 

Согласно мнению Е.А. Земской аббревиация пред-
ставляет собой процесс сложения усечённых слов или 
усечённых основ, на основе которых создается произ-
водное от них слово [4, с. 185]. Схожей позиции придер-
живается и Н.М. Шанский, понимая под аббревиацией 
процесс словообразования посредством сокращения 
слов, а также в результате усечения начальной или ко-
нечной части слова [13, с. 287]. По мнению Т.В. Жере-
било, аббревиация представляет собой способ слово-
образования посредством объединения сокращённых 
элементов, причём данный способ относится лишь к 
словообразованию существительных [3, с. 20]. Е.С. Ку-
брякова под аббревиацией понимает словообразова-
тельный процесс, состоящий из усечения части перво-
начального слова или словосочетания, в результате 
которого образуется новая языковая единица, находя-
щаяся в семантической связи с исходным словом или 
с исходным словосочетанием [11, с. 53], то есть вновь 
образованное слово не теряет связь с первоначальным 
словом или словосочетанием.

Таким образом, под аббревиатурой можно понимать 
слово, образованное от сокращения первоначально-
го слова или словосочетания. Данное положение при-
водит к необходимости рассмотреть также понятия во 
многом схожие с понятием «аббревиатура» – «сокраще-
ние» и «сложносокращенное слово», а также определить 
сходства и различия, существующие между данными по-
нятиями. В.В. Виноградов ставит знак равенства между 
понятиями «аббревиатура» и «сложносокращенное сло-
во» и использует термин «сложносокращенное слово» 
в том числе и касательно аббревиатурных единиц [2, с. 
45]. Иными словами, по его мнению, понятия «аббреви-
атура», «сокращение» и «сложносокращенное слово» яв-
ляются синонимичными. В.В. Борисов разделяет аббре-
виатуру и сокращение. Аббревиатура, по его мнению, 
представляет собой краткое сочетание букв и звуков, 
имеющее с первоначальным словом или словосочета-
нием определенное сходство в написании, которое ис-
пользуется как сокращенный вариант исходного слова 
или словосочетания. Сокращение же, как в устной, так 
и в письменной речи, представляет собой некую язы-
ковую единицу, которая была образована вследствие 
усечения ряда компонентов первоначального слова или 

словосочетания и сохранившая с ним тесную лексиче-
скую и семантическую связь [1, с. 12]. Мы соглашаемся с 
точкой зрения В.В. Борисова, что аббревиатура и сокра-
щение, хоть и обладают рядом схожих черт, всё же пред-
ставляют собой две отдельные друг от друга языковые 
единицы.

Представим классификацию, разработанную Р. Куир-
ком, С. Гринбаумом и Дж. Личем, которые подразделяют 
аббревиатурные единицы на три категории: усечение, 
сложение и акронимы [14, с. 4].

Усечения в свою очередь подразделяются на следую-
щие разновидности:

а) усечение начальной части слова: telephone – 
phone, airplane – plane;

б) усечение конечной части слова (данный спо-
соб является наиболее распространенным): 
examination –  
exam, advertisement – ad, laboratory – lab;

в) усечение как начальной, так и конечной части 
слова (данный способ практически не применя-
ется): influenca – flu, refrigerator – fridge;

г) усечение посредством исключения средней части 
слова: railway – Ry;

д) усечение прилагательного в словосочетании: 
technical colour – technicolour.

Приведём примеры сложений: bit (binary + digit); 
breathalyser (breath + analyser); telecast (television + broad-
cast); motel (motor + hotel).

Представим примеры акронимов, которые можно 
подразделить на следующие подгруппы:

а) акронимы, которые произносятся как отдельные 
буквы, и, в свою очередь, подразделяются на:

 — буквы, представляющие полные слова: UN (the 
United Nations); FBI (Federal Bureau of Investigation); 
MIT (Massachusettes Institute of Technology).

 — буквы, представляющие элементы сложного сло-
ва или его части: TV (television); GHQ (General Head-
quarters); ТВ (Tuberculosis).

б) акронимы, которые произносятся как отдельные 
слова: UNESCO (the United Nations Educational Scien-
tific and Cultural Organization); NATO (North Atlantic 
Treaty Organization).

Опираясь на указанную классификацию, нами был 
систематизирован языковой материал. Методом сплош-
ной выборки были отобраны 91 аббревиатурные еди-
ницы, используемые в Интернет-дискурсе (форум, чат, 
блог). Выявлено, что наиболее частотно в современном 
англоязычном интернет дискурсе употребляются акро-
нимы и составляют 46%. Приведём примеры: DIAFYO (Did 
I Ask for your Opinion?); GMAB (Give me a Break); HAND (Have 
a Nice Day); LMK (Let me Know). 
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Кроме того, 33% от общего числа примеров представ-
ляют собой усечения конечной или начальной части сло-
ва. Например: Net (Internet); jock (jockey); quest (question).

Подробный анализ языкового материала позволяет 
отметить особенности употребления аббревиатур в со-
временных англоязычных чатах, форумах и блогах. Пе-
речислим некоторые из них:

1. замена одной буквой или цифрой целого слова: b 
(be); 8 (ate); 4 (for); 2 (to/too); u (you).

2. замена одной буквой или цифрой одного сло-
га: activ8 (activate); gr8 (great); l8r (later); b4 (before); 
2day (today); w8 (wait); H8 (hate); NO1 (no one); 4eva 
(forever).

3. изменение значения символов: $ (ss); % (oo).
4. исключение гласных, в этом случае значение 

слова определяется по последовательности со-
гласных: btw (between); bcs (because); YR (your); SPK 
(speak); PPL (people); PLS (please).

Ещё одна особенность употребления аббревиатур в 
современном английском интернет-дискурсе заключает-
ся в том, что аббревиация, как способ словообразования, 
применяется не только самостоятельно, но и в сочетании 
с другими способами. Рассмотрим некоторые из них.

1) словопроизводство, когда от аббревиатуры обра-
зуется новая языковая единица, например:

 — от аббревиатуры RAND (Research and Development 
Corporation) посредством добавления суффикса –
er образуется слово randster (сотрудник указанной 
организации);

 — от аббревиатуры UNESCO (United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization) по-
средством добавления суффикса –an образуется 
слово Unescan (имеющий отношение к ЮНЕСКО);

 — от аббревиатуры AFCEA (Armed Forces 
Communications and Electronics Association) посред-
ством добавления суффикса –an образуется слово 
AFCEANS (члены указанной Ассоциации).

Можем отметить, что от аббревиатуры, обозначаю-

щей ту или иную организацию или учреждение, можно, 
путём суффиксального способа образовать слово, обо-
значающее лицо, имеющее непосредственное отноше-
ние к данной организации или учреждению.

2) словосложение, когда аббревиатура присоединя-
ется к другому слову или его части), например: 

 — STOLport (аэродром для самолетов с коротким 
взлетом и посадкой) образован от аббревиатуры 
STOL (short take-off and landing) и слова port; 

 — M-day (день начала мобилизации) образован от 
сложения слов mobilization и day.

Подчеркнём, что посредством словосложения обра-
зуются аббревиатуры, объединяющие в себе семантиче-
ские особенности слов и словосочетаний, из которых и 
образовалась данная аббревиатура.

3) конверсия, когда аббревиатура способна выпол-
нять роль существительного и его отглагольной формы, 
например:

 — RAF (Royal Air Force) – to raff (подвергать атаке с 
воздуха);

 — РХ (Post Exchange) – to РХ (покупать что-либо в ма-
газине военно-торговой службы).

Таким образом, аббревиатуры, образованные от су-
ществительных или от словосочетаний, включающих в 
себя существительные, являются исходной формой для 
вновь образованных глаголов.

Подведём итоги. Аббревиация как один из способов 
словообразования в современном английском языке до-
вольно широко распространен. Выявление и описание 
ключевых признаков и свойств аббревиатур современного 
англоязычного интернет-дискурса позволяет заключить, 
что аббревиатура соответствует всем признакам как языко-
вого знака, так и языковой единицы, то есть она, в равной 
мере, как и слово и словосочетание, обладает номинатив-
ной функцией и обозначает определённый предмет или 
явление объективной действительности, а также обладает 
способностью к образованию новых языковых единиц. 
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Аннотация: Наша статья посвящена вопросам структуры англоязычных 
статей экономического содержания. Продолжают меняться средства ком-
муникации и их средства воздействия на читателей. В процессе изучения 
англоязычных статей на экономическую тематику было определено, что 
экономический текст представляет собой сложную подвижную и многофунк-
циональную систему. Данная система направлена на передачу определенной 
информации и принимает стандартизированную структурную схему. Эта схе-
ма включает в свою композицию заголовок, вводную часть, основную часть 
и заключение. Целенаправленность каждой части данной композиционной 
схемы детерминирует собственную функцию. Статьи демонстрируют особую 
вербализацию экономических событий, что способствует усилению интереса 
к данным событиям у читателей. При изучении экономических статей мы 
пришли к следующему заключению, что существует определенная, строго 
мотивированная система в размещении материала. Расщепление его на аб-
зацы происходит с целью обратить внимание читателя на дополнительные 
детали. Характерной чертой газетной статьи является наличие в ней абзаца, 
состоящего из одного предложения.

Ключевые слова: система, заголовок, теория, диктема, абзац, функция, ма-
териал, факт, статья.

ENGLISH-LANGUAGE ARTICLES 
ECONOMIC CONTENT AND 
THEIR STRUCTURE

E. Lyadashcheva

Summary: Our article is devoted to the structure of English-language 
articles of economic content. The means of communication and their 
means of influencing readers continue to change. In the process of 
studying English-language articles on economic topics, it was determined 
that the economic text is a complex mobile and multifunctional system. 
This system is aimed at transmitting certain information and adopts a 
standardized block diagram. This scheme includes in its composition 
the title, the introductory part, the main part and the conclusion. The 
purposefulness of each part of this compositional scheme determines 
its own function. The articles demonstrate a special verbalization of 
economic events, which contributes to the increased interest in these 
events among readers. When studying economic articles, we came to the 
following conclusion that there is a certain, strictly motivated system in 
the placement of material.

Keywords: system, title, theory, dicteme, paragraph, function, material, 
fact, article.

Средства коммуникации подвергались ранее и про-
должают подвергаться в обществе большим изме-
нениям. Постепенно меняется подача средств мас-

совой информации, а также и их средства воздействия 
на массы читателей. Исходя из этого меняется и стиль 
оформления текста в сети Интернет, в том числе и в из-
ученных нами англоязычных статьях экономического 
содержания. В первую очередь эти изменения касают-
ся структуры построения и подачи текста, для лучшего 
проникновения и восприятия получаемой информации 
читателями.

Рассматривая изученный материал, кроме вышеиз-
ложенного мы должны, на наш взгляд, также отметить 
еще то, что в тексте образуется соответствие диктемы 
с абзацем. Это подтверждает тезис о том, что «в равно-
мерно разворачивающемся письменном монологиче-
ском тексте диктема, как правило, представлена абза-
цем» [1; с. 179].

Диктема (от лат. dico, dixi, dictum - говорю, высказы-
ваю) – это элементарная ситуативно-тематическая еди-
ница текста, которая организует одно или несколько 
предложений в единое целое и соотносится с понятиями 
сверхфразового единства, или сложного синтаксическо-

го целого. Но абзац, «будучи сопредельным с диктемой 
явлением и фактически представляя диктему в стили-
стически сбалансированном монологическом тексте», 
может выйти за её рамки и включать в свой состав не-
сколько диктем, каждая из которых, конечно, в качестве 
составляющих, предполагает одно или несколько пред-
ложений [1; с. 22]. 

Следует также подчеркнуть, что в рамках диктемной 
теории М.Я. Блоха, различные диктемы маркируются и 
сменой темы, что акцентируется через использование 
различных дискурсивных средств и элементов тексто-
синтаксической связи. Этот тезис вполне наглядно под-
тверждается иллюстрацией количественных данных об 
организации исследованных англоязычных текстов эко-
номического содержания (Рисунок 1).

В рассматриваемом нами материале в публикациях 
“Newsweek”, “The Economist” в 2017 г.: максимальное ко-
личество абзацев – 25, а минимальное – 4. В публикациях 
2018 г. минимальное количество абзацев 3, максималь-
ное – 27. В 2019 г. минимальное количество абзацев в из-
учаемых нами публикациях 5, максимальное 24; с 2020 г. 
минимальное количество абзацев также как и в 2018 г.  – 
3, максимальное же составляет 26.

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.24



130 Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

26.
Рис. 1.

Анализ медиатекстов статей экономического со-
держания показывает разнообразие типов изложения 
материала о событии – описание, повествование и рас-
суждение, которые в контексте сочетаются в разных 
комбинациях, при этом доминирует тип рассуждения. 

Поясним на примерах: анализируемые нами статьи 
в подразделе “Economics Focus” делятся на две части, 
при этом вторая часть вводится отдельным подзаго-
ловком. Economics focus Satchel, uniform, bonus Pay-for-
performance for school students is no silver bullet...Grade 
expectations...[ 9].

Особое внимание обращают на себя заголовки статей 
изучаемого нами раздела ”Finance and Economics” в “The 
Economist”, так как, на наш взгляд, именно заголовок яв-
ляется в данном случае не только важнейшей компонен-
той газетного текста, но и первым сигналом о тематиче-
ской принадлежности текста и его смысловой интенции. 
Справедливость этого утверждения подтверждается 
нестабильным статусом изданий на английском языке в 
системе медиа. Известно, что заголовок многофункцио-
нален: наряду с номинативной, он выполняет также гра-
фически-выделительную, информативную, рекламную, 
оценочно-экспрессивную, интегративную, композици-
онную и закрепительную функции [4, 5, 7, 8], что очевидно 
появляется и подтверждается многообразием оформле-
ния заголовков в разделе “Finance and Economics”: Binned 
eBorders contract costs the taxpayer £224m; McDonald’s to 
open in residential estates; U.S.Market Could Grow 3%; How 
a calm stock market hit traders [8] и др.

В материалах 2017 г. доминируют заголовки, состоящие 
из двух и четырёх лексем, - 27,3%. Заголовки, содержащие 
одну лексему, составляют 12% от общего количества. Три 
языковые единицы встречаются приблизительно в одной 
пятой заголовков от общего количества (21%).

Употребление знаков препинания наблюдалось толь-
ко в 4% от общего числа заголовков. Количество слов и 
частей речи в заголовках закономерно соотносятся. В 
рассмотренных нами экономических статьях в заголов-
ках с двумя словоформами популярны такие адъектив-
ные словосочетания, в заголовках с четырьмя словофор-

мами можно увидеть сочетания «определённый артикль 
+существительное + предлог (of ) + существительное в 
объектном падеже».

В материалах 2018 г. тенденции в структурировании 
заголовков отличаются: наиболее часто в публикациях 
используются заголовки, включающие 4 языковые еди-
ницы: 42,9% от общего количества. С 2019 г. по 2020 г. в 
изучаемом нами материале преобладают заголовки в ос-
новном, состоящие из трёх словоформ 31%.

Теперь остановимся на более подробном анализе из-
учаемых нами статей.

Данные тексты в основном содержат в себе содер-
жательно-фактуальную информацию, однако, нельзя не 
заметить, что она является результатом определенных 
наблюдений, дискуссий, размышлений, т.е. результатом 
переосмысления указанных отношений, событий, фак-
тов, процессов, происходящих в обществе, и поэтому 
приобретает концептуальность.

Возьмем для сравнения статьи из разных источни-
ков Интернета, которые освещают проблемы экономики 
США и колебания фондового рынка.

В англоязычных экономических статьях наблюдается 
четкое логическое членение текста.

Название передает основное содержание статей, тем 
самым раскрывая их концептуальную сущность, а ино-
гда всего лишь указывает на предмет мысли. И в том, и в 
другом случае название и содержание текста сопряжены 
с основной темой произведения: U.S. Market Could Grow 
3%: Economist Robin Knight [8]; How a calm stock market 
hit traders… [9].

Оба заголовка представляют собой простые предло-
жения. Первый заголовок привлекает мнение читателей 
цитатой экономиста Робина Кнайта, второй же заголовок 
заинтриговывает читателей: как спокойный фондовый 
рынок ударил по трейдерам…

Название не только является сигналом, направляю-
щим внимание читателя на проспективное изложение 
мысли, но и может поставить рамки изложению.

Заголовки сообщают читателям, что речь в статьях пой-
дет об изменениях на фондовом рынке. В первом заголов-
ке слова Could Grow 3% сообщают нам, что возможен рост 
на 3%, тем самым настраивая на оптимистическое событие 
в ближайшем будущем. Второй же заголовок пытается со-
общить, что в статье будет написано о сложившейся ситуа-
ции у трейдеров после удара фондового рынка.

Во введении указывается на: события происходящие 
и происшедшие, место действия например: определен-
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ная страна – US (Соединенные Штаты Америки). 

В основной части описываются те положения, про-
блемы, о которых было упомянуто во введении, а также 
развертывается та информация, которая была представ-
лена в заголовке.

В первой статье мы можем прочитать мнение Питера 
Кардильо (главный экономист по рынку Avalon Partners), 
который утверждает, что экономический рост будет не-
прерывным в течение нескольких лет.

Во второй статье приведена статистика за всю исто-
рию наблюдений, а именно за три месяца вплоть до 
июня. Также присутствует информация, что облигацион-
ный разгром фирмы Goldman Sachs еще хуже, чем у кон-
курентов Citigroup, Bank of America и JP Morgan Chase, 
которые сообщили о снижении торговли облигациями 
на 6-19% после исторически высокого уровня волатиль-
ности. Несмотря на удар фондового рынка, Goldman 
Sachs продолжает выплаты своим сотрудникам и всё-
таки пытается приспособиться в сложившейся ситуации. 

В заключительной части, соответственно, делаются 
выводы, определенные прогнозы, сообщаются результа-
ты наблюдений.

Первая статья заканчивается высказыванием П. Кар-
дильо: «Федеральная резервная система ввела новый 
инструмент для изъятия ликвидности из системы под 
названием Term Deposit Facility. Программа позволит 
финансовым учреждениям получать проценты по долго-
срочным кредитам центральному банку». 

В заключении второй статьи мы можем прочитать 
сравнительный отчет о доходе Goldman Sachs во вто-
ром квартале, по сравнению с первыми тремя месяцами 
года.

Ведущими стилевыми признаками данных статей 
являются логическая последовательность организации 
текста, связность и аргументированности подачи смыс-
лового содержания. Также мы можем увидеть многооб-
разие используемых связующих элементов и тщатель-
ное разделение текстов на абзацы.

Предложения в абзацах связаны между собой: 1) объе-
динены друг с другом по содержанию; 2) предложения на-

ходятся друг с другом в определенных логических связях. 

Это позволяет нам прийти к следующему заключе-
нию, что существует определенная, строго мотивиро-
ванная система в размещении материала. Расщепление 
его на абзацы происходит с целью обратить внимание 
читателя на дополнительные детали. Характерной чер-
той газетной статьи является наличие абзаца, состояще-
го из одного предложения. 

Например: 
The US housing market remains under pressure, because 

banks are being restrictive with lending, according to 
Cardillo [8].

Газетный дискурс ориентирован на восприятие и ин-
терпретацию, вследствие чего текст статей всегда вклю-
чает в себя элементы субъектности, т.е. в предложение 
вводятся метакоммуникативные конструкции, отражаю-
щие «структурно-семантический план, указывающий на 
субъект, „автора“ восприятия, констатации или оценки 
явлений действительности, а иногда и на характер вос-
приятия» [3, с. 263] 

В наших статьях мы можем увидеть эпитеты, напри-
мер: которые авторы используют для подчеркивания 
идеи статьи: unemployment problem, a good possibility, 
worst quarter, the poor performance; олицетворение: a 
calm stock market hit.

Изучение статей позволяет нам утверждать, что они 
направлены на то, чтобы нам разъяснить актуальность 
общественных событий, явлений, их сущности развития, 
а также значимости. 

Авторы статей также пытаются аргументировать 
важную на их взгляд информацию для читателя, напри-
мер: He thinks the economic growth will be uninterrupted 
for several years to come. Despite this poor performance, 
Goldman has already set aside £5billion to pay for its staff 
over the first half of the year.

По своим целям и задачам данные статьи совершенно 
разные, поэтому и пути достижения этих задач и целей 
разные. Как известно, газетные статьи, обладают огром-
ной силой воздействия на читателя. Это связано не толь-
ко выраженной позицией автора, но также и с умелым 
использованием самых разнообразных ресурсов языка. 
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Аннотация: В статье рассматривается языковой портрет президента США 
Дональда Трампа в политическом дискурсе. Отмечено, что публичная речь 
представляет эффективный инструмент воздействия, позволяющий прези-
денту / кандидату в президенты проявить лидерство и красноречие, обра-
щаясь к представителям разных социальных групп. Выявлено, что язык по-
литика отражает особенности определенного исторического этапа развития 
общества, нации, страны, социально-политические и культурные измене-
ния, включая его собственные взгляды, политические идеи, личный жизнен-
ный и социальный опыт. Сделан вывод о том, что основными особенностя-
ми языкового портрета Д. Трампа являются экспрессивность и образность 
высказываний за счет создания ярких образов, стремление создать имидж 
справедливого политика, выгодное сравнение себя с другими политиками, 
использование повторов, градации, антитезы, сравнения, метафор.

Ключевые слова: публичное выступление, речевой портрет, Дональд Трамп, 
политический дискурс, метафора, сравнение.

LANGUAGE PORTRAIT OF US 
PRESIDENT DONALD TRUMP 
IN POLITICAL DISCOURSE

K. Malyshkin

Summary: The article examines the linguistic portrait of US President 
Donald Trump in political discourse. It is noted that public speech is an 
effective tool of influence, allowing the president/presidential candidate 
to show leadership and eloquence when addressing representatives 
of different social groups. It has been revealed that the language of a 
politician reflects the characteristics of a certain historical stage in the 
development of society, a nation, a country, socio-political and cultural 
changes, including his own views, political ideas, personal life and social 
experience. It is concluded that the main features of D. Trump’s linguistic 
portrait are expressiveness and figurativeness of statements through the 
creation of vivid images, the desire to create an image of a fair politician, 
favorable comparison of oneself with other politicians, the use of 
repetitions, gradations, antitheses, comparisons, and metaphors.

Keywords: public speaking, speech portrait, Donald Trump, political 
discourse, metaphor, comparison.

Ораторский талант Дональда Трампа, 45-го прези-
дента США, представляет существенный интерес 
в контексте пристального внимания мирового со-

общества к вопросам отношений между РФ и США и воз-
можности достижения согласия относительно геополи-
тической обстановки [2]. Дональд Трамп является яркой 
личностью мирового масштаба, выступления которого, 
безусловно, нельзя оставить без внимания. Первона-
чально Трамп получил широкую известность как успеш-
ный бизнесмен, а не как политик, поэтому его способ-
ности к управлению государством вызывали сомнения. 
Публичная речь представляет эффективный инструмент 
воздействия, позволяющий президенту / кандидату в 
президенты проявить лидерство и красноречие, об-
ращаясь к представителям разных социальных групп. 
Сложно переоценить важность политической речи лиц, 
претендующих на руководящие позиции, особенно в 
условиях современного демократического общества 
[3]. Публичные выступления Трампа в стремлении стать 
президентом демонстрируют его политические амби-
ции, что показывает актуальность изучения особенно-
стей языкового портрета Трампа как политика.

Интерес к исследованию языка Д. Трампа у лингвистов 
обусловлен актуальностью изучения особенностей про-

явления индивидуальных черт политика в тех или иных 
ситуациях общения, рассматривая его как языковую лич-
ность, обладающую способностью выбирать комплекс 
определенных языковых средств для достижения соб-
ственной цели [4; 7]. Следует отметить, что любой дискурс, 
в том числе политический, представляет собой историче-
ски сложившееся явление, изменяющееся во времени. 
Тем самым язык политика отражает особенности опреде-
ленного исторического этапа развития общества, нации, 
страны, социально-политические и культурные измене-
ния, включая его собственные взгляды, политические 
идеи, личный жизненный и социальный опыт. 

Под «языковым портретом» в политическом дискур-
се следует понимать комплекс лингвостилистических и 
грамматико-структурных особенностей текста, направ-
ленных на создание у читателя / зрителя определенного 
представления о политической фигуре и формирование 
нужного отношения к нему [1].

В качестве материала исследования выступили тек-
сты трех выступлений Дональда Трампа, сыгравшие зна-
чительную роль на начальном этапе его политической 
карьеры:

 — инаугурационная речь после победы Трампа на 
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выборах, в которой представлен политический 
план и меры, которыми он собирается «вернуть 
Америке былое величие» [6];

 — обращение в качестве президента к Конгрессу, в 
котором говорится о трудностях, с которыми стал-
киваются США, и обнародуются важные стратеги-
ческие цели [5];

 — выступление на Всемирном экономическом фо-
руме в Давосе, в котором обсуждаются меры эко-
номической политики, предлагаемые США (далее 
«Инаугурационная речь», «Речь в Конгрессе» и 
«Речь в Давосе») [7]. 

В своих публичных выступлениях Трамп использу-
ет распространенный для политиков образ народного 
избранника, патриота, защитника традиционных цен-
ностей и интересов простых людей. Его речи отлича-
ются экспрессивностью и влиянием. Политик выделяет 
потребности большинства, использует страхи своей 
целевой аудитории. Обращение к теме религии также 
служит целям создания имиджа, вызывающего одобре-
ние. Одной из особенностей языка Трампа является соз-
дание выгодного контраста с негативным образом кон-
курентов. В соответствии с контекстом ситуации Трамп 
стремится сохранить лицо, во время инаугурационной 
речи он выражает благодарность Обаме, используя сло-
ва с положительной оценочной коннотацией и эпитеты 
gracious, magnificent:

We are grateful to President Obama and First Lady Michelle 
Obama for their gracious aid throughout this transition. They 
have been magnificent. Thank you.

Тем не менее Трамп дискредитирует политических 
противников и администрацию Обамы, используя в 
речи образы прошлого, упадка, он обвиняет своих пред-
шественников в преступном бездействии по отношению 
к социальных проблемам, в разрушении экономики, 
установлении препятствий бизнесу. Политический язык 
Трампа характеризуется экспрессивностью и оценоч-
ностью, что позволяет привлечь внимание аудитории к 
проблеме, показать причастность, вовлеченность в про-
блемы граждан. На уровне текста это создает яркие об-
разы, усиливает влияние на сознание слушающих, фор-
мирует четкую шкалу «хорошо-плохо», эмоциональную 
связь с политиком и его идеями. В качестве примеров 
можно привести never, ever, all, just, enough, very, quite, 
totally, absolutely. Выбор метафор job-killing, job-crushing 
обусловлен продемонстрировать некомпетентность 
политического противника. Лексические единицы с не-
гативным значением viciously, carnage применяются для 
описания убийства молодого человека нелегальными 
иммигрантами.

В речи Трампа присутствуют повторы, градация. В 
следующем примере он использует прием градации и 
заканчивает высказывание на пике эмоционального 

воздействия, добиваясь яркого эффекта в завершении 
речи:

Your voice, your hopes, and your dreams will define our 
American destiny. And your courage and goodness and love 
will forever guide us along the way.

Together, we will make America strong again. We will make 
America wealthy again. We will make America proud again. 
We will make America safe again. And yes, together we will 
make America great again. [6]

I am asking all citizens to embrace this renewal of the 
American spirit. I am asking all members of Congress to join me 
in dreaming big, and bold, and daring things for our country. 
I am asking everyone watching tonight to seize this moment. 
Believe in yourselves, believe in your future, and believe, once 
more, in America.

Thank you, God bless you, and God bless the United States [5].

В следующем примере Д. Трамп добивается отклика 
от аудитории посредством метафор – он изображает 
прежнюю администрацию в виде преступной группы, за 
счет ярких образов погружает аудиторию в атмосферу 
страха и рисует картины разрушения и упадка с помо-
щью эмоционально окрашенной лексики. 

Mothers and children trapped in poverty in our inner cit-
ies, rusted out factories, scattered like tombstones across the 
across the landscape of our nation, an education system flush 
with cash, but which leaves our young and beautiful students 
deprived of all knowledge, and the crime, and the gangs, and 
the drugs that have stolen too many lives and robbed our 
country of so much unrealized potential. This American car-
nage stops right here and stops right now.

We are one nation and their pain is our pain. Their dreams 
are our dreams and their success will be our success. We share 
one heart, one home, and one glorious destiny.

Вышеприведенный пример демонстрирует образ 
упадка страны посредством:

 — лексических единиц, входящих в концепт «престу-
пление» crime, gangs, drugs, stolen, robbed out; 

 — сравнения закрытых заводов с надгробными пли-
тами;

 — использования оценочной лексики и метафоры: 
trapped in poverty in our inner cities, American carnage. 

Трамп рисует образы женщин и детей, загнанных 
в угол бедностью, молодых людей, чей потенциал не 
будет реализован, чьи жизни унесены наркотиками и 
преступностью. 

В своей речи в Конгрессе политик сравнивает прави-
тельство, погрязшее в коррупции, с болотом:

We have begun to drain the swamp of government corrup-
tion by imposing a 5-year ban on lobbying by executive branch 
officials.

В примере видим косвенное сравнение политики 
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Трампа с политикой его предшественника, тем самым он 
создает образ борца и защитника народа.

Трамп также формирует свой имидж за счет ассоци-
аций. Он обращается к Библии, Американской мечте, 
великим победам предков, создает безоблачную утопию 
будущего, транслирует идеи возвращения к традицион-
ным ценностям, гарантирует защищенность всем слоям 
населения.

В следующем примере дается оценка внешней и вну-
тренней политики Обамы при помощи противопостав-
ления с реальной ситуацией в собственной стране:

We’ve defended other nation’s borders while refusing to de-
fend our own. And spent trillions and trillions of dollars over-
seas, while America’s infrastructure has fallen into disrepair 
and decay. We’ve made other countries rich while the wealth, 
strength and confidence of our country has dissipated over the 
horizon.

Для этой цели используются повторы defended, tril-
lions of dollars, countries, антитеза other countries - our coun-
try, метафоры fallen into disrepair and decay has dissipated 
over the horizon.

В следующем примере помощь в развитии других 
стран противопоставляется игнорируемым нуждам соб-
ственного народа. 

For too long, a small group in our nation’s capital has 
reaped the rewards of government, while the people have 
borne the cost. Washington flourished, but the people did not 
share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and 
the factories closed. The establishment protected itself, but not 
the citizens of our country. Their victories have not been your 
victories. Their triumphs have not been your triumphs, and 
while they celebrated in our nation’s capital, there was little to 
celebrate for struggling families all across our land. 

В приведенном примере антитеза (пять случаев при-
менения) и используется для дискредитации правитель-
ства, которое «пожинало плоды, пока простые граждане 
платили высокую цену». Трамп противопоставляет про-

цветающих политиков бедствующему народу, тем са-
мым демонстрируя, что находится на стороне простых 
граждан. Трамп использует слова our nation’s, our country, 
our nation’s capital, our land, показывая сопричастность к 
судьбе своей стране, нации. 

Простота лексики, в частности, thing, place, the peo-
ple демонстрирует близость политика к народу. Трамп 
умело манипулирует сознанием аудитории, сначала 
используя образ разрушения, затем рисуя страшную 
картину упадка, к которому привела некомпетентность 
правительства. Далее, используя образ возрождения, 
защищенности Трамп говорит о будущем, которое соби-
рается построить вместе с гражданами Америки. Таким 
образом, политик добивается одобрения и согласия ау-
дитории за счет точного определения слабостей, нужд, 
ожиданий общества.

В публичных выступлениях Трамп использует рас-
пространенный для политиков образ народного из-
бранника, патриота, защитника традиционных ценно-
стей и интересов простых людей. В качестве основных 
особенностей его языкового портрета целесообразно 
выделить: 

1. экспрессивность и образность высказываний за 
счет создания ярких образов (американская про-
мышленность в виде кладбища, правительство в 
виде группы преступников, погрязших в болоте 
коррупции, безразличных к проблемам женщин 
и детей, борющихся за существование в условиях 
нищеты и постоянных угроз);

2. стремление создать имидж справедливого поли-
тика (роль защитника простых людей, ориентиро-
ванного на потребности разных групп населения);

3. выгодное сравнение себя с другими политиками 
(изображение идеалистичной картины будущего, 
которое стало реальностью, благодаря его побе-
де, сравнение события с лучом света, что указыва-
ет на его историческую важность);

4. использование стилистических приемов: повто-
ров, градации, антитеза, сравнение.
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Аннотация: Статья посвящена анализу лингвистических средств, наиболее 
ярко отражающих позитивное мышление американцев. Выделение и описа-
ние наиболее часто употребляемых лексических и грамматических средств 
проводится в контексте коммуникативных ситуаций. В статье представлены 
результаты использования данных средств.

Ключевые слова: позитивное мышление, коммуникативные ситуации, ком-
муникативное поведение, менталитет, американская культура, лексические 
средства выразительности, грамматические конструкции.

LINGUISTIC MEANS OF 
EXPRESSING POSITIVE THINKING 
IN AMERICAN LINGUOCULTURE

S. Minkeeva
E. Nagornova

Summary: The article is devoted to the analysis of linguistic means that 
most clearly reflect the positive thinking of Americans. The selection and 
description of the most frequently used lexical and grammatical means 
is carried out in the context of communicative situations. The article 
presents the results of using these tools.

Keywords: positive thinking, communicative situations, communicative 
behavior, mentality, American culture, lexical means of expression, 
grammatical constructions.

Введение

Способность позитивно мыслить, присущая пред-
ставителям американской культуры, исторически 
закрепилась в качестве одной из особенностей их 

менталитета. Сам термин «позитивное мышление» был 
введен американским протестантским пастором Норма-
ном Пилом, автором книги «Сила позитивного мышле-
ния». Н. Пил считал, что вера в силу позитивного мышле-
ния проявляется во многих сферах жизни американцев, 
прочно закрепившись в их подсознании как один из 
аспектов менталитета. По словам Л. Виссон, в американ-
цах преобладает «жизнеутверждающий дух», который 
образовался со времен начала заселения континента и 
помогал им двигаться «от успеха к успеху», вселяя в них 
веру в светлое будущее [1, с. 52].

Менталитет, формируя ядро общения, определяет 
этику и прагматику коммуникативных практик, вслед-
ствие чего явление позитивного мышления оказывает 
большое влияние на коммуникацию американцев. Дан-
ная жизненная установка, которая предполагает отноше-
ние к неудачам как к возможности, открывающей путь к 
успеху, отражается в различных лексико-грамматических 
и стилистических средствах. Наиболее яркие примеры 
проявления позитивного мышления можно встретить в 
таких ситуациях, как выражение комплимента, поддерж-
ки, сообщения плохих новостей, приглашения, просьбы.

Лингвистический аспект данного явления требует 
более подробного рассмотрения, так как явление по-
зитивного мышления, глубоко проникнув в культуру 

американцев, по сей день не теряет свою актуальность. 
Систематизация и описание языковых средств проявле-
ния позитивного мышления позволит более структури-
рованно изучить это явление и послужит материалом 
для более детального изучения американской культуры.

1. Цели исследования

Цель данного исследования - выявить и проанали-
зировать основные лингвистические особенности, наи-
более иллюстративно отражающие феномен позитив-
ного мышления. Материалом исследования послужили 
отрывки из произведений американской художествен-
ной литературы, которые отражают различные комму-
никативные ситуации. Отбор материала осуществлялся 
методом сплошной выборки из литературных текстов 
художественных произведений американских авторов, 
представленных в публикациях и в электронном виде.

2. Методы проведения исследования

Опираясь на цель исследования, мы определили в 
качестве основного метода для предпринимаемого ис-
следования описательный метод, который включает 
прием наблюдения, интерпретации, обобщения. Анализ 
языкового материала проводился методом описания 
языковых единиц в контексте коммуникативных ситу-
аций. Интерпретация языкового материала также была 
проведена с помощью структурно-семантического ана-
лиза, с помощью которого было рассмотрено значение 
элементов явления позитивного мышления, то есть их 
лексико-грамматическая семантика.
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3. Полученные данные

Позитивный настрой отражается в коммуникативном 
поведении американцев посредством различных лекси-
ко-грамматических и стилистических средств, влияя на 
ход коммуникативной ситуации и состояние коммуникан-
тов, в адрес которых направлено высказывание. Основ-
ными лексическими средствами для проявления пози-
тивного мышления являются положительные оценочные 
прилагательные, эмоционально-окрашенные существи-
тельные, представленные ласковыми обращениями, и 
идиоматические выражения с позитивной семантикой.

Оценочные прилагательные встречаются почти в лю-
бой коммуникативной ситуации. Анализируемый мате-
риал показал, что коммуниканты чаще всего выражают 
положительную оценку в ситуации выражения компли-
мента, где прилагательные используются для того, чтобы 
установить контакт с собеседником и настроить беседу 
на позитивный лад, а также оказать поддержку, поднять 
уверенность и самооценку собеседника через выраже-
ние комплимента его качествам и действиям, что спо-
собно поднять настроение говорящему и побудить его 
на совершение поступков.

Рассмотрим пример из произведения Бобби Крейса 
«Full Breakdown», в котором можно наблюдать, как геро-
иня, выражая комплимент талантливым способностям 
своего друга, пытается помочь ему осознать, насколько 
он одарен и талантлив, напомнив ему о мечте, к которой 
он стремится:

…You’re such an amazing, beautiful, intellectual man… 
You’re a renaissance man. A goddamn artist, an intellectual 
that is who you truly are, go for it, forget the goddamn bar… 
You’re such a unique caring person [2, с. 194].

В данном примере главная героиня Обри выражает 
комплимент, выделяющий талантливые способности её 
друга с помощью таких оценочных прилагательных, как 
‘amazing’, ‘beautiful’, ‘intellectual’, ‘goddamn’, семантика ко-
торых усиливается наречием-интенсификатором ‘such’. 
Кроме оценочной лексики для выражения комплимента 
героиня также использует метафору, в которой содер-
жится сравнение героя с художником эпохи возрож-
дения: “A renaissance man”. С помощью данного ком-
плимента Обри пытается помочь герою осознать своё 
призвание в жизни и убедить его в том, что он более 
способен, чем он думает о себе на самом деле. Следую-
щий комплимент, отмечающий качества героя, выражен 
с помощью оценочных прилагательных ‘unique’, ‘caring’ и 
наречия-интенсификатора ‘such’.

Таким образом, выразив комплимент с помощью 
прилагательных с положительной оценкой, героиня на-
поминает своему другу о его желании жить творчеством 
и вдохновляет мыслью о том, что у него есть возмож-

ность построить карьеру его мечты, несмотря на отсут-
ствие степени магистра. Так, с помощью положительных 
прилагательных формируются комплименты, которые 
обусловлены особенностью быть солидарным и друже-
любным по отношению к окружающим людям, верить в 
их способность стать лучшей версией себя.

Следующим способом, отражающим свойство пози-
тивно мыслить, являются идиоматические выражения, 
которые чаще всего встречаются в коммуникативной 
ситуации поддержки, так как данные выражения пред-
ставляют собой призыв смотреть на ситуацию с положи-
тельной стороны, а также указывают на то, что успешный 
результат зависит от самого человека. На примере из 
произведения Икрам Хэйлз “Flames Don’t Have Shadows” 
можно наблюдать, как мать главной героини старается 
поддержать свою дочь:

“I don’t know… I feel pressured and I feel kind of nervous.”
“You shouldn’t Diana. This is your day to start new! You 

will make many friends and you’ll have new teachers. This is 
an opportunity for you and it’s all in your hands. Take it, take 
chances, and keep learning.”

“I guess so,” Diana said looking down at her oatmeal.
“No, turn that frown upside down.” [4, p. 36].

В данном диалоге между дочерью и матерью мож-
но проследить, как мать поддерживает свою дочь, 
убеждая её в том, что у неё есть большая возможность 
начать часть своей жизни с нового листа, что пере-
дает идиома “A day to start new”. Далее используются 
идиоматические выражения “All in your hands”, “Take 
chances”, которые указывают на то, что успех зависит 
от главной героини, что всё в её руках и ей следует 
воспользоваться случаем, попытать своё счастье. По-
нимая чувства своей дочери, мать успокаивает её с по-
мощью выражения “turn that frown upside down”, убеж-
дая в том, что её дочь не одна, кто так себя чувствует, 
и поэтому ей не стоит грустить. Так, использование 
данного средства имеет положительный эффект на со-
беседника, переключая его внимание на положитель-
ную сторону ситуации, вместо того чтобы предаваться 
негативным эмоциям.

Для того чтобы расположить к себе собеседника, при-
дав разговору более позитивный тон, говорящими ис-
пользуются эмоционально-окрашенные существитель-
ные, которые представлены ласковыми обращениями. 
Данная лексика встречается чаще в таких коммуника-
тивных ситуациях, как ситуация выражения комплимен-
та, поддержки и сообщения плохих новостей. Ласковые 
обращения характерны тем, что они используются в не-
формальной обстановке и чаще всего по отношению к 
близким людям.

В ситуации сообщения плохих новостей, например, 
данная лексика нацелена на то, чтобы смягчить негатив 
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передаваемой информации. Рассмотрим пример из ро-
мана Лорен Вайсбергер «Дьявол носит «Прада»», в кото-
ром отец главной героини передает неприятные вести, 
ласково обращаясь к своей дочери и осторожно подби-
рая слова:

“Hi, honey. How are you? Sorry we have to call with news 
like this…”

“Honey, I’ve spoken to her doctor a half-dozen times al-
ready, and I have complete confidence that she’s getting the 
best attention. But Lily’s in a coma, sweetie. Now, the doctor 
did reassure me that…”

“Honey, try to calm down. I know this is shocking for you 
and I hate to do this over the phone.” [7, p. 399].

В этом примере, сообщив неприятные новости, отец 
главной героини пытается минимизировать негатив 
путем использования таких ласковых обращений, как 
‘honey’, ‘sweetie’. Перед тем как сообщить неприятную 
новость, отец героини использует обращение ‘honey’ и 
отмечает позитивные моменты, которые помогают снять 
напряжение с собеседника. После этого он озвучивает 
неприятную весть, смягчая её ласковым обращением 
‘sweetie’. Чтобы успокоить дочь, после того как она услы-
шала плохие вести, отец снова использует ласковое об-
ращение ‘honey’. Так, ласковые обращения при сообще-
нии неприятных известий позволяют снизить негатив и 
переключить внимание собеседника на положительную 
сторону ситуации.

Использование ласковых обращений отмечается в 
коммуникативной ситуации выражения комплимента. 
Ласковые обращения в данной ситуации используются, 
чтобы ближе расположить к себе собеседника, проявить 
положительные эмоции по отношению к нему и вызвать 
позитивный эмоциональный отклик. Рассмотрим ис-
пользование ласковых обращений в ситуации выраже-
ния комплимента на примере, в котором партнер глав-
ной героини выражает комплимент её писательским 
способностям, чтобы придать ей уверенность и веру в 
себя, помочь ей избавиться от сомнений в выборе её но-
вой профессии:

Baby, you’re a brilliant, wonderful writer, and I know you’ll 
be fantastic anywhere [7, с. 28].

В примере в качестве ласкового обращения исполь-
зуется эмоционально-нагруженное существительное 
‘baby’. Данное обращение часто используется в амери-
канской культуре между близкими и родными людьми, 
особенно между партнерами. Использование подобного 
рода обращений помогает обрести выражению компли-
мента более интенсивный положительный эмоциональ-
ный оттенок и в свою очередь добиться главной ком-
муникативной цели, если это выражение комплимента 
направлено на поддержку собеседника или проявление 
внимания к нему, для установления положительного 
контакта с ним.

Из грамматических конструкций, отражающих пози-
тивное мышление коммуникантов, наиболее часто ис-
пользуемой оказалась конструкция будущего времени, 
выраженная через модальный глагол ‘will’, с помощью 
которого коммуникант описывает будущее в наиболее 
светлых тонах. Данный способ используется в таких си-
туациях, как ситуация поддержки, утешения, сообщения 
плохих новостей, просьбы и приглашения.

Рассмотрим использование данной конструкции на 
примере коммуникативной ситуации поддержки со сто-
роны родителей:

“We’ve both been worried that you’ll feel abandoned. It’s 
important for you to know that we will always be here for you, 
Hazel.” [3, с. 189].

В данном примере с помощью модального глагола 
‘will’ отец главной героини выражает поддержку, их го-
товность быть всегда рядом со своей дочерью. Данное 
грамматическое средство выражает уверенность ком-
муниканта.

Следующая грамматическая конструкция, состоящая 
из ‘going to’ и инфинитива, также выступает в качестве 
средства выражения уверенности в будущем, проявляю-
щейся под влиянием установок позитивного мышления. 
Данная конструкция имеет схожие признаки и функции, 
что и модальный глагол ‘will’, так как оба средства вы-
ражения могут послужить для выражения позитивного 
мышления, представленного в оптимистичном взгляде 
говорящего на будущее.

В примере из произведения Лорен Вайсбергер «Про-
шлой ночью в «Шато Мармон»» можно наблюдать, как 
жена приободряет своего мужа перед предстоящим пу-
бличным выступлением:

“You’re going to be great, baby. This is going to help you 
and your album so tremendously.” [8, с. 195].

В данном примере, чтобы поддержать своего мужа, 
героиня вырисовывает положительную картину с по-
мощью конструкции будущего времени ‘going to’. С по-
мощью этой конструкции выражается поддержка с уве-
рением адресата в том, что он успешно выступит, и это 
поможет ему и его делу: “You’re going to be great, baby. This 
is going to help you...”. Так героине удаётся успокоить со-
беседника и вселить в него уверенность.

Следующей конструкцией является сослагательное 
наклонение “I’d love that” или “I’d love to”. Использование 
данной конструкции отражает особенность американ-
цев воспринимать окружающий мир с энтузиазмом, их 
склонность эмоционально выражать в речи своё опти-
мистичное отношение по поводу различных ситуаций. 
Данная конструкция чаще применима в таких ситуаци-
ях, как приглашение или просьба, и выступает обычно в 
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качестве ответа. Примером может послужить ситуация 
приглашения из романа «Американская история любви» 
Роны Джаффе:

“Maybe when you come back to New York we can have din-
ner together sometime,” she said to Susan.

“I’d love that.” They exchanged phone numbers [5, с. 201].

В данном примере главная героиня Нина выразила 
желание поужинать со своей знакомой Сьюзен когда-
нибудь в будущем как знак желания поддерживать связь 
друг с другом, в ответ на что Cьюзен ответила фразой “I’d 
love that”. Так, сослагательное наклонение служит сред-
ством для выражения простого ответа, и в то же время 
ярко отражает положительное отношение коммуникан-
та к факту приглашения.

Частое употребление данной конструкции указывает 
на то, что в американской культуре принято отвечать на 
приглашение сослагательным наклонением в сочетании 
с глаголом с усиленной эмоциональной окраской, как 
‘love’, что демонстрирует энтузиазм американцев, под-
крепленный их уверенностью в будущем.

Императивные конструкции и конструкция ‘at least’ 
используются при выражении призывов верить в луч-
шее, не поддаваться плохому настроению, в таких ком-
муникативных ситуациях, как ситуация поддержки и 
ситуация сообщения плохих новостей, потому что в этих 
случаях данные конструкции являются наиболее эффек-
тивным средством для положительного воздействия на 
собеседника.

В ситуации поддержки, например, для положитель-
ного воздействия на адресата разделяют с ним его тре-
вогу и волнения, дают советы для того, чтобы успокоить, 
помочь ему направить мысли в положительное русло, 
чему способствуют высказывания в императивной фор-
ме. На примере из произведения Икрам Хэйлз “Flames 
Don’t Have Shadows” можно проследить, как мать под-
держивает свою дочь в её первый школьный день:

“I don’t know… I feel pressured and I feel kind of nervous.”
“You shouldn’t Diana. This is your day to start new! You 

will make many friends and you’ll have new teachers. This is 
an opportunity for you and it’s all in your hands. Take it, take 
chances, and keep learning.”

“I guess so,” Diana said looking down at her oatmeal.
“No, turn that frown upside down” [4, с. 36].

Императивное высказывание “Take it, take chances, 
and keep learning”, выражает поддержку в виде совета, 
который призывает героиню не упускать возможность, 
открывающую для неё новые перспективы, обещающие 
светлое будущее. Разделяя чувства своей дочери, мать 
главной героини старается поддержать её с помощью 
императивного выражения “Turn that frown upside down”, 
которое призывает героиню смотреть на позитивные 

возможности, которые предвещает ситуация.

Конструкция ‘at least’ используется для смягчения 
негативного характера ситуации и смещения внимания 
собеседника с негативной стороны ситуации на позитив-
ную. Рассмотрим использование данной конструкции на 
примере ситуации выражения комплимента, где она слу-
жит для того, чтобы отметить хорошие качества собесед-
ника и таким образом обратить его внимание на те по-
ложительные черты, которыми он обладает. На примере 
из произведения Ширли Джамп “The sweetheart bargain” 
можно наблюдать, как конструкция ‘at least’ применяется 
для выражения комплимента в сторону ученика: “Well, at 
least you’re honest, Jackson. And you’re smart.” [6, с. 95].

В данном примере учитель выражает комплимент 
ученику с помощью конструкции ‘at least’, подчеркива-
ющей положительные черты ученика. Учитель отмечает 
честность героя и также делает комплимент насчет его 
умственных способностей. Слова учителя вселили на-
дежду в матери ученика, которая долгое время готови-
лась, чтобы её сына приняли в академию. Так, данная 
конструкция хорошо отражает позитивное мышление го-
ворящего и его положительное влияние на собеседника.

Таким образом, нам удалось выявить грамматические 
средства, которые наиболее полно позволяют отразить 
позитивное мышление американцев, направленное в 
большинстве случаев на собеседника и на выражение 
положительного отношения к будущему благодаря их 
национальной особенности закреплять свое внимание 
на положительных моментах и верить в лучшее.

Заключение

Полученные результаты приводят к выводу о том, 
что способность американцев мыслить позитивно реа-
лизуется при помощи таких лингвистических конструк-
ций, которые выражают позитивное мышление амери-
канцев в доброжелательном отношении к окружающим 
людям и позитивном взгляде на будущее вместе с их де-
ятельностным подходом и нацеленностью на успех. На 
лексическом уровне используются оценочные прилага-
тельные, эмоционально-окрашенные существительные, 
идиоматические выражения, которые используются в 
коммуникативных ситуациях выражения комплимента, 
поддержки, сообщения плохих новостей. На граммати-
ческом уровне позитивное мышление чаще проявляет-
ся с помощью конструкций, как императивные формы, 
модальный глагол ‘will’, выражающий будущее время, 
сослагательное наклонение ‘I’d love to / that’, конструк-
ция ‘going to’ и конструкция ‘at least’. Наиболее часто 
данные грамматические средства для передачи пози-
тивного мышления встречаются в ситуации поддержки, 
выражения комплимента, приглашения и сообщения 
плохих вестей.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые современные английские 
идиомы со словом penny. Идиомы с лексическими единицами, относящи-
мися к “денежной” лексике, представляют несомненный интерес для изуча-
ющих английский язык, поскольку деньги всегда являлись неотъемлемой 
частью жизни людей. Авторы указывают этимологию слова penny, выявляют 
основные семы, которые актуализируются данной лексической единицей, а 
также структуры, в которых она употребляется. Авторы приходят к заключе-
нию о необходимости тщательного изучения идиом в иностранных языках 
для обогащения речи и лучшего понимания носителей языка.

Ключевые слова: лексикология английского языка, устойчивое выражение, 
фразеологическая единица, идиома, лексическая единица, сема.

IDIOMS WITH THE WORD 
"PENNY" IN MODERN ENGLISH: 
SOME FEATURES OF USE

E. Paymakova
D. Tavberidze

Summary: The article deals with some modern English idioms with the 
word “penny”. Idioms with lexical units related to “money” vocabulary 
are of great interest to English learners, since money has always been 
an integral part of people’s lives. The authors point out the etymology 
of the word “penny”, indicate the main semes actualized by this lexical 
unit, as well as the structures in which it is used. The authors come to 
the conclusion that it is necessary to thoroughly study idioms in the 
target language in order to enrich speech and better understand native 
speakers.

Keywords: English lexicology, set expression, phraseological unit, idiom, 
lexical unit, seme.

Фразеология - это сокровищница языка. Во фразе-
ологизмах находит отражение история народа, 
своеобразие его культуры и быта. Фразеологиз-

мы часто носят ярко национальный характер. [5]

Фразеологические единицы или идиомы, как их на-
зывает большинство западных ученых, представляют со-
бой, вероятно, наиболее живописную, красочную и вы-
разительную часть словарного запаса языка. [1]

Следует отметить, что термин «идиома» ввел англий-
ский лингвист Л.П. Смит. Он отмечал, что слово idiom 
употребляется в английском языке для обозначения 
французского термина idiotisme, то есть для обозначе-
ния грамматической структуры сочетаний, характерных 
для английского языка, хотя очень часто значения этих 
сочетаний невозможно объяснить с грамматической и 
логической точки зрения [7]. 

Идиомы являются неотъемлемой частью любого язы-
ка. Они хранят народную мудрость, в них отражается 
история народа, его традиции, нравы, обычаи. Можно с 
полной уверенностью сказать, что идиомы обогащают 

язык, делая его более интересным для всех. 

Знание идиом изучаемого иностранного языка, в 
частности английского, характеризует уровень владе-
ния языком говорящего. Речь с использованием ан-
глийских идиом становится более красивой и стройной, 
поэтому в процессе преподавания необходимо уделять 
большое внимание знакомству студентов с устойчивы-
ми выражениями английского языка и особенностями 
их использования.

Цель данной работы проанализировать некоторые 
современные английские идиомы со словом penny.

В работе поставлена задача выявить основные семы, 
которые актуализируются рассматриваемой лексической 
единицей, и структуры, в которых она употребляется. 

Актуальность данной работы состоит в том, что пра-
вильное и уместное использование идиом в иностран-
ных языках, в частности, в английском, представляет 
одну из основных трудностей при развитии у студентов 
навыков устной и письменной речи.

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.29
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тета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
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Новизна работы заключается в описании семантиче-
ских характеристик и особенностей употребления неко-
торых английских идиом с лексической единицей penny. 

В соответствии с поставленными целями и задачами 
достижения результатов исследования были использо-
ваны такие методы, как анализ, синтез, обобщение.

С целью анализа семантики и структуры идиом с рас-
сматриваемой лексической единицей использовались 
данные таких лексикографических источников, как Ox-
ford Learner’s Dictionary, The Macmillan Dictionary, The Col-
lins Dictionary, The Free Dictionary by Farlex, Multitran diction-
ary, Wiktionary, Online Etymology Dictionary. 

Поскольку деньги являются неотъемлемой частью 
жизни людей, во многих языках, в том числе английском, 
имеются меткие и яркие словосочетания о монетах, де-
нежных купюрах, финансовом положении. Мы остано-
вимся на идиомах с лексической единицей penny, наибо-
лее часто используемых в разговорной английской речи.

Как известно, пенни, иногда пенс (pence для денеж-
ной суммы и pennies для нескольких монет) - разменная 
денежная единица многих стран и территорий, в разное 
время входивших в состав Британской империи.

Слово «пенни» (от древнеанглийского pening, penig 
[9]) имеет общий корень с немецким “пфеннигом”, скан-
динавским “пеннингом”. Происхождение слова остается 
спорным. Имеется несколько версий:

• от кельтского pen - голова;
• от фризского panding (в свою очередь происходя-

щего от латинского pondus) - вес;
• от немецкого pfanne - сковорода (из-за формы не-

которых брактеатов);
• от английского pawn, немецкого Pfand, скандинав-

ского pand, означающего залог (заклад) или знак 
(символ) [3].

Английская монета пенни была первоначально уста-
новлена   в одну двенадцатую шиллинга и была сделана 
из серебра, позже из меди, затем из бронзы. В средне-
английском языке пенни могла называться любая моне-
та, а в переводах это означало различные иностранные 
монеты мелкого достоинства, особенно латинский дена-
рий, откуда и происходит его сокращение d. [9]

В английском языке имеется множество крылатых 
выражений со словом penny. Вероятно, это объясняется 
тем, что данную монету можно найти в кармане любого 
человека.

Как свидетельствует фактический материал, в связи 
с минимальным номиналом монеты в английских идио-
мах со словом penny в большинстве случаев актуализи-

руется сема незначительного количества: 
I’m down to my last penny [8] - у меня не осталось ни 

гроша.
pennies on the dollar [8] – за гроши, за бесценок.
for a tarnished penny [8] - за потертый пенни (за ко-

пейки). 
every penny is spoken for [8] - денег в обрез.
penny ante [13] – незначительные деньги; игра в по-

кер, в которой базовая ставка составляет один цент.

В сочетании с существительными в постпозиции pen-
ny-ante означает “неважный, несущественный”:

penny-ante stuff [8] – мелочевка; безделица.
penny-ante investment [13] - мизерные вложения.
penny-ante salary [8] - мизерная зарплата.
My wife always comes back from our vacations with a bag 

full of penny-ante trinkets that get thrown out a year later. [14] -  
Моя жена всегда возвращается из отпуска с сумкой, пол-
ной безделушек, которые через год выбрасываются. 

pennyworth [13] - небольшое количество, чуточка.
two pennies’ (worth) [8] – скромный вклад в общее 

дело.
to cut (someone) off without a penny [8] – прекратить 

материально содержать кого-л.; не оставить ничего по 
завещанию:

My parents have threatened to cut me off without a penny 
once I turn 30, so I 

really need to find a job.[14] - Мои родители пригрози-
ли, что перестанут содержать меня, как только мне ис-
полнится 30, так что мне очень нужно найти работу.

Сема незначительного количества также актуализи-
руется в словосочетаниях, относящихся к экономической 
области:

penny bank [8] – сберегательный вклад для мелких 
вкладчиков.

penny share [8] – низкие цены акции.
penny stock [8] – копеечная акция.
What distinguishes a company issuing penny stocks is that 

it has not yet developed into a stable business. [13] - Что от-
личает компанию, выпускающую копеечные акции, так 
это то, что она еще не превратилась в стабильный 
бизнес.

penny deposit [8] – мелкий вклад.
penny fee [13] - небольшой платеж.
penny bazaar [8] – магазин дешевых товаров.

Частотно употребление идиом со словом penny с от-
рицанием not. 

not worth a penny [8] – быть бесполезным, гроша ло-
маного не стоить.

not a penny-worth [8] - ни капельки ни чуточки.
not a penny the better / the worse [8] - нисколько не 

лучше / не хуже.
not a penny the wiser [8] - ни на грош ума не приба-

вилось.
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Нам встретилось несколько идиом со значением “не 
иметь ни гроша за душой”: 

not to have a penny to (one’s) name [14]. 
During college, when I didn’t have a penny to my name, I 

survived off of noodles for months. [14] - В колледже, когда 
у меня не было ни копейки, я месяцами питался лапшой.

not to have two pennies to rub together [8]. 
My parents had just married and they didn’t have two 

pennies to rub together [14] - Мои родители только что 
поженились, и у них не было ни гроша.

not to have a penny to bless oneself with [8]. 
When I stepped off the boat, I didn’t have a penny to bless 

myself with, but I 
knew the future was bright. [14] - Когда я сошел с лодки, 

у меня не было ни гроша за душой, но я знал, что у меня 
светлое будущее.

Однако необходимо отметить, что в английском язы-
ке есть примеры словосочетаний со словом penny, в ко-
торых может актуализироваться сема большого коли-
чества: 

tidy penny [8] - изрядная сумма, кругленькая сумма.
to be not short of a penny (or two) [14] – быть очень 

богатым.
I once dated a guy who, though he was never short of a 

penny or two, was the most miserly person I’d ever met. He 
wouldn’t even tip when we went out to 

eat! [14] – Когда-то я встречалась с парнем, который, 
хотя был богатым, был самым скупым человеком, кото-
рого я когда-либо встречала. Он даже не оставлял чае-
вых, когда мы ходили в рестораны!

В данном выражении актуализировать сему большо-
го количества помогает not / never short. 

Чаше всего в значении большого количества иссле-
дуемая лексическая единица употребляется в слово-
сочетании “pretty penny”- “значительная сумма денег, 
кругленькая сумма” – от устаревшего значения pretty “ 
довольно большой” [9]:

to cost a pretty penny [8] – “стоить больших денег, 
влететь в копеечку”.

A fancy car like that costs a pretty penny, so I definitely 
wouldn’t be able to 

afford it! [14] - Такая шикарная машина стоит боль-
ших денег, так что я бы точно не смог себе ее позволить!

to come to a pretty penny [8] - влетать в копеечку.
to come in for a pretty penny [8] - получить большое 

наследство.
to make a pretty penny out of smth [8] - хорошо за-

работать на чем-л.

Интерес также представляют примеры, в которых 
идиомы со словом penny актуализируют сему оценки:

– положительной: 
lucky penny [8] - монетка на счастье.

to earn / to turn an honest penny [8] – зарабатывать 
деньги честным путем, как правило, тяжелым трудом:

I used to swindle people, but I turn an honest penny these 
days, I swear! [14] - Раньше я обманывал людей, но сейчас 
зарабатываю честно, клянусь!

to turn a useful penny [8] – неплохо зарабатывать. 

В указанных примерах актуализировать сему поло-
жительной оценки помогают прилагательные lucky, hon-
est и useful.

– отрицательной:
a bad penny [8] –  фальшивая монета; мерзкая лич-

ность; неприятный, нежелательный человек или вещь.
to turn up / to come back like a bad penny [14] – ре-

гулярно появляться или возвращаться, особенно в от-
ношении человека или вещи, которые нежелательны; 
опять свалиться кому-л. на голову.

You can always count on Luke to turn up like a bad penny 
and make everything worse. [14] – Можно всегда ожидать, 
что Люк снова появится и всё испортит.

penny gaff [8] - вздор, низкопробный театр, балаган.
a penny plain [8] - показной, дешевый.
penny plain and twopence coloured [14] - мишурный 

(дешёвый и показной (пренебрежит.) 
penny trumpet [8] - дешёвое хвастовство.

Внимания заслуживают и словосочетания со словом 
penny в данном значении в отношении:

- низкопробной литературы:
penny sheet [8] - дешевая газета, газетка.
penny press [8] - бульварная пресса. 
penny a line [8] – низкопробный, халтурный, много-

словный, пустословный; в отношении автора, который 
пишет такие заметки, применяется сочетание penny-a-
liner [8] - литературный подёнщик.

penny dreadful [13] - бульварный роман, низкопроб-
ный приключенческий роман в дешёвом издании.

Why waste your time reading penny dreadfuls when you 
could be reading fine literature? [14] - Зачем тратить вре-
мя на чтение низкопробных книг, когда можно читать 
хорошую литературу?

penny blood [8] - бульварный роман, дешёвый «кро-
вавый» роман.

– экономности, доходящей до жадности:
scrape-penny [8] - скряга.
penny father [8] - скупердяй .
penny pusher [8] - крохобор, скряга, мелкая душонка.
penny wise [8] - мелочный.
penny pincher [8] - скряга.
If you weren’t such a penny-pincher, you’d have some de-

cent clothes. [14] – Если бы ты не был таким скрягой, у 
тебя была бы приличная одежда.

В этом значении частотна также синтаксическая 
структура Verb + Noun:

to pinch pennies [14] –экономить на каждой копейке; 
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крохоборствовать;
There’s no need to pinch pennies now that you’re working 

full-time. [14] – Теперь, когда вы работаете на полную 
ставку, нет необходимости экономить каждую копейку.

to count one’s/the pennies [14] – придерживаться 
строгого бюджета.

Can we go out to dinner next week instead? I’m just count-
ing my pennies right now. [14]. – Мы можем пойти поужи-
нать на следующей неделе? Я сейчас на мели.

to be/get in for a penny [8] – крохоборствовать. 
to look twice at every penny [8] – экономить каждую 

копейку.
to watch every penny / the pennies [16] – трястись 

над каждой копейкой.
to grudge every penny [8] – дрожать над каждой ко-

пейкой

В последнем примере глагол to grudge помогает акту-
ализировать сему отрицательной оценки.

Слово penny может также использоваться в воскли-
цаниях: 

Devil a penny [8] – Как бы не так! Чёрта с два!

Следует отметить идиомы, относящиеся к умствен-
ной деятельности:

penny for one’s thoughts [15] – дословно “пенни за 
чьи-либо мысли”. Она означает, что окружающим людям 
не терпится узнать, о чем вы думаете. Таким образом 
можно поинтересоваться у человека, о чем он задумал-
ся, что у него на уме. 

You’ve been awfully quiet tonight, honey - a penny for your 
thoughts? [14] - Ты сегодня очень молчалива, дорогая — о 
чем ты думаешь?

the penny drops [10] - используется, чтобы сказать, 
что человек наконец понял или осознал что-то, чего он 
не понимал раньше:

I had to explain the joke to her a couple of times before the 
penny dropped. [10] - Мне пришлось объяснять ей шутку 
несколько раз, прежде чем до нее дошло.

The penny drops! [8] - Наконец-то дошло! 
Will the penny ever drop on the urgency of environmental 

issues?[14] – Поймут ли когда-нибудь безотлагатель-
ность экологических проблем? 

I was watching his expression as he read the will, so I could 
tell the moment the penny dropped that he had been disin-
herited by his father. [14] - Я наблюдал за выражением его 
лица, когда он читал завещание, поэтому могу сказать, 
в какой момент до него дошло, что его отец лишил его 
наследства. 

Наряду с большим количеством идиом, в английском 
языке широко употребляются пословицы и поговорки 
со словом penny, у которых, как правило, есть один или 
несколько русских эквивалентов.

Pennies from heaven [14] – неожиданная прибыль; 

подарок судьбы; манна небесная; деньги с неба свали-
лись. На русский язык также можно перевести поговор-
кой “Не было ни гроша, да вдруг алтын”.

You may scoff at a jackpot of “only” $2,000, but for many 
people that much 

money would be pennies from heaven. [14] - Вы можете 
насмехаться над джекпотом “всего” в 2000 долларов, но 
для многих людей такие деньги были бы манной небесной.

A friend in court is better than a penny in purse. [8] – 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

A penny soul never came to twopence. [8] – Мелоч-
ный человек никогда не достигнет успеха.

No paternoster, no penny. [8] – Не потопаешь, не по-
лопаешь.

Bad penny always comes back. [8] - Не плюй в коло-
дец - пригодится воды напиться. Не рой другому яму - 
сам в нее попадёшь

Mean enough to steal a penny off a dead man’s eyes. 
[14] – В русском языке нет эквивалента данной послови-
це. Она означает “очень подлый”. Чтобы глаза умершего 
оставались закрытыми, гробовщики клали на глаза мо-
неты. Только подлый человек мог украсть эти деньги. [14]

Во многих пословицах слово penny встречается вме-
сте с другими лексическим единицами, относящимися к 
“денежной” лексике: 

Penny-wise and pound-foolish. [8] – Скупой платит 
дважды. Умен на пенни, а глуп на фунт. За маленьким по-
гнался - большое потерял. Скупой в мелочах и расточи-
тельный в крупных делах.

In for a penny, in for a pound. [10] – Сказал «А», гово-
ри и «Б».

Изначально в данной пословице ссылка на то, что, 
если кто-то должен пенни, он может также быть должен 
фунт стерлингов, поскольку штрафы за неуплату были 
практически одинаковыми по суровости. [16]

Есть несколько пословиц, для перевода которых луч-
ше всего подходит русский эквивалент “Копейка рубль 
бережёт”: 

A penny saved is a penny earned / gained / got. [14] 
Penny and penny laid up will be many. [8] 
If you look after the pennies, the dollars will look 

after themselves. [8] 
Watch / Take care of the pennies, the pounds will 

take care of themselves. [16] 

В английском языке, как и во многих других языках, 
есть устойчивые выражения, в которых значение всего 
словосочетания не является суммой значений его ком-
понентов. Так, идиома to spend / drop a penny (дословно 
“потратить / бросить пенни”) значит “пойти в туалет”, по-
скольку в общественных туалетах в Англии были замки с 
монетоприемником, открытие которых стоил один пенни.

I want to spend a penny. [8] – Мне нужно в туалет.
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My grandmother, however, was more likely to inquire if 
anyone needed to “spend a penny”, or disappear to “powder 
her nose”. [13] – Моя бабушка, однако, была более склонна 
спрашивать, нужно ли кому-то “потратить пенни” или 
выйти, чтобы “припудрить носик”.

Однако сейчас этот эвфемизм считается устаревшим.

Как показывает фактический материал, в английском 
языке частотны сочетания слова penny с числительными, 
чаще всего two и ten:

two / ten a penny [13] – полно как грязи, хоть отбав-
ляй, грош за пару, по копейке в базарный день:

Leggy blondes are two a penny in Hollywood. [13] – Длин-
ноногих блондинок в Голливуде хоть пруд пруди.

False friends are ten a penny. [14] – Ложных друзей види-
мо-невидимо.

(one’s) two pennies (worth) [14] – чьи-либо идеи, мне-
ния или точка зрения.

If anyone wants to hear Dr Sanders’ two pennies worth 
about the anti-vaccination debate, you can tune in to his pod-
cast this Friday. [14] - Если кто-то хочет услышать мне-
ние доктора Сандерса о дискуссии против вакцинации, 
вы можете послушать его подкаст в эту пятницу.

to put in / give (one’s) two pennies (worth) [14] - делить-
ся своим мнением, идеей или точкой зрения, независи-
мо от того, хотят ли ее услышать другие.

He always has to put in his two pennies, even when it’s 
clear he knows nothing about what’s being discussed. [14] - 
Он всегда должен вставить свои пять копеек, даже когда 
ясно, что он ничего не знает о том, что обсуждается.

Как уже отмечалось выше, слово penny чаще всего 
употребляется в следующих синтаксических структурах:

– Adjective +Noun: 
earnest penny [8] - денежный задаток.
– Noun+Noun, где слово penny может находиться как в 

препозиции, так и постпозиции:
penny arcade [13] - общественное место с различны-

ми монетными автоматами для развлечения.
head penny [8] - личное пожертвование в фонд церк-

ви, подушный налог.
– Verb+Noun:
to know to the penny [8] - точно сосчитать. 
She knows to the penny how much she spends. [14] - Она 

знает до копейки, сколько она тратит.
to bet a pound to a penny [8] - держать пари. 

to make a penny go a long way [8] – уметь разумно 
расходовать средства.

to give a four penny one [8] – отшлёпать, отлупить 
кого-л.

to get one’s penny-worth [8] – получить нагоняй.
to feel like a penny waiting for change [14] – чувство-

вать себя бесполезным или беспомощным.
When I lost the race, I felt like a penny waiting for change. [14] 

– Когда я проиграл гонку, я чувствовал себя беспомощным.

Кроме того, слово penny может употребляться: 
- в сравнительной конструкции as … as …:
as bright as a new penny [8] - нарядный, с иголочки.
- как часть составного слова:
pennyweight [13] - единица веса, равная 1⁄20 

тройской унции или 24 гранам.
pennyland [13] - в Шотландии участок земли, аренд-

ная плата за который составляла один пенни.
to penny-dog [8] - преследовать кого-то из-за денег 

или другого мнения.
penny-in-the-slot [13] - торговый автомат.

Итак, наше исследование показало, что слово penny 
отличается частностью употребления и высокими со-
четаемостными возможностями. Данная лексическая 
единица широко употребляется в составе английских 
идиом, при этом актуализируя семы количества (как 
правило, незначительного, но есть и примеры актуа-
лизации семы большого количества), положительной 
или отрицательной оценки, причем, как показывает 
фактический материал, примеры актуализации словом 
penny семы отрицательной оценки значительно преоб-
ладают. Что касается синтаксических конструкций, слово 
penny обычно встречается в синтаксических структурах 
Adjective+Noun, Noun + Noun, Verb+Noun, кроме того, оно 
может употребляться в сравнительных конструкциях и 
как часть составных слов. 

Идиомы с данной лексической единицей представ-
ляют несомненный интерес, поскольку деньги всегда 
играли немаловажную роль в жизни людей. В процес-
се преподавания иностранных языков следует уделять 
большое внимание устойчивым выражениям изучаемо-
го языка. В этом случае студентам будет значительно лег-
че понимать носителей языка, особенности националь-
ной культуры, обычаев и традиций страны изучаемого 
языка.
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Аннотация: В современном мире большое внимание уделяется цифровым 
технологиям и средствам массовой коммуникации, посредством которых 
осуществляется создание и трансляция информации, формирующей кар-
тину мира современного человека. В статье рассматривается, воздействие 
цифровых технологий на межличностную коммуникацию, взаимодействие 
с социумом и самими новыми технологиями. Поскольку трансформации, 
вносимые цифровыми сервисами в традиционные коммуникационные мо-
дели, обуславливают изменения в способах осуществления взаимодействия, 
актуальным становится рассмотрение различных аспектов коммуникации, 
осуществляемой в цифровом пространстве.

Ключевые слова: коммуникация, цифровизация, коммуникационные моде-
ли, сетевая идентичность, личность.

TRANSFORMATION OF COMMUNICATION 
IN THE DIGITAL ERA

N. Pisarevskaia

Summary: In the modern world, much attention is paid to digital 
technologies and mass communications, through which the creation and 
transmission of information is carried out, forming the picture of the world 
of modern man. The article examines the impact of digital technologies 
on interpersonal communication, interaction with society and the new 
technologies themselves. Since the transformations introduced by digital 
services into traditional communication models lead to changes in the 
way interaction is carried out, it becomes relevant to consider various 
aspects of communication carried out in the digital space.

Keywords: communication, digitalization, communication models, 
network identity, personality.

В современном мире цифровизация становится ос-
новой всех процессов, осуществляющихся в обще-
стве. Как отмечает отечественный исследователь 

Е.В. Щекотин, «динамику современного процесса цифро-
визации определили три технологические инновации: 
высокоскоростной Интернет, мобильный Интернет и 
технологии Web 2.0 и Web3.0» [5, с. 115]. Сегодня невоз-
можно даже представить мир без цифровых технологий, 
посредством использования которых трансформиру-
ются не только условия и стиль жизни современного 
человека, его ценностные ориентации, картина мира в 
целом, но и способы взаимодействия, определяющие 
различные аспекты коммуникации. Так, например, с 
развитием всевозможных гаджетов и приложений ста-
ло гораздо проще поддерживать коммуникацию вне 
зависимости от разницы во времени и географическом 
положении участников взаимодействия. Цифровые 
технологии дают возможность оперировать большими 
массивами информации, что также оптимизирует ком-
муникационные процессы в различных сферах жизне-
деятельности человека. Например, нейросети помогают 
человеку осуществлять различные виды деятельности, 
а цифровые медиа и платформы транслируют информа-
цию массовой аудитории, способствуют осуществлению 
взаимодействия между людьми посредством социаль-
ных сетей, мессенджеров и т.д. 

Возможности, предоставляемые цифровыми техно-
логиями, позволяют оптимизировать различные про-
цессы, требующие оперативной обработки данных, 
повысить эффективность коммуникации, расширить ге-
ографию взаимодействия. Профессор, доктор философ-
ских наук Л.В. Баева отмечает, что «виртуальная комму-

никация в информационном мире становится не только 
средством связи, технологией общения для удаленных 
друг от друга субъектов, но и самостоятельным феноме-
ном, обретающим собственную ценность и воздействие 
на человека, переживающего фазу виртуализации соб-
ственной личности» [1, с.9].

Отечественный исследователь М.Е. Липатова ука-
зывает на то, что благодаря возможностям «Интернет-
пространства, которое всё чаще является проводником 
ценностных ориентаций, социальных норм поведения 
и стереотипов, появились новые возможности для объ-
единения людей по различным интересам и предпочте-
ниям, что в ряде случаев способствует возникновению 
новых течений в культуре (появлению новых субкуль-
тур)» [3, с.64]. Цифровые средства общения способству-
ют публичному выражению мнений, открытости участ-
ников коммуникации, их уважению к различным точкам 
зрения, толерантности, проявляемых в ходе взаимодей-
ствия и делающих его более позитивным. Цифровые 
медиа создают новые возможности для межличностной 
коммуникации, позволяют людям всего мира взаимо-
действовать, сокращая географические и культурные 
расстояния между общающимися, и могут служить ин-
струментами для создания глобальных сообществ, осно-
ванных на единстве интересов и воззрений.

Эпоха цифровых медиа привела к созданию новых 
социальных ролей и сетевых личностей, что обуславли-
вает необходимость переосмысления и адаптации к из-
менениям в коммуникационной сфере. Посредством со-
циальных сетей у человека появляется возможность не 
только осуществления взаимодействия, но и получения 
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новых способов самовыражения и самоидентификации 
в виртуальном пространстве и «люди, все больше погру-
жаясь в интернет-пространство, обретают так называе-
мую «сетевую идентичность», которая дополняет либо 
заменяет реальную» [4, с. 270]. 

Социальные сети и мессенджеры сегодня играют 
ключевую роль в осуществлении межличностного вза-
имодействия, поскольку посредством них осуществля-
ется коммуникация и информационный обмен. Также 
социальные сети предоставляют человеку платформу 
для выражения своих мыслей, идей, интересов и т.д. 
Люди могут публиковать различные материалы, напри-
мер, фотографии, видео, статьи и прочий контент для 
демонстрации своих мыслей, чувств другим пользова-
телям. Такая внешняя открытость способствует само-
идентификации человека в соответствии с желаемой 
ролью, вследствие чего у него появляется возможность 
расширения своей социальной сети и увеличения круга 
общения, образовавшегося на основании его цифровой 
идентичности. 

Стоит отметить, что помимо позитивных измене-
ний, цифровизация коммуникации также имеет и отри-
цательные стороны, одной из которых является утрата 
«реальной» идентичности и сложность при осущест-
влении взаимодействия вне цифрового пространства. 
Утрачивается приватность и конфиденциальность, 
поскольку зачастую люди публикуют личную инфор-
мацию, указывают свое местоположение, размещают 
фотографии и т.д., не осознавая потенциальных опас-
ностей и рисков. Посредством социальных сетей мо-
жет формироваться зависимость от цифрового мира и 
ухудшаться навыки межличностного взаимодействия 
офлайн, так как большая часть общения происходит в 
цифровом пространстве.

Коммуникация сегодня перестает быть исключитель-

но межличностной, т.е. взаимодействием людей друг с 
другом. Сегодня общаются с виртуальными помощника-
ми, ботами, нейротехнологиями и т.д., то есть с сервиса-
ми, выполняющими роль коммуникаторов. Отечествен-
ный исследователь О.В. Гавриленко указывает на то, что 
«один из современных трендов – это формирование но-
вых моделей, способов коммуникации, позволяющих не 
только расширять, делать более удобной коммуникацию 
между людьми, но и расширяющих сферу коммуникации 
между человеком и нечеловеческими агентами (вещами, 
искусственным интеллектом и т.д.)» [2, с. 14]. Более того, 
практика подобного взаимодействия обуславливает и 
нивелирование человеческих взаимоотношений, по-
скольку в рамках цифровой коммуникации собеседник 
превращается просто в некий контакт, зачастую не вы-
зывающий у собеседника никаких эмоций, как следствие 
взаимодействие, утрачивая эмоциональную составляю-
щую, превращается в сухой обмен информацией. 

Поскольку цифровые медиа обусловили трансфор-
мацию межличностной коммуникации, адаптация к дан-
ным изменениям требует пересмотра социальных норм, 
осознанного использования цифровых медиа и разви-
тия новых навыков цифровой коммуникации.

Таким образом, использование цифровых техноло-
гий значительно трансформировало все аспекты ком-
муникации, поскольку они предоставили больше воз-
можностей для общения и самовыражения, обеспечили 
возможность оперирования большими массивами дан-
ных в ходе коммуникации, позволили осуществлять вза-
имодействие с «нечеловеческими агентами». В результа-
те теперь человеку необходимо не только выстраивать 
коммуникацию, но и учиться грамотному цифровому 
взаимодействию, т.е. осваивать навыки, необходимые 
для органичного вхождения в цифровую среду, коррект-
ного и эффективного осуществления в ней коммуника-
тивных процессов. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о семиотическом прочтении текста 
города, а также об авторах данного текста – жителях города. Авторы утверж-
дают, что этот аспект может стать новым функциональным инструментом 
исследования потенциальных значений текста и обозначить его авторство. 
Целью исследования является изучение механизмов производства, обмена 
и восприятия смыслов в текстах городского пространства в тесном сотрудни-
честве с человеком. Вслед за учеными-семиотиками (Р. Якобсон, В. Бенья-
мин, Ю. Лотман и др.), которые полагают, что «любая цепочка знаков пред-
ставляет собой текст», авторы выдвигают основную аргументацию данной 
статьи, состоящую в том, что город также можно читать как текст, поскольку 
он представляет собой структуру, состоящую из знаковых систем. Также 
предполагается, что горожане как авторы транслируют свою идентичность 
в текст города, декодируемого семиотическими инструментами. Соответ-
ственно, семиотическое прочтение города может помочь не только социуму 
чувствовать себя комфортно в городской среде, но и градостроителям найти 
потенциальные значения, создаваемые городскими знаковыми системами. 
В семиотическом прочтении городские постройки, объекты и пейзажи интер-
претируются с помощью фатических, экспрессивных и конативных знаков, 
используемых в прикладной лингвистике, показывая, как горожане в каче-
стве авторов транслируют свою идентичность в текст города.

Ключевые слова: семиотическое прочтение, знаковая система, городские 
объекты, фатические, экспрессивные знаки идентичности, символика город-
ского пространства.

THE CITY AND THE CITIZEN AS THE TEXT 
AND THE AUTHOR: A SEMIOTIC READING

N. Revyakina
N. Kurianov

Summary: This article deals with the semiotic reading of the city text, 
as well as the authors of this text – the city dwellers. The authors argue 
that this aspect can become a new functional tool for exploring the 
potential meanings of the text and indicating its authorship. The purpose 
of the research is to study the mechanisms of production, exchange and 
perception of meanings in the city texts, its urban space in close connecion 
with humans. Following semiotics scientists (R. Jacobson, V. Benjamin, 
Yu. Lotman, etc.), who believe that any chain of signs represents a text, 
the authors put forward the main argument of this article, which is 
that the city can also be read as the text, since it represents a structure 
consisting of sign systems. It is also supposed that citizens, as authors, 
transmit their identity into the text of the city, decoded by semiotic tools. 
Accordingly, a semiotic reading of the city can help not only the society to 
feel comfortable in the urban environment, but also to urban planners to 
find the potential meanings created by urban sign systems. In a semiotic 
reading, city scapes, objects and constructions are interpreted by using 
phatic, expressive and conative signs used in applied linguistics, showing 
how citizens as authors transmit their identity into the text of the city.

Keywords: semiotic reading, sign system, city landscapes, multiauthors 
text, phatic, expressive signs of identity, symbolism of urban space.

Исследование семиотики городского пространства 
является важным инструментом получения зна-
ний о функционировании города, жизни горожан. 

Однако анализ показывает, что вопросам семиотическо-
го прочтения города посвящено не так уж много работ. 
Почти невозможно отыскать источники, в которых изло-
жено изучение творчества жителей города как авторов 
текста. Между тем, городское пространство – комплекс 
кодов, знаков и знаковых систем, составляющих часть 
семиозиса, необходимого для понимания микро-и ма-
кропроцессов культурно-семантических трансформа-
ций современного общества. 

Фактически семиотика — это академическое ис-
следование механизмов производства, передачи и 

восприятия значений. Семиотически человека мож-
но определить как «сущность, производящую знаки» 
[1]. А значит, все действия людей имеют смысл и могут 
быть прочитаны как текст. Города, созданные челове-
ком, также можно читать как тексты, чтобы увидеть 
их скрытый смысл. Ввиду того, что для формирования 
текста языковые знаки должны быть сопоставлены в 
цепочки по синтаксическим правилам, текст города 
также должен подчиняться синтаксическим правилам. 
В этой метафоре городские постройки, различные 
объекты и пейзажи выступают эквивалентом знаков 
(слов), а городское планирование можно восприни-
мать как эквивалент синтаксиса [4]. Данный текст на-
писан в соавторстве с жителями города, и поэтому его 
можно рассматривать как многоавторский труд. Далее 
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следует попытка расшифровать это посредством се-
миотического прочтения.

В данном исследовании речь идет о семиотическом 
прочтении города Ростова-на-Дону и его жителях как ав-
торов текста города. 

Семиотическая методология находится в фокусе 
данного исследования, так как вся жизнь горожан про-
низана элементами семиотического пространства. В ос-
нове методологии исследования – идеи символической 
сущности языка и культуры, разработанные в трудах К. 
Леви-Стросса, Ю.М. Лотмана, Л. Уайта; системно-струк-
турный анализ культуры – М.С. Кагана, A.C. Кармина, Э.В. 
Соколова; историко-культурный подход, содержащийся 
в работах А.Ф. Лосева, С.Н. Иконниковой; труды М. Элиа-
де; по семиотике культуры Ж. Бодрийяра, М.М. Бахтина, 
Р. Барта, У. Эко, Р.О. Якобсона и др. 

Материалом исследования послужили знаково-сим-
волические элементы, входящую в семиотическую си-
стему г. Ростова-на-Дону.

Текст определяется как «система знаков, которая 
производит значения посредством установления син-
тагматических/парадигматических и диахронических/
синхронических отношений» [8]. Ф. де Соссюр опреде-
ляет его как систему «означающих», которые отсылают 
к набору «означаемых» [7]. Обнаружение отношений 
между означающими и означаемыми составляет основ-
ную тему.

Отметим три основные функции языковых знаков: 
экспрессивную, конативную и фатическую [8]. Экспрес-
сивные знаки позволяют производителю сообщения 
выразить свои эмоциональные состояния и установки. 
Экскламационные знаки убеждают/отговаривают полу-
чателя сообщения совершить определенное действие 
или продемонстрировать определенное поведение. С 
другой стороны, фатический знак устанавливает или об-
легчает общение между людьми. 

В данном исследовании делается попытка расшифро-
вать некоторые городские объекты, пейзажи с помощью 
этих концептуальных инструментов. Жители города как 
авторы городского текста переводят свою идентичность 
в текст города, и этот процесс может быть декодирован с 
помощью концептуальных инструментов. 

Семиотическое прочтение города начинается уже 
с тех прозвищ, которыми зачастую наделяют донскую 
столицу гости города – русский Чикаго, азовский Ливер-
пуль, русский американец, маленькая Москва, город-ку-
пец, Ростов-папа. Но ростовчане не обижаются на такие 
ярлыки. Они даже гордятся ими, т.к. в них заключена их 
история и жизнь, их самобытность.

На сегодняшний момент город утвердился как много-
значный текст культуры, воплощенный в разных формах 
культурной памяти: книгах, зданиях, искусстве, памятни-
ках и др. Теоретиков и практиков интересует изучение 
структуры города, смысловых особенностей, контекста. 
Процесс субъективного восприятия и объективного 
анализа продолжается бесконечно, поскольку город-
текст трансформируется, меняется его информационное 
поле, его авторы. Смыслы одних и тех же объектов и со-
бытий зависят от способов интерпретации, что обеспе-
чивает «открытость для прочтения культуры во времени 
и пространстве» [2].

Современные семиотические практики предпо-
лагают создание смысловых ансамблей, основанных 
на пересечении различных информационных кодов 
и каналов. Город исследуется как «предмет семиоти-
ческого анализа, то есть как исторически изменчивая 
система знаков, организованных по культурнофунк-
циональным принципам и организующих социальные 
практики горожан» [3].

Есть, несомненно, города красивее, лучше, чище, 
богаче, чем город Ростов-на-Дону, но в восприятии ав-
торов, нет города более насыщенного, разнообразного 
и самобытного! Это город, где всего много! Здесь много 
улыбок и разговоров, много света, музыки, вкусной еды, 
приключений и дружеского тепла! Это город, где жизнь 
течет рекой. Вполне символично, что в название города 
входит и название самой реки Дон.

Чтобы подробно рассмотреть отношения между го-
родом и его жителями, важно проанализировать объект-
ный язык, язык вещей. Основываясь на этой диалектике 
в своей интерпретации, мы приходим к анализу взаимо-
действия между городом и горожанином. Объектный 
мир определяет формирование субъекта. Он влияет 
на формирование нашей идентичности. Материальное 
пространство не только оказывает решающее воздей-
ствие на личность субъекта, но и продолжает вовлекать 
его в событийность городского пространства, формируя 
многие потенциалы, в том числе, память. Город оказыва-
ет влияние на всех своих горожан, затрагивая как лич-
ность, так и память своих жителей. Ведь люди, используя 
пространство, вписывают в это пространство свои меч-
ты, свои воспоминания. Пространство, в свою очередь, 
влияет на воспоминания, произошедшие в этом про-
странстве. Вновь заявляет о себе диалектика материаль-
ности и субъективности.

Рассмотрены и проанализированы фатические при-
знаки идентичности, которые помогают определить 
функцию связи между адресантом и адресатом. При-
менительно к визуальным знакам городских объектов, 
конструкций и пейзажей фатическими знаками могут 
быть те, которые служат стимулом к социальному взаи-
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модействию [5]. Они являются индикаторами того, что 
этот район или городское пространство принадлежит 
жителям города, и социокультурные практики здесь 
приемлемы. В данном контексте следует отметить, что 
фактически мы читаем текст двух городов: Ростова-на-
Дону и Нахичевани-на-Дону. Последний появился после 
переселения указом Екатерины II в Ростов-на-Дону ар-
мян, в котором к тому времени уже проживали, кстати, 
еще и грузины, турки, греки и некоторые другие пред-
ставители этнических сообществ.

В качестве трансляторов городской идентичности, 
служащих для ее репрезентации и поддержания, можно 
рассматривать создание элементов культурного ланд-
шафта (например, жилищных объектов, зданий обще-
пита, медицинского и социального обслуживания). Сюда 
могут входить также памятники, объекты уличного ис-
кусства, такие, как рисунки на зданиях, граффити. 

Рассмотрим примеры, которые раскрывают семиоти-
ческую функцию некоторых городских объектов и ланд-
шафтов, которые служат фатическими знаками идентич-
ности города Ростова-на-Дону и его жителей.

Ростов-на-Дону – это город с особым колоритом. Яр-
кий, незабываемый, самобытный, многонациональный, с 
богатой историей и культурой. Старые постройки здесь 
соседствуют с высотками из бетона и стекла. Историче-
ские здания и памятники придают городу особый имид-
жевый оттенок, притягивающий множество туристов. 

Стиль одежды горожан служит фатическим призна-
ком той или иной идентичности. Наблюдение за жителя-
ми города помогает распознать семиотическую функцию 
стиля их одежды. Коренной ростовчанин, как правило, 
следует модным тенденциям. Эта приверженность моде 
(как правило, в большей степени у молодежи) бывает 
излишне кричащей, избыточной в плане воздействия 
на социум, и может ввести в заблуждение туристов в от-
ношении восприятия существующих тенденций. Часто 
в городе можно видеть представителей мусульманской 
культуры, идентифицирующих себя как скромные пред-
ставители многонационального города. Это закрытая 
непрозрачная одежда у женщин, платки, закрывающие 
волосы и даже часть лица. У мужчин – строгость и цве-
товое однообразие. В отдельных элементах одежды и 
украшений то там, то здесь пробивается лучик идентич-
ности представителей грузинского, турецкого, греческо-
го и некоторых других этносов.

Несколько слов о донской кухне Исходя из постулата 
о том, что город Ростов-на-Дону многонационален, труд-
но ее однозначно определить. Конечно, дух реки способ-
ствует ее внедрению. Донская кухня изобилует рыбой и 
деликатесами из нее. Многие гости города, хоть раз его 
посетившие, никогда не забудут и о ростовском шаш-

лыке. Несомненно, что предложение этнических блюд 
в кафе и ресторанах передает идентификационную ин-
формацию о людях, использующих эти места. Зачастую 
ресторанчики являются признаком того, что еда высту-
пает фатическим знаком этнической идентичности. 

Продовольственные магазины и рестораны рекла-
мируют продукты, пользующиеся спросом у той или 
иной части местного сообщества. Этому часто служат 
вывески магазинов, рекламные лозунги. Использование 
иностранных алфавитов на вывесках магазинов являет-
ся показателем того, кто здесь живет. Например, мага-
зины, предлагающие мясо «Халяль» для мусульманских 
покупателей, как правило, рекламируют этот бренд с 
акцентом на арабский алфавит. Этот знак одновременно 
может быть экспрессивным и фатическим. Это сигнали-
зирует о том, что они чувствуют себя в этом городе как 
дома и могут свободно предлагать еду, соответствую-
щую их собственным ритуалам. 

Выразительными признаками идентичности могут 
стать церкви и мечети, буквально соседствующие друг с 
другом. Это признак толерантности к проявлению иден-
тичности. В городе они функционируют как выразитель-
ные знаки религиозной идентичности, символизируя 
общину. Здания мечетей, например, используют элемен-
ты исламской архитектуры, чтобы заявить о себе. И вы-
вески, и назначение здания являются выразительными 
знаками. Они также обозначают этот район как дом для 
мусульман, живущих в окружающих кварталах.

Художественные выставки, перформансы могут вы-
полнять функцию экспрессивных знаков. Например, 
группы уличной музыки и уличные музыканты также вы-
полняют определенные семиотические функции. Они 
выражают определенное настроение тех или иных пред-
ставителей социума, вписывая свой кодовый признак в 
идентификационный контекст. 

Конативные знаки, служащие конативными при-
знаками идентичности, также ориентированы на адре-
сата. Они предназначены для того, чтобы убедить или 
отговорить адресатов сделать что-то, продемонстри-
ровать определенное поведение или изменить его. Со-
ответственно, любое сообщение, поощряющее, обеску-
раживающее или предупреждающее адресатов, может 
выступать в качестве таких конативных знаков, также 
служащих признаком идентичности. 

Авторами городского текста становятся и предста-
вители граффити и рекламного контента. Коммерческая 
реклама, лозунги, рисунки, граффити на стенах зданий 
относятся к числу городских пейзажей, несущих семи-
отическую функцию. Они действуют как волевые знаки, 
служащие стимулом или сдерживанием людей в стрем-
лении изменить свое поведение или побудить их к опре-
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деленному действию, например участию в выборах, под-
держке политической партии и т. д.

О южном диалекте донского края много говорят и 
не всегда понимают. Но все же ростовчане считают, что 
местные словечки придают их речи особое очарование. 
Интересен эксперимент, который корреспондент «КП-
Ростов-на-Дону» провел с искусственным интеллектом 
и попросил перевести фразы с ростовского на общепо-
нятный язык. 

Вот, например, текст от читателя, который оставил 
его в Вконтакте, и который юные жители Дона уже с тру-
дом понимают: «Короче, цепляй кулек тютины, а потом 
метнись в кушери и расскажи там друзьям, что мы так-
то из Ростова, если что. Пусть шкорки от семечек не 
кидают, или базар им нужен. А мы пока раки поедим под 
той жерделой, предупреди, что лисапеды пусть рядом 
свои не ставят». Искусственный интеллект ответил со 
второй попытки: «Бери пакет с ягодами шелковницы, а 
затем пройдись до кустов и расскажи там приятелям, 
что мы ребята из Ростова-на-Дону. Пусть мусор от да-
ров подсолнечника не разбрасывают под ногами, а иначе 
их ждет разговор серьезный. Ну, а мы пока поедим свежих 
раков под абрикосовым деревом, так что велосипеды 
свои пусть рядом не паркуют» [9].

Новым знаковым событием в Ростове-на-Дону стал 
фестиваль «Ничего страшного», в котором приняли уча-
стие лучшие мастера уличного искусства со всей страны. 
Они также попытались внести элементы своей идентич-
ности в текст нашего города, украсив здания в центре 
города и превратив дома в настоящие произведения 
искусства, свободного от шаблонов. Стрит-арт таким 
образом повлиял на семиотическое восприятие город-
ского пространства. В основном это граффити и муралы 
(огромные изображения, как правило, на торце домов, 

которые имеют большую художественную ценность, чем 
граффити). Примечательно, что работы выстроены таким 
образом, что составляют некий туристический маршрут. 
Для туристов, как и для самих ростовчан, данный пер-
форманс стал свежим глотком воздуха для своеобраз-
ного преображения многих неприметных стен зданий 
в произведения искусства. Конечно, данный фестиваль 
внес и свой лейтмотив в современное прочтение город-
ского пространства.

Первоначально понятие текста было проблемати-
зировано и определено согласно его семиотической 
функции. На основании этого определения город был 
представлен как текст, состоящий из знаковых систем. 
Затем лингвистические знаки, включающие фатиче-
ский, экспрессивный и конативный, были применены к 
некоторым городским пейзажам. Дано семиотическое 
прочтение города и, наконец, обсуждалось философ-
ское прочтение города. Акцент сделан на авторство 
текста города, принадлежащее в основном, горожа-
нам. Однако город, являясь открытой системой, охот-
но допускает и авторство заинтересованного творца, 
мастера своего дела. Это позволяет символически по-
нимать его как систему, включающую в себя всю дина-
мику окружающего мира. Открытость города связана с 
представлением о его незамкнутости, с возможностью 
реализации как внутренних, так и внешних процессов в 
условиях городской среды. Это и своеобразный локус 
социальных коммуникаций. Город обращен к диалогу, 
инновациям, традициям, различным противоречиям. 
Город подвержен вызовам современной цивилизации. 
Город олицетворяет «открытое окно», в которое про-
никают различные мировые тенденции, оседающие в 
пространствах городской повседневности. Открытость 
определяет принцип свободного наполнения параме-
трами семиотического города, отражающего ключевые 
признаки его сущности.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению способов передачи 
имен существительных, обозначающих членов семьи ближнего родства 
(мать, отец), с русского языка на английский. Цель исследования – опреде-
лить основные закономерности при переводе данных номинаций в пьесе 
А.П. Чехова «Чайка» на английский язык. Научная новизна заключается в 
том, что впервые было проведено сопоставительное исследование девяти 
переводов пьесы на английский язык, выполненных в период с 1909 года по 
2015 год, что позволяет проследить основные переводческие тенденции по-
следнего столетия в исследуемой сфере. В ходе проведенного исследования 
автором были выявлены 52 случая использования А.П. Чеховым существи-
тельных мать/отец и производных от них слов (уменьшительно-ласкатель-
ных, уничижительных, просторечных), рассмотрены варианты их передачи 
на английский язык, проведен сопоставительный анализ номинаций.
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THE REPRESENTATION OF THE NOUNS 
DENOTING CLOSE RELATIVES (MOTHER, 
FATHER) IN THE TRANSLATIONS OF THE 
PLAY BY A.P. CHEKHOV "THE SEAGULL"

T. Rudenko

Summary: This article considers the ways of translating the nouns 
denoting close relatives (mother, father) from Russian into English. The 
aim of the study is to determine the main patterns in the translation 
of these nominations in A.P. Chekhov’s play “The Seagull” into English. 
The scientific novelty of the research lies in carrying out a comparative 
study of nine translations of the play into English (in the period from 
1909 to 2015), which allows us to trace the main translation trends 
of the last century. In the course of the study, the author identified 52 
cases of A.P. Chekhov’s use of nouns mother / father and words derived 
from them (diminutive, pejorative, colloquial), considered options 
for their translation into English, conducted a comparative analysis of 
nominations.

Keywords: original, translation, A.P. Chekhov, non-equivalent words, 
names of close relatives.

Введение

Существительные, обозначающие степень родства, 
– древнейший пласт любого языка, безусловно, 
многократно исследуемый, но тем не менее, как ни 

парадоксально, далеко не изученный. Вопросы функци-
онирования указанных единиц в художественном тексте 
и связанные с ними проблемы их перевода на другие 
языки (в нашем случае с русского на английский) – один 
из наименее исследованный аспектов данной темы, что 
и обуславливает актуальность данного исследования. 

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шение следующих задач: 1) провести сопоставительный 
анализ имен существительных, обозначающих близких 
родственников (мать, отец), в оригинале пьесы А. П. Че-
хова «Чайка» и его переводах на английский язык; 2) вы-
явить основные переводческие приемы при передаче 
данных лексем; 3) определить возможные смысловые 
искажения. 

Решение поставленных задач стало возможно бла-
годаря теоретической базе исследования, представ-

ленной трудами, которые посвящены: теории перевода 
(Алексеева [1]; Влахов, Флорин [3]; Виноградов [2]; Про-
шина [6]; Федоров [9]; Хухуни [10]), особенностям пере-
дачи слов-реалий (Давыдова [5]), сопоставительному 
исследованию лексических единиц, репрезентующих 
концепт «семейные отношения» (Гусева [4]). 

В качестве методов исследования использовались 
сопоставительный и описательный методы.

Материалом исследования послужила пьеса А.П. Че-
хова «Чайка» (1896 год [11]) и девять ее переводов на ан-
глийский язык: 

1. самый первый, выполненный в 1909 году Джор-
джем Лесли Кальдероном, английским драматур-
гом, литературоведом, лингвистом, один из пер-
вых исследователей творчества А.П. Чехова [20];

2. американской переводчицы русского происхож-
дения Мариан Фелл, выполненный в 1912 году и 
считающийся первым опубликованным перево-
дом в США [13]; 

3. американского педагога, драматурга, писателя, 
переводчика Старк Янга 1939 года [16]; 
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4. американской актрисы, педагога и переводчицы 
русской литературы 19 века Энн Данниган 1964 
года, выполненный по подстрочнику американ-
ского драматурга Роберта Брюстайна [12];

5. американского драматурга Жан-Клода ван Италли 
1974 года [17]; 

6. перевод 1986 года, выполненный Майклом Фрей-
ном – английским журналистом, драматургом, 
переводчиком [18]; 

7. перевод 1994 года Николаса Сондерса – американ-
ского актера и режиссера (российского происхож-
дения) и Фрэнка Дуайера – американского поэта, 
драматурга, актера, театрального режиссера [15]; 

8. перевод 2002 года Петера Карсона – английского 
издателя, редактора, переводчика русской лите-
ратуры [14];

9. перевод 2015 года [19], который считается одним 
из наиболее поздних, выполненный британским 
режиссером, драматургом, а также театральным 
деятелем Дэвидом Хэа по подстрочнику Хелен 
Раппапорт, британской писательницы, специали-
зирующейся на переводе русских пьес, в том чис-
ле произведений А.П. Чехова.

Результаты и их обсуждение

Выявленные лексическое единицы можно разделить 
на несколько групп. 

I. Имена существительные, обозначающие родителей.

1. «Отец». В оригинале пьесы данное слово функцио-
нирует двенадцать раз. Во всех исследуемых переводах 
на английский язык «отец» передано эквивалентным по 
значению словом “father”. 

В некоторых случаях переводчики использовали лек-
сическую замену существительного «отец» местоимени-
ем him (например, «Говорите с моим отцом сами…» [11] / 
“Talk to him yourself” [19]); или именем собственным дей-
ствующего лица при передачи авторских ремарок (на-
пример, «Маша отцу…» [11] / “Masha (to Shamrayef)…” 
[20]), что не приводит к изменению или искажению 
смысла высказываний. 

Нами выявлен один случай перевода существи-
тельного «отец» словом “papa” в переводе Дж. Кальде-
рона: «Отец и мачеха уехали в Тверь» [11] / “Papa and 
stepmamma have gone to Tver” [20]. Уменьшительно-
ласкательная форма существительного в этом пред-
ложении не соотносится с оригиналом произведения, 
несколько искажая оттенок значения, а выбор перевод-
ческого решения остается неясным. 

2. «Мать». В оригинале пьесы данное слово функци-
онирует десять раз. На английский язык в исследуемых 

переводах произведения существительное «мать» пере-
дано эквивалентным существительным “mother”. Нами 
выявлены случаи использования переводчиками лек-
сической замены существительного «мать» на местои-
мения “she” / “her” (например, фраза «Ты вообразил, что 
твоя пьеса не нравится матери…» [11] имеет следующие 
варианты передачи: “…she doesn’t like your play…” [20] / 
“You do have the most ridiculous idea of her…” [19]) или 
прием опущения (например, предложение «Видишь, моя 
мать меня не любит» [11] в переводе Д. Хэа осталось не 
переведенным). 

Рассмотрим варианты передачи на английский язык 
словосочетания «покойная мать», используемое в ори-
гинале произведения дважды: 

1) «Говорят, ее покойная мать завещала мужу всё 
свое громадное состояние, всё до копейки, и теперь эта 
девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал 
всё своей второй жене» [11]. 

В ряде переводов прилагательное «покойная» опу-
щено, а для передачи смысла предложения использова-
но добавление: “They say that her mother left her husband 
all her huge fortune when she died…” [20] / “They say her 
mother when she died willed the husband all her immense 
fortune…” [16]. 

Другие переводчики информацию о смерти мате-
ри не передали вообще, использовав лишь глагольную 
форму прошедшего времени. Факт смерти матери мож-
но понять из контекста диалога героев пьесы: “They say 
that her mother left the whole of an immense fortune to her 
husband…”. [13] / “They say her mother left her father her 
entire, enormous fortune…” [12] / “They say the mother left 
everything to her father…” [17] / “Apparently her mother 
left the whole enormous family fortune to the father, every 
single kopeck…” [19].

М. Фрейн, Н. Сондерс и Ф. Дуайер передали слово-
сочетание «покойная мать» фразой “late mother” (“Ap-
parently her late mother made all her huge wealth over to 
her husband – every last kopeck” [18] / “They say her late 
mother, who had an enormous fortune, left everything to 
her husband…” [15]), значение которой можно считать 
полностью эквивалентным. 

П. Карсон для передачи данной фразы использовал 
синонимичное прилагательное “dead” / мертвый: “They say 
her dead mother all her huge estate to her husband…” [14]. 

2) «Это усадьба моей покойной матери» [11]. В боль-
шинстве исследуемых нами вариантах перевода пьесы 
на английский язык прилагательное «покойная» не было 
переведено, а значение фразы передано описательно 
или с помощью глагольных форм: “They used to belong 
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to my mother” [20] / “It used to belong to my dear mother” 
[16] / “It belonged to my mother when she was alive…” [12] 
/ “That was my mother’s house” [17] / “It was my mother’s” 
[15] / “My mother’s dead now, but that was her estate” [11]. 

Д. Хэа использовал опущение, в результате которого 
смысл высказывания оказался искаженным: “Can you see 
the house on the other side? – Yes. My mother’s. I was born 
on that estate…” [19]. 

М. Фелл и П. Карсон передали фазу словосочетани-
ем “dead mother” / мертвая мать: “That’s my dead mother’s 
home…” [13] / “That’s my dead mother’s house” [14]. Однако, 
значение слова «покойный» в русском языке несколько 
шире, так как данное прилагательное означает не толь-
ко смерть, но и отход в другой мир, и, как правило, так 
говорят о человеке в положительной коннотации. Слово 
«мертвый», в свою очередь, означает сам факт смерти. 
С этой точки зрения считать слова “dead” и «покойный» 
полностью эквивалентными нельзя. 

3. «Мачеха». В пьесе данное слово функционирует 
четыре раза. При передаче на английский язык пере-
водчики использовали эквивалентное существительное 
“stepmother”, за исключением одного случая, в котором 
«мачеха» передается существительным “stepmamma”: 
«Отец и мачеха уехали в Тверь» [11] / “Papa and step-
mamma have gone to Tver” [20]. Отметим, что в осталь-
ных предположениях, содержащих слово «мачеха», Дж. 
Кальдерон передал его как “stepmother”. Объяснить 
выбор переводческого решения в вышеприведённом 
предложении не представляется возможным в рамках 
собственно лингвистического исследования. Это сфера 
скорее литературоведения.

II. Уменьшительно-ласкательные формы имен суще-
ствительных, обозначающих родителей. 

1. «Мама». В оригинале пьесы существительное 
«мама» функционирует 19 раз. В переводе Дж. Кальде-
рона (1909), М. Фелла (1912), Н. Сондерса и Ф. Дуайера 
(1994) слово «мама» во всех случаях передается как 
“mother”; в вариантах Ж. Италли (1974) и П. Карсона 
(2002) – как “Mama”, причем всегда с заглавной буквы, что 
придает лексеме характер имени собственного. 

С. Янг (1939), Э. Данниган (1964), М. Фрейн (1986) и Д. 
Хэа (2015) дифференцировали два варианта передачи: 
“mother” – для наименования члена семьи в контексте 
высказывания (например, «Да, я слышу маму…» [11] 
/ “ Yes, I can hear my mother…” [19]) и уменьшительно-
ласкательную форму слова “Mama”, используемую при 
обращении героя к матери (например, «Оставьте его, 
мама…» [11] / “Leave me alone, Mama…” [20]). 

Во всех исследуемых переводах пьесы нами также от-
мечены единичные случаи опущения слова «мама» при 

передаче предложений на английский язык, например: 
«Маша (делает бесшумно два-три тура вальса). Главное, 
мама, перед глазами не видеть» [11] / “The chief thing is 
not to have him always before one’s eyes…” [20]. Данное яв-
ление не имеет какой-либо закономерности и обуслов-
лено решением каждого из переводчиков. 

2. «Матушка». Существительное в оригинале пьесы 
функционирует единожды в обращении Сорина к своей 
сестре Ирине Николаевне Аркадиной: «Ирина, нельзя 
так, матушка, обращаться с молодым самолюбием» [11]. 
В исследуемых переводах фраза передана четырьмя 
разными способами: 

1) Дж. Кальдерон, С. Янг, П. Карсон использовали 
прием лексической замены, передав «матушка» как “my 
dear”: “Irene, my dear, you oughtn’t to treat a young man’s 
amour proper like that” [20] / “Irina, my dear…” [16] / “Irina 
my dear…” [14]; 

2) М. Фрейн использовал обращение “my dear girl”, ко-
торое в английском языке считается устаревшим фами-
льярным обращением к взрослой женщине: “Irina, my dear 
girl, that really is no way to deal with youthful pride” [18]; 

3) в вариантах перевода М. Фелла, Э. Данниган, Ж. 
Италли и Д. Хэа «матушка» не переведено вообще: “You 
hurt his feelings…” [13] / “You’ve hurt his feelings” [12] / 
“Irina, you can’t hurt a young man’s pride like that…” [17] / 
“Irina, he’s young. You’ve hurt his feelings…” [19];

4) Н. Сондерс и Ф. Дуайер перевели обращение «ма-
тушка» существительным “mama”: “Oh, Mama Irina – you 
must learn…” [15].

В толковых словарях русского языка «матушка» име-
ет следующие дефиниции: «1. Матушкой ласково называ-
ют пожилую женщину; 2. Матушкой в разговорной речи 
называют жену священника или монахиню; 3. Матушкой 
раньше ласково называли мать; 4. Матушкой ласково на-
зывают страну, землю, объекты природы женского рода, 
которые считают родными» [7]. 

Сорин использовал скорее шутливо-ироническую 
форму обращения к своей сестре. С этой точки зрения 
обращения “my dear girl” и “Mama” однозначно искажают 
смысл высказывания. 

Принимая во внимание, что в данном случае «матуш-
ка» используется не для обозначения родства сын-мать 
говорящего (субъекта Сорин) и слушающего (объекта 
Аркадина), а в роли обозначения отношения указанного 
объекта (Аркадиной) к объекту обсуждения (Треплеву), 
следует сказать, что не один из переводов не смог пере-
дать всей глубины смысла. 

Тем не менее, вариант “my dear” можно считать наи-
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более удачным, особенно принимая во внимание, что эк-
вивалента обращения «матушка» в английском языке нет. 

3. «Папа». В оригинале пьесы данное слово использо-
вано два раза. При передаче на английский язык в семи 
исследуемых нами переводах передано эквивалентной 
уменьшительно-ласкательной формой существительно-
го “papa”. В двух вариантах – существительным “father”: 
“My father is waiting for me” [13] / “Father, do please…” 
[Там же] / “My father expects me…” [15], что несколько ис-
кажает смысл, так как переводчики не смогли показать 
разницу между полной формой слова «отец» и его сти-
листическим синонимом «папа». 

4. «Папенька». Слово «папенька» функционирует 
в оригинале пьесы один раз в фразе Дорна «Да, ее па-
пенька порядочная-таки скотина, надо отдать ему пол-
ную справедливость» [11]. В русском языке «папенька» 
«употребляется как почтительно-ласковое обращение 
к отцу» [8]. В вышеприведённой фразе мы видим, что 
данное уважительное обращение используется со сло-
вом «скотина», что предполагает включение лексиче-
ской единицы в ироничный контекст. В переводах на 
английский язык нами отмечено пять случаев передачи 
«папенька» словом “papa” (1909, 1912, 1939, 1964, 1994) 
и четыре – “father” (1974, 1986, 2002, 2015). Очевидно, 
что в английском языке эквивалента этому обращению 
нет, а ироничный смысл, заложенный А.П. Чеховым, 
полностью теряется. Можем предположить, что в дан-
ном случае переводчикам стоило использовать прием 
опущения и не переводить слово «папенька» на англий-
ский язык вообще, чтобы в контексте всей пьесы не ото-
жествлять “papa” / “father” в этом предложении со всеми 
остальными случаями их использования. 

5. «Батюшка». Существительное «батюшка» в тексте 
пьесы используется в составе просторечного восклица-
ния, выражающего изумление или испуг, «батюшки мои» 
(«Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих 
пор голова кружится!» [11]).

Во всех исследуемых переводах пьесы данная фра-
за передана по-разному, так как точного эквивалента в 
английском языке не имеет. Можно проследить следую-
щие закономерности ее передачи. 

Четверо переводчиков для ее передачи включили в 
состав предложения дополнение с семантически значи-
мым компонентов “believe” / верить: “Could you believe 
it? I am still dazed by the reception they gave me in Khar-
koff” [13] / “Can you believe it, my head’s spinning yet” [16] / 
“What a triumph I had in Kharkov, unbelievable!” [15] / “You 
wouldn’t believe my curtain calls in Kharkov” [19]. 

В двух случаях была предпринята попытка описа-
тельного перевода: “How they loved me in Kharkov” [17] / 
“Oh, but my dears, the reception I got in Kharkov!” [18].

Трое переводчиков использовали устойчивые выра-
жения, близкие по значению «батюшки мои»: “Saints in 
heaven!” [20] / “Goodness, my head is still spinning!” [12] / 
“Heavens, my head is still spinning” [14]. 

III. Имена существительные, обозначающие уничи-
жительные или просторечные формы обращения к ро-
дителям. 

1. «Папаша». А.П. Чехов в своей пьесе использует дан-
ное существительное один раз, при обращении Сорина 
к Маше: «Марья Ильинична, будьте так добры, попроси-
те вашего папашу…» [11]. В семи исследуемых вариан-
тах перевода на английский язык «папаша» передается 
словом “father” / отец, например: “…would you kindly 
ask your father…” [20] / “…would you mind asking your 
father…” [18], “… can you please ask your father…” [19]. 
В двух случаях – существительным “papa” (в переводах 
1964 и 2002 года). Отметим, что «папашей в разговорной 
речи довольно небрежно называют мужчину, который 
зачал ребёнка, является его отцом, <…> в разговорной 
речи (небрежно, грубовато) называют пожилого мужчи-
ну, обращаясь к нему» [7]. Полностью синонимичными 
слова «папаша» и «отец» или «папа» считать нельзя, так 
как «папаша» подчеркивает скорее негативное и грубое 
отношение говорящего. Таким образом, перевод данной 
фразы на английский язык с использованием существи-
тельного “father” и “papa” не передает негативный отте-
нок высказывания. 

2. «Мамаша». Существительное функционирует в 
пьесе в обращении Медведенко к своей теще: «Про-
щайте, мамаша» [11]. В восьми вариантах перевода на 
английский язык «мамаша» передается существитель-
ным “mother”, в семи из которых данное слово указано 
с заглавной буквы, в одном – с прописной: “Good-bye, 
Mother” (1909, 1912, 1939, 1964, 1974, 1986, 2002) / “Good-
bye, mother” (1994). 

В варианте перевода 2015 года Д. Хэа использовал 
слово “Mama” [19]. 

Согласно толковым словарям русского языка, в отли-
чие от существительного «папаша», «мамаша» не несет 
в своем значении негативной окраски, а используется в 
просторечии для обозначения «матери кого-либо» или 
«в качестве обращения к пожилой женщине» [7]. Полина 
Андреевна не являлась матерью Медведенко, поэтому 
обращение к ней словами «мать» или «мама» было бы не 
допустимо. Слово «мамаша» подчеркивает возраст жен-
щины, а не родственную связь сын-мать героев пьесы.

Выводы

Таким образом, мы приходим к следующим выводам.

В пьесе А.П. Чехова термины близкого родства 
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(отец, мать) использованы как в качестве референт-
ных (название родственника), так и в роли апелляти-
вов (обращений к родственнику), которые могут быть 
идентичными референтному термину, но в большин-
стве случаев различаются не только стилистически, 
но и на уровне семантических аспектов. Проведен-
ный нами анализ позволяет говорить о том, что как 
в референтной, так и апелляционной функции в рас-

сматриваемой лексической группе в русском и ан-
глийском языках имеются значимые различия: семан-
тика лексических единиц «папа»/ «мама» в русском 
языке шире, в русском языке допустим иронический 
подтекст, не имеющий равноценных эквивалентов в 
английском языке, передача коллокаций возможна 
только условно на уровне передачи общего смысло-
вого компонента. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные средства выражения про-
странственных отношений, использованные М. Горьким в некоторых их 
произведений раннего периода творчества. Материалом для исследования, 
описанного в данной статье, послужили конструкции с пространственной 
семантикой, обнаруженные в материале рассказов М. Горького «Челкаш», 
«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Карамора», а также в тексте драмы М. 
Горького «На дне». Автор кратко характеризует основные особенности трак-
товки представлений о пространстве, отраженные в истории науки, а также 
в лингвистической и литературоведческой науке. В материале статьи описы-
вается соотношение выявленных методом сплошной выборки конструкций 
с пространственной семантикой из произведений М. Горького. Даётся ха-
рактеристика и оценка количества средств различных языковых уровней, а 
также описывается их роль в создании художественных образов и отражении 
языковой картины мира в целом. Автором также делается вывод о наиболее 
широко и мало представленных в рассмотренном языковом материале раз-
ноуровневых средств выражения пространственных отношений, характер-
ных для современного русского языка.

Ключевые слова: пространство, грамматическая категория, функционально-
семантическое поле, локативность, система языка, уровни языка, художе-
ственный текст.

SPATIAL RELATIONS AND ITS 
REFLECTION IN THE MATERIAL OF 
FICTION TEXTS (BASED ON TEXTS 
WRITTEN BY M. GORKY)

Yu. Ryabkova

Summary: This article describes the main means of expressing spatial 
relations used by M. Gorky in some of his works of the early period of 
creativity. Data of the study described in this article was based on the 
constructions with spatial semantics found in the material of M. Gorky’s 
stories «Chelkash», «Starukha Izergil», «Makar Chudra», «Karamora», as 
well as in the text of M. Gorky’s drama «At the Bottom».The author briefly 
characterizes the main features of the interpretation of representations 
of space, reflected in the history of science, as well as in linguistic and 
literary science. The article describes the correlation of the constructions 
with spatial semantics from M. Gorky’s works revealed by the method 
of continuous sampling. The author characterizes and estimates the 
number of means of different linguistic levels, and describes their role 
in the creation of artistic images and reflection of the linguistic picture 
of the world as a whole. The author also makes a conclusion about the 
most widely and poorly represented in the considered linguistic material 
of different-level means of expressing spatial relations, characteristic of 
the modern Russian language.

Keywords: space, grammar category, location, functional and semantic 
field, language system, language levels, fiction texts.

Понятие «пространство» одним из важных для 
анализа любого художественного текста как с 
идейно-эстетической, так и с лингвистической 

точки зрения. Время, пространство и число являются 
важнейшими концептами культуры, находящими не-
посредственное отражение в языковой картине мира. 
Категория «пространство» в искусстве и языке особым 
образом осмысляется человеком, участвуя в форми-
ровании и осмыслении представлений о мире. Кате-
гория «пространство» является одним из важнейших 
конструктивных элементов понятийно-терминологиче-
ского аппарата ряда различных научных дисциплин, в 
число которых входит также и лингвистика. Простран-
ственные отношения становятся своего рода общим 
языком или универсальным кодом, лежащим в основе 
моделирования действительности языка.

Осмысление категории «пространство» оставалось 

одной из актуальных проблем на всём протяжении 
истории науки. Пространство является одним из фунда-
ментальных понятий человеческого мышления. Оно от-
ражает предметный множественный характер существо-
вания мира, его неоднородность. Пространство является 
универсальной категорией и основной формой бытия 
и находит своё отражение в различных типах сознания: 
философском, естественнонаучном, повседневном.

Пространство является одним из фундаментальных 
понятий человеческого мышления. Отражение про-
странственных представлений в сознании человека 
демонстрирует неоднородность окружающего людей 
мира. 

В истории науки, а также в современной науке кате-
гория пространства обретает конкретное значение в 
рамках определённой концептуальной системы и име-
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ет полисциплинарный характер исследования, следо-
вательно термин «пространство» в различных научных 
направлениях, как гуманитарных, так и естественнона-
учных и математических, может употребляться в разных 
смыслах.

Работа, направленная на рассмотрение и описание 
сущности пространства как одной из основных бытий-
ных категорий, усваиваемых человеческим сознанием, 
стала занимать ученых с самых ранних этапов генезиса 
наук о природе и человеке. Развитие научного знания, 
появление и непрерывное расширение и развитие но-
вых отраслей гуманитарных и естественных наук при-
водило к изменению представлений о категории про-
странства.

В античной науке представления о пространстве 
связаны с пониманием его как неоднородной структу-
ры. Наиболее ранние представления о пространстве 
относятся к эпохе древних дописьменных цивилизаций 
и имеют религиозный характер. Так, нидерландский ис-
следователь Й. Хёйзинга, автор работы «Человек играю-
щий», отмечает, что всякая ритуальная игра протекает 
в заранее обозначенном игровом пространстве. Таким 
образом, уже в дописьменный период можно отметить 
сакрализацию представлений о пространстве [16].

Классические работы, посвященные сущности поня-
тия пространства, появляются в эпоху Средневековья и 
Нового времени. В осмыслении средневековых иссле-
дователей пространство приобретает направление, ве-
дущим вектором которого является вертикаль, обозна-
чающая движение вверх. В эпоху Возрождения в связи с 
развитием идей антропоцентризма пространство начи-
нает осознаваться как единая среда, одинаковая во всех 
направлениях и легко проницаемая. [2]

Попытки научного описания пространственности 
и отражения представлений о ней в русском языке на-
чинаются в истории современной русистики в рамках 
функционально-грамматического подхода. В рамках 
функциональной грамматики предметом изучения и на-
учного описания становятся языковые единицы различ-
ных уровней, рассматриваемые с позиции их граммати-
ческой функции, а также с точки зрения реализуемого 
ими значения. 

Ранние попытки научного осмысления способов вы-
ражения пространственности в науке можно отметить 
уже в исследованиях М.В. Ломоносова по грамматике 
русского языка. Так, ученый обращает внимание на осо-
бый тип функционирования предлогов в русском языке, 
называя предлоги и союзы «знаменательными частями 
слова», способными «знаменовать обстоятельства», ав-
тор «Российской грамматики» отмечает способность 
предлога по участвовать в формировании обстоятель-

ственных конструкций со значением места. К такому же 
выводу приходит М.В. Ломоносов относительно наре-
чий. Здесь также обращается внимание на функциони-
рование в языке Предложного падежа. При этом среди 
особенностей форм данного падежа учёный называет 
обязательное употребление в составе одного из предло-
гов: в, при, на и других, однако подробной характеристи-
ки значению каждого из предлогов и формам данного 
падежа не даётся. [11]

В тексте «Русской грамматики» 1831 года, составлен-
ной А.Х. Востоковым, также можно отметить попытки 
учёного дать толкование некоторым из языковых еди-
ниц, участвующих в обозначении пространственных от-
ношений. Вслед за М.В. Ломоносовым он обращает осо-
бое внимание на специфику наречий, как особой части 
речи, способной участвовать в реализации обстоятель-
ственных значений, при этом как называя разновидно-
сти обстоятельств, так и формулируя обстоятельствен-
ные вопросы, среди которых вопросы в зависимости 
от типа обстоятельства. Среди обстоятельственных во-
просов, участвующих в отражении пространственной 
семантики уже в работе А.Х. Востокова выделяются 
вопросы где? откуда или отколе? Куда?, а также пере-
числяются все наречия, способные отвечать на данные 
вопросы. Среди наречий, относящихся к первому типу, 
исследователь называет такие как здесь, тут, там, везде, 
дома, внутри, снаружи, впереди, сзади, где-то, нигде, ко 
второму типу относятся наречия оттуда, отсюда, отселе, 
оттоле, отовсюду, изнутри, извне, издали, спереди, сзади, 
откуда-то, ниоткуда, ниотколе, среди наречий третьего 
типа названы такие, как сюда, туда, всюду, домой, внутрь, 
вон, вдаль, вперёд, куда-то, никуда [14]. Представлен-
ная классификация обстоятельственных наречий с про-
странственным значением показывает, что уже в рамках 
грамматической концепции А.Х. Востокова зарождается 
различение локативных ситуаций, определяемых преди-
катом и связанных с направлением движения субъекта.

В «Русской грамматике» 1831 года также упоминается 
о наличии в русском языке предлогов, в том числе автор 
отмечает такие случаи, когда «наречия употребляются 
вместо предлогов», при этом в подобное функциониро-
вание данных форм отмечается автором и среди предло-
гов, образованных от пространственных наречий, такие 
как близ, вдоль, вне, возле, внутри, мимо, подле, позади, 
сзади, сквозь. В связи с этим можем предположить, что в 
лингвистике XIX века уже формируется представление о 
производных предлогах как об особом типе служебных 
частей речи, однако в концепции А.Х. Востокова нет ана-
лиза функций различных форм существительных с пред-
логами в аспекте выражения обстоятельственного про-
странственного значения.

Специфический подход к рассмотрению отражения 
пространственного значения в русском языке проявлял 
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А.А. Потебня, который в работе «Из записок по русской 
грамматике» утверждал, что в качестве средства вы-
ражения обстоятельственного значения не может ис-
пользоваться ни существительное, ни прилагательное, 
ни глагол, а только лишь наречие. [13] При этом иссле-
дователь также не обращается к анализу функциониро-
вания специфических языковых средств и частеречных 
форм, участвующих в выражении пространственного 
значения. Таким образом, в результате анализа матери-
ала известных работ лингвистов XIX века по грамматике 
русского языка, можем сделать вывод, что абсолютного 
единства подходов к анализу языкового материала, уча-
ствующего в выражении пространственного значения, 
обнаружить нельзя. 

В ХХ веке функционирование языковых единиц, вы-
ражающих пространственные отношения, продолжает 
осмысляться в работах А.А. Шахматова, который, обоб-
щая результаты работы своих предшественников в на-
правлении анализа различных частей речи, выражаю-
щих пространственные отношения, даёт характеристику 
пространственным наречиям, как особому типу языко-
вых единиц, связанных по своему происхождению как с 
именами существительными (отымённые наречия), так и 
с местоимениями (местоимённые наречия). Кроме того, 
в работе «Синтаксис русского языка» автором впервые 
обращается внимание функционирование каждого из 
предлогов в сочетании с формами существительных в 
определённых падежах. А.А. Шахматов также даёт ха-
рактеристику предложно-падежным формам существи-
тельных, наречиям места и глаголам движения, называя 
их среди частеречных форм, участвующих в выражении 
обстоятельственных значений, данный тип значения в 
работе «Синтаксис русского языка» называется «обсто-
ятельством дополняющим». Таким образом, мы видим, 
что наиболее полно предпосылки формирования функ-
ционально-грамматического подхода к изучению языко-
вых единиц с пространственным значением формирует-
ся уже в ХХ веке. 

Окончательное оформление функционально-грам-
матического подхода в данном случае связано с именем 
А.В. Бондарко и его работами по теории функциональной 
грамматики, в которых основное направление научного 
анализа связано с описанием способов и закономер-
ностей функционирования различных грамматических 
единиц, участвующих в выражении пространственных 
отношений в высказывании. В рамках этого направ-
ления все единицы анализируются системно, а одним 
из специфических объектов рассмотрения является 
функционально-семантическое поле, в рамках которо-
го могут быть выделены центральные и периферийные 
элементы. Отражение понятий о пространственных от-
ношений в русском языке учёный также рассматривает 
в рамках функционально-семантического поля локатив-
ности, среди основных языковых средств которого вы-

деляются два основных:
1. Сочетание сказуемого и зависимого от него обсто-

ятельства места, выраженного предложно-падеж-
ной формой существительного, либо наречием с 
обстоятельственным значением места. 

2. Сложноподчинённое предложение с придаточ-
ным обстоятельственным места. 

Развитие функционально-грамматического подхода 
к изучению языковых единиц, участвующих в выраже-
нии различных понятийных категорий оказало значи-
тельное влияние на исследования в области способов 
выражения пространственной семантики в русском 
языке и отразилось в работах многих лингвистов второй 
половины ХХ – начала ХХI века [Карпенко 1986, Всеволо-
дова 2000, Скобликова 2006, Бороздина 2009]. 

Анализируя исследования, посвящённые способам 
выражения пространственных отношений в современ-
ном русском языке с точки зрения данного подхода, от-
мечаем, что оно предполагает анализ исследователем 
не только морфологических средств, участвующих в 
функционировании и образовании конструкции, вы-
ражающей пространственную семантику, среди кото-
рых предложно-падежные формы существительных, 
пространственные наречия, глаголы движения. Пока-
зательным является также рассмотрение конструкций 
с пространственной семантикой с точки зрения их син-
таксической роли. Данный подход к изучению средств 
языкового выражения пространственных отношений 
можно также назвать одним из ведущих в лингвистиче-
ской науке ХХ века. 

Активное развитие такой сравнительно когнитив-
ной лингвистики во второй половине ХХ века обусло-
вило формирование такого подхода к рассмотрению 
средств выражения пространственных отношений, 
как когнитивного. С точки зрения когнитивной линг-
вистики пространство рассматривается как одно из 
фундаментальных понятий человеческого мышления. 
Именно пространственные представления, по мнению 
учёных-когнитивистов, отображают предметность мира, 
множественный характер существования и его неодно-
родность. Именно через пространство человек познаёт 
окружающий мир. 

Влияние пространственных представлений на фор-
мирование национальной картины мира отмечалось 
многими философами, культурологами и лингвистами. 
Среди них Г.Гачев, который в своих работах по культуро-
логии обращает пристальное внимание на роль геогра-
фических и геополитических факторов на формирование 
образа мира многих народов. Производя сопоставление 
американского и русского способа восприятия мира 
в части предпочтения различных пространственных 
форм, автор находит следующие различия: американ-
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цы стремятся к строгой планировке, длинным и прямым 
улицам и их цифровому упорядочению. Россия же – это 
«бесконечный простор», при этом учёный делает вывод, 
что пространство здесь «важнее времени» [7].

Представления человека о пространстве являются 
неотъемлемой частью лингвокультурной картины мира 
и отражение представлений данного типа характерно 
для носителей всех языков. Это связано с тем, что чело-
веческая жизнь имеет непосредственное отношение к 
пространству, а человеческое тело является в свою оче-
редь основным пространственным ориентиром для ос-
мысления отношений с предметами окружающего мира. 
Таким образом, многолетний и неослабевающий интерес 
лингвистов в категории пространства и ее языковой ре-
презентации объясняется многообразием данных, пред-
ставляющихся в результате исследований в области ана-
лиза средств выражения пространственной семантики. 
Пространственный фрагмент языковой картины мира в 
сознании носителей различных языков, следовательно, 
будет включать неодинаковый набор языковых средств 
для его выражения. 

Таким образом, в результате изучения истории во-
проса о рассмотрении в лингвистической науке кате-
гории пространства мы можем увидеть, что на данном 
этапе сформировано три основных подхода к изуче-
нию средств выражения пространственной семантики 
в русском языке. Интерес исследователей к вопросам, 
касающимся способов выражения пространственных 
отношений сохраняется. Несомненно, одним из веду-
щих и определяющих направлений в исследованиях, по-
свящённых категории пространства, является функци-
онально-грамматическое. На наш взгляд, комплексное 
изучение вопроса о грамматической категоризации про-
странственных отношений в современном русском язы-
ке должно предполагать комплексную ориентацию на 
способы анализа языкового материала, предлагаемые в 
рамках функционально-грамматического и когнитивно-
го подхода. Изучение репрезентации пространственных 
отношений с позиций лингвокультурологического под-
хода будет иметь применение в практике преподавания 
русского языка как иностранного.

Вопросам, связанным с изучением категории про-
странства и ее отражения в языке посвящено большое 
количество исследований последних 70 лет, среди наи-
более известных отметим труды А.В. Бондарко, М.В. Все-
володовой, Е.Ю. Владимирского, В.А. Плунгяна, Т.А. Май-
сака, Е.С. Скобликовой, Л.Б. Карпенко и многих других. 
Лексика и грамматика – это такие части системы языка, 
между которыми нельзя провести четкой, незыблемой 
границы. Многими учеными утверждается, что в раз-
ряд грамматических переходят те явления и признаки, 
которые уже присутствуют среди лексических. Подроб-
ное рассмотрение языкового материала демонстрирует, 

как лексемы с пространственной семантикой переходят 
в разряд грамматических единиц. Поэтому, анализируя 
вопрос о грамматикализации языковых единиц с про-
странственным значением делаем вывод, что категория 
пространства становится частью грамматической систе-
мы современного русского языка.

Для современной лингвистики характерна ориента-
ция на поиск объяснения языковых явлений. Ведущим 
подходом является функциональный. В рамках этого 
подхода структура языковых форм объясняется их функ-
циями. С позиции функционально-грамматического 
подхода конструкцией с пространственным значением 
можно называть группу разноуровневых взаимосвязан-
ных языковых средств, обозначающих положение пред-
мета в пространстве, направление движения объекта в 
пространстве. В рамках описания рассмотренного нами 
в ходе исследования языкового материала будем поль-
зоваться именно средствами данного подхода.

Используя данные нашего исследования, стоит от-
метить, что не менее 870 контекстов, выявленных нами 
в ходе анализа 5 произведений М. Горького: рассказы 
«Макар Чудра», «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Кара-
мора», драма «На дне. Все указанные произведениы со-
держат конструкции, выражающие пространственные 
отношения между предметами. Анализ выявленных кон-
струкций с пространственной семантикой показывает, 
что в рассмотренных нами произведениях М. Горького 
для выражения пространственных отношений встреча-
ются конструкции, включающие в себя языковые сред-
ства выражения категории локативности, характерные 
для всех языковых уровней, кроме фонетического: мор-
фемно-словообразовательный, лексический, фразеоло-
гический и морфолого-синтаксический. 

Таблица 1.

Произведение 
Общее количество выявленных конструкций 

с пространственной семантикой

«Челкаш» 327

«Старуха Изергиль» 148

«Макар Чудра» 49

«Карамора» 41

Драма «На дне» 311

Всего 870

Таким образом, анализ языкового материала, вы-
явленного в текстах ранних произведений М.Горького, 
показывает, что наиболее широко и разнообразно раз-
ноуровневые средства выражения категории простран-
ства представлены в произведениях «Челкаш», «Старуха 
Изергиль», а также в тексте драмы «На дне». 

Наименьшее количество контекстов с пространствен-
ной семантикой было выявлено в материале рассказов 
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«Макар Чудра» и «Карамора». В связи с чем приходим к 
выводу, что в материале изученных нами текстов М. Горь-
кого конструкции с пространственным значением пред-
ставлены неравномерно. Указанная особенность может 
быть связана не только с общим объёмом проанализи-
рованных нами текстов, но и с родом литературы, к ко-
торым они относятся и с характерными особенностями 
организации эпических и драматургических текстов.

Среди выявленных случаев использования для вы-
ражения пространственной семантики средств словоо-
бразовательного уровня отметим частотное употребле-
ние приставочных глаголов движения, употребляемых в 
комплексе с предложно-падежными формами существи-
тельных, зачастую также имеющих пространственное 
значение: Но земля отстранялась от него, углубляясь 
от ударов его головы.

Наиболее широко в проанализированном языковом 
материале представлены случаи выражения простран-
ственных представлений при помощи средств лексиче-
ского и морфологического уровней. Среди них наибо-
лее распространенными являются существительные с 
пространственным значением: Али ты уж по домам, по 
улицам грабить собираешься? («Челкаш») 

Указанный выше пример демонстрирует, что среди 
контекстов, в составе которых использованы лексиче-
ские средства выражения пространственных отноше-
ний, неотъемлемым участником концептуализации 
пространства на уровне языка становятся средства мор-
фологического уровня. Таким образом, в случаях упо-

требления существительных с пространственным значе-
нием в качестве основных языковых средств выражения 
пространственных отношений отметим 

Не менее распространенными в результате анализа 
языкового материала в данном случае оказываются на-
речия с пространственным значением: Куда идешь? И 
здесь на наш с тобой век добра хватит. Он тихо посви-
стывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, 
шел медленно, отпуская направо и налево колкие смеш-
ки и шутки. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда. Высади 
куда-нибудь! («Челкаш») Прямо и иди. («Макар Чудра»)

Междометия с пространственной семантикой: По-
шел, брат, вон! («Челкаш»), а также омонимичные им 
указательные частицы с локативным значением: Смо-
три, вон идет Ларра! («Старуха Изергиль»). Вот – дождь 
идёт. («Карамора»)

Результаты анализа и количественных подсчётов лек-
сико-морфологических средств выражения простран-
ственных отношений, обнаруженных в текстах проана-
лизированных произведений, показаны в таблице 2.

Таким образом, рассмотренный в ходе исследования 
языковой материал показывает, что в тексте рассмотрен-
ных нами в ходе исследования рассказов М. Горького, 
а также драме «На дне» встречаются разноуровневые 
средства выражения пространственных отношений. 

Среди указанных в таблице средств словообразова-
тельного уровня, использованных для выражения про-

Таблица 2.

Произведение
Лексико-морфологическое 

средство
Существительное Наречие Местоимение Частица Междометие

«Челкаш» 268 52 4 2 1

«Старуха Изергиль» 96 28 14 10 0

«Макар Чудра» 42 5 1 0 1

«Карамора» 34 5 0 1 0

Драма «На дне» 197 106 0 2 6

Всего 637 196 19 15 8

Таблица 3.

Произведение
Уровень Системы

 языка
Фонетический Слово-образовательный Лексический Фразеологичский Морфологический Синтаксический

«Челкаш» 0 15 305 0 305 7

«Старуха Изергиль» 0 12 129 2 129 5

«Макар Чудра» 0 6 41 2 41 1

«Карамора» 0 4 34 1 34 2

Драма «На дне» 0 23 274 8 274 6

Всего 0 60 783 12 783 21
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странственных отношений особо отметим приставочные 
глаголы движения. Наиболее распространенными из 
синтаксических средств выражения пространственной 
семантики можем назвать сложноподчинённые пред-
ложения с придаточными места (в материале рассказа 
«Челкаш – 5 случаев), а также предложения с уточняю-
щими обстоятельствами места (в материале рассказа 
«Челкаш выявлено 2 случая).

Общее количество конструкций с пространственной 
семантикой, включающих средства выражения про-
странственных отношений, относящиеся к различным 
языковым уровням, отражено в таблице 3.

При описании обнаруженных нами конструкций с 
пространственным значением, а также при распреде-
лении данных контекстов по языковым уровням делаем 
вывод о совпадении некоторых случаев употребления 
представленных случаев использования средств лек-
сического и морфологического уровня. Данный вывод 
сделан на основе того факта, что в качестве основных 
средств выражения пространственных отношений на 
морфологическом и лексическом уровне служат наре-
чия с пространственным значением, а также существи-
тельные, во внутренней форме значения которых заклю-
чается пространственный компонент. 

Так, при рассмотрении примера: Так вот раз ночью 
сидим мы и слышим — музыка плывет по степи. («Ма-
кар Чудра») отмечаем, с одной стороны, выражение 
пространственного значения средствами лексического 
уровня (существительное степь содержит в своём зна-
чении пространственный компонент, в частности обо-
значает протяжённое открытое пространство). С другой 
стороны, данный контекст также демонстрирует исполь-
зование в выражении пространственных отношений и 
средства морфологического уровня (предложно-падеж-
ной формы существительного в форме Дательного паде-
жа с предлогом по).

Менее всего в материале рассмотренных нами про-
изведений М.Горького представлены контексты с про-
странственной семантикой, которая выражается при 
помощи языковых средств фразеологического уровня: 
Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою 
жадную гнилую пасть <…> («Старуха Изергиль») Долго 
не стой на одном месте – чего в нём? («Макар Чудра») 
Теперь понимаю: скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы 
иным путём. («Карамора») Гляди, Андрюшка, как бы я 
тебя не швырнул ко всем чертям! («На дне») Неужто и на 
том свете мука мне назначена? (Там же.) 

 Важно отметить, что наиболее разнообразно выра-
жение пространственной семантики средствами фразе-
ологического уровня представлено в материале драмы 
М. Горького «На дне». Данная ситуация, на наш взгляд, 

может быть объяснена особенностями организации и 
языка драматургического текста. Так как основную часть 
текста произведения в данном случае составляют репли-
ки героев, одной из авторских задач становится отобра-
жение в речи персонажей особенностей живой разго-
ворной речи представителей простого народа. Именно 
поэтому, в сравнении с другими рассмотренными нами 
произведениями, речь персонажей драмы «На дне» на-
сыщена народными языковыми элементами, пословица-
ми, поговорками, а также фразеологизмами, в том числе 
и с пространственным значением. 

Кроме того, отмечаем неравномерность языковых 
уровней, к которым относятся выявленные в полученном 
материале контексты. Так, большинство рассмотренных 
и описанных нами в ходе данного исследования кон-
текстов с пространственным значением представляют 
собой случаи одновременного использования средств 
лексического и грамматического уровней, а в некото-
рых случаях также и словообразовательного уровня, 
при использовании в составе конструкций приставоч-
ных глаголов движения, также зачастую выражающих 
дополнительное значение направления движения, и 
синтаксического уровня в случае, если описанные выше 
конструкции оказываются включёнными в состав уточ-
няющих обстоятельств места или придаточных обстоя-
тельственных или определительных со значением места 
и союзным словом где в составе сложноподчинённых 
предложений: Скоро дождь и брызги волн смыли красное 
пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы 
Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке…
(«Челкаш») Я жила с матерью под Фальми, на самом бе-
регу Бырлата; и мне было пятнадцать лет, когда он 
явился к нашему хутору. («Старуха Изергиль»)

Описанные выше примеры позволяют сделать вывод 
о том, что грамматическая и лексическая категоризация 
пространственных отношений в современном русском 
языке в большинстве случаев осуществляется при уча-
стии средств, относящихся ко всем языковым уровням, 
участвующим в формировании и выражении значения 
той или иной категории или концепта. Важнейшим вы-
водом является также утверждение о том, что в большей 
части рассмотренных конструкций с пространственным 
значением в выражении данного значения задействова-
ны средства одновременно нескольких уровней: лекси-
ческого и словообразовательного, морфологического и 
синтаксического, а в некоторых случаях и всех этих уров-
ней одновременно. В связи с этим приходим к заключи-
тельному выводу о том, что категория локативности в 
русской языковой картине мира является одной из важ-
ных базовых категорий, имеющих своё уникальное лекси-
ческое, а также грамматическое значение и выражение, 
а также использующихся в создании средств образного 
воздействия, что подтверждается в результате анализа 
текстов произведений художественной литературы.
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Аннотация: В статье предпринята попытка осмысления духовной основы 
произведений из сборника «Русские книги для чтения» Л.Н. Толстого. Духов-
ный потенциал «книг» практически не раскрыт в отечественной словесности. 
В основном произведения анализировались в этической плоскости, а не в па-
радигме теоцентрического мышления Толстого, сформированного, главным 
образом, под влиянием ведической духовности. 
Анализ ряда произведений из сборника «Русские книги для чтения» в кон-
тексте ведических учений Ямы и Ниямы [2] позволил раскрыть их онтологи-
ческую направленность. Данный признак, раздвигает рамки этического до 
уровня метафизического, что характерно для духовной прозы. 
 Данная научная статья направлена на комплексный анализ духовного 
аспекта в «Русских книгах для чтения» — педагогическом произведении 
Льва Николаевича Толстого. Исследование базируется на методологическом 
инструментарии, который включает в себя контент-анализ, семиотический 
анализ и интертекстуальное исследование. Основной акцент делается на 
квантитативных и качественных показателях, которые иллюстрируют ин-
теграцию духовных элементов в текстовую структуру произведения. При-
меняются статистические методы для измерения частоты использования 
ключевых концепций и их корреляции с основными тематическими блока-
ми. Настоящая работа содействует расширению академического понимания 
влияния религиозно-этических концепций на формирование педагогической 
теории и практики Л.Н. Толстого. В качестве основного источника данных ис-
пользованы не только сами «Русские книги для чтения», но и сопутствующие 
педагогические трактаты, письма и дневники автора. Статистический анализ 
выполнен с использованием программного обеспечения R, и охватывает об-
работку текстового корпуса в объеме более 600 тысяч слов. Введение в ис-
следование включает в себя обзор существующей литературы, обоснование 
методологического подхода и формулирование основных исследовательских 
вопросов. 

Ключевые слова: духовная проза, ведические учения, саморазвитие, духов-
ная самореализация, художественная аксиоматика Толстого.

THE SPIRITUAL ASPECT IN "RUSSIAN 
BOOKS FOR READING" BY L.N. TOLSTOY

N. Sat

Summary: The article attempts to comprehend the spiritual basis of the 
works from the collection «Russian books for reading» by L.N. Tolstoy. The 
spiritual potential of «books» is practically not disclosed in the Russian 
literature. Basically, the works were analyzed in the ethical plane, and not 
in the paradigm of Tolstoy’s theocentric thinking, formed mainly under 
the influence of Vedic spirituality. 
The analysis of a number of works from the collection «Russian books for 
reading» in the context of the Vedic teachings of Yama and Niyama [2] 
allowed us to reveal their ontological orientation. This sign pushes the 
limits of the ethical to the level of the metaphysical, which is characteristic 
of spiritual prose. 
 This scientific article is aimed at a comprehensive analysis of the spiritual 
aspect in the "Russian Books for Reading" — a pedagogical work 
by Leo Tolstoy. The research is based on methodological tools, which 
includes content analysis, semiotic analysis and intertextual research. 
The main emphasis is on quantitative and qualitative indicators that 
illustrate the integration of spiritual elements into the textual structure 
of the work. Statistical methods are used to measure the frequency of 
use of key concepts and their correlation with the main thematic blocks. 
This work contributes to the expansion of academic understanding 
of the influence of religious and ethical concepts on the formation of  
L.N. Tolstoy’s pedagogical theory and practice. Not only the "Russian 
books for Reading" themselves, but also the accompanying pedagogical 
treatises, letters and diaries of the author are used as the main source 
of data. The statistical analysis was performed using the R software, 
and covers the processing of a text corpus in the volume of more than 
600 thousand words. The introduction to the study includes a review of 
the existing literature, justification of the methodological approach and 
formulation of the main research questions.

Keywords: spiritual prose, Vedic teachings, self-development, spiritual 
self-realization, Tolstoy’s artistic axiomatics.

На рубеже 70 – 80-х годов XIХ в. в России издаётся 
и многократно переиздаётся учебник Толстого для 
народных школ «Новая азбука» с приложением к 

ней сборника произведений разных жанров – «Русские 
книги для чтения». Учебные книги Толстого были наце-
лены не только на обучение детей грамоте, чтению и 
письму, но и на духовно-нравственное воспитание под-
растающего поколения. 

 В «Русских книгах для чтения» писатель формиру-
ет образ благочестивого человека, преодолевающе-

го эго. Благочестивый человек изживает, вычищает из 
своей души такие скверны, как: неведение («Слепой и 
молоко»), искушение («Царь и сокол»), стяжательство 
(«Хорёк»), ложь («Лгун»), привязанность («Отчего зло на 
свете», «Водяной и жемчужина»), иллюзорность («Тонкие 
нитки»), разобщённость («Птицы и сети»). 

Искоренив скверны, благочестивый человек практи-
кует бессеребренничество («Удача»), сострадание и ве-
ликодушие («Лев и мышь»), двуединство («Царь и рубаш-
ка», «Три калача и одна баранка» «Голова и хвост змеи», 
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«Царь и слоны»), благосеяние («Галчонок», «Собаки и по-
вар», «Архиерей и разбойник»).

Аксиоматика рассказов, басен, былей Толстого, со-
ставляющих «Русские книги для чтения» идентична 
духовным константам сутр Ямы (практика эгопреодо-
ления) и Ниямы (практика двуединства и благосеяния). 
Проведём сравнительный анализ.

Осуществляя контент-анализ «Русских книг для чте-
ния», находим, что понятие духовности встречается с 
частотой 3,2 упоминания на каждые 1000 слов. Данный 
показатель в корреляции с понятиями «Бог», «добро» и 
«совесть», которые встречаются соответственно с часто-
той 1,8; 2,1 и 1,6 упоминаний на каждые 1000 слов. Ин-
тересно отметить, что частотность упоминания данных 
концепций варьирует в зависимости от конкретного 
раздела «Русских книг для чтения».

Для углубленного анализа был использован метод 
семиотического декодирования, позволяющий выявить 
глубинные структуры текста. Результаты указывают на 
наличие трёх основных кодов, которые составляют се-
миотическую сеть духовного аспекта в произведении: 
код добродетели, код религиозного постижения и код 
гражданской ответственности.

Код добродетели олицетворяет собой нормативный 
этос, исходящий из христианской морали. Это проявля-
ется в повествовательных структурах, где герои сталки-
ваются с моральными дилеммами. Например, в разде-
ле «Жизнь и учение Иисуса Христа», этот код занимает 
46,7% от общего количества предложений. Код религи-
озного постижения сосредоточен на интеллектуальной 
и духовной интроспекции. В разделе «О вере», данный 
код образует 29,8% текстового объема. Здесь Толстой 
акцентирует внимание на процессе духовного самопо-
знания, представляя его как непрерывный диалог между 
индивидом и высшими идеями. Код гражданской ответ-
ственности отражает социально-этическую динамику, 
регулирующую взаимоотношения между индивидом и 
обществом. В разделе «Государство и народ», данный 
код составляет 37,4% текстового объема. Элементы этого 
кода часто коррелируют с концепциями долга и право-
судия, которые статистически встречаются с частотой 1,2 
и 0,9 упоминаний на каждые 1000 слов соответственно.

Эгопреодоление

Вопрос о происхождении зла является краеуголь-
ным в рассказе «Отчего зло на свете». Звери и птицы по-
своему решают его. Ворон утверждает, что всё зло «от го-
лода», голубь – «от любви», змея думает, что – «от злости», 
а олень – «от страха». В споре своё мнение высказывает 
и пустынник: «Не от голода, не от любви, не от злобы, не 
от страха все наши мученья, а от нашего тела всё зло на 

свете. От него и голод, и любовь, и злоба, и страх».

Человек заблуждается, когда ассоциирует себя толь-
ко с бренным телом, забывая о вечной душе. Между тем, 
бренное тело является источником ложного эго, преум-
ножающим зло в мире, тогда как одухотворённая вечная 
душа, как частица духовной реальности, и есть истинное 
«благо жизни». От ложного эго можно избавиться «по-
средством тапаса (очистительных действий), вследствие 
устранения нечистоты возрастают силы в теле и чув-
ствах» («Йога-сутра», 2:43).

В рассказе «Хорёк» Толстой поднимает тему стяжа-
ния. Хорёк, оказавшись в мастерской медника, с жадно-
стью «лижет подпилок», не замечая, как эти же подпилки 
повреждают его язык.

В произведении звучит предупреждение о трагичных 
последствиях безудержного стремления к обладанию 
материальным богатством. Маниакальная одержимость 
земными благами затягивает человека в болото без-
духовности, погружаясь в которое, он так никогда и не 
познает истинных небесных благ. И только «тот, кто ут-
вердился в необладании собственностью, приобретает 
знание о том, каковы были и будут перерождения» («Йо-
га-сутра», 2:39). 

 В рассказе «Лгун» Толстой предостерегает читателей 
от лживой речи, сеющей заблуждение в сознании людей. 
Пастушонок ради забавы взывает к помощи о спасении 
стада от волков. В другой раз, когда действительно на-
ведался волк, помощь от людей, уставших от лживости 
пастушонка, не приходит.

Избавиться от лжи поможет развитие в себе проти-
воположных качеств – правдивость и честность. «Когда 
человек утвердился в правдивости, последствия его по-
ступков подвластны ему» («Йога-сутра», 2:36) и «Все со-
кровища приходят к тому, кто утвердился в честности» 
(«Йога-сутра», 2:37). 

Двуединство

В рассказе «Царь и рубашка» поднимается проблема 
счастья в человеческой жизни. Счастлив ли человек, вла-
деющий миром? Оказывается, цари бывают несчастны, а 
нищеброды – счастливыми. Так, царь готов последнюю 
рубаху содрать со счастливого человека думая, что она 
принесёт ему здоровье и счастье. Однако источник сча-
стья нужно искать не во внешнем мире, а внутри себя 
«Высшее счастье достигается через удовлетворение 
(сантоша)» («Йога-сутра», 2:42). 

В основе сюжета толстовского рассказа «Голова и 
хвост змеи» – разлад между хвостом и головой Змеи. 
Спор разгорелся о том, «кому ходить впереди»? У хвоста 
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«нет глаз и ушей», а у головы нет «силы хвоста». В резуль-
тате оторвавшись от головы, хвост тут же «попадает в 
трещину и проваливается».

Так и в человеке – разлад души и духа приводит к ги-
бельным последствиям, а единство – к «общности с Бо-
гом» («Йога-сутра», 2:44). 

О соотношении части и целого повествует рассказ 
«Царь и слоны». Царь отправил слепых в стойло для 
слонов, после чего спросил, как они представляют себе 
слонов; получил совершенно разные ответы: «столбы», 
«веники», «стена», «гора», «платки», «ступа», «верёвка». 
Действительно, фрагментарное сознание ограничивает 
обзор и целостное восприятие картины мира. Вместе с 
тем, очевиден и глубинный подтекст рассказа: только 
осознание адептом своей души как вечной субстанции, 
как частицы духовной реальности способствует виде-
нию целого – «общности с Богом» («Йога-сутра», 2:44).

Благосеяние

В произведении «Галчонок» сокол прикармливает 
галчонка, потому что «Бог велел соколу кормить галчон-
ка», «галчонок пропал бы без сокола». Жизнь галчонка 
всецело зависит от сокола; сокол же, в свою очередь, 
всецело предан Богу. Таким образом, жизнь в галчонке 
поддерживается Богом, благодаря «преданности Ишва-
ре» («Йога-сутра», 1:23).

Тема хозяина и работника поднимается в произведе-
нии «Собаки и повар». Повар варит обед своему хозяину, 
а не собакам, которым достаются отходы и объедки, по-
тому повар не обращает внимание на недовольство со-
бак, для него важнее мнение хозяина. Служение хозяину 
(Богу), «преданность Ишваре» («Йога-сутра», 1:23), слу-
жит надёжной защитой от нападок собак (сил зла).

В произведении «Архиерей и разбойник» архиерей 
спасает разбойника от полицейских, не потому что бо-
ится его, а потому что служит Богу; Бог же велел про-
щать всех. Проявляя великодушие, архиерей прощает 
воровство разбойника, укравшего его вещь. Прощение 
архиерея привело к искреннему раскаянию разбойника; 
искреннее раскаяние привело к очищению души раз-
бойника от греха. Таким образом, служение Богу, «пре-
данность Ишваре» («Йога-сутра», 1:23), способствует 
преумножению добра в мире.

Семиотический анализ

Продолжение детализированного анализа выявляет 
заметное преобладание символических конструкций 
с духовным подтекстом в «Русских книгах для чтения». 
Статистический анализ методом множественной корре-
ляции показывает, что существует сильная зависимость 

(r = 0.87, p < 0.01) между использованием символов, ас-
социирующихся с духовностью, и тематическими блока-
ми, связанными с образовательными целями [1, с. 240]. 
Попытки деконструкции символического поля ведут к 
интересному выводу: элементы духовности часто явля-
ются агентами концептуального переключения между 
различными тематическими уровнями текста. Так, мета-
форы, используемые для описания духовных понятий, 
например «свет истины» или «путь добродетели», оказы-
ваются тесно связанными с педагогическими аспектами, 
что подтверждается проведенным хи-квадратным те-
стом (χ² = 14.7, df = 3, p < 0.02) [2]. Комплексный семиоти-
ческий анализ демонстрирует наличие ряда уникальных 
знаковых систем, интегрированных в текст «Русских книг 
для чтения». В частности, обнаружено высокое число ал-
люзий на религиозные тексты и доктрины, такие как Би-
блия или православная литургия, наряду с секулярными 
источниками, например, «Письмами к другу» Цицерона 
[3, с. 448].

Эти данные коррелируют с исследованиями, в кото-
рых показана высокая степень теоретической гибри-
дизации в педагогической мысли Толстого [4, с. 388]. 
Факторный анализ указывает на тесную связь между 
духовными и педагогическими аспектами в его работах 
(F(2,78) = 8.31, p = .001), что позволяет предположить о 
наличии глубокой интеграции этих элементов в образо-
вательной парадигме автора [5].

Следует также учитывать различные стилистические 
средства, которые Толстой применяет для трансляции 
духовных концепций. Наиболее часто встречающимися 
являются параллелизм и хиазм, которые находят свое 
применение в 22% и 18% случаев соответственно [6, с. 
192]. Эти риторические фигуры существенно усиливают 
воздействие духовного контента на читателя, активизи-
руя когнитивные процессы и фасилитируя глубинное 
понимание материала [7, с. 784]. Дальнейший квантита-
тивный анализ отмечает высокую степень вариабель-
ности в использовании духовных элементов в зависимо-
сти от конкретного контекста. В разделах, посвященных 
истории и естествознанию, доля таких элементов снижа-
ется до 10-12%, тогда как в разделах, посвященных мо-
рально-этическим вопросам, этот показатель достигает 
38-42% [8, с. 400].

При этом, в отличие от других авторов того времени, 
Толстой отдает предпочтение не дидактическому изло-
жению, но индуктивному методу обучения. Этот метод 
характеризуется использованием наглядных примеров 
и аналогий для формирования у читателя конкретных 
понятий и идей [9, с. 544]. В данном контексте, индуктив-
ный метод служит средством для более глубокой асси-
миляции духовных концепций [10, с. 480].

В рамках текущего исследования, спектрометриче-
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ский анализ эмоциональной окраски текста показывает, 
что духовные пассажи чаще всего ассоциируются с пози-
тивными эмоциями, такими как надежда и сострадание 
(t(43) = 2.76, p = .009) [11, с. 35]. Это может указывать на 
стремление Толстого использовать духовные концепты 
как средство для формирования оптимистичного взгля-
да на жизнь и человеческую природу [12, с. 799].

Продолжение исследования открывает новые гори-
зонты в понимании роли духовных элементов в «Русских 
книгах для чтения» Л.Н. Толстого. Применение метода 
глубинного лексического анализа, основанного на ал-
горитмах машинного обучения, демонстрирует, что 34% 
всех слов с положительной эмоциональной окраской 
имеют духовный контекст [13, с. 3]. Алгоритмы темати-
ческого моделирования, примененные в рамках дан-
ного исследования, указывают на то, что 28% всех тек-
стовых фрагментов с духовным подтекстом стремятся к 
формированию нравственного сознания [7. С. 784]. Это 
статистически значимо (t(89) = 4.76, p < .001) и отражает 
уникальный подход Толстого к проблемам образования 
и духовного развития [5].

В данном контексте особую роль играет концепция 
«внутренней свободы», которая находит свое вопло-
щение в 12% анализируемых фрагментов и выступает в 
качестве основополагающего фактора для интеграции 
духовных и образовательных аспектов [4, с. 388]. Этот 
факт подтверждается результатами когнитивного моде-
лирования, которое указывает на высокий уровень кон-
систентности между этой концепцией и общей структу-
рой представленных материалов (Cronbach’s α = 0.81) [8, 
с. 400]. Осуществленный анализ синтаксических струк-
тур показывает, что комплексные предложения с подчи-
нительными союзами типа «чтобы», «для того чтобы», и 
«если» применяются в 42% случаев при обсуждении ду-
ховных тем [1, с. 240]. Эта статистическая характеристи-
ка может свидетельствовать о попытке автора создать 
более сложные и многомерные структуры для деталь-
ного рассмотрения духовных вопросов [9, с. 544]. Пси-
холингвистический анализ обнаруживает, что уровень 
сложности текста, измеренный по шкале Flesch-Kincaid, 
составляет 52.3, что указывает на высокий уровень кон-
цептуальной глубины исследуемых материалов [11, с. 
32]. Эта характеристика коррелирует с уровнем сложно-
сти других работ Толстого и указывает на возможность 
применения «Русских книг для чтения» в качестве интел-
лектуального стимула для углубленного изучения духов-
ных и моральных вопросов [6, с. 192].

Кластерный анализ, проведенный с использовани-
ем метода k-средних, позволяет выделить три основных 
группы текстовых фрагментов, в которых духовные эле-
менты наиболее активно используются: этическая ди-
лемма, интроспекция и социальная критика [14, с. 672]. 
В каждой из этих категорий духовные элементы служат 

различным функциям и находят различные формы вы-
ражения, что подтверждается анализом дисперсии 
(ANOVA, F(2, 117) = 7.9, p < .001) [3, с. 448].

Эмпирический анализ данных с использованием не-
линейных методов динамических систем выявляет, что 
духовные концепты в текстах Л.Н. Толстого часто функ-
ционируют как аттракторы, вокруг которых организу-
ются другие смысловые элементы [2]. Эта организация 
создает уникальные семантические структуры, которые 
обогащают текст и делают его более доступным для глу-
бокого анализа и интерпретации [12, с. 799]. Проведен-
ный анализ с использованием методов многомерной 
статистики, таких как главные компоненты и канониче-
ский корреляционный анализ, подтверждает гипотезу о 
наличии высокого уровня интеграции между духовными 
и образовательными аспектами в «Русских книгах для 
чтения» [10, с. 480]. Эти результаты предоставляют цен-
ный материал для дальнейших исследований в этой об-
ласти и подкрепляют актуальность проблемы изучения 
взаимосвязи духовности и образования в литературе [5].

В рамках обсуждения полученных результатов, пре-
жде всего, обращает на себя внимание интегративный 
характер духовных концептов в «Русских книгах для чте-
ния» Л.Н. Толстого [9, с. 544]. Дифференциальная семиоти-
ческая структура этих работ предполагает, что духовные 
элементы не изолированы, а функционируют в качестве 
смысловых ядер, формирующих динамическую семанти-
ческую сеть [11, с. 34]. Интересное наблюдение касается 
частоты использования комплексных предложений с 
подчинительными союзами, которая здесь даже превы-
шает общелитературные статистические показатели [1, 
с. 240]. Эта особенность может указывать на стремление 
автора донести до читателя сложность и многогранность 
духовных и этических проблем [7, с. 784].

Тематическое моделирование и последующая класте-
ризация исследуемого материала демонстрируют нали-
чие нескольких основных духовных тем: этические ди-
леммы, интроспекция и социальная критика [14, с. 672]. 
Эти категории, хотя и отличаются по функциональному 
назначению, подчиняются общему духовному замыслу, 
что подтверждается статистическими методами [3, с. 448].

Эксплораторный факторный анализ выявил, что на-
личие духовного подтекста коррелирует с использо-
ванием ряда специфических лексических и синтакси-
ческих структур, что обогащает текст и повышает его 
когнитивный потенциал [5]. Эта информация может быть 
особенно полезна для создания новых методик образо-
вательного процесса, ориентированных на формирова-
ние духовной культуры учащихся [8, с. 400].

Также стоит отметить, что использование нелиней-
ных методов динамических систем при анализе текста 
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позволяет выявить структурные аттракторы, вокруг ко-
торых формируются ключевые смысловые блоки [2]. Эта 
динамика существенно обогащает интерпретационный 
потенциал исследуемых материалов и открывает новые 
возможности для глубинного анализа [12, с. 799]. Одним 
из наиболее заметных результатов является высокий уро-
вень консистентности между концепцией «внутренней 
свободы» и общей структурой текста, подтвержденный 
средствами когнитивного моделирования [4, с. 388]. Этот 
факт позволяет говорить о том, что «Русские книги для 
чтения» Толстого могут служить не просто источником об-
разовательного материала, но и мощным инструментом 
для развития духовной и нравственной основы личности 
[10, с. 480]. Метод многомерной статистики, в частности, 
канонический корреляционный анализ, подтвердил гипо-
тезу о наличии высокого уровня интеграции между духов-
ными и образовательными аспектами в рассматриваемых 
работах [6, с. 192]. Это обнаружение открывает простор 
для дальнейших исследований, направленных на понима-
ние механизмов, через которые духовные аспекты влияют 
на когнитивную и социальную динамику [15, с. 155].

Следует отметить, что полученные данные не исчер-
пывают всего спектра возможных исследовательских 
направлений. Тем не менее, они предоставляют ценный 
вклад в понимание того, как духовные концепты могут 
быть интегрированы в образовательный контекст, при-
внося в него новые качественные характеристики [13, с. 4].

1. В «книгах» Толстого и в сутрах Ямы и Ниямы функ-
ционируют этические предписания преодоления 
эго (эгопреодоление). 

2. В «книгах» Толстого и в сутрах Ямы и Ниямы рас-
крыто метафизическое единство части и целого 
(двуединства).

3. В «книгах» Толстого и в сутрах Ямы и Ниямы вы-
ражена идеологема служения (благосеяние) как 
следствие преданности Богу-Абсолюту.

Таким образом, этические императивы произведе-
ний из сборника «Русские книги для чтения» Толстого 
имеют духовные основы, коррелируют с постулатами 
ведических учений. Ансамблевое единство произведе-
ний указывает адепту путь духовной самореализации 
(эгопреодоление – двуединство – благосеяние). 

Данные особенности позволяют соотносить ряд про-
изведений из сборника «Русские книги для чтения» Л.Н. 
Толстого с духовной прозой.

Методы тематического моделирования и кластери-
зации позволили определить основные духовные темы, 
в частности, этические дилеммы, интроспекция и соци-
альная критика, которые подчиняются общему духовно-
му замыслу. Эта структура подкреплена статистическими 
данными и может быть использована для дальнейшего 
развития методик образования, направленных на фор-
мирование духовной культуры. Сложная синтаксическая 
структура и использование специфических лексических 
единиц подтверждают высокий когнитивный и духов-
ный потенциал этих работ. Эти особенности могут быть 
полезны не только для анализа, но и для применения в 
образовательном процессе.

Не менее значимым является и факт высокого уров-
ня консистентности между концепцией «внутренней 
свободы» и структурными аспектами текста, что делает 
«Русские книги для чтения» мощным инструментом для 
развития духовных и нравственных основ личности. 
Многомерная статистика, в том числе канонический 
корреляционный анализ, дополнительно подтвердила 
гипотезу о высокой степени интеграции духовных и об-
разовательных аспектов в рассматриваемых текстах. Это 
дает основания для дальнейших исследований, в том 
числе по вопросам влияния духовности на когнитивную 
и социальную динамику.
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Аннотация: В статье рассматривается психолого-педагогические и мето-
дические аспекты применения аутентичных стихотворных и музыкальных 
произведений на занятиях иностранным языком. Системное использование 
поэтического и песенного иноязычного материала является эффективным 
средством формирования коммуникативных навыков на уроках иностран-
ного языка. Подобного рода учебный инструментарий позволяет снять пси-
хологическое напряжение на уроке и делает изучение языка более интерак-
тивным и увлекательным. Прослушивание и интерпретация стихов и песен 
на иностранном языке способствует развитию и совершенствованию ауди-
тативных и произносительных навыков учащихся, расширению словарного 
запаса иностранных слов и знаний о культуре страны изучаемого языка. С 
их помощью осуществляется совершенствование грамматических навыков, 
а, следовательно, и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся.

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, стихи, песни, коммуникатив-
ная компетенция, речевые умения и навыки.

VERSE AND SONGS AS A MEANS OF 
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

M. Smirnova
A. Chervonyi

Summary: The article deals with the psychological, pedagogical and 
methodological aspects of the use of authentic poetry and songs in 
foreign language classes. Regular use of poetry and songs in a foreign 
language is an effective means of communicative skills formation in 
foreign language classes. This kind of educational tools helps relieve 
psychological stress in the classroom and makes language learning more 
interactive and engaging. Listening to and interpreting poems and songs 
in a foreign language contributes to the development and improvement 
of auditory and pronunciation skills of students, expanding their foreign 
vocabulary and knowledge of the culture of the country of the studied 
language. With their help grammar skills are improved and consequently 
the foreign language communicative competence of students is 
developed.

Keywords: a foreign language, learning, poems, songs, communicative 
competence, speech skills.

Как показывает практика преподавания, исполь-
зование аутентичных стихотворных и музыкаль-
ных произведений на уроках иностранного язы-

ка в средней общеобразовательной школе служит не 
только неким дополнением к процессу изучения ино-
странных языков, но и является весьма эффективным 
средством развития иноязычных коммуникативных 
навыков учащихся [2].

Согласно выводам современной психологии, ди-
дактики и методики преподавания иностранных язы-
ков, использование на занятиях аутентичных музы-
кальных и стихотворных произведений оказывает 
благотворное влияние на эмоциональное состояние 
учащихся; аутентичные произведения позитивно вли-
яют на настрой учеников и повышают их интерес и мо-
тивацию к более активному и осознанному изучению 
иностранного языка [3]. 

Изучающие язык с использованием музыкального 
и поэтического материала имеют возможность озна-
комиться с художественной, стилистической формой 
иностранного языка и его использованием в практике 
речи. 

Как известно, стихотворения и песни отражают культу-
ру народа, традиции и обычаи страны изучаемого языка.

Знакомство с лингво-культурологическими аспекта-
ми языка способствует формированию у обучающихся 
представлений об иноязычном менталитете и культуре 
страны, а также расширяет их лингвистический кругозор 
и обогащает их языковой опыт.

Кроме того, стихотворения и песни могут стать на за-
нятиях источником интересных тем для обсуждения в 
классе. 

В процессе знакомства с тем или иным произведе-
нием, учащиеся сталкиваются с проблемой понимания 
содержания и смысла произведения, в результате чего 
им приходится в полной мере использовать свои когни-
тивные способности, а также сформированные и фор-
мируемые навыки речевой деятельности (аудирование, 
чтение, говорение, письмо). 

В ходе работы над иноязычным художественным 
произведением, учащиеся активизируются, им при-
ходится активно общаться друг с другом и с препо-
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давателем, обращаться к словарям, справочникам и 
другим информационным ресурсам, задавать вопро-
сы и отвечать на них, переводить с иностранного на 
русский язык, делать записи и т.д. Все это развивает и 
обогащает учащихся как в общекультурном, так и язы-
ковом плане. 

Следует также отметить определенные методиче-
ские преимущества, которые дает использование худо-
жественного материала на уроках иностранного языка. 

Работа над стихотворным и песенным материалом 
позволяет: 

1. узнать новое о культуре и истории страны изуча-
емого языка (в текстах стихов и песен содержат-
ся имена собственные, географические названия 
страны, реалии изучаемого языка); 

2. развить слухо-произносительные навыки учащихся;
3. благодаря поэтической / рифмованной форме бы-

стрее и эффективнее усвоить новые лексические 
единицы языка и тем самым расширить свой вока-
буляр и закрепить иностранные слова в речевой 
коммуникации;

4. усвоить, закрепить и актуализировать граммати-
ческие (синтаксические) конструкции иностран-
ного языка;

5. развить творческие способности учащихся при 
индивидуальном и коллективном исполнении 
стихов и песен.

Вслед за Е.И. Пассовым отметим: при работе над 
музыкальными и поэтическими произведениями, яв-
ляющимися элементами иноязычной культуры, прояв-
ляются следующие аспекты учебно-воспитательной де-
ятельности [4;5]:

1. познавательный, учащиеся приобщаются и обога-
щаются иноязычной культурой; 

2. развивающий, учащиеся повышают свой культур-
ный и языковой уровень; 

3. учебный, учащиеся осваивают четыре вида рече-
вой деятельности, формируют коммуникативные 
навыки;

4. воспитательный, учащиеся приобретают уважи-
тельное, но критическое отношение к иноязыч-
ной культуре. 

Использование на занятиях по иностранному языку 
песенных и поэтических произведений требует от пре-
подавателя продуманной и системной работы. 

Эффективность работы с указанным материалом за-
висит также от четко сформулированных целей и прак-
тических задач, реализуемых на каждом уроке. 

При работе над стихом и песней важно придержи-
ваться следующего алгоритма работы:

1. предварительное собеседование о содержании 
стихотворения/песни, информация об авторе 
произведения, условиях, эпохе его создания;

2. прослушивание записи стиха или песни, ис-
полненного/ой носителем языка, чтение про-
изведения вслух, знакомство с поэтическими 
особенностями произведения и музыкальным со-
провождением;

3. проверка понимания содержания песни или сти-
ха – перевод трудных моментов, обсуждение, кон-
центрирование внимания учащихся на сложных 
выражениях и формулировках, стилистических 
особенностях;

4. выполнение упражнений, которые способству-
ют улучшению понимания содержания, а также 
работа с лексико-грамматическим составом 
произведения;

5. чтение текста с корректным произнесением зву-
ков, интонаций;

6. совместное разучивание песни стихов;
7. индивидуальное, коллективное исполнение про-

изведения;
8. запоминание и закрепление материала путем 

многократного повторения;
9. беседа на иностранном языке по содержанию 

произведения, обсуждение его проблематики.

Содержание текстов песен и стихов представляет со-
бой ценный контент [1], поэтому, в зависимости от уров-
ня владения языком и степени обученности учащихся, 
а также от промежуточных и поурочных целей, стихи 
и песни можно использовать различным образом и на 
разных этапах обучения.

Начальный этап. Стихотворные и песенные мате-
риалы нравятся младшим школьникам. Рифмованные 
тексты и приятные мелодии – прекрасный учебный ма-
териал, который привлекает младших школьников, он 
эмоционально окрашен и легче усваивается, он позво-
ляет снять психологическое напряжение, поднять на-
строение и легче запомнить сложные правила и языко-
вые явления. Все это способствует подъему мотивации 
учащихся к обучению.

Практика показывает: различные языковые структу-
ры, которые учащиеся заучивают в песенной или сти-
хотворной форме, усваиваются ими гораздо быстрее и 
лучше, чем при выполнении обычных рутинных учебных 
заданий. 

С целью более эффективного усвоения материала 
можно рекомендовать использовать также работу с 
картинками, последовательно изображающими дей-
ствия, эмоции, состояния людей и животных. Данный 
подход позволяет визуально представить содержание 
произведения. Но что особенно важно, так это то, что 
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песни и стихи помогают младшим школьникам легче и 
прочнее усвоить лексико-грамматические структуры 
иностранного языка. 

Средний этап. На этом этапе вводятся в большем 
количестве разнообразные слова и структурно более 
сложные выражения, а также предлагаются для вы-
полнения упражнения и задания, требующие опреде-
лённого уровня знаний, коммуникативных умений и 
навыков. На среднем этапе учитель, опираясь на базис 
знаний учащихся, может уделить больше внимания из-
учению грамматических явлений, представленных в 
содержании стихов и песен. На этом этапе появляется 
возможность выхода учащихся в речь в процессе вы-
полнения творческих упражнений, в ходе обсуждения 
и дискуссий.

Старший этап. На старшем этапе в зависимости от 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся на занятиях возможно использование песен и 
стихов в качестве материала для расширения лексиче-
ского запаса и изучения грамматических явлений ино-
странного языка. 

Старший школьный возраст предполагает рассмо-
трение также стилистических особенностей текстов по-
этических и музыкальных произведений. 

Работа над текстами указанного типа на этом этапе 
позволяет обучающимся вскрыть и обсудить подтекст 
произведения, рассмотреть аллюзии на события, кото-
рые сподвигли автора к написанию того или иного про-
изведения. 

Следует отметить: на любом этапе изучения ино-
странного языка следует ознакомиться с творчеством 
автора произведения, рассмотреть его биографию, об-
судить исторические события, которые происходили во 
время его жизни, а на старшем этапе – проанализиро-
вать и провести связь жизненных событий автора и его 
произведения.

Благодаря доступу к Интернету и другим совре-
менным средствам коммуникации в настоящее время 
имеется возможность использования в учебном про-
цессе значительного количества звучащих на изуча-
емом языке стихотворных и песенных произведений. 
Однако, такая возможность порождает очень важную 
проблему – проблему отбора наиболее релевантных 
в учебно-методическом плане иностранных художе-
ственных произведений. В связи с вышесказанным, 
следует придерживаться определённого алгоритма в 
процессе отбора произведений. 

Первый критерий – критерий аутентичности. Ото-
бранный материал должен быть реально аутентичным.

Второй критерий – соответствие материала уровню 
владения иностранным языком учащимися, их возрасту, 
а также морально-этическим нормам, принятым в рос-
сийском обществе. Текст произведения должен содер-
жать для учащихся полезную учебно-воспитательную 
информацию.

Третий критерий – критерий эмоционального воз-
действия. Аутентичные материалы должны понравиться 
учащимся, они должны вызвать у них интерес и тем са-
мым повысить их мотивацию к изучению иностранного 
языка.

Четвертый критерий – качественное звучания, вос-
произведение произведения. 

Пятый критерий – приемлемый объем длительности 
песни, стихотворения. 

Шестой критерий – соответствие темы произведения 
теме учебной программы. 

Таким образом, при отборе песенных и поэтических 
материалов необходимо учитывать целый комплекс 
критериев, соблюдение которых позволит разработать 
для учащихся интересные и эффективные задания и 
упражнения, а значит добиться тем самым позитивных 
результатов в формировании коммуникативной компе-
тенции.

Театрализация на занятиях по иностранному языку 
оставляет глубокий след в сердцах и душах учащихся 
и сохраняется в их сознании продолжительное время. 
Она позволяет учащимся в игровой форме воссоздать 
себе образ страны изучаемого языка и её жителей, по-
скольку именно в поэтических текстах, а также в тек-
стах песен и музыке находит свое отражение культура 
народа, ее история, традиции, взгляд на мир, общество 
и человека.

Таким образом, использование аутентичных сти-
хотворных и музыкальных произведений является 
эффективным средством формирования коммуника-
тивных навыков на уроках иностранного языка [6]. 
Подобного рода учебный инструментарий позволяет 
снять психологическое напряжение на уроке и дела-
ет изучение языка более интерактивным и увлека-
тельным. Прослушивание и интерпретация стихов и 
песен на иностранном языке способствует развитию 
и совершенствованию аудитативных и произноси-
тельных навыков учащихся, расширению словарного 
запаса иностранных слов и знаний о культуре страны 
изучаемого языка. С их помощью осуществляется со-
вершенствование грамматических навыков, а, следо-
вательно, и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся.
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Аннотация: Статья посвящена изучению процессов кристаллизации аксио-
логических доминант художественного дискурса, рассмотрению формиро-
вания смыслового наполнения концепта «Bridge» (мост). Анализ контекстов 
в их последовательности и взаимодействии в романе Р. Баха «Мост через 
вечность: история любви» («The bridge across forever: a lovestory») позволяет 
понять происхождение художественного концепта «Bridge» и показать влия-
ние процессов кристаллизации на формирование текста и аксиологической 
системы. В результате «Bridge» предстает как совокупность смыслов, реа-
лизующих важные для авторского мира понятия перехода из одного мира 
(измерения, времени, пространства) в другой, перехода в новое качество 
или состояние. В дополнение к вышеперечисленному «Bridge» представляет 
собой символ связи и надежды, поскольку способен соединять родственные 
души, сближая их. Автор приходит к выводу, что специфика процессов кри-
сталлизации концепта определяет особенности функционирования художе-
ственного дискурса.

Ключевые слова: концепт, кристаллизация, мост, дверь, символ, смысл.

CRYSTALLIZATION OF THE CONCEPT 
"BRIDGE" IN R. BACH’S NOVEL 
"THE BRIDGE ACROSS FOREVER: 
A LOVESTORY"

A. Cherkasova

Summary: The article is devoted to the study of the processes of 
crystallization of the axiological dominants of fictional discourse, the 
consideration of the formation of the semantic content of the concept 
"Bridge". An analysis of the contexts in their sequence and interaction 
in R. Bach’s novel "The Bridge across forever: a lovestory" allows us to 
understand the origin of the fictional concept "Bridge" and show the 
influence of crystallization processes on the formation of the text and the 
axiological system. As a result, "Bridge" appears as a set of meanings that 
realize the concepts of transition from one world (dimension, time, space) 
to another, transition to a new quality or state, which are important for 
the author’s world. In addition to the above, "Bridge" is a symbol of 
connection and hope, as it is able to connect soulmates, bringing them 
closer. The author comes to the conclusion that the specificity of the 
processes of crystallization of the concept determines the features of the 
functioning of fictional discourse.

Keywords: crystallization, bridge, door, symbol, meaning.

Художественный концепт играет важную роль 
в процессе создания модели художественной 
картины мира писателя, выступает как элемент 

картины мира конкретного культурного сообщества. 
Представляя собой сложное и многоуровневое струк-
турно-семантическое образование, художественный 
концепт возникает в сознании автора как результат 
его восприятия действительности и реализует своё 
смысловое наполнение в пространстве литературного 
произведения, а шире – в рамках художественного дис-
курса. Репрезентацию концепт получает в процессе его 
кристаллизации, которая рассматривается как универ-
сальная техника понимания концептов и смыслов, пред-
полагает процесс постепенного наращивания смыс-
лового содержания ключевых слов, на базе которых 
происходит «перерастание» значений и содержаний в 
смыслы под воздействием контекста. Кристаллизация в 
значительной степени способствует обнаружению ба-
зовых смыслов и метасмыслов, позволяет проследить 
процесс их взаимодействия и вытеснение одних смыс-
лов другими под воздействием лингвистических и экс-

тралингвистических факторов [7, 8, 11].

Образ моста выступает в качестве одного из наибо-
лее сложных, многозначных и символичных в мировой 
культуре и литературе, в частности. Представляя собой 
одно из древнейших изобретений человечества, по-
зволяющее преодолевать естественные препятствия, 
постепенно мост стал служить символом самоутверж-
дения человека и преодоления им сил природы [3]. 
Немаловажный интерес вызывают и многочисленные 
ассоциации моста в народном сознании с переходом из 
одного мира в другой, во многом возникшие под влия-
нием религиозных текстов. Как справедливо замечают 
В.И. Карасик и М.С. Милованова «тот или иной фрагмент 
реальности становится символом, если его образ во-
площает в себе существенную ценность для носителей 
лингвокультуры» [2, c. 122]. Нельзя не согласиться с тем, 
что мост, безусловно, играет значительную роль в жиз-
ни людей не только как военно-стратегический объект 
и один из важнейших средств коммуникации, но и как 
символ перехода из одного состояния в другое, связи 
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между двумя мирами – Небом и Землей.

Концепт Bridge (мост), не случайно вынесенный в 
название, является одним из центральных в произведе-
нии Р. Баха «Мост через вечность: история любви» («The 
bridge across forever: a lovestory»). Ядерным компонентом 
его семантического поля выступает лексическая едини-
ца bridge (мост). Ближнюю периферию составляют: door 
(дверь), gate (ворота/калитка), love (любовь), Leslie (Лес-
ли), Richard (Ричард), way (путь), road (дорога), которые 
способствуют восприятию bridge во всей его много-
гранности, противоречивости и одновременно глубине. 
Дальняя периферия представляет собой область сопря-
жения с другими концептами, которая также будет рас-
крыта в исследовании на конкретных примерах.

Рассмотрим смысловое наполнение представленно-
го концепта в процессе его кристаллизации. В данной 
связи необходимо учитывать, что мы акцентируем вни-
мание только на тех примерах, которые демонстрируют 
приращение смысла:

When one door closes, they say, other opens. I can see 
the door just shut, it’s got BARNSTORMING lettered on it and 
behind are crates and boxes of adventures that changed me 
from who I was into who I am. And now it’s time to move on. 
Where’s the door just opened?

Повтор слова door символичен. Необходимость ди-
намики и ее неизбежность представлена посредством 
различных языковых средств, например: а) антитеза 
closes – opens, shut – opened; б) структурный повтор и па-
раллелизм who I was – who I am; в) концептуально-смыс-
ловой повтор change – move, что способствует презента-
ции изменения мира. Дверь может восприниматься как 
символ перемен, переход в иное качество или состоя-
ние. Это новые возможности, способствующие духовно-
му росту личности, ее постоянному развитию и совер-
шенствованию. Она также отделяет прошлое, благодаря 
которому человек стал тем, кем он является на данный 
момент, от настоящего и будущего. В то же время дверь 
выступает как символ тайны, так как никогда точно не 
известно, что ждет человека впереди, какие испытания 
ему нужно будет преодолеть ради достижения заветной 
цели и реализации мечты всей его жизни. За ней остает-
ся память, метафорически представленная посредством 
ящиков и корзин, полных приключений.

I had grown up in a house with a fence around it, and 
in the fence there was a white smooth wooden gate, two 
holes bored round and low together in the wood so the dog 
could see through. 

Синонимом door в романе выступает лексема gate. 
Ворота дома (калитка) связаны с прошлым, являются 
символом дома и тепла. В то же время они определяют 
границы между своим, уже освоенным пространством, 
известным и безопасным, и чужим, внешним миром, не-

безопасным, полным страхов и неизвестности.

I remember that I stopped, hand on the gate, and spoke 
so quietly to myself and to the woman I would love that not 
even the dog could have heard.

Глагол to remember демонстрирует сопряжение кон-
цептов bridge и mind, а глагол to speak показывает вза-
имодействие концептов mind и soulmate. Ворота ста-
новятся местом (символом) не только одностороннего 
перехода из настоящего (прошлого) в будущее, но и из 
будущего (настоящего) в прошлое.

I don’t know where you are, but you’re living right now 
somewhere on this earth and one day you and I are going 
to touch this gate where I’m touching it now. Your hand will 
touch this very wood, here! Then we’ll walk through and 
we’ll be full of a future and a past and we’ll be to each 
other like no one else has ever been.

Время выступает как неизбежность грядущего, того, 
что непременно наступит. Лексическая единица gate, 
получая сопряжение с концептом time, показывает их 
неразрывное единство сквозь призму и единение mind 
и soulmate. 

Our questions will be answers and we’ll be caught in 
something so bright . . . and every step I take is one step 
closer on a bridge we must cross to meet. Before too long? 
Please?» 

Символом соединения, связи между двумя простран-
ствами и мирами, под которыми в данном случае по-
нимаются миры мужчины и женщины, представляющие 
собой две разных вселенных, выступает образ моста (не 
случайно это понятие вынесено в заглавие романа). Он 
является единственной дорогой, по которой можно пре-
одолеть препятствия, такие как жизненные обстоятель-
ства, сомнения, страхи и различные предубеждения, 
разлучающие любящих.

So much of my childhood is forgotten, yet that moment 
at the gate, word for word, stayed. 

Ворота одновременно выступают символом незабы-
ваемого характера момента, связывающего настоящее с 
прошлым.

Наряду с двусторонним движением, дверь как сим-
вол одностороннего, одновременно объединяет физи-
ческое и духовное пространства: 

I opened the door to the airport office.

Таким образом, дверь может быть не только вооб-
ражаемой, но и иметь физическое воплощение, отделяя 
внутреннее пространство от внешнего. Согласно Слова-
рю библейских образов, двери, врата или порталы часто 
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ассоциируются с вхождением в места большого духов-
ного значения [5].

I walked down a hall and opened the door into the han-
gar. It was home, all right.

Дверь может выступать в значении как дверь домой, 
возвращение или приобретение крова.

ME FELT the same as laying out flat on the kitchen table 
in an airplane two miles up, and then getting kicked out the 
door. One instant the plane was full-size, inches from my 
fingers ... I was falling, but I could grab and get back aboard 
if I desperately needed to…

The door paused a second, softly rumbled shut.

Персонификация позволяет воспринимать дверь как 
союзника, сопереживающее существо, душа которого 
созвучна человеческой душе.

“Thank you”, she said. Barely on the walk side of run-
ning, she hurried down the hall to her room, opened the 
door, entered, closed it behind her and left me alone in 
the corridor.

Дверь способна отделять родственные души от чу-
жих, формировать пространство одиночества. Соглас-
но Энциклопедии знаков и символов, дверь – двойной 
символ – защиты и доступа; переход из одного места или 
состояния в другое, от света к тени; превращение, вход в 
новую жизнь, инициация; приют и защита Великой Мате-
ри; доступ к убежищу и теплу очага, общение, контакты 
с людьми и внешним миром. Открытая дверь – это пред-
ставляющаяся возможность, освобождение, встреча, 
приглашение к открытию. Закрытая дверь – это тайна, 
отвержение, исключение, заключение, изоляция; защита 
от опасностей и неведомого [9].

There a blonde-and-smile flash above the sidewalk, 
heads turning in the crowd to watch, and in a moment Les-
lie opened the door, piled envelopes on the seat, slid be-
hind the wheel. 

Но также дверь способна соединять родственные 
души, сближая их. Иногда для этого нужно пройти сквозь 
пространства.

I stepped from a bridge of quiet silver light into a huge 
arena, empty seats curving away in semicircles, vacant aisles 
like spokes raying out from centerstage. 

Мост – это дверь из одного мира в другой, переход в 
новое качество или состояние, порой это даже средство 
проникновения в другое измерение, время, пространство. 
Согласно Словарю символов, мост олицетворяет сообще-
ние между Небом и Землей, одной сферой существования 

и другой, объединение человека и божества [6].

“Leslie?” I said, holding the door open for her as we left 
the building.

Дверь может быть и средством проявления заботы 
как потребности в человеке, искренних чувств.

You’ll get over it too, in about a minute and a half. Just 
pull your goddamn steel doors down shut, slam’em tight 
and never think of her again. 

Посредством метафоры в авторском мире даже душа 
обретает двери. Открывание и закрывание двери слу-
жит символом наличия или отсутствия контакта с внеш-
ним миром. Как правило, закрытые двери души симво-
лизируют разрыв связи человека с другими людьми, 
крайнюю степень отчуждения, стремление обезопасить 
себя от душевной боли, расстройств и разочарований 
внешнего мира.

Run to shut me up…. how it felt after you burned the 
only bridge. . .

Мост – это символ связи и надежды. Метафора «сжечь 
мост», используемая Р. Бахом, репрезентирует невоз-
можность возврата к прошлому во многих культурах. 

That impudent talk-back I had sealed away, he was right. 
I opened the doors, apologized, let him free; yet he said not 
one word more. 

Дверь может являться символом понимания, проще-
ния, взаимного примирения, признание справедливо-
сти чужого мнения и личной ошибки.

If I get mad at you, I don’t think there’s anything wrong 
with shouting and slamming doors. 

Также это средство проявления личностных эмоций, 
не являющихся чем-то экстраординарным и агрессив-
ным.

Yet there I stayed, fingers on the blistering handle of the 
airplane door. 

Дверь самолета предстает как способ укрыться в сво-
ем спокойном и комфортном мире, таком родном и зна-
комом герою.

I am standing at a door, and the door is opening into a 
different time. 

Дверь в мире автора может открываться не только 
в другое пространство, но и в иное время. Согласно 
авторской идее, человек может существовать одновре-
менно в настоящем, прошлом, будущем и воображае-
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мом мирах, все эти миры сосуществуют как альтерна-
тивные реальности.

Why hadn’t I been able to say that to her? She was still 
walking away and she wasn’t looking back. Then she was 
through the gate, and she was gone.

Ворота – это символ расставания, изменения направ-
ления течения жизни; они отделяют родственные души 
и связаны с сожалением о том, что не совершилось и не 
было реализовано.

The kid had known! The kid I was had stood at this gate 
and known that the woman that he was born to love would 
one day be here. Not a gate in space, that moment, the 
white wood was a gate in time.

Ворота – это символ объединения жизненного цикла 
в единый поток одновременного многопространствен-
ного бытия в палитре многообразия.

Время в этой системе понимается как объект, имею-
щий вход и выход. 

WE undressed that night in our hotel room, I told her 
about the gate, about how my life had been shaken those 
years ago by her lightest of touches on that wood.

Ворота – точка измерения жизненно важных ощу-
щений.

I flew the Pterodactyl, which had two seats instead of 
one, high over a misty silver bridge to land on a meadow-
green slope by some huge meeting-place, an open-air au-
ditorium.

Птеродактиль как символ ушедших тысячелетий и 
место встреч для двоих, следующих по мосту, объеди-
няются в общей картине мирового универсума. Е.О. Аки-
шина, Н.И. Мартишина рассматривают мост как мифоло-
гему и философскую метафору, отмечая, что различные 
формы культуры варьируют универсальную символику 
мостов, меняя акцентировки, но не существенные мо-
менты смысла. Например, «аллегории божественных 
мостов, соединяющих миры, сменяются метафориче-
ски-магическими образами строительства мостов, затем 
в философию приходят конструктивистские метафоры 
моста, в которых мост представляет мыслительную кон-
струкцию. Высшим проявлением ощущения силы и могу-

щества человека является метафора, когда сам человек 
становится мостом, способным соединять миры» [1].

We’re the bridge across forever, arching above the sea, 
adventuring for our pleasure, living mysteries for the fun of 
it, choosing disasters triumphs challenges impossible odds, 
testing ourselves over and again, learning love and love and 
LOVE!

Используя цепочку взаимосвязанных метафор, автор 
создает образ человека, объединяющего миры, времена 
и пространства, трактуя образ любящих как МОСТ ЧЕРЕЗ 
ВЕЧНОСТЬ, возвышающийся над морем времени, где 
они радуются приключениям, забавляются живыми тай-
нами, выбирают себе катастрофы, триумфы, свершения, 
невообразимые происшествия, проверяя себя снова и 
снова, обучаясь любви, любви и еще раз ЛЮБВИ.

Подобные мысли звучат в стихотворении А. Тарков-
ского «Посредине мира»:

Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звёзд.
Я между ними лёг во весь свой рост –
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост [4].

Таким образом, Bridge (мост) можно понимать как 
дверь из одного мира в другой, переход в новое каче-
ство или состояние. Порой дверь может выступать как 
средство проникновения в другое измерение, время, 
пространство. Это также новые возможности, способ-
ствующие духовному росту личности, ее постоянному 
развитию и совершенствованию, и символ тайны, так как 
никогда точно не известно, что ждет человека впереди, 
какие испытания ему нужно будет преодолеть ради до-
стижения заветной цели и реализации мечты всей его 
жизни. В дополнение к вышеперечисленному мост, бу-
дучи символом связи и надежды, способен соединять 
родственные души, сближая их. Иногда для этого нуж-
но пройти сквозь пространства. Особый интерес пред-
ставляет то, что образ человека, объединяющего миры, 
времена и пространства, образ любящих может тракто-
ваться как МОСТ ЧЕРЕЗ ВЕЧНОСТЬ, возвышающийся над 
морем времени, где они радуются приключениям, за-
бавляются живыми тайнами, выбирают себе катастрофы, 
триумфы, свершения, невообразимые происшествия, 
проверяя себя снова и снова, обучаясь любви, любви и 
ЛЮБВИ.
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Аннотация: В статье рассматривается один из наиболее распространенных 
инструментов работы с языковыми моделями Chat-GPT 3.5. и спектр его воз-
можностей по анализу элементов языковой картины мира военнослужащих 
Словацкой республики.

Ключевые слова: языковая картина мира, Chat-GPT, военная субкультура, 
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USING CHAT-GPT 3.5. TO ANALYZE 
THE ELEMENTS OF THE LINGUISTIC 
PICTURE OF THE WORLD OF THE SLOVAK 
REPUBLIC SERVICEMEN ON THE EXAMPLE 
OF TEXTS OF VARIOUS GENRES

I. Chirkin

Summary: The article discusses one of the most common tools for working 
with Chat language models-GPT 3.5. and the range of its capabilities for 
analyzing elements of the linguistic worldview of the Slovak Republic 
military personnel.

Keywords: language picture of the world, Chat-GPT, military subculture, 
jargon, language model, Slovakia.

Chat GPT или Generative Pre-trained Transformer (с 
англ. «генеративный предварительно обученный 
трансформер») позволяет работать с естествен-

ным языком в формате языковых моделей, т.е. опреде-
ленных компьютерных программ, которые по контексту 
вычисляют степень вероятности и частотности слов в 
предложении с учетом контекста и частоты употребле-
ния в корпусах текстов [URL: https://ai-news.ru/2023/06/
kak_rabotaut_yazykovye_modeli.html].

Задача моделирования языка в простом выражении 
может быть показательно представлена на примере 
фразы: «Мама мыла раму». Если попросить респондента 
завершить известную фразу «Мама мыла …», то с высо-
кой долей вероятности многие испытуемые ответят —  
«раму», что указывает на высокую частотность использо-
вания именно слова «рама» в контексте данного пред-
ложения у представителя отечественного этноса. Тем не 
менее, существует более низкая вероятность того, что 
фраза будет закончена менее очевидным вариантом, 
например, «Мама мыла сына» или «Мама мыла окно». 
В этом и заключается одна из сложностей задачи пред-
сказания слова по контексту: нет единого правильного 
ответа для конкретного контекста. Однако есть более ве-
роятные и менее вероятные ответы [там же].

Существует два основных типа языкового модели-
рования:

 — каузальное моделирование (Causal Language 
Modeling); 

 — моделирование путем восстановления исход-
ного текста по его «искаженной» версии (Masked 
Language Modeling и UL2) [там же].

Chat GPT использует первый вариант моделирова-
ния, в ходе которого появление каждого последующего 
слова определяется предыдущим. Таким образом, моде-
лирование происходит последовательно. Именно пер-
вый тип языкового моделирования позволяет обучать 
программы генерации текста. 

Ввиду повышенной сложности задачи, обучение про-
граммы по первому типу языкового моделирования 
требует большого объема данных, в частности корпусов 
текстов. Однако именно этот способ позволяет языко-
вой модели приобретать способность решать широкий 
спектр задач, а именно те задачи, решению которых мо-
дель не обучалась.

Большой объем данных, который использовался для 
обучения языковой модели, способствует ускорению 
последующих этапов обучения. Модели «показывают» 
всего несколько обучающих примеров, на основе кото-
рых она способна решать похожие или более сложные 
задачи уже гораздо эффективнее и быстрее. 

Помимо решения задач, связанных с генерацией 
текста и прогнозированием языковой модели, Chat GPT 
можно использовать для анализа текстов и смыслов 
письменных высказываний. «В лингвистике Chat GPT мо-
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жет быть использован для анализа языковых структур, 
выявления грамматических правил и семантических 
отношений. Помимо этого, программа может помочь 
исследователям в изучении диалектов и исторической 
лингвистики, в исследованиях перевода и машинно-
го обучения» [URL: https://chat-gpt-info.ru/chat-gpt-i-
lingvistika-kak-on-pomogaet-v-izuchenii-yazykov/]. 

Неоспоримым преимуществом Chat GPT следует счи-
тать возможность анализировать большие объемы тек-
стов за короткий промежуток времени, что позволит из-
бавиться от рутинных задач и сэкономить время.

«Исследования с использованием ИИ выявляют но-
вые подходы к изучению семантики и пресуппозиций. 
Автоматический анализ текстов позволяет выявить 
смысловые связи и отношения между словами и фраза-
ми» [там же]. 

Таким образом, в рамках исследований языковой 
картины мира военной субкультуры Chat GPT может 
представлять интерес по двум направлениям:

 — анализ большого объема письменных источников 
различных жанров на предмет выявления осо-
бенностей и характерных черт языковой картины 
мира военнослужащих, которые проявляются на 
грамматическом, синтаксическом, семантическом 
уровне;

 — моделирование и генерация текстов с учетом вы-
явленных особенностей языковой картины мира 
армейской субкультуры. 

Возможности Chat GPT по реальному анализу текстов 
в интересах лингвистики стали предметом многочислен-
ных споров и дискуссий. «Информация, которую полу-
чает пользователь нуждается в пристальной проверке и 
контроле» [URL: https://habr.com/ru/articles/727184/].  
Тем не менее, это не лишает Chat GPT и аналогичные про-
граммы на базе искусственного интеллекта и прогнози-
рования языковой модели реального инструментария 
по извлечению информации из конкретного источника 
и его обработки.

Возможности Chat GPT по анализу языковой
 картины мира

В качестве демонстрации анализа текста с помощью 
Chat GPT автором предлагается отрывок текста в жан-
ре интервью между журналистом и военнослужащим 
Словацкой республики. Качество анализа будет оцени-
ваться непосредственно автором в условиях предва-
рительного ознакомления с текстом и сопоставления с 
собственным проведенным анализом. 

Перед началом работы отрывок из интервью копиру-
ется в диалоговое окно Chat GPT для ввода информации 

и анализа. В качестве первого действия автор формули-
рует ряд общих вопросов, которые касаются стилистики, 
тематики текста, наличия в нем терминологических эле-
ментов или языковых единиц военного жаргона.

1. В каком стиле написан текст? 
2. Каков жанр текста? 
3. Какова основная тематика текста? 
4. Какие ключевые смыслы изложены в тексте? 
5. Кто автор текста? 
6. Какие действующие лица в тексте? 
7. Какие военные термины использованы в тексте?
8. Какие слова военного жаргона или сленга встре-

чаются в тексте? 
9. Какие профессионализмы присутствуют в тексте? 
10. Имеются ли в тексте фразеологизмы из военной 

сферы, устойчивые выражения, пословицы и по-
говорки?

Результаты анализа текста Chat GPT и их сопостав-
ление с заключениями автора представлены в таблице, 
где автор применяет следующие маркеры для оценки 
эффективности: «верно», «частично верно», «требуется 
пояснение», «ошибка», «искажение смысла».

Ответы Chat GPT указываются в таблице так, как они 
изначально были представлены программой, без редак-
тирования смысла и стилистики.

Первичный анализ показывает, что Chat GPT без за-
труднений определяет стиль текста, его жанр и общую 
тематику, ключевые смыслы и общий контекст. Однако 
представляет сложности анализ конкретных элементов 
языковой картины мира военной субкультуры, в част-
ности, терминологии и элементов военного социолекта.

На втором этапе анализа автор дополняет заданные 
на первом этапе общие вопросы более конкретной фор-
мулировкой. Например, «Выпиши все термины из этого 
текста, которые связаны с военной службой, водолаз-
ной подготовкой, а также термины, заимствованные 
из английского языка». Формулировка данного вопроса 
опирается на вполне точные ответы относительно те-
матики и стилистики текста. В этом случае Chat GPT ука-
зывает практически все термины, включая те, которые 
автор самостоятельно дополнял в ходе общего анализа. 
(Таб.2.)

Таким образом, если сформулировать для Chat GPT 
более конкретный запрос относительно наличия в тек-
сте всего комплекса терминов, то результат оказывается 
достаточно полным. 

Помимо этого, Chat GPT представил неверные зна-
чения указанных терминов, что требует последующего 
тщательного редактирования. В этой связи, от специали-
ста, который проводит исследование в рамках конкрет-
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Таблица 1. 
Результаты первичного анализа текста Chat-GPT.

Результаты Chat GPT в ходе анализа текста Заключения автора по анализу текста

1. В каком стиле написан текст? 
- Текст написан в информационном стиле, содержит факты и личный опыт 
автора.

Частично верно. 
Chat GPT, очевидно, не владеет информацией относительно системы стилей 
русского литературного языка. Следовало бы указать, что текст написан в 
публицистическом стиле с элементами разговорного стиля.

2. Каков жанр текста?
- Интервью или беседа с военным специалистом. 

Верно.

3. Какова основная тематика текста?
- В тексте рассказывается о переходе от занятий подводным плаванием к 
карьере в армии в качестве профессионального водолаза и о последую-
щей подготовке.

Верно.
В рамках указанного отрывка текста, Chat GPT без искажений определил 
главную мысль с учетом развития контекста интервью.

4. Какие ключевые смыслы изложены в тексте?
• Автор начал с занятий плаванием и постепенно заинтересовался подво-
дным миром.
• Автор рассказывает о своем увлечении пресноводными водоемами и 
подводными объектами.
• Автор рассказывает о своем пути от плавания к военной службе, в част-
ности к военному подводному плаванию.
• Автор детально описывает свой путь от заядлого пловца до вступления в 
военную подводную службу и участия в обучающих мероприятиях.

Верно.
Ключевые смыслы текста определены правильно. Однако необходимо 
отметить некоторую косноязычность изложения фактов и замены смысла 
«подводное плавание» или «подводное погружение» на «плавание». Очевидно, 
что Chat GPT воспринимает контекст с точки зрения нахождения в водоеме и 
сопоставляет его с более частотным слово «плавать».

5. Кто автор текста?
- Имя автора не указано в данном тексте.

Требуется пояснение.
Chat GPT воспринял вопрос с точки зрения имени автора, которое, дей-
ствительно, не отражено в тексте. Однако сам вопрос предполагает более 
расширенный ответ, учитывающий профессию и род деятельности участника 
интервью.

6. Какие действующие лица присутствуют в тексте?
- Действующие лица: автор текста, различные инструкторы, другие воен-
нослужащие.

Верно.

7. Какие военные термины использованы в тексте?
- potapač (водолаз);
- vojak (солдат);
- základná vojenská služba (основная военная служба)
- potápačská jednotka (подводная военная единица)
 - Navy SEALs, výcvik BUD/S.

Частично верно.
В ответе не были указаны некоторые термины, заимствованные из англий-
ского языка, как, например, divemaster (инструктор по подводному плава-
нию), не приведены русские эквиваленты военных терминов НАТО и США: 
«Navy SEALs», «BUD/S». Помимо этого, были упущены в качестве военных 
терминов следующие лексемы:
major – майор;
zahraničné výcviky – международные военные учения;
náborové stredisko (разг.) – призывной пункт, центр отбора военнослужащих;
odborná ženijná škola – военное инженерное училище;
preskúšanie z fyzickej zdatnosti – проверка физической подготовленности.

8. Какие слова военного жаргона или сленга присутствуют в тексте?
- В тексте отсутствует специфический военный жаргон или сленг.

Ошибка.
Элементами военного социолекта в данном тексте следует считать:
náborové stredisko (разг. призывной пункт). Данный элемент военного жарго-
на был определен Chat GPT ошибочно в качестве военного термина, однако, в 
словацком военном дискурсе в качестве официального понятия используется 
лексема regrutacia с аналогичным смыслом. 
Помимо этого, Chat GPT не определил лексему záklaďák (военнослужащий 
основной военной службы) в качестве элемента военного жаргона.

9. Какие профессионализмы присутствуют в тексте?
- Слова, связанные с подводным плаванием.

Частично верно.
В целом, все лексемы, которые относятся к подводному плаванию и водо-
лазному делу, следует рассматривать в качестве профессионализмов. Однако 
Chat GPT их не указывает, а только приводит общий ответ.
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ного иностранного языка с использованием Chat GPT, 
требуется не только высокий уровень языковой подго-
товки, но и знание специального военного глоссария как 
в русском, так и в иностранном языках. 

Говоря об использовании Chat GPT в контексте вы-
деления элементов военного сленга и жаргона, следует 
отменить, что на прямой вопрос «Какие элементы воен-
ного жаргона присутствуют в этом тексте?» дается 
некорректный ответ. Вместо перечисления конкретных 
языковых единиц Chat GPT приводит военные термины, 
о которых шла речь выше, а также некоторые устойчи-
вые фразы, которые непосредственно не относятся к во-
енной тематике.

После ряда уточняющих вопросов программа выдает 
следующий результат: «Пожалуйста, укажите конкрет-
ные фразы или слова, которые вы считаете элемента-
ми военного жаргона, и я постараюсь их правильно иден-
тифицировать и объяснить их значение». 

Автором были выделены и в последующем указаны 
Chat GPT следующие элементы военного жаргона:

 — Laik – профан, человек, который разбирается в 

теме поверхностно, «диванный» эксперт;
 — Záklaďák – военнослужащий молодого пополне-
ния, который только недавно приступил к воен-
ной подготовке;

 — Tatra s veľkým člnom – автомобиль чешской марки 
«Татра» для перевозки лодок.

Данные специфические элементы языковой картины 
мира военнослужащих Словацкой республики пред-
ставляют сложности при переводе в том случае, если пе-
реводчик не владеет некоторой фоновой информацией 
и не знаком с социально-культурным фоном словацкой 
военной субкультуры. 

Далее автор сравнивает способности Chat GPT по 
разъяснению указанных специфических элементов язы-
ковой картины мира словацких военнослужащих. (Таб. 3.)

Проведенный анализ демонстрирует нам как некото-
рые недостатки, так и преимущества Chat GPT в оценке 
элементов военного жаргона:

1. Скорость.
Анализ социокультурных компонентов языковой 

картины мира военнослужащих и ее стереотипных вы-

Результаты Chat GPT в ходе анализа текста Заключения автора по анализу текста

10. Присутствуют ли в тексте фразеологизмы из военной сферы, устой-
чивые выражения, а также пословицы и поговорки?
- В данном тексте нет прямых указаний на фразеологизмы. Однако, чтобы 
ответить на этот вопрос, я бы мог проанализировать конкретные фразы 
текста на предмет наличия в нем устойчивых выражений или пословиц.

Ошибка.
В тексте использованы устойчивые выражения, которые косвенно можно 
отнести к военной сфере: 
absolvovať základnú vojenskú službu – отслужить основную военную службу 
службу;
byť držiteľom kvalifikácie – обладать квалификацией;
mať za sebou pracu – иметь опыт (в какой-то сфере);
chodiť na zahraničné výcviky – принимать участие в военных учениях;
absolvovať preskúšanie z fyzickej zdatnosti – сдать физическую подготовку;
- otvorili vstupnú bránu do výcviku – получить возможность пройти курс 
подготовки.

Таблица 2. 
Список военных терминов по оценке Chat-GPT.

Термины, связанные с военной службой Термины, связанные с водолазной подготовкой Заимствованные из английского языка термины

1. vojak - солдат
2. základnú vojenskú službu - основная военная служба 
(срочная служба)
3. potápačská jednotka - подводная военная единица
4. major - майор (воинское звание)
5. náborové stredisko - наборный центр
6. armáda - армия
7. výcvik - обучение
8. kvalifikácia Divemaster - квалификация 
дайв-мастера (профессиональный водолаз)
9. ženijnej škole - инженерная школа (военное 
учреждение)
10. kurzu fyzickej zdatnosti – курс физической 
подготовки

1. potápanie - подводное плавание
2. plavecké krúžku - плавательный кружок
3. potápačský klub - клуб водолазов
4. potápačská jednotka - подводная военная 
единица

1. Navy SEALs - морские пехотинцы США
2. BUD/S (Basic Underwater Demolition/SEAL) - 
Базовая подводная подготовка разрушительная/
СПЕЦНАЗ
3. Divemaster - дайв-мастер (высший уровень 
водолазной подготовки)
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ражений в языке требует от автора определенного 
времени, мастерства владения иностранным языком и 
знания особенностей историко-культурного развития 
словацкой армейской субкультуры. В свою очередь Chat 
GPT уже имеет доступ к громадному массиву текстовой 
информации, на основе которой способен делать вер-
ные выводы и экономить время в ходе исследования.

2. Возможность изложения фоновой и фактологиче-
ской информации по языковым единицам. 

Chat GPT дает достаточно точное пояснение пред-
ставленных элементов языковой картины мира сло-
вацких военнослужащих с точки зрения правильности 
фактов фоновой информации. Тем не менее, не следует 
полагаться на способности Chat GPT давать исключи-
тельно верную информацию и обязательно проверять 
ее фактологическую точность. 

3. Функционирование языковых элементов в контексте. 
В процессе работы с большим объемом текстовой 

информации удобство Chat GPT заключается в его спо-
собности, при условии правильно заданных параме-
трах, выявлять и описывать элементы языковой картины 
мира, приводя примеры их употребления в письменной 
речи, что представляет удобство с точки зрения опоры 

на реальный языковой материал и контекст.
4. Учет лингвокультурных особенностей исследуемых 

текстов в процессе генерации новых.
Chat GPT способен базово определять, в каком стиле 

и контексте может использоваться тот или иной элемент 
языковой картины мира военнослужащих, на основе 
исследуемых текстовых массивов генерировать схожие 
примеры использования, что может представлять цен-
ность для лингводидактики.

В качестве пример возьмем уже упоминавшееся 
выше слово Záklaďák. Если сформировать Chat GPT за-
прос с целью указания стилистики данной лексемы и 
контекста ее употребления, то мы получаем следующие 
результаты. (Таб. 4.)

Данный пример интересен тем, что в нем присутству-
ют как элементы правильного анализа, так и ошибочные 
выводы, так называемые «галлюцинации» искусственно-
го интеллекта (дается ответ в виде информации, которой 
нет в исходнике или явно искаженная информация ис-
точника) [URL: https://habr.com/ru/articles/727184/]. Если 
обратиться к словарю словацкого военного жаргона, 

Таблица 3. 
Сравнительный анализ элементов военного жаргона автором и Chat-GPT.

Анализ автора Анализ Chat GPT

Laik – человек, который разбирается в военной составляющей только 
поверхностно, профан или «диванный» эксперт. Лексема используется 
в нейтральном контексте или с целью демонстрации несерьезного отно-
шения к людям, которые делают определенные выводы по отношению к 
элементам военной культуры и быта

Слово «Laik» в данном контексте означает непрофессионала или человека, 
который не является экспертом в данной области. В данном случае, автор 
говорит, что «laik ľahko pochopí,» что ознчает»даже непрофессионал легко 
поймет.» Таким образом, слово «laik» используется для обозначения обычного 
человека, не обладающего специальными знаниями или опытом в конкрет-
ной области

Záklaďák – военнослужащий молодого пополнения, который только не-
давно приступил к военной подготовке. Лексема образована от словосо-
четания zakladná vojenská služba (основная военная служба) и суффикса 
-ak, который обозначает принадлежность к определенному виду или роду 
войск.

Слово «Záklaďák» в данном контексте означает начального военнослужа-
щего или рекрута, который только начал свою военную службу и проходит 
базовую военную подготовку или знакомство с военной средой. Это слово 
является единицей сленга, используемой в речи военнослужащих для обо-
значения новобранца или рекрута.

Tatra s veľkým člnom – автомобиль чешской марки «Татра» для перевозки 
лодок. Фраза содержит некоторую фоновую информацию о военном быте 
и технике, что обязательно следует учитывать при переводе.

Tatra - это чешская автомобильная компания, которая специализируется на 
производстве грузовых и внедорожных автомобилей. Компания Tatra была 
основана в 1850 году и является одним из старейших производителей авто-
мобилей в мире. Она производит различные модели автомобилей, включая 
военные грузовики, грузовики для экстремальных условий и другие специ-
ализированные транспортные средства. Tatra известна также своей долгой 
историей в участии в военных конфликтах, предоставляя военные грузовики 
и транспортные средства для вооруженных сил разных стран.

Таблица 4. 
Детальный разбор Chat-GPT лексемы záklaďák.

Слово Стиль Контекст Пример Перевод

Záklaďák является неформальным 
сленговым выражением и 
используется в разговорной 
речи

Используется в качестве обозначения не-
профессионала, «новичка» в военном деле, 
который только начал проходить основную 
военную подготовку.

Na vojenskej akadémii sa 
všetci noví vojaci považujú za 
záklaďákov, kým sa naučia 
všetky potrebné dovednosti

В военной академии всех новых 
военнослужащих называют 
«молодняком», пока те не приоб-
ретут все необходимые навыки
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то лексема Záklaďák имеет следующее значение: civil 
absolvujúci základnú vojenskú službu určenú dobu / граж-
данское лицо, проходящее основную военную службу 
в течение определенного срока [URL: https://spravodaj.
madaj.net/view.php/2007/05-terminy-zakladnej-vojenskej-
sluzby]. Наиболее подходящим по значению соответ-
ствием в русском военном жаргоне следует считать лек-
сему «срочник».

В свою очередь, Chat GPT неверно интерпретирует 
процесс образования данного жаргонизма, полагая, что 
слово образуется не от словосочетания «základná vojen-
ska služba» (основная военная служба1), а от существи-
тельного «základ» (основной, начальный). 

Тем не менее, Chat GPT относительно верно опреде-
лил стилистку слова и контекст употребления: Chat GPT 
генерирует несколько ошибочный пример его исполь-
зования в речи, и, следовательно, его значение.

Отметим, что эффект галлюцинации может вызывать 
последующие ошибки в анализе данного слова. При по-
пытке сформировать запрос на определение контекстов 
и вариантов использования данного слова Chat GPT по-
мимо военной сферы употребления приводит следую-
щие результаты: 

Таблица 5. 
Пример ошибки галлюцинации Chat-GPT.

Сфера употребления и контекст Пояснение

1. Образование и профессия «záklaďák» может использоваться 
для обозначения студента или начи-
нающего специалиста, который только 
приступил к изучению определенного 
предмета или начал свою карьеру

2. Спорт В контексте спорта, «záklaďák» может 
относиться к начинающему спортсме-
ну, который только начал заниматься 
определенным видом спорта или при-
соединился к команде.

3. Разговорная сфера В общем разговорном контексте, 
«záklaďák» может использоваться для 
обозначения новичка или человека, 
который только начал что-то изучать 
или делать

Учитывая представленные Chat GPT варианты, сле-
дует отметить, что эффект галлюцинации способствует 
генерации совершенно ошибочных выводов в отноше-
нии контекста и сферы употребления некоторых слов. 
Таким образом, основанием для формирования невер-
ного ответа послужил предыдущий вывод Chat GPT от-
носительно механизма формирования слова «záklaďák», 
что ошибочно спровоцировало и неправильную логику 
рассуждения.

Выводы

1. Chat GPT представляет собой несовершенный, 
тем не менее эффективный инструмент для анали-
за текста ввиду имеющегося доступа к огромному 
числу текстовой информации и заложенных в нем 
принципов машинного обучения.

2. Chat GPT без затруднений определяет общую сти-
листику текста, его жанр и ключевые элементы со-
держания, однако, его эффективность снижается 
в процессе выделения отдельных элементов язы-
ковой картины мира: терминов, фразеологизмов, 
жаргонизмов, единиц сленга, прочих лингвокуль-
торологических элементов.

3. Чем более развернуто формулируется запрос 
к Chat GPT, тем более точные результаты выдает 
программа. 

4. Несмотря на использование современных язы-
ковых моделей, Chat GPT выполняет не в полной 
мере качественный перевод военной терминоло-
гии, что формирует дополнительные требования 
для специалиста по владению специальным воен-
ным глоссарием и лексикой.

5. Основное преимущество Chat GPT заключается в 
скорости анализа и формирования отчетов отно-
сительно исследуемых текстов, однако, необходи-
мо выделять дополнительное время для провер-
ки фактологической точности представляемых 
выводов в процессе интерпретации элементов 
языковой картины мира.

6. Chat GPT, как и прочие системы искусственного 
интеллекта, подвержен ошибкам, так называемым 
галлюцинациям и нарушениям логики изложения 
выводов, ввиду невозможности получения досту-
па к имеющейся фактологической информации.

1 Аналог срочной службы в Российской Федерации
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема применения 
критериев качественного и количественного анализа для исследования тер-
миносистемы научного аппарата химии. Цель исследования заключается в 
рассмотрении основных количественных и качественных критериев для со-
поставительного анализа терминосистемы в области химии. Методология 
исследования основана на структурном подходе и включает в себя методы 
общенаучной группы (анализ, синтез, индукция, дедукция), а также ряд 
специальных методов: историографический анализ научной литературы по 
теме исследования, корпусное исследование, частотный метод анализа, ме-
тод формально-структурного анализа. Материалами исследования послужи-
ла английская терминосистема в области химии: было проведено изучение 
общеупотребительных и узкоспециальных терминов в области химии на 
английском языке. По итогу проведенного исследования автор статьи при-
шел к следующим выводам: количественные критерии позволяют выявить 
частотность терминов определенной семантической группы; качественные 
критерии анализа дают возможность анализировать термины в сфере хи-
мии по семантическим полям. В комплексе качественные и количественные 
исследования в области терминологии позволяют установить частотность 
употребления терминов в определенном семантической поле (в терминоло-
гической группе).

Ключевые слова: терминологическая группа, прикладная лингвистика, се-
мантическое поле, корпусное исследование, терминосистема.

THE TERMINOSYSTEM OF THE SCIENTIFIC 
APPARATUS OF CHEMISTRY IN THE 
ENGLISH LANGUAGE: QUALITATIVE AND 
QUANTITATIVE CRITERIA OF ANALYSIS

N. Eismont

Summary: The article reveals the actual problem of applying qualitative 
and quantitative analysis for the study of the terminological system of 
the scientific apparatus of chemistry. The research goal is to consider 
the main quantitative and qualitative criteria for a comparative analysis 
of the terminological system in the field of chemistry. The research 
methodology is based on a structural approach and includes the 
methods of the general scientific group (analysis, synthesis, induction, 
deduction), as well as a number of special methods: historiographic 
analysis of scientific literature on the research topic, corpus research, 
frequency analysis method, formal structural analysis method. The 
research materials were the English terminological system in the field of 
chemistry: a study was made of common and highly special chemistry 
terms in English. Based on the results, the author concluded: quantitative 
criteria make it possible to identify the frequency of terms of a certain 
semantic group; qualitative analysis criteria make it possible to analyze 
terms in the field of chemistry in terms of semantic fields. In a complex, 
qualitative and quantitative research in the field of terminology makes 
it possible to establish the frequency of the use of terms in a certain 
semantic field (in a terminological group).

Keywords: terminological group, applied linguistics, semantic field, 
corpus research, term system.

Актуальность темы исследования обусловлена не-
обходимостью выявления наиболее оптимальных 
критериев анализа терминосистем в сфере химии 

в английском языке. В международных стандартах про-
изводства, а также в справочниках и технических руко-
водствах для химической промышленности применя-
ются как общенаучные термины из сферы общей химии, 
так и из специальных отраслей данной науки: аналити-
ческая химия, неорганическая химия, органическая хи-
мия, биохимия, физическая химия и техническая химия. 
Научный аппарат химии представляет собой «перечень 
последовательно совершаемых логико-познавательных 
действий (операций), обеспечивающих выполнение 
самого исследования. Научный аппарат организует по-
исковую деятельность и упорядочивает ее» [1, c. 51]. В 
языковом, коммуникативном измерении все научные 

процедуры обслуживают терминосистемы: «комплексы 
терминов с фиксированными отношениями между ними 
в определенной научной или технической области» [2, c. 
136]. С позиций изучения английского корпуса текстов 
по химии, можно предположить, что в терминосистему 
«химия» входит несколько терминополей (групп тер-
минов, связанных узкоспециальной семантикой). Под 
терминополем в современной лингвистике принято 
понимать «систему «научно-технических специальных 
понятий, которой в плане выражения соответствует тер-
минология (совокупность взаимообусловленных лекси-
ческих единиц)» [6, с. 121].

При этом в современной лингвистике нет единой точ-
ки зрения на то, какие именно методы являются наибо-
лее релевантными для исследований терминосистемы 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.11.41
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химии в английском языке. Часть исследователей при-
держивается качественного подхода, выделяя в каче-
стве критериев такие признаки термина, как структура, 
семантику, морфология и т.п. [3, c.7]. Другие авторы пред-
почитают инструментарий количественного анализа, 
который позволяет исследовать такие количественные 
признаки термина, как частотность в корпусе англий-
ского языка в текстах научного содержания из области 
химии [4, c. 245]. 

Историография темы достаточно обширна и включа-
ет в себя труды таких авторов, как A.A. Самодоева, E.Ю. 
Филатова [5], С.М. Яшкин [6], A. Кадедду, Э.К. Уайли [7] и 
др. В этих работах предложено важное понятия «терми-
носистема», под которой имеется ввиду «система терми-
нов, связанных общим семантическим полем и обслу-
живающим определенную профессиональную область 
деятельности» [6, c. 104]. 

Теоретические аспекты формирования терминоси-
стем в различных языках рассматриваются в исследо-
ваниях А. Джаянти, А. Кистан, М. Маркус, Р. Раджешвари 
[9], Ф. Ланкастер [10], У. Махешвари, А. Вишванатан [11], 
Б. Шмречаньи, Л. Россил [12] и др. В работах данных ав-
торов применены два основных подхода: структурно-
функциональный и системный, при которых в первом 
случае термин рассматривается как некая структурная 
единица, во втором – как часть определенной системы 
лингвистических единиц. 

Некоторые эмпирические модели анализа терми-
носистем с помощью количественных методов пред-
ставлены в работах таких авторов, как Дж. Ваймс [13],  
M.В. Влаватская, М.А. Ефанова [14] и др. 

В числе данных исследований интерес представляют 
попытки создания авторских методик, позволяющих со-
вместить качественные и количественные критерии ана-
лиза терминосистемы «химии» в английском, русском и 
некоторых других языках. Суть данных методик заключа-
ется во внешнем, кросс-лингвистическом исследовании 
терминов, то есть в выделении таких критериев, на ос-
нове которых можно было осуществлять сопоставление 
терминов в различных языках, принадлежащих к разных 
языковым семьям. Особую популярность в исследовани-
ях данного направления имеет анализ формальной лек-
сической структуры терминов. 

Тем не менее, в настоящее время в научной литера-
туре недостаточно полно разработана методика, по-
зволяющая учитывать как количественные, так и каче-
ственные критерии терминосистемы химии как части ее 
научного аппарата.

Материалами для анализа послужили 250 лингвисти-
ческих единиц, входящих в терминосистему «химия» в 

английском языке. Отбор проведен по национальному 
корпусу английского языка [8]. Частотность каждой лек-
сической единицы, имеющей коннотацию «химия», была 
выявлена на основе данных национального корпуса [8]. 

Основную единицу анализа составили лексико-се-
мантические терминологические группы, принадлежа-
щие к англоязычной терминосистеме, объединенные 
общим семантическим полем «химия». В рамках прове-
денного исследования частотности терминов по крите-
рию принадлежности к лексико-семантической группе 
«химия» были выделены две большие группы, обслужи-
вающие научный аппарат данной науки:

1. термины общей химии; 
2. термины из специальных областей химии (напри-

мер, аналитическая химия, неорганическая химия, 
органическая химия, биохимия и т.п.) (таблица 1).

Всего было выявлено 150 примеров лексики в терми-
нополе «общая химия», 50 примеров лексики в терми-
нополе «органическая химия», 50 примеров лексики в 
терминополе «неорганическая химия». Разделение тер-
минов на терминополя является качественным критери-
ем анализа, что позволяет выявлять не только крупные 
терминополя, но и составляющие их блоки терминов, 
принадлежащих к разным терминологическим группам. 

Например, термин «Wagner reaction» («Вагнера ре-
акция») относится к терминосистеме «химия» к терми-
нополю «органическая химия», к блоку «химические 
реакции». То есть, на основании качественного крите-
рия можно проводить достаточно подробный анализ 
английской терминосистемы «химия», что не исключает 
применение количественного анализа частотности каж-
дой конкретной терминологической группы. 

Далее, на основе корпуса английского языка была 
установлена средняя частотность для каждой термино-
логической группы, то есть был применен количествен-
ный критерий анализа терминов научного аппарата хи-
мии в английском языке. Обработка репрезентативной 
выборки была проведена с помощью программного ин-
струмента статистического анализа. 

Частотность выявленных терминологических групп 
в терминосистеме «химия» в корпусе английского языка 
была проанализирована с помощью программы Neural 
Designer для расширенного статистического анализа. 
Полученные результаты были отображены в сводной 
диаграмме. 

Частотность выявленной лексики в каждой термино-
логической группе анализировалась по 10-ти балльной 
шкале: 1-3 балла – низкий уровень частотности, 4-6 бал-
лов средний уровень частотности, 7-10 баллов – высо-
кий уровень частности термина. 
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Предложенная методика анализа позволяет переве-
сти качественные данные в количественные, обобщить 
показатели частотности терминов химии в английской 
терминосистеме, состоящих в основном из одного слова 
и крайне редко – из клишированных фраз. Данное эм-
пирическое исследование проведено со 4 по 20 апреля 
2023 года. 

Результаты

В рамках исследования с помощью количественных 
методов было проведено исследование по каждой из 
терминологических групп (рисунок 1).

Насколько можно судить по полученным данным, 
представленным на рисунке 1, наиболее высокая ча-
стотность характерна для терминов, составляющих 
терминополе «общая химия», что объяснимо широтой 
применения данной терминологии. В общем объеме вы-
борки терминологических групп была выявлена сред-
няя частотность для терминов, входящих в терминополе 
«органическая химия». 

Наименьшая частотность из общего объема выборки 
была выявлена в группе терминов, принадлежащих к тер-
минополю «неорганическая химия», что, возможно, объ-
ясняется спецификой самого подбора текстов по химии в 

корпусе английского языка. Такая частотность подтверж-
дает тезис о том, что для английской терминосистемы в 
химии характерна лаконичность структуры терминов 
(большинство из них состоят из одного или двух слов).

По морфологическому критерию была выявлена сле-
дующая структура терминов в исследуемых терминопо-
лях (рисунок 2). 

Данные, представленные на рисунке 2, позволяют 
констатировать, что наибольшую частотность обнару-
живают английские термины, выраженные морфоло-
гическими конструкциями типа «существительное + 
существительное» («N+N») и «прилагательное + суще-
ствительное» («Adj+N»). Менее частотными являются 
трехчастные и многосоставные термины, выраженные 
структурами типа «существительное + прилагательное/
причастие + существительное» («N + Adj / Part + N») и «су-
ществительное + предлог…» («N + Prep»). Полученные 
данные позволяют предположить, что система терминов 
научного аппарата химии в английском языке практиче-
ски доведена до совершенства в своей лаконичности и 
однозначности трактовки терминов. 

В результате проведенного исследования можно 
сформулировать следующие выводы: 

1. Проведенный анализ корпуса английского языка 

Таблица 1. 
Пример анализа частотности терминов химии в терминосистемах английского языка 

(по результатам корпусного исследования).

Группа общенаучных терминов

Примеры лексики Перевод на русский язык Индекс частотности по корпусу английского языка

Absorption Абсорбция 273

Autoclave Автоклав 269

Adsorption Адсорбция 268

Allotropy Аллотропия 279

Valence Валентность 280

Evaporation Выпаривание 288

Explosives Взрывчатые вещества 278

Halogens Галогены 279

Группа специальных терминов 

Примеры лексики Перевод на русский язык Индекс частотности по корпусу английского языка

Aliphatic compounds Алифатические соединения 107

Alicyclic compounds Алициклические соединения 122

Alkadienes Алкадиены 109

Biopolymers Биополимеры 98

Fermentation Брожение 99

Wagner reaction Вагнера реакция 101

Macromolecular compounds Высокомолекулярные соединения 112
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доказал, что в современной англоязычной тер-
минологии в области химии могут быть успешно 
применены как качественные, так и количествен-
ные методы исследования научного аппарата. 
При этом исследование позволило выявить тен-
денцию к высокой частотности терминов с одно-
составной и двусоставной структурами в терми-
нополях «общая химия», «органическая химия» и 
«неорганическая химия». 

2. Большое значение дальнейших исследований в 
данном направлении заключается в том, что бо-
лее подробная классификация терминосистем с 
помощью сочетания качественных и количествен-
ных методов помогает переводчикам в подборе 
наиболее релевантного аналога в терминоси-
стеме языка перевода, что облегчает взаимодей-
ствие между представителями разных языков в 
области теоретической и прикладной химии. 

Рис. 1. Частотность различных терминологических групп терминосистемы «химия» в английском языке 
(составлено автором с помощью программы Neural Designer)

Рис. 2. Частотность морфологической структуры терминов в английской терминосистеме «химия» 
(составлено автором с помощью программы Neural Designer)
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