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Аннотация: В историографии истории здравоохранения Забайкалья суще-
ствует точка зрения, что в дореволюционный период коренное бурятское 
население было лишено государственной медицинской помощи и использо-
вало при различных недугах только приемы и способы народной медицины, 
а также методы традиционной тибетской медицины. Цель нашей статьи рас-
крыть региональные особенности зарождения и становления европейской 
медицины у бурятского населения в дореволюционный период. На наш 
взгляд быстрая организация эффективной системы здравоохранения, охва-
тывающей, и коренное население на восточной окраине Российской империи 
не могла быть осуществлена по объективным причинам. Прежде всего это 
был новый вид медицинской помощи, который должен был доказать при-
оритетность в условиях своеобразной конкуренции совершенно разных 
систем и методик оздоровления человека. Первая организованная государ-
ственная задача по охране здоровья подданного населения империи в виде 
массового оспопрививания, которая безусловно имела, актуальное значение 
для жизни бурятского народа была воспринята положительно в начале XIX 
столетия. Только постепенное решение проблемы существенного дефицита 
медицинских кадров всех уровней, организация гражданских городских и 
сельских лечебных заведений в течении XIX начала XX столетия позволило 
осуществить более широкий охват унифицированной системой здравоохра-
нения всех жителей Забайкалья. Необходимо отметить, что власть Россий-
ской империи не игнорировала длительное время задачи медицинского обе-
спечения коренного этноса и тем более, не рассматривало цели ослабления 
его здоровья и постепенного уничтожения. В результате постоянно проводи-
мых государственных административно-территориальных, социальных ме-
роприятий постепенно создавалась стройная система медицинской помощи 
для всех слоев населения Российской империи, что гарантировало эффектив-
ное социально-экономическое развитие и укрепление стратегически важной 
пограничной территории для решения геополитических задач России.

Ключевые слова: история медицины, дореволюционная Россия, Забайкалье, 
европейская медицина, оспопрививание, бурятское население.

FEATURES OF THE FORMATION  
OF EUROPEAN MEDICINE  
IN THE INDIGENOUS POPULATION  
OF TRANSBAIKALIA (XVIII-END OF THE 
SECOND DECADE OF THE XX CENTURY)

S. Batoev
I. Karpenko

Summary: The historiography of healthcare of Trans-Baikal region contains 
an opinion that during the period before revolution, indigeneous Buryat 
people were deprived of the state medical care and used techniques 
and methods of folk medicine and traditional Tibetan medicine only 
to manage various diseases. The purpose of this article is to reveal the 
conditions and factors that had a direct impact on the nature and timing 
of the introduction and development of European medicine in the Buryat 
population in the pre-revolutionary period. In our opinion, the efficient 
healthcare system, also covering the indigenous people on the eastern 
periphery of the Russian Empire, couldn't be rapidly organized due to the 
objective reasons. That was a new medical care, which had to prove its 
advantage in the context of competition of completely different systems 
of human health improvement. But, the first state task to protect the 
health of the subject population in the form of mass smallpox vaccination, 
which was of actual importance for the life of the Buryat people, was 
perceived positively at the beginning of the XIX century. Only a gradual 
solution to the problem of a significant shortage of medical personnel, 
the organization of urban and rural medical institutions during the XIX-
early XX century made it possible to organize a wider coverage of state 
medicine for all residents of Transbaikalia. It should be noted that the 
pre-revolutionary government did not ignore for a long time the task of 
providing medical care for the indigenous ethnic group, and even more 
so, did not set the goal of weakening its health and gradual destruction. 
. As a result of constantly conducted state administrative-territorial and 
social measures, a unified system of medical care was created for all 
segments of the population, which guaranteed effective socio-economic 
development and strengthening of the strategically important border 
territory for solving Russia's geopolitical problems.

Keywords: pre-revolutionary Russia, Trans-Baikal region, European 
medicine, smallpox vaccination, Buryat people.

Современное состояние отечественной системы 
здравоохранения, подвергшейся длительной оп-
тимизации и реформированию привело к резкому 

снижению доступности и качества медицинской помо-

щи, особенно в регионах страны. Поэтому, интерес к изу-
чению истории здравоохранения Сибири не ослабевает, 
а наоборот увеличивается. Тему освещают как профес-
сиональные историки, так и медицинские работники. В 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.04
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историографии истории здравоохранения Забайкалья 
существует точка зрения, что в дореволюционной Рос-
сии бурятское население было полностью и сознательно 
лишено европейской медицины до начала советского 
периода. Такая интерпретация исторических событий 
в историографии была обусловлена идеологическими, 
конъюнктурными соображениями, но и в современной 
историографии продолжает встречаться подобное мне-
ние. Безусловно, длительный процесс широкого внедре-
ния и признания доминирующей роли государственной 
медицинской помощи на присоединенной окраине 
огромной империи, в Забайкалье, характеризовался су-
щественными региональными особенностями, но носил 
непрерывный характер, начиная, с момента появления 
первых русских лекарей с конца первой половины XVIII 
века и складывался в общих рамках российской дорево-
люционной системы здравоохранения. Отсутствие ор-
ганизации охраны здоровья подданного населения За-
байкалья в этот период не носило дискриминационный 
характер и не имело цели ослабления коренного этноса. 
И дело не только в краткосрочной экономической вы-
годе от сбора пушнины и добычи драгоценных метал-
лов, а главная причина на наш взгляд, это сохранение 
и укрепление человеческого потенциала, способного 
удержать и защитить стратегически важную погранич-
ную территорию на востоке России в геополитической 
перспективе. Особое место в системе административно-
территориального устройства Сибири занимали погра-
ничные области, в которых была не только упрощенная 
система управления при сохранении традиционных ин-
ститутов самоуправления и суда, но и поддерживался 
длительное время явный приоритет военной власти над 
гражданской. (Дамешек, Ремнев 2007: 20).

Таким образом, цель нашей статьи заключается в 
комплексном обобщении региональных особенностей 
становления европейской медицины у коренного насе-
ления Забайкалья в дореволюционной России. В Россий-
ской империи существовала большая разница в уровне 
экономического развития территорий. Региональные 
особенности управления отдельными, подчас весьма 
разнообразными территориями огромного государства 
вырабатывались правительством по мере вхождения 
этих земель в состав России и упрочения власти и авто-
ритета центрального правительства (Дамешек, Жалса-
нова, Курас 2013: 4). Геополитический раздел между об-
ретающей имперские черты Россией и династией Цин1  
(Робертс, Уэстад 2018: 573), подвел черту исторической 
самостоятельности кочевых народов [Содномпилова 
2019: 15]. Во второй половине XVII столетия в процессе 
присоединения Забайкалья к Российской империи, рус-

ские сразу вошли в непосредственное соприкосновение 
с Китаем. 

С 1728 года по предложению Саввы Лукича Владис-
лавовича-Рагузинского2 для укрепления военно-поли-
тического влияния на границе с Китаем, из-за малочис-
ленности русского населения, забайкальские буряты на 
первом этапе защищали границы своими силами (Чи-
митдоржин 2009: 24). Служба бурят и тунгусов по охране 
границы требовала официального признания и 29 марта 
1728 г. вышел Указ Сената «О выдаче знамен бурятским 
племенам» (Базаров 2011: 68). Следовательно, защита 
своей территории от внешнего вмешательства под по-
литическим и экономическим управлением России гово-
рит о взаимной пользе таких отношений и обеспечивает 
в будущем улучшение социального климата на погра-
ничной территории. Тем более определенно высокий 
уровень русской культуры, постепенное налаживание 
дружелюбных отношений с прибывающим в Забайкалье 
русским населением с XVIII века привело к длительному 
сосуществованию и выживанию разных народов в рам-
ках единой российской государственности (Болонев 
2013: 223).

Таким образом, региональная политика Российской 
империи преследовала цели политической и экономи-
ческой интеграции страны, установления социальной, 
правовой и административной однородности. Но кон-
кретные потребности управления заставляли прави-
тельство учитывать региональное своеобразие террито-
рий, в результате чего имперская политика на окраинах 
была в тоже время противоречива. (Дамешек, Ремнев 
2007: 21)

В процессе начатых мероприятий по промышленно-
ресурсному освоению нового региона в первой поло-
вине XVIII столетия серьезно вставала проблема социо-
культурной интеграции коренного населения в Россию 
(Ремнев 2013). Важно подчеркнуть, что с самого начала 
освоения Забайкалья в рамках решения первых актуаль-
ных военно-пограничных и экономических задач в виде 
укрепления границы, наращивания военного континген-
та, сбора пушнины, развития горнорудной промышлен-
ности, необходимость в комплексном развитии системы 
регионального здравоохранения отсутствовала. При 
этом необходимо отметить, что существенной потреб-
ности в XVIII – начале XIX вв. в организации системы ме-
дицинской помощи у коренного населения пока не воз-
никало. Прежде всего, это был новый вид медицинской 
помощи, который коренные жители Забайкалья должны 
были сначала оценить и затем уже возможно и принять. 

1  Маньчжурская империя - политический проект, реализованный союзом племен, происходивших из Северо-Восточного Китая, 
потомков чжурчжэней, игравших важную роль на протяжении XII века.

2 Представлял российскую сторону во время подписания Кяхтинского договора с Маньчжурской империей (1728г.). Потомок 
сербских князей Владиславовичей. Надворный советник Петра I.
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В XVIII – XIX вв. в Забайкалье уже активно практикова-
ли лекари, которые использовали весь арсенал лекар-
ственных средств народной медицины и методов лече-
ния традиционной тибетской медицины среди местного 
населения в том числе и прибывавшего и постепенно 
увеличивающегося русского (Асеева, Дашиев, Николаев 
2008: 29). 

Безусловно, по причине серьезного губительного 
действия эпидемий натуральной оспы в XVIII-XIX вв. на 
численность коренного населения, в Забайкалье одной 
из первых актуальных государственных задач охраны 
здоровья подданного населения становится оспопри-
вивание. Традиционная тибетская медицина против 
инфекционных заболеваний была беспомощна (Содном-
пилова 2019: 16). «Во второй половине XVIII века оспа 
сильно опустошала Забайкалье, появляясь здесь перио-
дически лет через десять и похищая множество бурят и 
тунгусов» (Шашков 1898: 622). 

Необходимо отметить, что в центральных губерниях 
Российской империи до последней четверти XVIII века 
не была организована система государственного граж-
данского здравоохранения (Поддубный, Егорышева, 
Шерстнева 2014: 233-234). Только в середине второй по-
ловины XVIII века произошла очередная реорганизация 
медицинского дела с созданием приказной медицины 
(Поддубный, Егорышева, Шерстнева 2013: 5). Это каса-
лось и сибирских губерний. Смысл проводимой рефор-
мы состоял в создании унифицированной структуры 
управления врачебным делом в губерниях и уездах для 
обеспечения всего населения медицинской помощью, 
организации санитарного надзора и борьбы с эпидеми-
ями. 

В первой половине XIX века культурно-просветитель-
ная и медицинская деятельность декабристов, особенно 
среди бурятского населения, также способствовала про-
паганде европейской медицины, что в целом способ-
ствовало общественно-политическому, гражданскому 
развитию жителей Забайкалья (Цуприк 2014: 96). В целях 
охраны здоровья открываются первые городские боль-
ницы в Верхнеудинске на 20 коек (Улан-Удэ) (1803г.), Тро-
ицкосавске (Кяхта) на 20 коек (1820г.) и Нерчинске на 20 
коек (1827г.). Эти гражданские больницы в XIX веке адми-
нистративно находились в ведении Иркутского приказа 
общественного призрения. Именно в этих больницах 
буряты впервые знакомились с европейской медицин-
ской помощью. В конце XIX века в связи с постепенным 
общественно-экономическим подъемом Забайкальской 
области, началом строительства Транссибирской желез-
нодорожной магистрали, притоком новых медицинских 
кадров, открывается в 1894 году Читинская городская 
больница. В начале XX века за короткий срок эта боль-
ница превратилась в крупное лечебно-диагностическое 
учреждение Забайкалья на 100 коек. 

В конце XIX столетия в результате близкого обще-
ния с русским населением происходят изменения в 
хозяйственном укладе бурятского населения. Наряду 
со скотоводством развивается земледелие, увеличива-
ется сенокошение, уменьшается количество перекоче-
вок, распространяется использование наемного труда 
в сельском хозяйстве, развиваются товарно-денежные 
отношения. (Дамешек и др. 2013: 173). Сведения, касаю-
щиеся вопроса вымирания коренного населения в этот 
период не имеют доказательств. По официальным дан-
ным численность бурят за восемьдесят лет (1831-1911) 
удвоилась с 152 т. до 330 т. человек (Дальман 2015: 313). 
По другим данным также происходит рост численности 
коренного населения. За 250 лет дореволюционной Рос-
сии численность бурят возросла в 10,6 раза (Дамешек, 
Ремнев 2007: 207).

Именно поэтому важным средством инкорпорации 
окраинных территорий в единый общероссийский ор-
ганизм признавалась не только земледельческая коло-
низация, но и административно-правовая и социокуль-
турная унификация (Дамешек и др. 2013: 5). Интересные 
сведения приведены в докторской диссертации О.А. 
Гончаровой, системно исследовавшей дореволюцион-
ное здравоохранение Горного Алтая: «во-первых, даже 
периодическая помощь касалась всех сфер охраны здо-
ровья. Царское правительство и миссионеры обращали 
внимание на социальные и инфекционные заболевания, 
уделяли внимание профилактике и предотвращению 
некоторых болезней. Во-вторых, медицинская помощь, 
оказываемая населению, органично вписывалась в тра-
диционную жизнь, не нарушая уклада и базовых убежде-
ний народа. Государственное влияние на организацию 
системы медицинской помощи на национальных окраи-
нах страны постепенно усиливалось и осмысливалось». 

Пограничное положение Забайкалья определяло и 
особые способы управления коренным населением ко-
торые менялись в ходе исторического развития. Зако-
нодательный акт правительства Российской империи в 
виде Устава об управлении инородцев от 22 июля 1822 г. 
регламентировал основные принципы и систему управ-
ления нерусскими народами Сибири. Согласно этого 
Устава до середины 1890-х гг. выделяется доминирова-
ние политики регионализма, позволившей бурятским 
родам сохранить традиционный образ жизни (Дамешек 
и др. 2013: 134). В середине XIX в. Англия, США и Фран-
ция активизируют свою деятельность в Китае и Примо-
рье, угрожая стратегическим интересам России. Поэто-
му в 1851 году создается особая Забайкальская область, 
выделенная из округов Западного и Восточного Забай-
калья Иркутской губернии с отдельным военно-адми-
нистративным управлением. К 1851 г. население Забай-
калья составляло 327 908 человек, из них буряты 179 487 
человек (Кириллов, Гордеев 2009: 64). В сибирской адми-
нистративной политике рубежа XIX - начала XX вв. отчет-
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ливо просматривается генеральная линия, нацеленная 
на постепенную унификацию сибирского управления 
и сближение административного устройства Сибири и 
центральной России. Соответствующие изменения отра-
жались в политике Российского государства, связанные 
с ассимиляцией коренного населения с русским населе-
нием, с социально-экономическим развитием народов 
Сибири, разложением патриархально-феодальных и 
развитием капиталистических отношений. Характери-
зуя данную имперскую политику на всем протяжении 
XVII–XIX вв. в отношении бурят, надо отметить, что оно 
старалось осторожно подходить к разрешению вопро-
сов, затрагивающих существенные интересы бурятско-
го населения Иркутской губернии и Забайкальской об-
ласти. Увеличение русского населения региона к концу  
XIX - началу XX вв. и «стесненность» в земле из-за раз-
дела выгодных сельскохозяйственных угодий и пастбищ, 
заставляет дореволюционное правительство начать 
процесс унификации социальной политики, в том числе 
в области организации медицинской помощи. Постепен-
но, граница, существовавшая до этого времени между 
двумя этническими группами – коренным и русскоязыч-
ным населением стирается (Козулин 2003: 5).

Конечно, отставание государственной медицины 
не являлось новостью для администрации Восточной 
Сибири, Забайкальской области, но без строительства 
лечебных заведений и необходимого медицинского ка-
дрового обеспечения быстро решить проблему охраны 
здоровья во второй половине XIX в. было невозможно 
(Словцов 2014: 242). При этом особо отмечалось, что 
слабое развитие медицинской части сдерживает более 
эффективное освоение территории, социально-эконо-
мическое развитие сибирского общества в целом. Это 
касалось и коренного населения. Ведь буряты служили 
не только в Забайкальском казачьем войске, но и среди 
них уже были представители интеллигенции, в том числе 
врачи с европейским образованием и крупные торговые 
предприниматели. В конце XIX века в соответствии с но-
выми задачами и целями имперских властей в Сибири 
и на Дальнем Востоке был запущен ряд проектов, на-
правленных на более тесное сближение коренных жи-
телей Сибири с русским населением (Нанзатов 2016: 22). 
Основной причиной проведения такой политики стал 
пограничный фактор, желание России сохранить свои 
государственные границы, развивать в Монголии торго-
вые интересы, восстановить и закрепить свое междуна-
родное положение на Дальнем Востоке (Дамешек и др. 
2013: 480). 

Таким образом, по нашим данным именно, с сере-
дины XIX века государственная социальная политика 
направлена на создание унифицированной системы 
здравоохранения Забайкалья, с обязательным учетом 
региональных особенностей. Это подтверждают архив-
ные сведения: «По поводу предположения учредить в 

Кабанском (совр. Республика Бурятия) селении Ильин-
ской волости сельской лечебной избы, которая по рас-
поряжению земского начальства имеет быть содержима 
обществами крестьян Ильинской и Итанцинской во-
лостей и инородцев ведомства Кударинской степной 
думы, которые с начала сего года стали обращаться с 
требованием медицинских пособий в случаях болезней. 
Инородцы всегда обращаются с официальным требова-
нием» (ГАЗК 1867а: 2-4). 

Гэлун-ламе (высшая степень монашеского посвяще-
ния) Сультиму (Александру Александровичу) Бадмаеву 
из барун-хоацайского рода сначала было официально 
разрешено лечение только бурятского населения. При 
этом он получил европейское образование в Петербург-
ской Медико-хирургической академии (РГВИА 1872: Ф. 
1288. Оп. 12 Д. 20. Л. 10-11). Привлечение А. Бадмаева к 
лечению и оздоровлению бурят имело свои веские ос-
нования. Ведь он помимо знаний по восточной меди-
цине уже хорошо разбирался в европейской системе 
диагностики и лечения и был близок по духу к коренным 
жителям. 

15 июня 1865 года утверждено положение об окруж-
ных сельских врачах Восточной Сибири: «На первое 
время учреждение окружных сельских врачей распро-
страняется только на губернии Иркутскую и Енисейскую 
и область Забайкальскую» (ПСЗРИ 1867: 646-649). Разъ-
ездная система создавала видимость обеспеченности 
населения медицинской помощью при небольших за-
тратах на медицину. (Корелин, Писарькова 2005: 399). 
По данным профессора В.П. Николаева: «медицинская 
помощь, представляемая при этих поездках невелика и 
случайна. Имело значение знакомство с населением, его 
бытом, заболеваемостью. А также как пропаганда среди 
населения европейской медицинской помощи» (Нико-
лаев 2005: 79).

В сентябре-октябре 1883 г. областные и окружные 
власти начинают вводить в крестьянских обществах За-
байкалья «Высочайше утвержденное положение от 27 
апреля 1882 г. об образовании в волостных и сельских 
обществах их общественного крестьянского управления 
по положению 1861 г.» (Болонев 2013: 246). Речь идет о 
местных органах самоуправления и соответственно о 
внедрении элементов земской медицины в Забайкалье 
с местными демографическими и конфессиональными 
особенностями, что в конечном итоге, предусматривало 
и попытку соблюдения единой социально-экономиче-
ской политики в отношении русских крестьян и корен-
ного населения Забайкальской области.

Медицинское руководство области не игнорировало 
состояние здоровья коренного населения и требовало 
сведения статистическо-медицинского характера. Из 
донесения Агинской степной Думы от 28 января 1884 
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года Читинскому Окружному сельскому врачу: «В тече-
ние 1883 года родившихся детей обоего пола по Агин-
ской ведомости 1032 душ, умерло 230 душ обоего пола. 
Не было двойней и тройней, а также мертворождений» 
(ГАРБ 1884: 63-66). «Грудных детей, ведущие кочевой 
образ жизни буряты вскармливают молоком матери, в 
крайнем случае, употребляют и бараньи курдюки, или 
соски коровьего молока. Оспопрививателями за период 
с 1860 г. по 1883 г. привито 9773 человека» (ГАРБ 1884: 
26-27). 

Таким образом, детская смертность была чрезвы-
чайно высокой и составляла 222 на 1000 родившихся. 
Но, учитывая общие показатели детской смертности по 
различным губерниям Российской империи в этот исто-
рический период данные цифры не столь катастрофи-
ческие. Не исключено, что и статистический учет был 
налажен не совсем точно. В конце XIX века администра-
ция коренного населения в рамках формировавшейся 
системы здравоохранения и достижений европейской 
медицины впервые стала организовывать санитарные 
мероприятия для профилактики инфекционных забо-
леваний. Так, в 1893 г. в целях предотвращения распро-
странения холеры Агинские буряты провели санитарно-
гигиенические мероприятия в виде очистки нечистот и 
мусора на своей территории. Совместная деятельность 
инспектора медицинской части Забайкальской области 
и органов управления коренным населением была на-
правлена на формирование санитарно-гигиенических 
навыков и профилактику эпидемий. 

По оценке, данной врачом Н.В. Кириловым, непо-
средственно работавшем в сельской и городской мест-
ности Забайкалья в конце XIX века отмечается, что имен-
но нехватка лечебных заведений и квалифицированного 
медицинского персонала сдерживает создание системы 
здравоохранения. (Кирилов, 1897). По мере решения 
этих вопросов, в начале десятых годов XX столетия ле-
чебная помощь для автохтонного населения постепенно 
стала принимать более организованный и доступный ха-
рактер. Это получило выражение в создании врачебных 
участков с лечебницами (1901г.) и введение бесплатных 
земских коек в Читинской городской больнице в 1910 
году. Буряты начинают активно пользоваться медицин-

ской помощью, оказываемой врачами, фельдшерами 
и акушерками. Так, Цугольское волостное правление в 
1911 году оплатило за квартиру фельдшера Тарасова 5 
рублей, за работу и медикаменты – 175 руб (ГАРБ 1911: 
1). 7 июля 1913 года принято положение об уездном 
(сельском) враче и фельдшере, дополнительном расши-
рении сети врачебных пунктов и лечебниц. С этого мо-
мента оказание медицинской помощи населению Забай-
калья законодательно возлагалось на уездных врачей 
и фельдшеров (Федотов, Мендрина 1975: 465). 17 марта 
1916 года Забайкальское областное правление открыло 
в Чите земскую лечебницу на 10 коек штатных и 10 плат-
ных для обслуживания жителей 4-го Читинского уезда, 
куда входили села Кенон, Верх-Чита, Домна, Ключевское 
и Угданские бурятские населенные пункты (Цуприк 2014: 
212). 

 Примером осознания единства в составе Российской 
империи может служить организация на средства бурят 
Иркутской губернии и Забайкальской области лазарета 
№ 245 во второй половине 1915 г. в Санкт-Петербурге 
для лечения раненых и больных воинов российской ар-
мии. Учитывая возрастающую смертность среди бурят, 
мобилизованных на тыловые работы во время Первой 
мировой войны лазарет в начале 1917 г. был перепрофи-
лирован для оказания медицинской помощи только им.

 Таким образом, при становлении европейской ме-
дицины у коренного населения Забайкалья первой 
актуальной государственной задачей становится оспо-
прививание. В связи с появлением приоритетных геопо-
литических задач, расширение масштаба зарождавшей-
ся системы здравоохранения Забайкалья приходится на 
середину XIX столетия. Постепенно создавалась унифи-
цированная система здравоохранения для всех слоев 
населения, с учетом региональных особенностей, что 
в конечном итоге предусматривало доступность меди-
цинской помощи. Следовательно, основной целью всех 
проводившихся социальных мероприятий Российской 
империей было сохранение здоровья и численности 
всего населения Забайкалья для хозяйственного освое-
ния и развития стратегически важной восточной терри-
тории. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение различных аспектов 
взаимоотношений военнослужащих Красной Армии с гражданским населе-
нием Венгрии на заключительном этапе Великой Отечественной войны.
На основе анализа архивных материалов, мемуарных источников, историче-
ских исследований рассматриваются различные аспекты взаимоотношений 
советских военнослужащих с мирным венгерским населением в период 
активных боевых действий Второй мировой войны на территории Венгрии 
в 1944 – 45 годах. Раскрыты цели советского военного командования по 
налаживанию взаимодействия с мирным населением Венгрии, выявлено 
неоднозначное отношение граждан к вступлению на территорию страны ча-
стей Красной Армии вследствие союзных отношений Венгрии с гитлеровской 
Германией, рассмотрены меры советского руководства, направленные на из-
менение отношения гражданских лиц к советским военнослужащим.
По результатам проведённого исследования автором был сделан вывод о 
том, что взаимодействие советских военнослужащих и гражданского насе-
ления Венгрии носило сложный и многоаспектный характер, неоднозначное 
восприятие Советского Союза было обусловлено целым рядом причин.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в обобщении 
фактов взаимоотношений советских военнослужащих с мирным населением 
Венгрии на заключительном этапе Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: советско–венгерские отношения, Вторая мировая война, 
Красная Армия, местное население Венгрии.

THE RELATIONSHIP OF SOVIET 
SERVICEMEN WITH THE LOCAL 
POPULATION OF HUNGARY IN 1944-45
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Summary: The aim of the study is to study various aspects of the 
relationship between the Red Army servicemen and the Hungarian 
civilian population at the final stage of the Great Patriotic War.
Based on the analysis of archival materials, memoir sources, historical 
research, various aspects of the relationship between Soviet servicemen 
and the peaceful Hungarian population during the active hostilities of 
World War II on the territory of Hungary in 1944-45 are considered. The 
objectives of the Soviet military command to establish interaction with 
the civilian population of Hungary are revealed, the ambiguous attitude 
of citizens to the entry of Red Army units into the country due to the allied 
relations of Hungary with Nazi Germany is revealed, the measures of the 
Soviet leadership aimed at changing the attitude of civilians to Soviet 
servicemen are considered.
According to the results of the study, the author concluded that the 
interaction of Soviet servicemen and the civilian population of Hungary 
was complex and multidimensional, the ambiguous perception of the 
Soviet Union was due to a number of reasons.
The theoretical and practical significance of the work is to summarize 
the facts of the relationship between Soviet servicemen and the civilian 
population of Hungary at the final stage of the Great Patriotic War.

Keywords: Soviet–Hungarian relations, World War II, the Red Army, the 
local population of Hungary.

Изучение истории Второй мировой войны имеет 
большое значение для современного общества. 
В данном случае научный интерес представляют 

взаимоотношения советских военнослужащих с граж-
данским населением Венгрии в период ведения актив-
ных боевых действий на территории этой страны на за-
ключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Актуальность темы исследования определяется сле-
дующими причинами:

 —  во-первых, отсутствием долгое время объектив-
ной информации, касавшейся взаимодействия 
военнослужащих Красной Армии с местным насе-
лением Венгрии в период 1944-45 годов в связи с 
закрытостью исторических источников по иссле-
дуемому вопросу. Лишь в последнее десятилетие 
начался процесс доступа исследователей к ранее 

засекреченным архивным материалам;
 —  во–вторых, зависимостью от первой причины от-
сутствием масштабных научных исследований, 
которые раскрыли бы свет на «белые пятна» взаи-
моотношений советских военнослужащих с мест-
ным венгерским населением;

 —  в–третьих, обусловленностью имеющихся иссле-
дований, касающихся советско–венгерских взаи-
моотношений в указанный период времени меня-
ющейся политической ситуацией.

Обратимся к историографии вопроса и выявим сле-
дующие моменты. Крупные монографические исследо-
вания отсутствуют по причине, указанной выше (лишь 
недавно стали открываться ранее недоступные для 
исследователей архивные материалы). Также исследо-
вание данной проблематики осложняется неполным 
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присутствием венгерских исторических источников – в 
результате боёв за Венгрию погибли почти все архивы, в 
единичном виде до нас дошли дневники участников тех 
событий с венгерской стороны. 

Интерес к теме исследования советско–венгерских 
взаимоотношений в годы Второй мировой войны на-
чал проявляться на рубеже 1950-х – 60-х гг. К наиболее 
крупным следует отнести исследования следующих ав-
торов – М.М. Малахова [6], А.И. Пушкаша [10], М.М. Мина-
сяна [8]. Все эти работы внесли серьёзный вклад в иссле-
дование проблемы взаимоотношений Советского Союза 
и Венгрии в годы Второй мировой войны. Анализируется 
внутренняя и внешняя политика Венгрии в годы Второй 
мировой войны, исследуется боевой путь Красной Ар-
мии, представлено большое обилие картографического 
материала, но проблематика взаимоотношений совет-
ских вооружённых сил с местным населением обходится 
стороной.

 После охарактеризованных работ, на протяжении 
1970-х – 80-х гг. новые исследования не несут концеп-
туальной новизны, а научный интерес представляют 
главным образом за счёт более глубокого осмысления 
отдельных сюжетов советско–венгерских взаимоотно-
шений в указанный период. Однако вызывающая наш 
научный интерес проблематика чётко не прослеживает-
ся.

 Подобная тенденция стала характерной и для рос-
сийской историографии. Единственно, что можно от-
метить, так это то, что появляется больший плюрализм 
в исследовательской оценке указанных событий – от 
заимствованного из советской историографии тезиса 
об исторической миссии Красной Армии как освободи-
тельницы, до признания этой миссии со стороны совет-
ских вооружённых сил с добавлением тезиса о замене 
фашистской оккупации советской. Но, опять же, тема 
взаимоотношений красноармейцев и гражданского на-
селения Венгрии уходит на второй план.

Зарубежные исследования также носили и продол-
жают носить крайне тенденциозный характер. И если 
советские и российские исторические исследования за 
некоторым исключением показывали освободительную 
роль Красной Армии, то в условиях «холодной войны» не 
могло обойтись и без противодействия. Исследователи 
США, европейских стран, венгерской эмиграции также 
не имели доступа к архивным материалам и документам; 
многие положения были основаны не на поиске истин-
ного знания, а обусловлены политической конъюнкту-
рой. Современные исследователи, также обосновывая 
выводы без опоры на архивные материалы, используя 
только мемуарные источники, раскрыть полную картину 
событий так и не смогли [19]. 

Источниковой базой исследования служат докумен-
ты, находящиеся на хранении в российских архивах, а 
также мемуары участников и очевидцев исследуемых 
событий. Если первые содержат в основном офици-
альные документы, по которым не всегда можно про-
следить реализацию принятых решений на практике 
(все мы прекрасно понимаем, как часто не согласуются 
принятые нормативно–правовые акты и жизненные ре-
алии), то вторые отличает субъективный взгляд автора, 
содержат воспоминания, сознательно выражающие его 
точку зрения, что снижает историческую ценность дан-
ных источников и требует верификации содержащейся 
в них информации. 

Одним из основных союзников Германии во Второй 
мировой войне являлась Венгрия. Причины такого гео-
политического расклада и выбора внешнеполитическо-
го курса Венгрии находятся в истории этой страны. В 
1914-1918 гг. Венгрия вступила в Первую мировую войну 
в составе Австро - Венгерской империи, союзницы Гер-
мании. 31 октября 1918 г. была провозглашена незави-
симость Венгрии, но как проигравшее государство оно 
вынуждено было отказаться от части территориальных 
претензий, в частности на Боснию и Герцеговину, Далма-
цию. По результатам войны за пределами страны оказа-
лось около трёх миллионов этнических венгров. Эти тер-
ритории были присоединены к Чехословакии, Румынии 
и Югославии. Поэтому в период между двумя мировыми 
войнами данная проблема серьёзно омрачала взаимо-
отношения Венгрии со своими соседями. На протяжении 
всего этого периода венгерское руководство придержи-
валось идей восстановления исторических границ свое-
го государства и объединения всех этнических венгров 
(мадьяр), компактно проживавших у границ Венгрии в 
единое государство. Всё это способствовало сближению 
Венгрии с нацистской Германией, также жаждавшей ре-
ванша за поражение в Первой мировой войне и пере-
смотра границ.

Поэтому отношение значительной части мирного на-
селения к вступлению войск Красной Армии на террито-
рию Венгрии было противоречивым и неоднозначным. 
С точки зрения большинства венгерских обывателей, 
на территорию их страны вошли вражеские воинские 
формирования, с которыми велось вооружённое про-
тивостояние свыше трёх лет. Только антифашистски на-
строенные граждане безусловно данный факт привет-
ствовали. Но достоверных социологических данных на 
этот счёт у нас нет. Большая часть мирного венгерского 
населения не могла испытывать чувств уважения к со-
ветскому воину-освободителю, так как страна оккупи-
рована фашистской Германией не была и не видела в 
советских вооружённых силах защитника и освободи-
теля от вражеского гнёта. Мирное население Венгрии 
не отождествляло себя с порабощённым народом; мало 
этого, войска Красной Армии встретили на своём пути 
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ожесточённое сопротивление венгерской армии [1]. 
Венгерские вооружённые силы, сражаясь до ожидаемой 
победы Германии, считали себя верными союзниками 
войск Третьего рейха. Красная Армия брала Будапешт в 
тяжёлых, кровопролитных условиях; не зря официаль-
ная награда, посвящённая боевым действиям в районе 
Будапешта, называется не «За освобождение», а «За взя-
тие Будапешта».

Ввод германских войск на территорию Венгрии в 
апреле 1944 г. мог бы поколебать профашистские на-
строения, но, опять же следует подчеркнуть, что полу-
чение достоверных фактов об этом крайне затруднено 
невозможностью проведения полноценных социоло-
гических исследований в сложившейся военно-поли-
тической ситуации. Но в то же самое время мы можем 
опираться на целый ряд исторических данных, указы-
вающих на то, что русофильских традиций в Венгрии не 
существовало, влияние коммунистической партии было 
крайне слабым, движение Сопротивления не отличалось 
массовостью и активностью. Уже в период контроля со 
стороны Советского Союза над Венгрией на выборах 
в ноябре 1945 г. венгерские коммунисты не получили 
даже 17% голосов избирателей [18, с.88]. Это было свя-
зано с тем, что ещё в начале 1930-х гг. состоялись каз-
ни руководства венгерской коммунистической партии, 
проводимые профашистски настроенным венгерским 
правительством; также и советское руководство ослаби-
ло коммунистическое движение в Венгрии - в 1936 г. на 
основании решения Коминтерна венгерская компартия 
была распущена, причём коммунист и лидер венгерской 
революции 1919 г. Б. Кун был обвинён в контрреволю-
ционной террористической деятельности и расстрелян 
в 1938 г. в СССР. Эти факты не могли прибавить симпа-
тий со стороны венгерских граждан по отношению к 
СССР, ведь именно исключительно сильные просовет-
ские силы, действующие на территории страны могли 
бы развернуть массовую агитацию и пропаганду, но они 
оказались разгромлены. Поэтому приближение Красной 
Армии к венгерской границе вызывало главным обра-
зом негативные эмоции среди мирных жителей, такие, 
как страх за судьбу своей страны, личную безопасность 
себя и своих близких, неприкосновенность имущества 
[7, с.72]. Вступление советских вооружённых сил на тер-
риторию страны сопровождалось слухами о жестокости 
большевиков. Было распространено мнение о том, что 
всё мирное население Венгрии после её оккупации ча-
стями Красной Армии будет депортировано в Сибирь [9, 
с.112]. Как отмечает А.Г. Михайлик, огромную роль в этом 
сыграли многолетнее сотрудничество с Германией и уси-
ленная пропаганда антисоветских и антикоммунистиче-
ских взглядов, проводимая на государственном уровне 
[9, с.69].

В сентябре 1944 г. части Красной Армии вступили на 
территорию Венгрии. Одна из главных сложностей за-

ключалась в том, что восприятие советскими военнос-
лужащими мирного венгерского населения могло со-
провождаться чувством ненависти, актами стихийного 
насилия по отношению к нему. Это было неизбежно, осо-
бенно среди тех советских военнослужащих, чьи семьи 
пострадали от рук фашистских оккупантов. Венгерские 
вооружённые силы «прославились» на территории СССР 
необычайной жестокостью. Даже один из идеологов на-
цизма Й. Геббельс отмечал, что когда венгры заявляли о 
том, что пацифицировали то или иное село, это означа-
ло, что в нём не осталось ни одного мирного жителя [15].

От руководства Советского Союза, высшего коман-
дования и командиров подразделений потребовалось 
немало усилий для предотвращения актов мести. Клю-
чевым врагом советского народа являлись немецко-фа-
шистские захватчики и их сателлиты, поэтому основной 
гнев был обращён именно на них. Маршал К.К. Рокос-
совский указывал на то, что «мы воевали с гитлеровской 
армией, но не с мирным населением… Военный совет 
фронта издал приказ, в котором… напоминал, что мы 
и в Германию вступаем как воины - освободители» [12, 
с.380].

С подобным отношением входили вооружённые 
силы Советского Союза и на территории государств–
сателлитов фашистской Германии. 27 октября 1944 г. 
вышло Постановление ГКО СССР №6803, касавшееся 
вступления вооружённых частей Красной Армии на тер-
риторию Венгрии. В нём указывалось на необходимость 
«объяснить населению, что Красная Армия вошла в пре-
делы Венгрии не преследуя целей приобретения какой-
либо части венгерской территории или изменения су-
ществующего в Венгрии общественного строя… Не как 
завоевательница, а как освободительница венгерского 
народа от немецко-фашистского гнёта вошла в Венгрию 
Красная Армия» [17, л.44].

Несмотря на пропагандистские воззвания, венгер-
ские вооружённые силы не спешили сдаваться и пере-
ходить на сторону антигитлеровской коалиции, что от-
личало их от других государств прогерманского блока. 
Мало этого, для Венгрии характерно развёртывание 
такой формы вооружённой борьбы, как партизанское 
движение, когда многие мирные жители оказывали во-
оружённое сопротивление частям Красной Армии. Из-
вестен факт расстрела 22 марта 1945 г. 32-х юношей и 
молодых мужчин деревни Оласфалу, расположенном 
в Задунайском крае Венгрии. Предположительно, это 
были венгерские партизаны, участвовавшие в убийстве 
раненых красноармейцев и медсестер военного госпи-
таля [15].

Наиболее ожесточённой была битва за столицу Вен-
грии г. Будапешт. Этот штурм стал одним из самых кро-
вопролитных и продолжительных сражений Второй 
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мировой войны, потери Красной Армии сопоставимы с 
потерями в ходе Берлинской операции. Битва за Буда-
пешт продолжалась 102 суток, что не сравнимо с други-
ми битвами за другие европейские столицы. Большую 
часть населения Будапешта эвакуировать не удалось, по-
этому мирные жители претерпевали все невзгоды осады 
и уличных боёв. Венгерский исследователь М. Балаж по-
лагает, что примерное число жертв мирных жителей при 
боях за Будапешт колеблется от 25 до 30 тысяч человек, 
причём, по мнению автора, погибли они как от рук во-
еннослужащих Красной Армии, так и от рук салашистов 
(сторонников венгерского фашиста Ф. Салаши – прим. 
авт.) [4]. А.В. Васильченко полагает, что потери мирных 
жителей в Будапеште составили 40 тысяч человек [3, с.7]. 
Таким образом, значительная часть венгерского мирного 
населения была не в восторге от прихода вооруженных 
сил Красной Армии, ведь это приносило смерть, боль и 
страдание близким и родным людям. Не стоит забывать 
и о пропагандистских способах воздействия на сознание 
мирных граждан – многие из них были запуганы слуха-
ми о готовящихся бесчинствах против мирного населе-
ния со стороны красноармейцев. Подобные настроения 
среди мирных жителей были обусловлены ещё одним 
немаловажным фактом – против Красной Армии сража-
лось множество близких им соотечественников. Из вос-
поминаний ветеранов боевых действий следует, что на 
территории Венгрии, особенно при обороне Будапешта, 
венгры сражались упорно и яростно, превосходя в этом 
румын и итальянцев [2].

Но со временем ситуация стала меняться. Венгерские 
граждане увидели, что советские военнослужащие ока-
зывают им помощь при ремонте сельскохозяйственной 
техники, восстановлении промышленных предприятий, 
мостов и т.п., делились продовольственными продукта-
ми и горюче–смазочными материалами [9, с.113]. Всё это 
приводило к изменению отношения к советским вой-
скам от агрессивно–настороженного до доброжелатель-
ного. Огромную роль в этом сыграло невмешательство 
советских военнослужащих в жизненный уклад венгров 
и помощь населению. Особенно остро стояла проблема 
с продовольствием, и исторические документы раскры-
вают для исследователей факты помощи по снабжению 
пшеницей, сахаром, табаком, углём [16, л.259].

Жизненный уровень венгерского населения нахо-
дился на критически низкой отметке, что характерно для 
условий военного времени. Поэтому советская военная 
администрация была крайне заинтересована в том, что-
бы население Венгрии в большей степени симпатизиро-
вала Советскому Союзу, отказываясь от профашистских, 
либо лоялистских нацистскому режиму политических 
взглядов. 

Ощущалась острая необходимость в агитационно–
политическом воздействии на мирное население. Для 

антифашистской пропаганды среди венгерского населе-
ния использовалась информация, ранее полученная от 
венгерских военнослужащих, попавших в плен к Крас-
ной Армии. Среди военнопленных активно проводил-
ся сбор материалов, которые могли бы способствовать 
антифашистской пропаганде. Причём упор делался на 
те факты, которые были бы близки обычному человеку: 
выявлялись случаи издевательства офицеров над рядо-
выми, безжалостного отношения к солдатам, антинемец-
кие взгляды, конфликтные ситуации между венгерскими 
и немецкими военнослужащими [13, л.49]. 

Мирные граждане Венгрии также поднимали живо-
трепещущие для них проблемы. Согласно документам, 
их волновали следующие вопросы: СССР ведёт войну за 
своими границами, справедливо ли это?; часть Венгрии 
(Трансильвания) была передана Румынии в ходе распада 
Автро - Венгерской империи в 1918 г. – возможно ли воз-
вращение территорий, населённых этническими венгра-
ми?; виновен ли Хорти в войне против Советского Союза, 
или пошёл на этот шаг под нажимом Гитлера? Также от-
мечалось негативное отношение к партии «Скрещённые 
стрелы» (правящая национал–социалистическая партия 
(салашисты). Огромный интерес был обращён на про-
блему решения аграрного вопроса [14, л.34].

Одним из главных способов влияния на обществен-
ное мнение венгерских граждан стала выдача продо-
вольствия местному населению. Непосредственно в 
ходе боевой операции в г. Будапеште местному насе-
лению передавалось продовольствие и горюче-сма-
зочные материалы для автомобилей. Как отмечает  
А.Г. Михайлик, помимо продовольственной помощи и 
ГСМ, «советские воины восстановили в Венгрии 65% же-
лезнодорожных путей, многие мосты, разрушенные гит-
леровцами, разминировали жилые дома, ввели в строй 
часть подвижного железнодорожного состава» [9, 472]. 
Эти документальные данные также подтверждаются и 
мемуарными источниками. «Сколько голодающих на-
кормили в дни освобождения наши солдатские кухни! 
Скольким венгерским детям советские солдаты спасли 
жизнь! Наши саперы с риском для жизни очищали дома 
и улицы от мин. Командование советских войск выделя-
ло тягловую силу чтобы помочь венгерскому крестьяни-
ну засеять землю. Мостовики 2-го Украинского фронта 
навели первые мосты через Дунай, вновь соединившие 
Буду с Пештом, и трудно перечислить всё, что было сде-
лано нашим солдатом революции в интересах братского 
венгерского народа» [5] - вспоминал начальник штаба 
2-го Украинского фронта М.В. Захаров.

 Причём важным был не только сам факт помощи мир-
ным гражданам, но и информация, с которой этот факт 
подавался. «Информация в форме пропаганды и агита-
ции стала главным рычагом управления людьми. Она по-
степенно заменила собой грубую силу, насилие, которое 
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долгое время считалось единственным и непременным 
орудием управления» [11, с.80] - отмечает Т.Г. Пядышева. 
Поэтому работа с мирным населением проводилась не 
только лишь с позиций сострадания, она имела главным 
образом агитационно–пропагандистский характер. 

Любая война сопровождается тем, что сеет боль и 
страх среди мирного населения, оказавшегося неволь-
ным участником страшных событий. Особенно вызывает 
настороженность среди гражданских лиц смена власти 
на территории их проживания. Что из себя представляет 
новая власть? Будет ли она жестокой и кровожадной – 
такие вопросы невольно возникают в голове у обычных 
обывателей, чьё сознание подвергалось мощному влия-
нию агитации и пропаганды.

В соответствии с вышеизложенным мы должны при-
знать, что взаимоотношения советских военнослужа-
щих и гражданского венгерского населения были не-
однозначными. Недоверие к советским воинам было 
обусловлено исторической неприязнью (подавлением 

венгерской революции 1848-49 гг. войсками Российской 
империи, участием Венгрии в Первой мировой войне 
против России), участием в войне против Советского Со-
юза на протяжении трёх с лишним лет (у многих против 
СССР воевали близкие им люди), массированной агита-
цией и пропагандой, рисовавшей советского воина как 
дикаря и зверя, страхом депортации в Сибирь и т.д. Кор-
ни данных воззрений лежат в основе восстания 1956 г. 
против просоветского венгерского руководства. 

Однако позиция советского руководства, помощь, 
которую оказывали военнослужащие Красной Армии, 
массированная агитационно–пропагандистская работа 
способствовали потеплению отношений. Впоследствии 
начался новый виток охлаждения, вызванный полити-
ческим, экономическим и культурным вмешательством 
СССР во внутренние дела Венгрии, но коммунистическо-
му руководству страны после 1956 г. удалось найти ком-
промисс с Советским Союзом. Транзит власти в странах 
Восточной Европы, произошедший в 1989 г., в Венгрии 
был осуществлён наиболее мирно. 
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Аннотация: В данной статье исследуется тема состояния экономики СССР в 
годы Великой Отечественной войны, которая является частью Второй Миро-
вой войны. Благодаря экономическому подъему Советского Союза в данный 
период времени на фронт поступало продовольствие, военная техника и 
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внесли и работники тыла, которые каждый день трудились, не жалея сил на 
благо своего народа, своей Родины.
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THE STATE OF THE ECONOMY OF  
THE USSR DURING OF THE GREAT 
PATRIOTIC WAR
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G. Edigarova

E. Getmanova

Summary: This article examines the topic of the state of the economy 
of the USSR during the Great Patriotic War, which is part of the Second 
World War. Thanks to the economic rise of the Soviet Union, food, military 
equipment and other resources necessary for the conduct of the war 
were delivered to the front during this period of time. The workers of 
the home front also made their contribution to the Victory, who worked 
every day without sparing their efforts for the benefit of their people, 
their Homeland.

Keywords: The Great Patriotic War, economy, industrial production, 
military equipment, food, home front workers, heroism, feat.

Огромный ущерб сельскому хозяйству, пищевой 
промышленности СССР и системе продоволь-
ственного снабжения нанесла Великая Отече-

ственная война, начавшаяся 22 июня 1941 года. Герои-
чески сражались на фронтах народы Советского Союза 
и самоотверженно трудились во имя общей Отчизны, 
Победы над злейшим врагом, проявляя стойкость и му-
жество. В период с 1941 по 1945 гг. наша страна испыта-
ла на себе всю тяжесть военного времени. Способность 
обеспечить бесперебойное снабжение Советских Во-
оруженных Сил военной техникой вооружением обмун-
дированием продовольствием, требовалось укрепить 
и развить важнейшие отрасли социалистической про-
мышленности для создания в короткий срок военного 
хозяйства СССР. 

Научно-технический, экономический потенциал 
страны сыграл важную роль в достижении экономиче-
ской Победы над врагом, созданный в годы предвоен-
ных пятилеток. 

Данной теме исследования посвящены многие исто-
рические труды, как на русском, так и на иностранных 

языках. Доклады И.В. Сталина и других руководителей 
СССР являются важной частью данных работ [1, с. 78]. 
О том, как, и в каких условиях советскому народу при-
шлось возрождать экономику Советского Союза мы 
можем узнать из монографии Н.А. Вознесенского [11, с. 
54]. Выдающиеся труды о Советских рабочих, которые 
ежедневно работали не покладая рук на благо своей 
Родины, были опубликованы после окончания Великой 
Отечественной войны. Данный вопрос подробно в своих 
научных работах освятила Г.Г. Морехина [2, с. 17]. 

В довоенное время благодаря двум пятилеткам в 
СССР удалось создать хорошую индустриальную базу, 
усилить промышленное производство. Во время второй 
пятилетки в 2,2 раза был увеличен выпуск промышлен-
ной продукции. Что касается оборонной промышленно-
сти, то ее выпуск увеличился в 3, 9 раза, что не может не 
восхищать [3, с. 75].

Хотелось бы отметить, что, несмотря на хорошие 
темпы промышленного производства, экономика СССР 
к 1941 г. значительно уступала экономики Германии. Из-
вестным фактом является то, что уже к 1941 г. фашист-
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ская Германия оккупировала большую часть стран в Ев-
ропе. Таким образом, экономический потенциал данных 
стран был под контролем немцев [8, с. 350]. 

Сразу же после нападения Германии, войска СССР с 
большими потерями были вынуждены отступить на Вос-
точную часть страны. Основные задачи советской эконо-
мики значительно изменились. В первую очередь была 
осуществлена мобилизация экономики, связанная с по-
требностями военного времени. Одной из важнейших 
задач стала эвакуация населения, заводов, фабрик с за-
падной части в восточную часть страны. 

23 июня 1941 г. был принят мобилизационный план, 
который подразумевал производство необходимых 
фронту боеприпасов. К его осуществлению были при-
влечены 65 заводов Народного комиссариата боеприпа-
сов СССР и 600 предприятий гражданского типа. 24 июня 
1941 г. был создан Совет по эвакуации при СНК СССР, сы-
гравший значительную роль при осуществлении эвакуа-
ции людей и техники [11, с. 95]. Отмечалось, что около 65 
% военных промышленных предприятий должны быть 
эвакуированы. Но, так как в самом начале войны немец-
кие войска очень быстро продвигались на территорию 
Советского Союза, то по этой причине не все предпри-
ятия смогли эвакуировать в намеченный срок. Некото-
рые из них пришлось разобрать, то есть демонтировать. 
Известно, что эвакуировать в годы войны в восточную 
часть страны полностью или частично удалось пример-
но 3000 предприятий. 

Стоить отметить, что эвакуация населений или про-
мышленной базы – это всегда долгий и трудоемкий про-
цесс. Но, в условиях начавшейся войны, когда каждый 
час был на счету, в очень короткие сроки удалось эва-
куировать и перебросить на Восток большое количе-
ство людей и огромную промышленную базу. В данных 
условиях не всегда обходилось без потерь, ведь иногда 
эшелоны начинали свою эвакуацию, когда противник 
уже был на подступах к городу. Трудно представить, что 
чувствовали люди, покидающие свои родные места в та-
кое тяжелое время. 

Сборка оборудования для работы на эвакуирован-
ных предприятиях проходила в очень суровых погодных 
условиях. Не всегда оборудование поступало в полном 
комплектном виде. Людям, работающим на таких заводах 
и фабриках, приходилось на месте выходить из данных 
сложных ситуаций, проявляя смекалку и сообразитель-
ность. Также нередко были случаи, когда площадки для 
будущих предприятий были не подготовлены должным 
образом, поэтому работу нужно было начинать сначала, 
то есть с нуля. Тысячи рабочих день и ночь трудились 
на данных предприятиях, чтобы обеспечить поставки 
техники и продовольствия на фронт. Стоит отметить, 
что рабочих рук на фабриках и заводах нахватало, ведь 

большая часть трудоспособного населения была задей-
ствована на фронтах. Нахватало и техники, транспорта. 

Хотелось бы отметить, что вместе с промышленными 
предприятиями эвакуации подлежало и имущество со-
ветских колхозов, совхозов, которые располагались в 
зоне военных действий. Так 28 % крупного рогатого ско-
та, 3,4 % тракторов, 12 % лошадей были эвакуированы в 
это время [9, с. 281]. 

Большое количество людей были переброшены в 
восточную часть страны. Около 10. млн. человек были 
вывезены при помощи железнодорожного транспорта, 
2 млн. человек вывезены водным транспортом. В дово-
енный период производство военной техники в восточ-
ных регионах СССР было развито слабо. Во время войны 
объем военного производства значительно вырос. В 
Западной Сибири в 27 раз, на Урале в 5 раз, в регионе 
Поволжья в 9 раз. В период с ноября по декабрь 1941 г. 
выпуск военной продукции был наименьшим. Это объ-
яснялось тем фактом, что не был еще завершен процесс 
восстановления предприятий, эвакуированных в пер-
вые месяцы войны [10, с. 103]. В декабре 1941 г. началась 
реэвакуация некоторых предприятий. Так, в связи с рас-
поряжением Совета по эвакуации от 19 декабря 1941 г. 
оборудование Московского трансформаторного завода, 
которое ранее было эвакуировано на 56 вагонах, было 
возвращено обратно на территорию Москвы. Также еще 
раньше 11 декабря 1941 г. по приказу Совета по эвакуа-
ции было запрещено всем наркоматам и ведомствам без 
согласия СЭ начинать эвакуацию оборудования, нахо-
дившегося на предприятиях Москвы и Московской об-
ласти. Данное решение было связано с контрнаступле-
нием 5 декабря 1941 г. войск СССР под Москвой и итог 
битвы за Москву был очевиден для руководителей Со-
ветского Союза. Победа советских войск в данной битве 
значительно подняла боевой дух солдат Красной армии, 
но положение нашей экономики было крайне тяжелым. 
За несколько месяцев после начала войны немецким 
войскам удалось захватить большую часть территорий 
Советского союза. Данные территории до начала войны 
располагали значительной индустриальной базой, там 
проживали многие люди, работающие на предприятиях, 
фабриках, заводах − всего 40 % населения страны. До-
быча угля составляла 63 %, там выплавлялись чугун 68 
% и сталь 58 %. В довоенное время на данных террито-
риях собирали 38 % зерна, 84 % сахара. Из этих данных 
следует, что из-за временной потери западных регионов 
страны экономика Советского Союза не смогла в полном 
объёме выйти на уровень, который был до войны. Зна-
чительно уменьшилось производство сахара, железной 
руды, электроэнергии. Объем металлургического произ-
водства в 1942-1943 гг. сократился в 2-2,5 раза. Из всего 
вышеперечисленного следует, что восстанавливать и 
увеличивать производство оборонной продукции при-
шлось при недостатке сырья, ресурсов и промышленно-
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го вооружения.

После нападения Германии в Советском союзе в 
1941 г. были созданы Наркомат танковой промышлен-
ности и Наркомат минометного вооружения. Благодаря 
работе данных Наркоматов за годы войны удалось зна-
чительно повысить уровень танковой и авиационной 
промышленности. Если в 1941 г. было выпущено 6590 
танков и САУ, то к 1944 году их число составило 28983. 
Что касается выпуска самолетов, то в 1941 году их чис-
ло составляло 15735, а к 1944 году возросло до 40241 
единиц [7, с. 195]. Вайда и П. Денси написали труд, посвя-
щенный теме развития авиапромышленного комплекса 
СССР и Германии в период 1933-1945 гг. [12, с. 225]. Мно-
гие тракторные заводы, так же как и другие были эва-
куированы. К производству танков были подключены 
автомобильные, тракторные, судостроительные заводы 
и фабрики. В Челябинске появился Кировский завод, в 
Свердловске – знаменитый Уралмашзавод. В довоенное 
время в основном выпускали легкие виды танков. В 1941 
г. на заводах стали выпускать новые танки. Среди них 
были средние Т-34 и тяжелые танки КВ. Танк Т-34 стал са-
мым лучшим в своем классе за время Второй мировой 
войны. В данный период времени в Советском Союзе 
было создано и выпущено 25 новых типов самолетов, ко-
торые включали истребители, бомбардировщики, транс-
портные самолеты, штурмовые самолеты и учебные. Так 
же как и многие другие предприятия, в начале Великой 
Отечественной войны были эвакуированы 18 самолето-
строительных заводов. Среди знаменитых видов само-
летов были Ил-2, Як-3, Ла-7, Ту-2.

Многие важнейшие военные задачи были решены. 
Так, повысился калибр и скорость орудий. Появилась 
самоходная артиллерия. Появились новые виды бое-
припасов, так необходимых нашей армии. Необходимо 
отметить огромный вклад ученых, механиков, конструк-
торов благодаря которым в военный период совершен-
ствовалась техника и вооружение. 

Что касается плановых показателей, то к 1942 г. про-
мышленность СССР смогла выполнить ежемесячные по-
казатели, связанные с производством военной техники. 
Это позволило к ноябрю 1942 г. выйти на один уровень 
с Германией в сфере создания основных видов техники 
и вооружения. 

Уже к 1943 г. по выпуску самолетов, танков и САУ 
наша страна значительно опережала Германию. К этому 
времени в СССР было выпущено 35 тыс. самолетов, 24 
тыс. танков и САУ [4, с. 151]. 

В 1943 г. в Германии объем военной промышленной 
продукции был увеличен на 75 % по сравнению с 1942 
годом [6, с. 375]. Но в связи с возросшей силой Красной 
Армии и понесенными потерями немцев на фронтах это-

го было недостаточно. 

Многие историки выделяют тот факт, что причиной 
достаточно медленного роста промышленности в Гер-
мании в данный период времени можно считать неоце-
ненность немцами возможности роста экономики СССР 
в связи с их планами на Блицкриг. 

Причинами повышения уровня военной промыш-
ленности Советского союза можно считать тот факт, что 
в нашей стране полностью были обновлены и модерни-
зированы техника и вооружение. 

В такое тяжелое время как война меняется уклад 
жизни людей. Вместе с этим изменилась и финансовая 
система в СССР. Стали увеличиваться отчисления из го-
сударственного бюджета на нужды фронта, среди кото-
рых было финансирование промышленности. В данный 
период возникла идея, в рамках которой подразумева-
лось создание фонда Обороны страны. В 1942 г. взносы 
в фонд, которые были исключительно на добровольной 
основе, составили 2282 млн. рублей деньгами, 1015 млн. 
рублей облигациями, тысячами тонн продовольствен-
ных продуктов [5, 135]. 

В данной статье отмечаем, что на производстве тру-
дились в основном женщины, пенсионеры, подростки 
и студенты, ведь большинство рабочих ушли на фронт 
сражаться с врагом. Так, в 1942 г. на производство при-
шло примерно 500 тысяч женщин. В промышленном 
производстве к 1944 г. их число возросло до 52,9 % рабо-
чей силы. В 1941 г. вышел приказ, согласно которому на 
предприятиях вводились обязательные сверхурочные 
дни, рабочий день для взрослых людей составлял до 11 
часов 6 дней в неделю. К 1942 г. было развернуто сорев-
нование, в рамках которого предусматривалось повы-
шение производительности труда, увеличение выпуска 
военной продукции. В это время план мог быть перевы-
полнен на 200%, а иногда и на 300% сверх нормы. В 1944 
г. число передовиков и стахановцев составляло 4,2 млн. 
человек. Все мы понимаем, что условия, в которых тру-
дились рабочие на предприятиях, были тяжелыми, но 
они делали это на благо своей страны. В 1942 г. в связи 
с нехваткой продовольствия в стране была введена кар-
точная система, то есть продукты выдавались по карточ-
кам, которые были отменены лишь в 1947 г. 

С самого начала войны СССР сотрудничал с США по 
вопросу поставок вооружения, продовольствия, техни-
ки в рамках Ленд-лиза. Около 450 тыс. автомобилей из 
США было поставлено в Советский Союз. Всего за пери-
од войны были подписаны четыре Протокола, закрепля-
ющие за собой решение президента США Ф. Рузвельта о 
предоставлении СССР беспроцентного займа на сумму 
до 1 млрд. долларов. По первым трем Протоколам в СССР 
было отправлено 8,5 млн. т. поставок, сумма которых со-
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ставила 5,36 млрд. долларов. Но из-за постоянных атак 
противников к нам в страну прибыло 7,4 млн. т. поставок 
на сумму 4,61 млрд. долларов. Помимо США поставки в 
СССР осуществляли Канада и Великобритания. В период 
с июня 1944 г. по май 1945 г. США совместно с Велико-
британией отправили нашей стране 5,3 млн. т поставок, 
которые включали продовольствие, нефтепродукты так 
необходимые СССР, самолеты и другие важные военные 
поставки. С мая по сентябрь 1945 г. из США продолжа-
ли поступать поставки. Их сумма составила 1,54 млн. т 
в денежном эквиваленте равная 3, 15 млрд. долларов. 
Только после капитуляции Японии поставки по данной 
программе были прекращены. Конечно, большая часть 
продовольствия, вооружения была изготовлена на тер-
ритории Советского Союза, но помощь по Ленд-лизу 
дружественных держав также является большим вкла-
дом в победу над Германией.

Таким образом, наш народ, солдаты Красной Армии и 
все люди, которые участвовали в войне против нацизма 
благодаря своей отваге, самопожертвованию и муже-
ству смогли приблизить день Великой Победы. Одной 

из причин данной победы СССР над Германией в Вели-
кой Отечественной войне можно считать значительно 
ускорившийся рост Советской экономики. Даже, несмо-
тря на ее отставание в самом начале войны, благодаря 
труду наших рабочих экономика в СССР смогла догнать 
и опередить Германскую экономику, обойдя ее по коли-
чественным и качественным показателям выпускаемой 
техники. В качестве примера мы можем привести пись-
мо комсомолок в Спицевский райком ВЛКСМ. А. Солда-
тенко и М. Пономарева так описали свою рабочую вахту 
на стройках Сталинграда: «… работаем по-фронтовому, 
и благодаря честному труду наших девушек наша бри-
гада в составе 14 человек завоевала первое место по 
тресту, за что нам присвоено звание «фронтовых» и имя 
Зои Космодемьянской. Вручили переходящее знамя тре-
ста, несколько раз премировали, также вручили всем 
стахановские книжки «молодых строителей» Сталингра-
да» [13, 247-248]. Благодаря росту Советской экономики 
наши солдаты смогли в полном объеме провести страте-
гические наступательные операции, сыгравшие значи-
тельную роль в конце Второй мировой войны.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема анализа китаевед-
ческих исследования Д.П. Сивиллова. С исторической точки зрения уста-
новлено, что этот этап исследований Д.П. Сивиллова по китаеведению был 
началом исследований китаеведения в российских университетах. Он был 
первым профессором китайского языка в университете в истории россий-
ского китаеведения. В то же время его преподавание китайского языка в 
Казанском университете было новаторским. В этой статье также всесторонне 
разбираются и оцениваются его академические достижения в китаеведении. 
В результате исследования нами были проанализированы его исследования 
обогатили содержание исследования российского китаеведения и в той или 
иной степени заполнили пробелы в исследованиях российского раннего ки-
таеведения.

Ключевые слова: Русское китаеведение, Пекин, Русская духовная миссия в 
Пекине, Казань, Д.П. Сивиллов.

THE WAY OF D.P. SIVILLOV TO SININ 
STUDIES: FROM BEIJING TO KAZAN

Liu Xiaoyu

Summary: This article deals with the problem of analysis of Sinology 
research by D.P. Sivillov. From a historical point of view, it has been 
established that this stage of research by D.P. Sivillov in Sinology was the 
beginning of Sinology research in Russian universities. He was the first 
university professor of Chinese in the history of Russian Sinology. At the 
same time, his teaching of Chinese at Kazan University was innovative. 
This article also comprehensively examines and evaluates his academic 
achievements in Sinology. As a result of the study, we analyzed his 
research, enriched the content of the study of Russian Sinology and, to 
one degree or another, filled in the gaps in the studies of Russian early 
Sinology.

Keywords: Russian Sinology, Beijing, Russian Spiritual Mission in Beijing, 
Kazan, D.P. Sivillov.

С падением российского крепостничества в россий-
ском китаеведении появились демократические 
и прогрессивные идеи. Именно в таких историче-

ских условиях развитие российской китаеведения в 19 
веке достигло новой высоты. Китаеведение впервые по-
ступило в университеты и начало готовить китаеведче-
ские кадры. На этом этапе Д.П. Сивиллов сыграл важную 
роль. Его академические достижения в китаеведении 
всесторонне отражают его путь китаеведения, а также 
отражают цель его китаеведения.

Д.П. Сивиллов родился в селе Всесвятской Саратов-
ской губернии в 1798 году. Он вырос в богословской се-
мье. Под влиянием семейного воспитания с раннего воз-
раста он поступил в 1810 году в Пензенскую духовную 
семинарию, чтобы учиться. Позже, по своим интересам, 
он избрал для учебы поступление в Медико-хирурги-
ческую академию. Однако в 1818 году, после душевной 
борьбы, он окончательно бросил учебу в медицинском 
училище и вместо этого поступил в Александро-Невскую 
семинарию. Там он получил монашеское имя «Даниил» и 
участвовал в составе десятой Русской духовной миссии 
в Пекине.

Перед отъездом в Пекин российское правительство 
поручило миссии инструкцию, «были точно определе-
ны предметы занятий для каждого из членов Миссии, 
как духовных, так и светских, сообразно полученному в 

России образованию. Всем же вообще членам вменено 
в обязанность обучаться – духовным китайскому язы-
ку, а студентам, сверх того, маньчжурскому и монголь-
скому» [1, c. 70]. Именно это инструкция открыла путь  
Д.П. Сивиллова в китаеведение. В 1821 году он прибыл в 
Пекин вместе с членами миссии и начал миссионерскую 
деятельность в зарубежных странах. Во время своего 
пребывания в Пекине он следовал инструкциям по ак-
тивному изучению китайского и маньчжурского языков 
и собрал богатую материалы, которые впоследствии 
легли в основу его работ по истории Китая, языку, ху-
дожественному переводу и т.д. В то же время «он также 
завершил «Латинский лексикон», «Словарь из отборных 
употребительных слов» и «Французско-китайско-мань-
чжурский фразеологический словарь» и так далее с 
китайскими переводами на десятом году Даогуана» [7,  
c. 219]. Перевод этих словарей обеспечивает студентов 
и членов миссий профессионально подсобными литера-
турами, что уменьшает препятствия для изучения китай-
ского языка.

Благодаря своей выдающейся успеваемости в Пекине 
и глубокому пониманию китайского языка, Д.П. Сивил-
лов пользовался благосклонностью М. Мусин-Пушки-
на, попечителя Казанского учебного округа. В то время  
М. Мусин-Пушкин и ректор Казанского университета 
Н.И. Лобачевского предполагали создание разряда вос-
точных языков в Казани, сделав Казань центром русско-
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го востоковедения. Д.П. Сивиллов стал в их сердцах иде-
альной фигурой для преподавания китайского языка. 11 
мая 1837 года Николай I издал указ «Об учреждении в 
КИУ кафедры кит. Яз. И “об определении на оную архи-
мандрита Златоустовского в Москве монастыря Дании-
ла” (в должности о.п.)» [2, c. 219]. Д.П. Сивиллов стал пер-
вым заведующим кафедры китайского языка в истории 
отечественного китаеведения.

С 1837 по 1844 год его пребывание в Казанском уни-
верситете составило всего семь коротких лет. Хотя его 
пребывание в должности было недолгим, Казанский 
университет обеспечил ему хорошую академическую 
среду. В течение этих семи лет он активно обучал сту-
дентов китайскому языку и использовал свой опыт изу-
чения китайского языка в Пекине, чтобы помочь студен-
там улучшить свои знания китайского языка. Среди них, 
преподавая в Казанском университете, он представил 
в университет составленную им самим «Конспект для 
преподавания китайского языка». Этот конспект не был 
опубликован публично, но Г.Ф. Шамов четко зафиксиро-
вал основное содержание конспекта в статье, опублико-
ванной в 1957 году, в которой записано: «Д.П. Сивиллов 
предложил секрет для познания китайского языка, ко-
торый состоит в часто случающейся перестановке слов, 
из которой он принимает на себя удивительную разно-
образность и производит разительную красоту и силу в 
речи» [6, c. 59]. А в конспекте он описал свое новое по-
нимание китайской грамматики и выдвинул вопросы, 
на которые новички в китаеведении должны обратить 
внимание в процессе изучения китайского языка. По со-
держанию конспекта видно, что понимание китайского 
языка у Д.П. Сивиллова не только поверхностное, но и 
глубокое. Например, китайская пунктуация. В начале 
китаеведения в России китаеведы сосредоточились на 
понимании и использовании китайских иероглифов, иг-
норируя существование этой проблемы. Использование 
пунктуации может напрямую повлиять на точность вы-
ражения языка и текста. Поэтому в «Конспекте для пре-
подавания китайского языка» он предложил добавить 
пунктуацию в китайские документы, что поможет уча-
щимся лучше изучать китайский язык.

Издание «Хань-вынь ци-мынъ» (китайская граммати-
ка) пионера раннего русского китаеведения Н.Я. Бичури-
на способствовало развитию российских учебников ки-
тайского языка. Под влиянием «Хань-вынь ци-мынъ» Д.П. 
Сивиллов начал писать «Китайскую хрестоматию», когда 
работал в Казанском университете. В 1839 году он завер-
шил составление этого учебника китайского языка и в то 
же время прошел рассмотрение университета. На вто-
рой год Академия получила «Китайскую хрестоматию» 
Д.П. Сивиллова и поручила Бичурину, корифею раннего 
русского китаеведения, рецензировать учебник. Пре-
жде всего, 4 февраля 1840 года Н.Я. Бичурин дал высо-
кую оценку «Китайской хрестоматию» Д.П. Сивиллова: 

«Внутренний состав китайского языка раскрыт в преди-
словии к сей книге столь основательно и удовлетвори-
тельно, — писал Н.Я. Бичурин, — что сия часть хрестома-
тии заслуживает быть переданной Европе на всех общих 
европейских языках» [3, c. 279]. Из письма Н.Я. Бичурина 
непременному секретарю академику П.Н. Фус видно, что 
хотя он высоко оценил китаеведение Д.П. Сивиллова, он 
также высказал конструктивные мнения. Он предложил: 
«дать переводы китайских иероглифов в том значении, 
в котором они находятся в текстах хрестоматии, или 
все их значения по словарю «Канси цзыдянь» [так же, 
c. 280]. Д.П. Сивиллов — человек, умеющий принимать 
предложения и смиренно выслушивает поучения. Вы-
слушав совет Бичурина, он активно его пересмотрел. К 
сожалению, «Китайская хрестоматия» в итоге не были 
изданы и не смогли стать учебником для преподавания 
китайского языка в российских вузах. Эта новость вызы-
вает сожаление у автора. Несомненно, это удар, что его 
кропотливая работа была высоко оценена, но не может 
быть опубликована.

В дополнение к исследованию китайского языка, 
перевод древних китайских книг также является важной 
частью его исследований китаеведения. Переведенные 
древние книги в основном состоят из пяти книг: « 1) «Сы-
шу», или Четырёхкнижие, – классические учебные книги; 
2) «Шу-цзин», летопись и 3) «Ши-цзин», стихотворения, 
также классические книги; 4) Философию Лао-цзы, то 
есть частную философию, в возникновении в составе 
канонических книг, и 5) «Драгоценное зеркало», то есть 
нравственная книга» [5, c. 499]. Среди переведенных им 
древних книг были опубликованы и распространены 
только «Сы-шу» и «Драгоценное зеркало» (часть), а дру-
гие рукописи до сих пор хранятся в архивах и библиоте-
ках. Среди опубликованных древних книг наиболее ха-
рактерной является «Драгоценное зеркало», написанная 
писателями династии Мин. В 1837 году он опубликовал 
перевод первых пяти глав «Драгоценное зеркало» в двух 
последовательных номерах журнала «Ученые записки, 
издаваемые Императорским Казанским университетом». 
«Драгоценное зеркало» — «это учебник жизни, в кото-
ром собраны суть конфуцианства, буддизма и даосизма, 
а также философские изложения китайских мудрецов и 
мудрецов до династии Мин о личном нравственном со-
вершенствовании, воспитании, и успокоении» [4, c. 4]. 
Судя по переводу, опубликованному Д.П. Сивилловым, 
главная причина, по которой он выбрал «Драгоценное 
зеркало» для перевода, - это удовлетворение потреб-
ностей преподавания китайского языка. Потому что с 
точки зрения позиционирования этой книги, это учеб-
ное пособие для детей; с точки зрения языка, текст легко 
понять, правда от мелкой до глубокой, простой и реаль-
ной; с точки зрения лейтмотива, это книга, которая на-
ставляет к добру и направляет сердца людей; с точки 
зрения содержания, она рассказывает, как учиться, буду-
чи учеником. Поэтому со стороны Д.П. Сивиллова было 
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бы мудрым решением выбрать эту книгу для перевода и 
использовать ее в качестве текста на занятиях китайско-
го перевода.

Судя по его исследованиям, его академические науч-
ные интересы в основном сосредоточены на китайском 
языке и философии, но его исследования по китайской 
истории и религии нельзя игнорировать. Он завершил 
перевод «Всеобщей истории Китая» в 1855 году. В его 
рукописи было обнаружено, что на ней были начерта-
ны слова «Написано Чжан Гэ-лао во времена династии 
Мин» [7, c. 221-222]. Эти семь слов косвенно доказыва-
ют, что перевод Д.П. Сивиллова может быть основан 
на «Ди-цзянь ту-шо» (《帝鉴图说》), написанном Чжан 
Цзюй-чжэном в эпоху династии Мин. Исследования в 
области религии в основном сосредоточены на перево-
де китайских классических религиозных книг. Такие, как 
«Алмазная сутра», «Краткое обозрение трех существую-
щих в Китае вероисповеданий, известных под именем 
конфуцианского, даосского и фоевского» и так далее. 
Среди них его перевод «Краткое обозрение трех суще-
ствующих в Китае вероисповеданий, известных под име-
нем конфуцианского, даосского и фоевского» занимает 
важное место в русской религиозной литературе. Он 
впервые познакомил русский народ с историей и духом 
трех наиболее влиятельных идеологических систем Ки-
тая, узнал о становлении и развитии традиционной ки-
тайской мысли.

Таким образом, на протяжении всех исследований 
Д.П. Сивиллова по китаеведению именно Пекин на-
чал его исследования по китаеведению и обеспечил 
языковую и литературную базу для его исследований 
по китаеведению; именно Казань способствовала его 
исследованиям по китаеведению и предоставила ему 
качественную академическую среду. В то же время, с 
всеобъемлющей точки зрения, будь то указ царя или 
его исследования в китаеведении, это показывает, что 
значение его исследований заключается в удовлетво-
рении потребностей преподавания. Таким образом, его 
исследования в области китаеведения оказали влияние 
на преподавание китайского языка в колледжах и уни-
верситетах и во многих аспектах имеют новаторское 
значение. Более того, его работы переводы китаеведе-
ния также в той или иной степени заполнили пробелы 
в российском раннем китаеведении, демонстрируя его 
упор на знание китайского языка, мысли и философии. 
В то же время из литературы было выяснено, что боль-
шинство его рукописей хранились только в библиотеках 
и архивах и не могли быть опубликованы вовремя. Это, 
несомненно, потеря российского академического сооб-
щества, а также отсутствие культурных обменов между 
Китаем и Россией. Поэтому нам еще предстоит упорно 
трудиться, чтобы провести тематическое и всесторон-
нее исследование рукописей, оставленных Д.П. Сивил-
ловым, и найти яркие точки его исследовательского пути 
в китаеведении.
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Summary: The article is devoted to the history of the development of 
the US foreign policy of the XVIII–XIX centuries. Throughout the history 
of Modern and Modern times, diplomacy has been an important factor 
in the development of the state. The article highlights the stages and 
features of international relations, and the historical digression made 
at the beginning of the article allows for a comprehensive analysis and 
analogies.
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Парижский договор, подписанный в 1783 г. и завер-
шивший войну за независимость, благоприятно 
сказался на развитии внешней политики США [2]. 

Великобритания и страны, поддержавшие США – Фран-
ция, Испания и Голландия, утверждали статус США как 
свободного и суверенного государства, а также при-
знавали значительные территориальные приобретения 
США. По мнению историков, этот договор отличался 
щедростью в отношении Штатов, однако ими же отме-
чалось, что британская политика была основана в боль-
шей степени, на расчете, который бы обеспечил тесные 
экономические и торговые связи между Британией и 
США. Так, территориальные уступки были обоснованы 
планами британского правительства по созданию при-
быльных рынков для британских купцов. По выражению 
министра иностранных дел Франции Ш. Гравье «британ-
цы покупали мир, а не добивались его» [18]. 

Однако многие привилегии были отобраны у Штатов, 
т.к. они уже были не в границах британской юрисдик-
ции, например, США оставались без британской защиты 
в вопросе пиратства. Также фактические границы госу-
дарства не соответствовали юридическим. Так, договор 
утвердил южную границу, но проигнорировал четкое 
установление северной, поэтому территориальный ре-
жим пограничных американских регионов соблюдался 
согласно предыдущим договорам. Испания использо-
вала эту проблему для установления контроля над Фло-

ридой, а также блокировала доступ к Миссисипи. Таким 
образом, Парижский договор имел множество «белых 
пятен» как де-факто, так и де-юре, и не объяснял, как 
именно должна функционировать новая граница. 

Великобритания регулярно нарушала условия дого-
вора, аргументируя это тем, что США не выплатили ком-
пенсацию британскому правительству. Однако несмотря 
на отрицательные нюансы, Парижский мирный договор 
увеличивал территорию США почти вдвое, что предпо-
лагало дальнейшее расширение американских террито-
рий. 

Важно отметить, что после войны США продолжали 
оставаться в экономической зависимости от Британии. 
Анализ статистических материалов свидетельствует об 
этой зависимости: так, в 1790 г. пошлины за ввоз импорт-
ных товаров в Штаты оценивался в 15 миллионов дол-
ларов, при этом на британские товары приходилось 13 
миллионов долларов. Общий экспорт осуществлялся 
на 20 миллионов долларов, но половина из этой суммы 
стабильно приходилась на Британию. Даже после об-
ретения независимости, Штаты были заинтересованы в 
развитии партнерских отношений с Великобританией, в 
частности федералисты Гамильтон и Джей придержива-
лись этого курса. 

Однако взаимоотношения осложнялись желани-
ем Британии вернуть себе бывшие колонии, поэтому 
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и не соблюдала условия мирного договора 1783 г. Так, 
британские войска продолжали оставаться в западных 
крепостях, а индейское население постоянно подстре-
калось к нападению на новых западных колонистов, что 
значительно стесняло американский торговый потенци-
ал [3]. 

Важной составляющей американской внешней по-
литики в этот период были американо-французские от-
ношения.

Создание в 1789 г. Министерства иностранных дел, 
позже переименованного в Государственный депар-
тамент и назначение Т. Джефферсона на пост госу-
дарственного секретаря, предполагали активизацию 
внешней политики США. Международные отношения, 
складывавшиеся после Французской революции, грози-
ли втянуть Америку в разрушительную войну [5]. 

Американо-французские отношения регулирова-
лись оборонительным союзным договором 1778 г., по 
условиям которого Франция обязалась «защищать сво-
боду и суверенитет» Штатов, пока Британия не признает 
независимость США. Американо-французский договор 
обозначал для Франции необходимость вступления в 
противоборство с Британией, но для американской мо-
лодой дипломатии это обстоятельство имело важное 
значение [32]. 

Казнь Людовика XVI, сыгравшего ключевую роль в 
получении США независимости, вызвала негативную ре-
акцию не только во многих государствах Европы, но и в 
самих Соединенных Штатах, а также повлияла на присо-
единение Великобритании к Первой коалиции. Многие 
республиканцы-демократы, являвшиеся франкофилами, 
поддерживали революцию во Франции, но стали отказы-
ваться от своих взглядов во время якобинского террора. 
И все же в выборе между Францией и Британией, амери-
канское общество отдавало приоритет французам. 

Прибывший в 1793 г. в США французский посол  
Э. Жене агитировал американцев поддержать Францию 
в войне против Британии и Испании. С этой целью он 
спонсировал демократов-республиканцев, а также фи-
нансировал каперские франко-американские суда, кото-
рые нападали на британский флот. Помимо этого, посол 
совершил попытки организовать американские экспе-
диции против Испании для вторжения в Луизиану и Фло-
риду с целью присоединить эти территории к Франции. 
Необходимо отметить, что изначально народные массы, 
как и Т. Джефферсон были благоприятно расположены к 
французскому послу [32].

Т. Джефферсон был убежден, что позиция француз-
ского дипломата является вмешательством не только во 
внешнюю политику Америки, но и внутреннюю. Кроме 
того действия Жене вызвали негодование у большей 

части американского общества, что способствовало 
уменьшению поддержки Французской революции [16].

Таким образом, в ответ на сложившуюся междуна-
родную ситуацию, Конгресс принимает Закон о нейтра-
литете в 1794 г. [15]. С одной стороны, закон объявляет 
Соединенные Штаты нейтральной стороной в конфлик-
тах, но с другой – защищает их интересы, закрепляя пра-
во Конгресса на объявление войны. В итоге после при-
нятия декларации союзный договор с Францией 1778 г. 
потерял силу.

Следующим шагом по укреплению международно-
го положения был «Договор Джея» (Договор о дружбе, 
торговле и навигации), разработанный А. Гамильтоном и 
нацеленный на избежание войны с Британией, при этом 
стимулировавший американо-британскую торговлю 
[11].

Однако партия Джефферсона выступала против до-
говора, который в итоге все равно был подписан, что 
обеспечило существование дружеских отношений на 
ближайший десяток лет. Следует отметить, что и этот 
договор был «щедрым» по отношению к Штатам, не смо-
тря на уплату Америкой компенсации. Так, американ-
ские купцы получили ограниченные права на торговлю 
в Британской Вест-Индии, одновременно поддержав 
антифранцузскую морскую политику Британии [11]. 
Важно отметить, что договор создал благоприятные ус-
ловия для развития внешнеполитического курса США, 
но и расколол общество внутри страны, т.к. появились 
две коалиции – те, кто видел будущее в сотрудничестве 
с Британией, и те, кто пытался укрепить отношения с 
Францией. Не смотря на эти разногласия основой внеш-
ней политики нового президента Дж. Вашингтона стал 
принцип невмешательства и нейтралитета.

Этот внешнеполитический принцип был подорван, 
когда французский флот начал необъявленную войну 
в 1797 г. На попытки президента Дж. Адамса провести 
переговоры, Франция ответила требованием выплатить 
большую сумму денег за встречу с министром иностран-
ных дел Франции М. Талейраном. В итоге конгресс США 
одобрил план президента по организации военно-мор-
ского флота, несмотря на то что американское общество 
было настроено против Франции.

Следует отметить, что внешняя политика США на-
ходилось в тесной взаимосвязи внутренней политикой. 
Так, американцы опасались, что войны с Францией при-
ведет к союзу с Британией, который, в свою очередь 
приведут к установлению монархического режима 
внутри страны. Однако правительство нашло решение, 
вошедшее в историю под названием «квази-войн» – бо-
евыми действиями при необъявленной войне, которая 
завершилась в 1800 г. [5] Договор 1800 г. гарантировал 
сохранение нейтралитета в вопросе наполеоновских 
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войн, что положило начало запутанному франко-амери-
канскому альянсу [5]. 

Президентство Т. Джефферсона, ознаменовалось 
продвижением республиканизма в противодействие 
британскому империализму. Важно отметить, что всту-
пление Т. Джефферсона в должность вызвало серьез-
ную обеспокоенность в Великобритании, в которой 
понимались, что именно Джефферсон «сломает» сло-
жившуюся систему британо-американских торговых 
отношений [23]. В 1803–1807 гг. произошло удвоение 
экспорта США, использовавших преимущества торгов-
ли под нейтральным флагом, что неизбежно понижало 
доходы британской торговли. В частности, серьезным 
моментом британо-американских противоречий стано-
вится американская экспансия в Вест-Индию и борьба за 
эти рынки, что в дальнейшем приведет к вооруженному 
конфликту [23]. 

Возобновление войны между Британией и Францией 
в 1803 г. влияло на американскую торговлю. И Велико-
британия, и Франция применяли практику захвата судов, 
направляющихся в порты воюющих стран. Так, в 1805 г. 
британцами был захвачен американский корабль «Эс-
секс», занятый в торговле с французской Вест-Индией; а 
к 1806 г. количество торговых судов США, задержанных 
Британией, составляло более 20 [30].

Сложившиеся условия сказывались на буржуазии 
США, составлявших основу республиканской партии 
Джефферсона. Сам президент обвинялся в проявлении 
недостаточной твердой политики в вопросе защиты 
американских торговых и внешнеполитических интере-
сов. В итоге в 1807 г. был принят Закон об эмбарго, за-
прещавший экспорт товаров во все иностранные порты, 
а вся торговля попадала под «непосредственный кон-
троль президента США» [30]. Закон об эмбарго, запре-
щавший торговлю как с Францией, так и с Британией, и 
нацеленный на осуществление самостоятельной поли-
тики, развитие внутренней и внешней торговли, однако 
сохранение нейтралитета в обостряющейся междуна-
родной обстановке, не привело к жестокому результа-
ту и нанесло удар, в первую очередь, по самим США [2]. 
США теряли ведущую роль в британской торговле с 
Новым Светом: в 1807 г. на их долю приходилось 51,5 % 
английского экспорта, в 1809 г. только 27,2 % [33]. Это 
побудило Т. Джефферсона изменить законодательство 
в последние дни своего президентского срока, однако 
напряженность во внешней политике продолжала ра-
сти, что и привело к войне 1812 г. Несмотря на отмену 
эмбарго, способствовавшего некоторому потеплению в 
британо-американских отношениях, и вступлению Дж. 
Мэдисона в должность президента США. Отметим его 
попытки ослабить противоречия, но вспыхнувшая борь-
ба латиноамериканских народов за независимость, что 
только обострило противоречия [33]. 

Начавшаяся по инициативе США британо-американ-
ская война имела несколько важных причин, последние 
объявленных Мэдисоном в обращении к Конгрессу 1 
июня 1812 г.: проводимая Британией практика захвата 
американских судов, товаров и моряков; блокада аме-
риканских портов; действия, подстрекающие индейцев 
к борьбе с американскими поселенцами [29].

Однако необходимо отметить еще одну причину во-
йны с Великобританией – стремление США к территори-
альной экспансии Канады, которая рассматривалась не 
только как завоевание новых территорий, но и в случае 
успеха – помогла бы укрепить внешнеполитическое по-
ложение США, особенно на американском континенте, и 
сильно ослабить британские позиции. В конечном сче-
те США рассчитывали распространить свое влияние на 
весь Новый Свет, что приведет в дальнейшем к оформ-
лению доктрины Монро [29].

Британия и Франция практиковали нападения на 
американские суда, чтобы прекратить блокаду, посколь-
ку американские купцы извлекли выгоду из европей-
ской войны и расширили свою деятельность. В ответ на 
британские нападения, США объявили войну. Дж. Мэди-
сон надеялся на быструю победу, однако после захвата 
Канады, эти планы рухнули. США все больше и больше 
увязали в войне, поскольку у них не было ресурсов для 
ее продолжительного ведения [7]. После того, как Бри-
тания начала вторжение на американскую территорию 
и ее войска вошли в Вашингтон, подожгли Белый дом и 
Капитолий, США стали сосредотачиваться на борьбе. По-
сле американской победы в битве при Новом Орлеане, 
Британия ратифицировала Гентский договор [9], в кото-
ром ни одна из сторон не пошла на серьезные уступки. 
Однако это было значимо, т.к. США начали утверждаться 
в статусе мировой державы и ключевого актора между-
народной политики.

Интересно сравнение историка С.Б. Райерсона войны 
1812 г. с «запутанной паутиной», что характеризует все 
процессы, причины и последствия, происходившие во 
время британо-американской войны. США и Британия 
в этой войне демонстрировали свои экспансионистские 
и агрессивные настроения (США стремились захватить 
Канаду, Британия проводила агрессивные действия 
на море). Однако США за два года ведения войны не 
смогли достичь планов по обеспечению легитимности 
в морской политике и в отношении Канады, но сумели 
отстоять свою территориальную целостность благодаря 
всеобщему патриотическому подъему. Эта война, назы-
ваемая историками «второй войной за Независимость», 
являлась продолжением первой, а внутриполитические 
итоги, вызванные внешними условиями, а укрепление 
национальной промышленности, распад партии феде-
ралистов и окончание сепаратского движения в Новой 
Англии, только укрепили положение США [22]. 
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Значительные события протекали в западной Европе. 
Поражение Наполеона при Ватерлоо положило конец 
эпохе наполеоновских войн, что привело к подписанию 
британо-американского Договора Раша-Багота [8], по 
которому граница между Канадой и США была деми-
литаризирована. Подписание договора ознаменовали 
поворотный момент в англо-американо-канадских от-
ношениях, однако не решили все проблемные вопросы, 
но способствовали снижению напряженности и разви-
тию торговли, особенно в хлопковой отрасли и сыграло 
решающее значение по соблюдению Британией ней-
тралитета во время Семинольских войн [10]. Западная 
Флорида, взятая США под свой контроль в 1810 г., пред-
ставляла собой спорную территорию, представлявшую 
собой места проживания различных групп индейских 
народов, называвшихся семинолами, где испанское при-
сутствие было незначительным [1]. Три вооруженных 
столкновения между американской армией и племена-
ми семинолов в конечном итоге приведут к подписанию 
испано-американского договора Адамса-Ониса, соглас-
но которому Испания уступит Флориду Америке [1]. 
Присоединение Флориды послужит важным фактором 
для развития дальнейших экспансионистских настрое-
ний [22]. Испания, находившаяся в состоянии глубокого 
кризиса в первой четверти XIX в., боролась с националь-
но-освободительными движениями по всей Латинской 
Америке. США, в свою очередь, стремились к расши-
рению своих владений по всему американскому к кон-
тиненту и укреплению позиций в испанских колониях. 
Интересны концепции, выдвигающиеся в качестве пре-
тензий молодого государства на господство в Западном 
полушарии – «доктрина политического тяготения», «кон-
цепция американской системы», «теория естественных 
границ» [22]. При этом президент Дж. Монро во время 
латиноамериканских войн за независимость считал, что 
нельзя мешать желанию народов создать республикан-
ские государства, однако не предполагал оказывать ма-
териальную и военную поддержку восставшим, считая, 
что прямое вмешательство спровоцирует европейские 
державы помочь Испании. Несмотря на то, что сначала 
Монро отказывался признавать новые латиноамери-
канские правительства, предполагая, что это помешает 
переговорам с Испанией о Флориде, в 1822 г. были офи-
циально признаны Аргентина, Колумбия, Мексика, Чили 
и Перу, где сразу же было установлено дипломатическое 
представительство [11].

Важно отметить, что структура доктрины Монро 
было, обусловлено, и внутриполитической обстановкой 
в США, в частности, бурным развитием капитализма и 
промышленным переворотом, доминированием экспан-
сионистских настроений, консолидацией американской 
нации [22].

Правительство Монро заявляло, что США будут под-
держивать формирующиеся политические институты в 
молодых государствах, а также гордилось тем, что стало 

примером для поддержки дела свободы. Так, в 1824 г. 
между США и Гран-Колумбией был заключен договор о 
мире, дружбе, торговле и судоходстве, что способство-
вало развитию отношений между США и молодым госу-
дарством [3]. В 1820–1830-х гг. количество назначенных в 
зарубежные государства американских послов увеличи-
лось вдвое, при этом большой процент от общего коли-
чества приходился на Латинскую Америку [8]. 

Выступая решительно против европейского влия-
ния в Латинской Америке, США провозгласили доктри-
ну Монро, провозглашавшую принцип нейтралитета в 
отношении европейских конфликтов и войн, но в то же 
время направленную против европейской колонизации 
[22]. Доктрина Монро продемонстрировала уровень ре-
шимости во внешней политике, а также обозначила пре-
тензии на сферы влияния. Дебаты по поводу внешней 
политики будут больше сосредоточены не на отноше-
ниях с Великобританией и Францией, а на западной экс-
пансии и отношениях с коренными народами Америки. 

Доктрина Монро являлась сложным и противоре-
чивым явлением, в котором сочетались национализм и 
экспансионизм. Именно поэтому положения доктрины 
в дальнейшем будут использоваться не только для за-
щиты США, но и против всех внешнеполитических кон-
курентов. 

Важно отметить, что доктрина стала обоснованием 
политики бездействия. Например, США не стали вмеши-
ваться в оккупацию Британией Фолклендских островов 
в 1833 г., не оказали противодействия операция Фран-
ции против Аргентины и Мексики в 1838 г. Однако свои 
собственные интересы США с опорой на доктрину Мон-
ро защищали успешно. В частности, благодаря ей было 
обосновано естественное право США на присоединение 
Техаса, Орегона и Калифорнии [20]. 

Доктрина Монро осуществлялась также в практи-
ке «перемещения» индейцев. Именно президенты Дж. 
Монро и Дж. Адамс активно осуществляли эту политику. 
Некоторые круги американского общества даже выска-
зывали недовольство по поводу слишком медленного 
решения вопроса очищения «долины Миссисипи от 
индейцев», а также критиковали правительство в пред-
почтении переговоров применению силы. Легислатуры 
Алабамы, Миссисипи, Теннесси, Миссури, Джорджии, 
Иллинойса, Индианы, Мичигана постоянно требовали от 
властей более решительно осуществлять изгнание ин-
дейцев за Миссисипи.

Примечательно, что доктрину Монро осудили в 
частном порядке в России. Однако до этого Александр 
I издал указ, провозгласивший суверенитет России над 
североамериканским тихоокеанским побережьем к се-
веру от 51-й параллели северной широты. Указ также 
запрещал иностранным судам приближаться к месту 
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притязаний России на расстояние менее 115 миль. Указ 
вызвал негодование в США, т.к. это ставило под угрозу 
американскую торговлю и экспансионистские планы. В 
итоге в 1824 г. был подписан русско-американский до-
говор, по которому Россия уменьшала свои требования 
1824 года и открывала российские порты для американ-
ских кораблей [4].

Во время президентства Дж. Монро, территория США 
увеличивалась в несколько раз, американское предста-
вительство за рубежом усиливалось, а также была изда-
на доктрина, положившая начало разработке всех прин-
ципов американской внешней политики.

Одной из главных внешнеполитических задач адми-
нистрации нового президента Дж. Адамса стало расши-
рение американской торговли. Политика, проводимая 
для достижения этой цели, была удачна – США продол-
жила расширять свое дипломатическое представитель-
ство, подписывать новые соглашения, что в итоге приве-
ло к увеличению общего объема экспорта, несмотря на 
прекращение торговли в Вест-Индии [7].

Администрация Дж. Адамса стремилась к расшире-
нию влияния в Латинской Америке, чтобы не допустить 
распространения власти других держав. С этой целью 
на Панамский Конгресс, организованный С. Боливаром 
в 1826 г., была отправлена американская делегация, а 
США надеялись, что этот жест положит начало «полити-
ке добрососедства». Однако это решение вызвало оже-
сточенные споры в Конгрессе, и в итоге американской 
делегации не удалось присутствовать на Конгрессе [13]. 
Интересно, что рассматривалась возможность строи-
тельства Никарагуанского канала, и даже был заключен 
контракт, однако проект не был реализован из-за отсут-
ствия финансирования. 

Следует отметить, что обсуждение планов участия 
США на межамериканском конгрессе, показывало него-
товность активно участвовать во внешней политике на 
Западе. Довольно быстро в Конгрессе были выявлены 
противоречия между Севером и Югом, которые толь-
ко усугубятся в период Гражданской войны. Эти споры 
показали разочарование в проекте межамериканского 
единства, а сами интересы США в Латинской Америке 
были ограничены, что заставило Штаты сконцентриро-
ваться на Мексике и испанских колониях в Карибском 
бассейне [25]. 

По мнению Н.В. Потоковой, американский экспанси-
онизм достиг своего апогея в конце 1840-х гг. Ключевым 
моментом в осуществлении этой политики являлась ан-
нексия Техаса, которая рассматривалась американским 
обществом необходимым условием укрепления США. 

В 1836 г. Техас, ведущий войну за независимость с 
Мексикой, признал свою независимость и выразил же-

лание войти в состав США. В 1837 г., за день до оконча-
ния своих полномочий, президент Э. Джексон подписал 
билль и назначил поверенного США в Техасе, что свиде-
тельствовало о признание Штатами независимости Теха-
са. В 1845 г. Техас был включен в союз как 28-й штат, что 
привело к разрыву дипломатических отношений между 
США и Мексикой [21].

Несмотря на ожесточенные споры в правительстве, 
в 1845 г. подписанный акт о присоединении Техаса, ко-
торый рассматривался Мексикой как аннексия, привел к 
американо-мексиканской войне. По условиям договора 
1848 г., Техас, Калифорния, Невада, Юта, большая частью 
Аризоны и Нью-Мексико признавались владениями 
США, а Мексика теряла более половины своей террито-
рии.

Важно отметить, что в 1820–1840-х гг. США, присоеди-
няя пограничные территории, ранее принадлежавшие 
Испанской короне, были не в состоянии вывести экспан-
сию за пределы Северной Америки, что свидетельство-
вало об ограниченности действий в вопросах внешней 
политики.

В 1853 г. к Америке отошла еще часть мексиканской 
территории, что получило название покупки Гадсде-
на. США утвердились на южных границах и приобрели 
огромную территорию. 

В 1840-х гг. были сформулированы приоритеты по-
литики США в Тихоокеанском регионе. Необходимость 
приобретения гаваней на западном побережье встала 
на повестку в начале 1840-х гг. Интересно, что с этой 
целью активно использовалась миссионерская деятель-
ность. В 1842 г. уже были представлены предложения по 
освоению Тихого океана. Американский консул привез 
в США письмо от гавайского короля Камеамеа III, сопро-
водив его собственным пояснением важности для США 
дипломатического закрепления в регионе. Гавайи были 
названы «Мальтой тихоокеанского Севера», а ключевое 
их значение для США заключалось в открытии торгового 
пути, связывающего Американский континент с Азией 
[26]. Однако Гавайи войдут в состав США только в 1898 г. 
Но необходимо отметить, что уже на этом этапе форми-
руются внешнеполитические приоритеты США в разных 
направлениях.

Отношения с Британией накануне Гражданской вой-
ны складывались противоречиво. Велись переговоры о 
разделе Орегона, который обе страны оккупировали со 
времени подписания договора 1818 г., но так и не смогли 
прийти к соглашению. Следует отметить, что единства 
в этом вопросе не было и внутри политических кругов 
США. Хотя и британцы, и американцы искали приемле-
мый компромисс в отношении страны Орегон, каждый 
также рассматривал эту территорию как важный геопо-
литический актив, который будет играть большую роль 
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в определении доминирующей державы в Северной 
Америке. В итоге в 1846 г. был подписан Орегонский до-
говор, устанавливавший границы вдоль 49-й параллели, 
при этом Ванкувер был целиком закреплен за Британи-
ей, а судоходство оставалось открытым для обеих сто-
рон [14]. 

Однако в 1850-х гг. возникают новые споры, которые 
не были урегулированы Орегонским договором, касаю-
щиеся американских прав на рыбную ловлю в Канаде и 
соперничества в Центральной Америке. В 1854 г. было 
заключено соглашение о взаимной торговле, которое 
уменьшало необходимость британского военно-мор-
ского патрулирования в канадских водах [19], а подпи-
санный в 1850 г. договор Клейтона-Булвера регулировал 
отношения в Центральной Америке. Так, договор разре-
шал споры по вопросу владения Никарагуанским кана-
лом: обе стороны не могут получать какой-либо исклю-
чительный контроль над каналом или иметь неравное 
преимущество в его использовании [19]. 

Важно отметить, что после подписания этого догово-
ра уже к 1857 г. Британия прекратили дипломатическое 
сопротивление американской экспансии на Запад, одна-
ко неуклонно сохраняли свои права на потенциальное 
владение каналом. 

Стремясь к обеспечению сотрудничества во время 
Крымской войны, Британия была готова отказаться от 
некоторых претензий в Центральной Америке, англо-
американские отношения были испорчены инцидентом, 
во время которого был убит сотрудник американской 
компании в охраняемом Британией порту. В ответ аме-
риканский эсминец разрушил британский порт, однако 
Великобритания следила за тем, чтобы эти действия не 
переросли в войну [6]. 

На протяжении всей истории российских-американ-
ских отношений образ одной страны в глазах другой 
кардинально менялся – с лучшего союзника на нена-
вистного соперника. Первым контактом можно считать 
Декларацию о вооруженном нейтралитете, принятую 
Екатериной II в 1780 г. с целью облегчения положения 
США, воюющей против Великобритании. 

Россия и США особенно тесно сблизились на между-
народной арене в годы Крымской воины. Американцы 
вовсе не готовы были поддержать европейскую коали-
цию в составе Великобритании, Франции, Сардинского 
королевства и Турции, высадившую десант в Крыму. 

Еще перед началом Крымской войны российские 
политические деятели отдавали себе отчет в необхо-
димости установления тесных связей с США в качестве 
противовеса британским настроениям на Дальнем Вос-
токе. Впервые был поднят вопрос о продаже Аляски 
США. Так, приехав весной 1853 г. в С. Петербург, генерал-

губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский 
представил Николаю I записку, в которой изложил свои 
виды о необходимости укрепления позиций империи в 
указанном регионе, будущей судьбе русских владений в 
Северной Америке и важности тесных отношений с Со-
единенными Штатами. 

Однако первый серьезный зондаж со стороны амери-
канского правительства в вопросе покупки Аляски был 
произведен во время Крымской войны, что не входило 
тогда в планы российского правительства. Посол в США 
Э. Стекль отмечал озабоченность вопросом о продаже 
Аляски в американских правительственных кругах, при-
зывая российское правительство быть благоразумным и 
не спешить с принятием окончательного решения. 

Однако быстро распространялись слухи о россий-
ско-американских переговорах, что даже находило от-
ражение на страницах американской прессы в 1854 г. 
Обеспокоенность США скорейшим решением данной 
проблемы была вызвана опасением нападения британ-
ского флота на русскую Америку. 

Очень интересным является эпизод, свидетельству-
ющий о достаточно теплых международных отношени-
ях между США и Россией. После кончины зимой 1854 г. 
в Вашингтоне российского посла А. Бодиско, Конгресс 
США прервал свою работу на один день в знак траура, а 
на самой траурной церемонии присутствовал президент 
США. Этот жест был очень важен для России, т.к. в пери-
од Крымской войны она нуждалась в международной 
поддержке и солидарности.

К тому же американский нейтралитет был важен для 
России в войне, т.к. он позволял обойти англо-француз-
скую морскую блокаду с помощью американского флота. 
Заверение американского президента Ф. Пирса в марте 
1854 г. о том, что «если США должны будут принять уча-
стие в войне, они выступят не на стороне врагов России», 
что можно было считать важным шагом на пути установ-
ления партнерских и стратегически важных отношений 
между двумя государствами.

Понимая неизбежность войны, новый посол в Ва-
шингтоне Э.А. Стекль, предложил российскому вице-
консулу П.С. Костромитинову совершить фиктивную 
сделку – продать корабли, принадлежавшие «обществу, 
учрежденному в Сан-Франциско гражданином Сандре-
сом», а также организовать действия каперов в Тихом 
океане при возможности. Действия Э. Стекля не вызвали 
сопротивления в Вашингтоне, а госсекретарь У. Марси 
даже отметил, что действия Британии и Франции в зна-
чительной мере «русифицировали» США. Договор был 
подписан, однако серьезных последствий не имел. Од-
нако несмотря на то, что англо-французский флот напа-
дал на территории тихоокеанского побережья России, 
русская Америка оказалась нетронутой. 
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Таким образом, американский нейтралитет благо-
приятствовал России с самого начала Крымской войны, 
и эта тенденция укрепилась после вступления в войну 
Великобритании и Франции, когда Россия и США пред-
приняли совместные действия по обеспечению свободы 
мореплавания. Такой стратегический союз был выгоден 
обоим государствам. США получали возможность вы-
теснить Британию, занятую войной, из международной 
торговли. Россия же имела возможность импортировать 
грузы на американских судах в условиях морской бло-
кады. К тому же, пока Россия сковывала военный потен-
циал Британии, США могли укрепить свои позиции в За-
падном полушарии. 

С этими целями госсекретарь У. Мэрси предложил 
российскому правительству заключить договор, направ-
ленный на охрану суверенитета собственности воюю-
щей стороны, находящейся под защитой нейтрального 
флага. Вскоре договор был подписан, а также были при-
няты меры по развитию русско-американской торговли. 
Таким образом, этот союз стал мерой, направленной на 
защиту Аляски от Британии. В условиях англо-француз-
ской блокады американские корабли снабжали Петро-
павловск порохом и продовольствием.

Важно отметить, что поражения русской армии были 
восприняты американским общественным мнением 
крайне болезненно. Так, во время попытки организации 
в Сан-Франциско торжества в честь взятия Севастополя, 
подготовленного антироссийскими группами, пророс-
сийски настроенные калифорнийцы устроили демон-
страцию перед консульством, выкрикивая лозунги «До-
лой союзников! Да здравствует Россия!». Американцы 
также радовались успехам России в войне, предприни-
мая различные символические акты и выражая солидар-
ность русской армии, особенно в связи с событиями в 
Севастополе.

После сообщений, появившихся в прессе, о тяжелом 
положении русских в осажденном Севастополе, россий-
ские дипломатические представительства буквально 
захлестнула волна сочувственных писем и денежных 
переводов. Интересны письма с прошением принять 
американцев в российскую армию. В то время, как бри-
танские представители вербовали американских до-
бровольцев в свою армию, российские послы вежливо 
отклоняли прошения американцев о поступлении на во-
енную службу в рядах русской армии. Россия проявляла 
сдержанность в отношениях с США на протяжении всей 
войны, например, отказавшись использовать американ-
ские каперские суда для борьбы с британским флотом 
в Тихом океане. По мнению Стекля, «российское прави-
тельство показывало уважение к законам Союза», что 
контрастировало с действиями Великобритании, кото-

рая эти законы нарушала.

Самым значимым жестом американской поддержки 
в Крымской войне следует считать прибытие молодых 
американских врачей в русские госпитали Севастополя, 
Керчи и Симферополя. 

После окончания войны все американские врачи 
были награждены серебряными медалями «За защиту 
Севастополя» и бронзовыми «В память Крымской войны 
1853–1856 гг.». Некоторые получили и русские ордена – 
Святого Станислава, ордена Святой Анны III степени.

Важно отметить, что укрепившийся в период Крым-
ской войны отношения приносили экономическую выго-
ду как России, так и США. Российская дипломатия помог-
ла Штатам заключить выгодное торговое соглашение с 
Персией. Когда в 1855 году возникла конфликтная ситуа-
ция в отношениях между Данией и США (американцы от-
казались выплачивать датскому правительству пошлину 
за пользование Зундским проливом), то благодаря уме-
лому российскому посредничеству спор был улажен на 
выгодных для США условиях.

А. Горчаков, оценивая перспективы российско-аме-
риканского партнерства в годы войны, отметил, что 
«США оказали России больше услуг, чем можно было 
ожидать от государства, придерживавшегося нейтрали-
тета». Также канцлер выражал надежды на развитие от-
ношений в дальнейшем.

Таким образом, когда через пять лет после оконча-
ния Крымской войны, в США вспыхнет Гражданская во-
йна, Россия будет оказывать всяческую поддержку США, 
помня об установившемся партнерстве. 

Таким образом, накануне Гражданской войной США 
проводили активную внешнюю политику во многих на-
правлениях – пытались установить полноправные отно-
шения с европейскими государствами и Россией; захва-
тить Кубу, принадлежавшую Испании; активизировались 
на Дальнем Востоке, например, навязали неравноправ-
ный договор Китаю, а также заключили Канагавский до-
говор с Японией, который, с одной стороны выводил 
Японию из международной изоляции, а с другой – рас-
ширял возможности США в этой стране. Можно сказать, 
что на протяжении первой половины XIX в. внешнепо-
литический курс и дипломатия США соответствуют их 
внутриполитическим задачам – укреплению молодого 
государства, расширению территорий и установлению 
контактов, способствовавших развитию экономическо-
го потенциала. Отношения США с другими государства-
ми в этот период позволяют сделать вывод о постепен-
ном выходе Штатом на международную арену в качестве 
полноправного субъекта. 
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Аннотация: В статье рассматривается трансформация архитектурной сти-
листики в Российском государстве в дореформенный период. В первой по-
ловине XIX века в архитектурной практике Российской империи произошли 
колоссальные изменения: классицизм утратил свои высокие позиции, 
уступив первенствующее положение зодчеству эклектической направлен-
ности. Готическая архитектура была противопоставлена в тот период ми-
ровоззрению классицизма, выражающемуся в идеях государственности. 
Архитектура высокого классицизма первой четверти XIX столетия перестала 
ассоциироваться у современников с высокими гражданскими идеями. Пер-
вым национальным стилем, появившимся в 30-е годы XIX столетия, стал 
русско-византийский стиль. Распространение данного стиля произошло 
преимущественно в церковном зодчестве. Благоприятное значение для его 
распространения сыграл подъём национального самосознания, вызванный 
наполеоновской агрессией 1812 года.

Ключевые слова: архитектурный стиль, классицизм, Российская империя,  
К. Тон, искусство, русско-византийский стиль, эклектика.

TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL 
STYLE IN THE RUSSIAN STATE IN THE PRE-
REFORM PERIOD

V. Skopa

Summary: The article deals with the transformation of architectural 
style in the Russian state in the pre-reform period. In the first half of the 
19th century, colossal changes took place in the architectural practice 
of the Russian Empire: classicism lost its high position, giving way to 
eclectic architecture. Gothic architecture was opposed at that time to 
the worldview of classicism, expressed in the ideas of statehood. The 
architecture of high classicism of the first quarter of the 19th century 
ceased to be associated by contemporaries with lofty civic ideas. The 
first national style, which appeared in the 30s of the XIX century, was 
the Russian-Byzantine style. The spread of this style occurred mainly 
in church architecture. Favorable for its spread was the rise of national 
consciousness caused by the Napoleonic aggression of 1812.

Keywords: architectural style, classicism, Russian Empire, K. Ton, art, 
Russian-Byzantine style, eclecticism.

Архитектура и искусство в ХХI веке находятся на 
переломном этапе. Широкие возможности приме-
нения разнообразнейших конструкций и материа-

лов позволяют осуществить практически самые смелые 
архитектурные проекты. Между тем происходит необы-
чайно быстрое моральное старение построек последних 
десятилетий. В этой связи исследование историко-куль-
турного наследия вызвано не только необходимостью 
актуализации архитектурных шедевров рассматривае-
мой эпохи, но и важностью понимания трансформации 
архитектурной стилистики в дореформенный период.

В первой половине XIX века в архитектурной прак-
тике Российской империи произошли колоссальные 
изменения: безраздельно господствующий несколько 
десятилетий подряд классицизм утратил свои высокие 
позиции, уступив первенствующее положение зодче-
ству эклектической направленности [10]. Процесс осла-
бления классицизма начался в 20-е годы, когда в аристо-
кратической среде произошло увлечение готическими 
формами средневековья, 30-е годы XIX столетия были 
отмечены внедрением в строительство русско-визан-
тийского стиля, разработанного архитектором К. Тоном 
[9]. Стоит заметить, что стилевая эволюция не происхо-

дила спонтанно, она являлась результатом изменения 
«модели культуры» и идеологических предпочтений 
общества [14].

Изучая архитектурные ансамбли данного времен-
ного периода только в искусствоведческом контексте, 
невозможно в полной мере оценить их историко-куль-
турную значимость, понять суть духовных ценностей, от-
ражающихся в архитектурном пространстве [8]. Решение 
поставленной задачи возможно осуществить на базе се-
мантического толкования архитектуры, применяемого 
в педагогической практике наряду с социокультурным 
подходом и предметной интеграцией. 

Семантическое толкование архитектуры, предложен-
ное Л.В. Никифоровой, подразумевает под собой пони-
мание архитектурных ансамблей с позиции ценностных 
ориентиров общества, которые она старается закрепить 
в тех или иных художественных формах [13]. В соответ-
ствии с утверждением Н.И. Лапина, социокультурный 
подход предполагает понимание общества как единства 
культуры и социальности, образуемого и преобразуе-
мого деятельностью человека [8]. Таким образом, вне-
дрение новых стилевых направлений в архитектурную 
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практику связано с кардинальными изменениями во 
всех значимых сферах жизни социума. Исходя из этого 
понимания, трансформация архитектурной стилисти-
ки в рассматриваемый хронологический отрезок будет 
рассматриваться в зависимости от социокультурной ди-
намики [11, 12].

В 20-30-е годы XIX столетия в столице Российской 
империи, наряду с постройками классицизма, стали по-
являться строения в готическом и русско-византийском 
стилях. Это обстоятельство свидетельствовало о кризи-
се классицистического мировоззрения и наступлении 
эпохи романтизма – первой фазы эклектики [3]. 

В общественном сознании романтизм проявился 
обострённым интересом к истории и старине. В резуль-
тате чего мечтательность, свойственная этому направле-
нию, обратила внимание зодчих к средневековой готи-
ке, возводящей ум романтика к неземному созерцанию. 
По этой причине к концу 20-х годов XIX столетия в сто-
лице Российской империи стала возникать мода на всё 
готическое: архитекторы получают заказы на индивиду-
альные постройки, интерьеры, включая мебель, оформ-
ляются в соответствии с этим стилем [16]. 

Готическая архитектура была противопоставлена в 
тот период мировоззрению классицизма, выражающе-
муся в идеях государственности. Она, в отличие от клас-
сицизма, «…символизировала стремление к утверж-
дению индивидуального духовного мира, к поискам 
высоких нравственных идеалов, наконец, к свободе от 
общепринятых эстетических норм, к камерности, интим-
ности архитектурной среды» [6]. Перечисленные каче-
ства как нельзя лучше соответствовали нравственным 
исканиям романтизма, которыми было увлечено высшее 
общество России, что также объясняет возросшую попу-
лярность готического стиля [5].

Обращение аристократии к готической архитекту-
ре А.Л. Пунин связывает с желанием высшего сословия 
отделиться от новых общественных сил, порождённых 
социальными процессами XIX века [15]. Стремление 
подчеркнуть свою значимость и привилегированность 
в начавшей трансформироваться в те годы сословной 
системе, подталкивало аристократию к стилевому ин-
дивидуализму. Это обстоятельство повлияло на оформ-
ление в готическом вкусе не только фасадов зданий, но 
и стало существенным фактором в развитии готических 
интерьеров. Другой причиной, связанной с популярно-
стью готической архитектуры, является желание аристо-
кратии уйти от реалий повседневной жизни. Мрачная 
действительность и мистицизм, коснувшиеся многих 
русских умов после неудачи декабристов, способствова-
ли глубоко эмоциональному восприятию готики, делая 
её востребованной в высших кругах [7]. «В готике видели 
и подчёркивали, – замечала Борисова, – прежде всего 

эмоциональную выразительность, романтическую при-
поднятость архитектурного образа и связанных с ним 
исторических ассоциаций» [3, с. 80]. Очевидную проти-
воположность этим высоким идеалам составляли в тот 
период однообразные постройки в стиле классициз-
ма, ассоциирующиеся в глазах аристократии с жёсткой 
цензурой николаевского режима. Ещё одной причиной, 
объясняющей увлечение аристократии готическими 
формами, является подражание архитекторов западным 
образцам. По замечанию А. Бенуа, русские зодчие, из-за 
их частых визитов в Англию имели положительное отно-
шение к английской архитектурной традиции, где архи-
тектурное пространство было в изобилии представлено 
средневековой готикой [1]. Таким образом, исходя из вы-
шеизложенного, можно резюмировать, что распростра-
нение готической архитектуры в первой половине XIX 
столетия было вызвано следующими причинами: 

 — смена идейно-художественного направления;
 — предпосылки кризиса сословной системы;
 — ослабление идеологии классицизма;
 — ориентир русских архитекторов на западные об-
разцы. 

В силу ряда особенностей социально-политического 
развития страны, к 30-м годам XIX века небывалую зна-
чимость для России приобрела проблема национально-
го стиля [7]. Актуализация этой проблемы рассматрива-
ется исследователями архитектуры с двух сторон: 

 — во-первых, она связана с целенаправленным про-
движением монархией национально-патриоти-
ческих ценностей, что во многом будет являться 
основой государственной идеологии; 

 — во-вторых, с подъёмом в российском обществе 
национального самосознания [3, 9].

Архитектура высокого классицизма, господствовав-
шая в столице в первой четверти XIX столетия, ввиду 
ряда причин, связанных с внутренним правлением Ни-
колая I, перестала ассоциироваться у современников с 
высокими гражданскими идеями, тем более это было не 
под силу готическим формам, пользующимся популяр-
ностью в аристократической среде. Требовалось новое 
стилевое направление, способствующее продвижению 
взятого императором курса на сохранение устоявшей-
ся сословной системы [7]. В соответствии с этим курсом 
новый архитектурный стиль должен был способствовать 
преодолению размежевания между народным и про-
фессиональным зодчеством, которое, став с петровских 
времён частью элитарной культуры, было недоступно 
для понимания непросвещённым высокими европей-
скими идеалами социальным слоям. Таким образом, 
проблема национального стиля была тесно связана с 
проблемой народности. 

Вопрос народности переплетался, в свою очередь, с 
проблемой выбора дальнейшего пути развития России. 
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Полемика, развернувшаяся вокруг этих проблем, в 30-40 
годы XIX века приобрела в философской среде обострён-
ный характер, в результате чего прогрессивно мысля-
щее общество разделилось на западников и славянофи-
лов. Первые считали, что казус народности может быть 
разрешён путём соединения как художественных, так 
и социальных задач, связанных с борьбой против кре-
постного права. Вторые, следуя официальной идеоло-
гии правительства, настаивали на прирождённой любви 
народа к барину и царю, поэтому поддерживали идею 
сохранения существующего общественного устройства 
[9]. Укреплению этого порядка, по их мнению, должно 
было послужить обращение к архитектурным формам 
допетровской эпохи. Вера в то, что Россия сошла с пред-
начертанного ей самобытного пути и обратилась к чу-
жеземной западной культуре, напрямую повлияла на 
дальнейшее развитие зодчества в Российской империи. 
По замечанию Е.А. Борисовой, архитектура в тот период 
целенаправленно включалась в повседневную борьбу 
идей, отражая умонастроения своей эпохи [3].

Первым национальным стилем, появившимся в Рос-
сийском зодчестве в 30-е годы XIX столетия, стал рус-
ско-византийский стиль, разработанный и внедрённый 
в архитектурную практику столицы архитектором К. То-
ном [17]. Произвольно соединив в себе элементы визан-
тийской и древнерусской архитектуры, этот стиль ока-
зался созвучным государственной политике Николая I, 
утверждавшей православие как основу жизни и культу-
ры. Император увидел в предложенных К. Тоном архи-
тектурных формах соответствие идейно-эстетической 
концепции официальной «народности», которая в тот 
период уже вошла в идеологическую правительствен-
ную программу [9]. Этот фактор сыграл ключевую роль 
в распространении архитектуры данного стилевого на-
правления не только в Петербурге, но и в других городах 
Российской империи. 

Распространение русско-византийского стиля прои-
зошло преимущественно в церковном зодчестве, так как 
его формы более всего соответствовали представлени-
ям современников «идее древнерусского православно-
го храма» [2]. Возрождая пятикупольное храмовое стро-
ительство, К. Тон пытался отойти от западного влияния, 
потому как строения классицизма не соответствовали 
новой идеологической программе монарха, опиравше-
гося на православие как основу жизни государства.

Стоит заметить, что архитектурное пространство в то 
время являлось местом утверждения и осуществления 
власти в форме символического насилия и существен-
но влияло на формирование коммуникативных практик 
социума. В храмах Тона фактически были отражены до-
минантные черты религиозно-государственного созна-
ния, поэтому эти архитектурные произведения можно 
рассматривать как визуальные тексты, которые транс-

лируют коммуникативное сообщение власти. Храмовые 
строения были первой сознательной попыткой создать 
именно национальный стиль в русской архитектуре, 
адаптированный к социокультурной ситуации того вре-
мени и выражающий самобытность русской культуры, а 
в тоже время и души [2]. Их можно рассматривать и как 
эстетические произведения, в которых не только содер-
жалось коммуникативное послание власти, но и отраз-
илось умонастроение эпохи.

Отсутствие символизма и мистицизма в тоновской 
архитектуре Е.Н. Трубецкой считал глубоким духовным 
падением. Согласно ему, в традиционном русском храме 
воплощена идея соприкосновения двух миров, горнего 
и дольнего, идея собора всей твари. Все элементы древ-
нерусской архитектуры подчинены принципу органи-
ческой целостности. Необходимым завершением идеи 
православного храма, по мысли Трубецкого, должны 
быть позолоченные луковичные купола, которые напо-
минали своей формой свечи и символизировали идею 
«горения ко кресту», стремление к Богу, которое не мо-
жет быть завершено в земной жизни. Под луковичной 
главой должен чувствоваться купол, связанный с идеей 
мирообъемлющего храма, радостью всей твари о Христе 
[18].

Благоприятное значение для распространения рус-
ско-византийского стиля сыграл в тот период подъём 
национального самосознания, вызванный наполеонов-
ской агрессией 1812 года. Этот фактор заставил пересмо-
треть отношение в среде высшего общества к западным 
культурным идеалам и ослабил симпатию в большей ча-
сти аристократии к чужеземной культуре [6]. 

Национальный характер русско-византийского стиля 
был логически обоснован искусствоведом Г.Г. Гагари-
ным, что также послужило причиной его укрепления в 
архитектурной практике Российской империи. Искренне 
веря, что после долгого подражания западным образцам 
русская архитектура вернулись к своим национальным 
традициям, Гагарин призывал современных ему зодчих 
обратиться к традициям древнерусского искусства [4].

Другой причиной, связанной с проявлением столь 
обширного интереса к византийскому зодчеству в 30-х 
годах, можно считать общеполитическую атмосферу, об-
условленную войной 1828-1829 гг. Византийский стиль, 
воочию увиденный русскими в захваченных турками 
православных храмах, после заключения Адрианополь-
ского мира, стал рассматриваться как увековечение по-
беды на Балканском полуострове [4].

В царствование Николая I храмы по типовому проек-
ту Тона строились по всей Российской империи и пре-
жде всего в городах. В этом смысле деятельность власти, 
связанную со строительством храмов, можно назвать 
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деятельностью, направленной на создание сакральных 
пространств с целью обожествления и почитания госу-
дарственной власти как оплота русской православной 
традиции [7].

Факт обращения к византийскому архитектурному 
наследию имел и религиозный подтекст. Так, Е.А. Бори-
сова возникновение официального варианта византий-
ского стиля связывает с реакцией на распространение 
«псевдоготики», которая ассоциировалась в глазах рус-
ского народа с католичеством, и поэтому не годилась 
для утверждения официально принятой теории графа 
Уварова, опирающейся на православие [3]. Итак, обра-
щение к национальным архитектурным формам в пери-
од 30-х годов можно связать со следующими социокуль-
турными изменениями: 

 — во-первых, в этот период произошло осознание 
российским обществом различий исторического 
развития европейских стран и России; 

 — во-вторых, проявился идеал романтизма, связан-
ный с индивидуальностью и самостоятельностью; 

 — в-третьих, наполеоновская агрессия, вызвавшая 
подъём национального самосознания, побудила 
высшие слои к отказу от чужеземной культуры, 
но, пожалуй, самой важной причиной стала в этот 
период проблема народности, требующая своего 
решения в виду обострившихся социальных про-
тиворечий. 

Таким образом, проведённый анализ позволяет го-
ворить об эффективности социокультурного подхода в 
осмыслении трансформации архитектурной стилистики 
первой половины XIX века. Переход от классицизма к го-
тике и русско-византийскому стилям свидетельствует о 
кризисе мировоззрения эпохи классицизма и наступле-
нии фазы эклектики. Во многом это было продиктовано 
социально-политическими реалиями, что нашло отра-
жение в формировании новой архитектурной стилисти-
ки и появлении мировых шедевров.
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Аннотация: Статья посвящена влиянию экономики на развитие ведом-
ственного образования в новейшей истории России. Цель статьи состоит 
в определении корреляционной связи между объемами инвестиций в 
основной капитал РФ и показателями доли выпускников-юристов, прохо-
дивших службу в органах внутренних дел РФ (далее – «ОВД») в 1991-2011 
гг. Материалы и методы. В исторических источниках, содержащих упо-
минания о влиянии экономических факторов на показатели ведомствен-
ного образования условно можно выделить: официальную юридическую и 
экономическую статистику, справочно-информационные материалы, пере-
писку органов государственной власти, публицистику, Интернет-ресурсы и 
др. Особенностью изучения статистических источников, характеризующих 
экономических свойств ведомственного образования являлось то, что часть 
из них сравнительно недавно стала доступна исследовательским кругам 
ввиду существовавших ранее запретов и ограничений относительно их ис-
пользования. Методологический инструментарий исследования составили: 
контент-анализ, эконометрическое моделирование, сравнительный анализ 
и историческая хронология. Результаты исследования. Установлено, 
что увеличение объема инвестиций в основной капитал России со 180 млрд. 
долл. в 1991 г. до 464 млрд. долл. в 2011 г., способствовало увеличению доли 
юристов, проходивших службу в ОВД в России в исследуемый период с 43,1% 
до 75,3% (практически в 2 раза), обеспечив эффективную реализацию МВД 
России задач по борьбе с преступностью. Обсуждение и заключение. На 
примере изучения динамики инвестиционной деятельности РФ, статисти-
ческие наблюдения позволили измерить степень влияния макроэкономи-
ческих показателей на профессионализацию кадров ОВД, определив её, как 
высокую. В свою очередь, усиление инвестиционного сектора экономики 
страны обеспечило необходимые условия для успешного функционирования 
МВД России на этапе начала демократических преобразований в новейшей 
истории России. Приведенные в рамках данной статьи положения и выводы 
могут быть использованы для дальнейшего изучения феномена отечествен-
ного ведомственного образования, а также при подготовке методических 
разработок для проведения занятий с различными категориями обучаемых 
по проблемам экономической и ведомственной образовательной политики 
России.
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THE ECONOMIC FACTOR  
OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF PERSONNEL  
IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES  
OF POST-SOVIET RUSSIA

S. Solovyov

Summary: The article is devoted to the study of the impact of the 
economic growth of the Russian Federation on the development of 
departmental education in the recent history of the Russian state. The 
purpose of the article is to determine the correlation between the volume 
of investments in the fixed capital of the Russian Federation and the share 
of graduates of lawyers who served in the internal affairs bodies of the 
Russian Federation in 1991-2011. Materials and methods. In historical 
sources containing references to the influence of economic factors on the 
indicators of departmental education, one can conditionally distinguish: 
official legal and economic statistics, reference and information materials, 
correspondence of state authorities, journalism, Internet resources, 
etc. The peculiarity of the study of statistical sources characterizing 
the economic properties of departmental education was that some 
of them relatively recently became available to research circles due to 
the previously existing prohibitions and restrictions on their use. The 
methodological tools of the study were: content analysis, econometric 
modeling, comparative analysis and historical chronology. 
The results of the study. It is established that the increase in the volume 
of investments in the fixed capital of Russia from $ 180 billion in 1991 to 
$ 464 billion in 2011 contributed to an increase in the share of lawyers 
who served in the Internal Affairs Department in Russia during the study 
period from 43.1% to 75.3% (almost 2 times), ensuring the effective 
implementation of the tasks of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
for the fight against crime. Discussion and conclusion. Using the 
example of studying the dynamics of investment activity of the Russian 
Federation, statistical observations allowed us to measure the degree of 
influence of macroeconomic indicators on the professionalization of ATS 
personnel, defining it as high. In turn, the strengthening of the investment 
sector of the country's economy provided the necessary conditions for 
the successful functioning of the Ministry of Internal Affairs of Russia at 
the stage of the beginning of democratic transformations in the modern 
history of Russia. The provisions and conclusions given in this article can 
be used for further study of the phenomenon of domestic departmental 
education, as well as in the preparation of methodological developments 
for conducting classes with various categories of trainees on the problems 
of economic and departmental educational policy of Russia.
Gratitude: the author expresses gratitude for the help and participation 
in the preparation of this article to the Doctor of Historical Sciences, 
Professor of the Department of Theory and History of Law and State of the 
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Введение

Интерес к вопросам влияния макроэкономических 
показателей на сферу образования обусловлен 
поисками ученых и практиков современности, как 

в России, так и за рубежом, путей эффективного разви-
тия общества и государства.

Учитывая сохраняющиеся тенденции роста преступ-
ности в стране и в мире, особое место в образователь-
ном сегменте государственного регулирования зани-
мает подготовка кадров для ОВД. В ходе исследования, 
автором были выдвинута гипотеза о том, что в период 
1991-2011 г. изменения макроэкономических показате-
лей РФ оказали значительное влияние на становление 
профессионализации кадров ОВД страны. В качестве со-
относимых переменных были использованы показатели 
объемов инвестиций в основной капитал и доли выпуск-
ников юридических образовательных организаций, про-
ходивших службу в ОВД РФ 1991-2011 гг. 

Обзор литературы

Подготовка кадров МВД России постсоветской Рос-
сии имеет крайне противоречивые оценки в отече-
ственной и зарубежной историографии. Изучение со-
бытий, последовавших за распадом СССР, и их влияния 
на профессионализацию сотрудников ОВД, разделило 
исследователей на два непримиримых лагеря: сторон-
ников консервативных взглядов, утверждающих, что 
«старая советская школа» оставалась самодостаточной, 
а советское образование – самое лучшее в мире, и их оп-
понентов, представителей прогрессивного модернизма, 
сторонников «Болонской системы», направленной на 
универсализацию подготовки сил полиции (милиции) 
по всему миру. Несмотря на различия во взглядах, объ-
ектом пристального внимания обеих исследовательских 
групп является экономический фактор развития образо-
вания в МВД, характеризующий ресурсный потенциал 
подготовки кадров.

Источники

В структуре исторической источниковой базы осо-
бое место занимают ежегодные статистические матери-
алы «Состояние работы с кадрами органов внутренних 

дел РФ», подготовленные по отчетам Департамента го-
сударственной службы и кадров МВД России (бывшего 
– ГУК МВД), характеризующие основные показатели под-
готовки кадров ОВД исследуемого периода. Важным ин-
формационным ресурсом является краткий статистиче-
ский сборник «Россия в цифрах», официальное издание 
федеральной службы государственной статистики, кото-
рый содержит систематизированные данные о социаль-
но-экономическом состоянии развития России. Являясь 
результатами деятельности специализированных госу-
дарственных учреждений, перечисленные источники 
обладают высоким доверительным потенциалом, вместе 
с тем, в них недостаточно полно раскрыты детермини-
рующие факторы статистических изменений, другими 
словами – их причины.

Методы

Методология исследования отмечена применением 
на его подготовительном этапе контент-анализа, обе-
спечившего систематизацию данных, полученных из 
массовых статистических источников. На основе резуль-
татов эконометрического моделирования была сформу-
лирована количественно-качественная аргументация 
выводов о степени и направленности взаимосвязи ис-
следуемых явлений. Сравнительный анализ вариаций 
статистических наблюдений, а также применение исто-
рической хронологии, позволили выявить закономер-
ности и тенденции влияния объема инвестиций в ос-
новной капитал на долю юристов в ОВД РФ 1991-2011 гг., 
установить закономерности взаимосвязей показателей 
и их историческое значение для общества и государства.

Результаты исследования

С 1985 года попытки М.С. Горбачева провести «пере-
стройку» в государстве, связанные с повышением са-
мостоятельности предприятий, внедрением системы 
хозрасчёта, провозглашением гласности, свертыванием 
цензуры, не привели к совершенствованию социалисти-
ческой системы, но в числе других причин способство-
вали распаду СССР [Суверов, 2008, с. 5].

В декабре 1991 г., в результате указанных событий, 
демократическая оппозиция России получила власт-
ные полномочия и начался постсоветский период. 

Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Police 
Colonel Evgeny Suverov.

Keywords: Russian economy, Ministry of Internal Affairs, personnel policy, 
professional training, internal affairs bodies, police, the share of lawyers 
in internal affairs bodies.
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Стремление административных центров к автономии 
спровоцировало обострение политической борьбы, со-
провождавшееся межнациональными конфликтами с 
участием широких слоев населения.

В 1991-2011 гг. по стране отчетливо наблюдалась 
тенденция ухудшения криминогенной обстановки. Так, 
если в 1991 г. было зарегистрировано – 2799701 престу-
плений по РФ, то в 1999 г. – 4344054 (+35,55%). К 2002 г. 
ситуация несколько стабилизировалась (число зареги-
стрированных преступлений составило – 2526305 фак-
тов (снижение составило -10,82%). Кризисные явления 
в стране в 2006 г. привели к очередному всплеску пре-
ступности – 3855373 (+27,38%). К 2011 г. вновь наблю-
далась тенденция снижения (2404807 фактов; – 16,42%) 
[Преступность и правонарушения, 1991, с. 5].

Переход к рыночной экономике, сопровождавшийся 
ускорением темпов приватизации госимущества, увели-
чивал рост числа хищений, совершенных работниками 
предприятий, с одной стороны, и числа преступлений 
коррупционной направленности, допущенных чиновни-
ками, с другой. Сокращение рабочих мест отрицательно 
сказалось на социальной стабиль-ности граждан. Опи-
раясь на данные официальной статистики, отметим, что 
на фоне международного опыта, где, в среднем, рост 
безработицы на 10% провоцировал увеличение пока-
зателей преступности на 4-7%, по оценкам экспертов, в 

России количество безработных в начале исследуемого 
периода достигало 15-18% населения1.

Рост преступности являлся следствием перехода от 
социализма к капитализму, сопровождавшимся факти-
ческим обнищанием населения страны. Рост доходов 
одних слоев населения происходил на фоне снижения у 
других. Разобщенность внутри гражданского общества, 
нерешенность социальных проблем подавляющего 
большинства населения дали благодатную почву пре-
ступным проявлениям. Масштабы проблемы борьбы с 
преступностью наглядно демонстрирует статистика по-
казателей числа зарегистрированных преступлений в 
РФ в 1991-2011 гг. (рис. 1).

Непросто складывалась ситуация вокруг функцио-
нирования основных сил правопорядка – милиции, фи-
нансирование деятельности которой осуществлялось со 
значительными сбоями. Главным итогом исследований 
1993-1997 гг. посвященных изучению мнения милиции 
о своей службе, стало установление в числе основных 
причин высокой текучести кадров МВД России – низкой 
зарплаты, задержек с ее выплатой и социальная незащи-
щенностью личного состава.

В своих исследованиях Кикоть В.Я., пришел к важно-
му выводу о том, что на профессионализацию ОВД не-
посредственным образом влияет степень выполнения 

1  Преступность и правонарушения 1991 год / Статистический сборник МВД РФ // Финансы и статистика – М.: с. 5. / Crime and 
delinquency 1991 / Statistical collection of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation // Finance and Statistics – M.: p. 5.

2  Преступность и правонарушения / Статистические сборники МВД РФ – М.: Финансы и статистика, 1991 – 2011./ Source: Crime 
and Delinquency / Statistical collections

The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation – M.: Finance and Statistics, 1991 – 2011.

Рис. 1. Число зарегистрированных преступлений в РФ (1991-2011 гг.)2
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государством экономических обязательств3. В свою оче-
редь, недостатки финансирования существенно ограни-
чивали образовательный потенциал МВД, снижая темпы 
развития системы ведомственных учебных заведений и 
ее инфраструктуры [Ю.Е. Аврутин, 1998. с. 317].

Отметим, что в 2001 г. среднемесячное денежное со-
держание младшего, среднего и старшего начальствую-
щего состава правоохранительных органов примерно 
в два раза были ниже оплаты труда государственных 
служащих. С сентября 1995 г. размер денежного доволь-
ствия увеличился в среднем в 2 раза, в то время как ин-
декс цен на потребительском рынке вырос более чем в 
4 раза. Как следствие, некомплект личного состава орга-
нов внутренних дел на 1 января 2001 г. составлял – 57,5 
тыс. чел. При этом наблюдалась тенденция увеличения 
оттока кадров. Только за 2001 г. из ОВД уволилось более 
100 тыс. чел. [А.И. Гуров. 2001, с. 2].

В целях повышения эффективности выполнения за-
дач по борьбе с преступностью, Президент РФ В.В. Путин 
взял курс на реформирование Министерства внутрен-
них дел, включая оптимизацию структуры ведомства и 
его численности, повышение качества профессиональ-
ной подготовки и материального обеспечения персона-

ла, усиление общественного контроля за деятельностью 
милиции с использованием средств массовой информа-
ции и др. 

Реализация политики централизованного федера-
лизма в условиях осложнения криминогенной обста-
новки в стране обусловила необходимость привлече-
ния значительных человеческих ресурсов на борьбу с 
преступностью, что стало причиной увеличения штатов 
ОВД). 

Приоритет отдавался специалистам со знаниями и 
навыками реализации уголовного и административного 
законодательства, а также применения мер принужде-
ния к нарушителям. Квалификационным требованиям 
соответствовали, преимущественно, юристы (рис. 2). 

Затяжной экономический кризис потребовал повы-
шения боеспособности ОВД для решения задач в об-
ласти борьбы с преступностью, предопределив значи-
тельные изменения в направленности и содержании 
профессиональной подготовки ОВД. Подготовка кадров 
в стенах ведомственных и гражданских образователь-
ных учреждений образовывала неединственный, но 
важный источник комплектования ОВД РФ специалиста-

3  Кикоть В.Я. Система научного обеспечения профессиональной подготовки слушателей вузов МВД: дис … док. пед. наук. – М., 
1998 – с.74. / Kikot V.Ya. The system of scientific support of professional training of students of universities of the Ministry of Internal Affairs: dis ... 
doctor of Pedagogical Sciences. – M., 1998 – p.74.

4 Источники: Состояние работы с кадрами органов внутренних дел РФ / Статистические сборники 
МВД РФ – М.: 1991-2011 / Sources: The state of work with the personnel of the internal affairs bodies of the Russian Federation / Statistical 

collections Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation – Moscow: 1991-2011

Рис. 2. Доля юристов в ОВД РФ (1991-2011 гг.) (%)4
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ми юридического профиля

[ЦА МВД РФ. 2004. Л. 101].

Опираясь на мнение авторитетных ученых, автор 
предлагает уточнить понятийный аппарат использо-
ванной в исследовании терминологии. Так, по мнению 
профессора, доктора юридических и педагогических 
наук, генерал-лейтенанта внутренней службы В.Я. Кико-
тя, профес¬сиональная подготовка кадров в ОВД РФ ис-
следуемого периода представляла собой процесс при-
обретения сотрудниками ОВД навыков эффективного и 
качественного выполнения слу¬жебных обязанностей, 
в соответствии с действующим законодательством в ин-
тересах общества и государства [Кикоть В.Я., 1998. с.74].

Отвечая на вопрос о влиянии инвестиционной дея-
тельности страны на долю юристов в ОВД РФ, отметим, 
что термин «инвестировать» («вносить», «вкладывать») 
[Ожегов, 2012, с. 214] характеризуется выделением фи-
нансирования на развитие предприятий для повышения 
их первоначальной стоимости, модернизации, обнов-
ления оборудования (транспортных средств, производ-
ственного и хозяйственного инвентаря и др.), а также 
затратами на подготовку персонала [Балдина, 2019, с. 
338-339].

Другими словами, данный вид инвестиций – это не 
прямые вложения в образование, а совокупная под-
держка механизмов реновации приоритетных отраслей 
экономики, будто тяжелой и легкой промышленности, 
сельского хозяйства и машиностроения. Через прибыль 
и налоги инвестированные средства наполняют бюдже-
ты и в соответствии с государственными программами 
индексируются на образовательные нужды5.

Хронологию изменения показателей инвестиционно-
го состояния страны 1991-2011 гг. условно можно разде-
лить на несколько этапов: 1991-1998 гг. (этап пятикратно-
го инвестиционного спада), 1999-2008 гг. (этап развития 
благоприятных инвестиционных условий), 2008-2009 гг. 
(этап инвестиционной рецессии6), 2009-2011 гг. (этап 
восстановления инвестиционной активности РФ).

В 1991-1998 гг. произошло обвальное сокращение по-
казателей инвестирования в основной капитал (в 1998 г. 
его уровень составлял – 21,1% относительно данных 
1990 г.). Существенное увеличение отмечалось специ-
алистами сектора экономики в 1999-2008 гг., связывав-
шими указанные изменения с активным ростом стоимо-
сти нефти. В последующий 2007 г. инвестиционный рост 
достиг отметки - 23,8%. Кризис 2008-2009 гг. замедлил 
показатели и в последующие несколько лет положитель-

5 Официальная статистическая методология определения инвестиций в основной капитал на федеральном уровне, утвержден-
ная приказом Росстата от 25.11.2016 № 746 – с. 4.

6 Рецессия – фактор экономического спада на фоне кризисных явлений в стране.
7 И.А. Николаев, доктор эк. наук. Инвестиции как источник экономического роста / 
Аналитический доклад Института стратегического анализа, М. 2019, с. 4 / I.A. Nikolaev, Doctor of Ec. sciences. Investments as a source of 

economic growth / Analytical report of the Institute 
of Strategic Analysis, M. 2019, p. 

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал РФ (млрд. долл.) (1991-2011 гг.)7
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ная динамика варьировалась в пределах – 5,0%. В тоже 
же время, статистика свидетельствует о том, что за пе-
риод 1991-2011 гг. показатели изменения инвестиций в 
основной капитал РФ, в целом, имели тенденцию роста 
[Николаев, 2019. с. 4]. Состояние уровня инвестиций в 
основной капитал РФ указано на рис. 3.

Более предметно разобраться в вопросах влияния 
макроэкономических факторов на ведомственное об-
разование страны данного периода позволяет приме-
нение методов статистического анализа [Торопов Б.А., 

Гонов Ш.Х., 2019. 76 c.]. Изменение показателей доли вы-
пускников юридических образовательных учреждений, 
проходивших службу на должностях рядового среднего 
и старшего начальствующего состава ОВД страны (1991-
2011 гг.), образуют статистическую совокупность («y»). 
Ранее нами были указаны статистические сведения об 
объемах инвестиций в основной капитал РФ за анало-
гичный период («x»).

Далее, автором была построена регрессионная мо-
дель, характеризующая изменение показателей доли 

Таблица 1.
 Общие статистические параметры

Показатели / Indicators Единицы изменения / Units of measurement Обозначения / Designations

Доля юристов в ОВД РФ / For lawyers in the 
Department of Internal Affairs of the Russian 
Federation

% Y

Инвестиции в основной капитал / Investments in 
fixed assets

млрд. долл. / billions of dollars. X

Таблица 2. 
Показатели доли юристов в ОВД РФ и объемов инвестиций 

в основной капитал РФ (1991-2011 гг.)8

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Y Д
ол

я ю
ри

ст
ов

 в 
ОВ

Д 
РФ

 (%
)9

43,10 38,50 34,50% 30,40 28,40 27,70 27,80 28,10 30,40 32,30 36,40 41,30 63,30 65,30 66,90 67,70 69,20 70,60 71,80 74,60 75,30

X И
нв

ес
ти

ци
и в

 ос
но

вн
ой

 ка
пи

та
л (

мл
рд

. д
ол

л.)
10

180 161 112 104 102 93 89 41 29 49 67 69 90 124 153 211 314 424 231 338 464

8  Источники: 1) Состояние работы с кадрами органов внутренних дел РФ / Статистические сборники МВД РФ – М.: 1991-2011, 2) 
И.А. Николаев, доктор эк. наук. Инвестиции как источник экономического роста / Аналитический доклад Института стратегического ана-
лиза, М. 2019, с. 4. / Sources: 1) The state of work with the personnel of the internal affairs bodies of the Russian Federation / Statistical collections 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation – M.: 1991-2011, 2) I.A. Nikolaev, Doctor of Ec. sciences. Investments as a source of 
economic growth / Analytical report of the Institute for Strategic Analysis, M. 2019, p. 4.

9 Доля юристов в ОВД РФ / For lawyers in the Department of Internal Affairs of the Russian Federation.
10 Инвестиции в основной капитал / Investments in fixed assets.
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юристов в ОВД РФ («x») в зависимости от объема инве-
стиций в основной капитал РФ («y») в 1991-2011 гг. (та-
блицы 1-3).

Соотношение показателей демонстрирует парную 
линейную регрессию11, в которой коэффициент множе-
ственной корреляции Пирсона (r)12 ( ; от -1 до 
+1) имеет значение 0,775537039. Величина коэффициен-
та корреляции позволяет сделать вывод о том, что связь 
между долей сотрудников ОВД РФ из числа выпускников 
образовательных учреждений юридической направлен-
ности и объемом инвестиций в основной капитал стра-
ны (млрд. долл.) в период 1991–2011 гг. очень тесная. 
Качество модели взаимосвязи показателей оценивается 
коэффициентом детерминации R2, скорректированным 
на число наблюдений (21 ед.). Величина R2 = 0,601 озна-
чает, что предложенная корреляционная модель явля-
ется статистически приемлемой, а фактором объема ин-
вестиций в основной капитал РФ (1991 - 2011 гг.) можно 
объяснить 60,1% вариаций (разброса) показателей доли 
нахождения на службе в ОВД РФ дипломированных юри-
стов в тот же период (рис. 4).

Результаты регрессионного анализа (y = 0,29 + 0,001x, 
R² = 0,60 (0,04) (0,0002)13, коэффициенты регрессии:  
а = 0,29 и b = 0,001), позволяют определить направление 
связи между переменными «y» и «x». Знак коэффициента 
регрессии b = 0,001 указывает на прямую положитель-
ную, связь исследуемых явлений, дающую основания 
утверждать, что при увеличении объемов инвестиций 
в основной капитал РФ, доля юристов в ОВД РФ (1991 – 
2011 гг.) также увеличивалась.

Результаты оценки значимости коэффициентов полу-
ченной модели регрессии совместимы не только с полу-
ченными значениями коэффициентов регрессии, но и 
с некоторым их множеством (доверительным интерва-
лом). С вероятностью 95 % доверительные интервалы 
коэффициентов составляют: a (0,19 – 0,38) и b (0,0007 – 
0,001642). В свою очередь, линии трендов, изображен-

ных в сводной диаграмме, наглядно демонстрируют 
идентичность вариаций динамических рядов, и, следо-
вательно, служат статистической аргументацией выво-
дов исследования.

Опираясь на указанные результаты, проведем по 
этапный факторный анализ. В 1991-1998 гг., после рас-
пада СССР, экономика страны находилась в состоянии 
глубокой стагнации. Общая нестабиль¬ность экономи-
ческих процессов указанного периода внесла основной 
вклад в рост преступности, спровоцировав спад про-
изводства, кризис потребительского рынка, увеличе-
ние цен, падение жизненного уровня большинства на-
селения, сокра-щение финансирования государством 
социальных программ. Рост недовольства в обществе 
способствовал осложнению криминогенной обстановки 
[В.Ф. Некрасов, 2000, с. 357].

Для усиления борьбы с преступностью руководством 
страны был взят курс на расширение штатов МВД. В ком-
плексе причин недофинансирования образовательной 
отрасли страны, пятикратное сокращение инвестиций в 
основной капитал, способствовало снижению доли юри-
стов на службе в ОВД с 43,1% до 28,1% (– 15%), или в 1,5 
раза (!). 

В 1999-2008 гг. политика В.В. Путина позволила выве-
сти ряд ключевых отраслей государственной деятельно-
сти на качественно новый уровень. К 2008 г. уровень ВВП 
России поднялся более чем на – 90%, индекс инвестиций 
в основной капитал увеличился – в 2,8 раза с ежегодным 
приростом - 12%, доходы на душу населения выросли – 
в 2,4 раза, наблюдалось устойчивое снижение безрабо-
тицы (с 11,5 млн. до 4,2 млн. человек). Размер внешнего 
долга России уменьшился до 40 млрд. долларов, что со-
ставляло – 3% ВВП; Россия занимала 3-е место в мире 
по уровню валютных резервных средств (после Японии 
и Китая). Значительный рост наблюдался в автомоби-
лестроении, торговле, сфере услуг, пищевой промыш-
ленности, условно выделяя в развитии экономической 

Таблица 3. 
Описательные статистики

Показатели / Indicators Обозначения / Designations Среднее / Average Минимум / Minimum Максимум / Maximum

Доля юристов 
в ОВД РФ / For lawyers in the 
Department of Internal Affairs 
of the Russian Federation

Y 0,487428571 0,277 0,753

Инвестиции в основной 
капитал / Investments in fixed 
assets

X 164,047619 29 464

11 Регрессия указывает, как одна переменная влияет на другую. 
12 Корреляция характеризует степень взаимосвязи двух наборов статистических данных.
13 В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов регрессии.
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отрасли следующие этапы: период роста экспортных 
поступлений (1999–2002 гг.), наращивания объемов про-
изводства и последовательного расширения внутренне-
го рынка на фоне создания благоприятной внешнеэко-
номической конъюнктуры (2003–2005 гг.), повышения 
внутреннего спроса (2003–2005 гг.), фазу применения 
инвестиций в инфраструктуру, в целях модернизации 
производственных мощностей (2006–2008 гг.) [А.Л. Ку-
дрин, 2020, с.472]. 

Положительные изменения в экономике не обошло 
стороной вопросы финансирования ОВД. В соответ-
ствии с законодательными решениями Президента РФ 
денежное довольствие милиции было повышено в два 
этапа: с 1 января 2007 г. – на 10%, в декабре 2007 г. – на 
15% и в среднем на 4% (за счет увеличения окладов по 
званию на 608 руб. и соответственно других дополни-
тельных выплат: процентной надбавки за выслугу лет; 
премий; материальной помощи; единовременного де-
нежного вознаграждения по итогам года, с одновремен-

ной отменой выплаты ежемесячной продовольственной 
компенсации).к концу 2007 г. денежное довольствие 
сотрудников МВД России повысилось, в среднем, на – 
32%. [С.Н. Перова, 2008, л. 16-17]. На фоне укрепления 
экономики, включая восстановление инвестиционной 
деятельности в 1999-2008 гг. наблюдалось увеличение 
доли юристов в ОВД РФ с 30,4% до 70,6% (+40,2%), или 
в 2,3 раза (!).

Интенсификация темпов восстановления системы 
ведомственного образования РФ сохранила положи-
тельную инерцию даже в период мирового финансово-
экономического кризиса 2008-2009 гг., демонстрируя 
незначительный рост доли юристов в ОВД с 70,6% до 
71,8% (+1,2%). Объяснить указанное можно внедрени-
ем в образовательный процесс механизмов рыночной 
экономики (международной интеграции образования, 
самофинансирования вузов, учреждения университе-
тов, применения налоговых льгот, грантовой политики, 
многоуровневой подготовки, средств дистанционного 

14 Источники: 1) Состояние работы с кадрами органов внутренних дел РФ / Статистические сборники МВД РФ – М.: 1991-2011, 2) 
И.А. Николаев, доктор эк. наук. Инвестиции как источник экономического роста / Аналитический доклад Института стратегического ана-
лиза, М. 2019, с. 4. / Sources: 1) The state of work with the personnel of the internal affairs bodies of the Russian Federation / Statistical collections 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation – M.: 1991-2011, 2) I.A. Nikolaev, Doctor of Ec. sciences. Investments as a source of 
economic growth / Analytical report of the Institute for Strategic Analysis, M. 2019, p. 4.

Рис.4. Показатели доли юристов в ОВД РФ и объемов инвестиций в основной капитал РФ (1991-2011 гг.)14
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образования, информатизации обучения и др.). 

В 2009-2011 гг. одновременно с ростом инвестиций в 
основной капитал страны, доля юристов в ОВД РФ про-
должала увеличиваться и к концу исследуемого периода 
составила – 75,3% (+ 32,2%, в сравнении с 1991 г.). 

Увеличение доли квалифицированных юристов спо-
собствовало укреплению кадрового потенциала ОВД, 
повышению эффективности функционирования МВД 
России в условиях становления российской государ-
ственности. 

Заключение

Кризисные явления 1990-2000 гг., одно за другим, со-
трясавшие экономики ряда мировых держав, ставили 
под сомнение эффективность либеральной модели по-
строения государства. Вместе с тем, значительные до-
стижения в развитии рыночных отношений таких стран, 
как Китай и Вьетнам, добившихся роста национального 
промышленного комплекса и реализации принципа со-
циального равенства, вселяли надежу на сбалансиро-
ванность российской экономики в будущем. 

Стремительный рост преступности, на фоне кризи-
са в экономики, обусловил необходимость увеличения 
числа сотрудников ОВД в стране и, следовательно, по-
требность в подготовке специалистов юридической на-
правленности. Развитие отечественной экономики, в 
т.ч. усиление показателей её инвестиционного сектора, 
увеличивало потенциал образовательного простран-
ства страны, в т.ч. и доли подготовленных юристов, про-
ходивших службу в ОВД в новых исторических условиях. 

В целях усиления данного вывода исследования была 
построена регрессионная модель. Репрезентативность 
выборки, обеспеченная 21 наблюдением, характеризу-
ет изменения показателей за весь исследуемый период 
1991 – 2011 гг. Коэффициент множественной корреляции 
Пирсона (r), имеющий значение 0,775537039, указывает 
на то, что между долей выпускников образовательных 
учреждений юридической направленности, проходив-
ших службу в ОВД РФ, и объемом инвестиций в основ-
ной капитал страны (млрд. долл.) в период 1991–2011 гг. 
имелась прямая устойчивая связь. 

С развитием инвестиционной деятельности, посред-
ством пополнения бюджета и перераспределением на 
нужды образовательных проектов, увеличивалась доля 
юристов в ОВД по стране. Так, в частности, повышение 
инвестиций в основной капитал в РФ со 180 млрд. долл. 

в 1991 г. до 464 млрд. долл. в 2011 г., в комплексе при-
нятых мер, позволило преодолеть кризисные явления в 
РФ. Количество дипломированных юристов, проходив-
ших службу в ОВД с 43,1% увеличилось до 75,3% почти 
в 2 раза (!).

Следует учитывать, что указанные выводы не проти-
воречат изменениям доли выпускников образователь-
ных учреждений юридической направленности в ОВД 
РФ, последовавшим за реформой 2012 г. Сокращение 
численности персонала МВД стало следствием укрепле-
ния кадрового ядра, способствовавшим обоснованному 
использованию штатного потенциала и образователь-
ной инфраструктуры МВД России для развития таких 
ведомственных организаций, как ФСИН и МЧС [Р.Г. Нур-
галиев, 2011, с. 288].

Таким образом, переход к рыночной экономике в 
России предопределил новую направленность и содер-
жание подготовки персонала МВД России, в условиях 
демократических преобразований ориентируя органи-
заторов учебного процесса на реализацию задач по за-
щите прав и свобод граждан, охране законных интере-
сов личности, общества и государства. Экономический 
фактор становления ведомственного образования об-
условил обновление учебно-материальной базы, раз-
витие информационных технологий, усиление междуна-
родного сотрудничества и др.

Благодаря развитию экономики, система подготовки 
кадров для ОВД РФ получила значительное обновление. 
В рамках реализации положений Бюджетного Послания 
Президента на 2004 г. в 2003 г. были реализованы меры, 
направленные на федерализацию высшего профессио-
нального образования, повышение роли прогностиче-
ской функции распределения финансирования отрасли, 
учреждение многофункциональных форм учебных за-
ведений университетского направленности Реализация 
указанных инициатив была напрямую связана экономи-
ческой обстановкой в государстве и его инвестицион-
ной активностью15. 

С установлением рыночных отношений в стране, гло-
бализации общества, развитием средств коммуникации, 
в ОВД появились новые специальности: оперуполно-
моченных по борьбе с организованной преступностью, 
киберпреступлениями, собственной безопасности, по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом и др. [Р.Г. Нурга-
лиев, 2010, с. 395].

Министерство активизировало работу по форми-
рованию резерва руководящих кадров для обеспече-

15 Путин В.В. О бюджетной политике в 2004 году / Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30.05.2003 / 
Российская газета, № 83, 25.04.2003 – с. 3 / Putin V.V. On budget policy in 2004 / Budget Message of the President of the Russian Federation to 
the Federal Assembly of 30.05.2003 / Rossiyskaya Gazeta, No. 83, 25.04.2003 – p. 3
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ния качественного отбора кандидатов на руководящие 
должности. Принимались действенные шаги по сокра-
щению разрыва между ведомственной наукой, образо-
ванием, воспитанием и практической деятельностью 
ОВД16.

В рамках реализации национального проекта «Об-
разование», повышению уровня образовательных услуг 

способствовало введение грантовой системы поощре-
ния учебных заведений системы МВД [Астапкин, 2008, с. 
5]. Таким образом, в быстро менявшемся мире экономи-
ка и образование страны, функционировали взаимосвя-
зано, способствуя формированию современного образа 
сотрудников ОВД, повышению образовательного потен-
циала ведомства [Р.Г. Нургалиев, 2010, с. 231].

16 Центральный архив МВД России. Ф. 163. Оп. 1. Д. 464. Л. 101 / Central Archive of the Ministry of Internal Affairs of Russia. F. 163. Op. 
1. d. 464. p. 101.
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Аннотация: Данная статья призвана раскрыть особенности организации 
раздельного обучения школьников. Цель работы – рассмотреть раздельное 
обучение как фактор успешности субъектов образовательных отношений. В 
работе кратко воссоздаётся история вопроса, в частности освещается прак-
тика раздельного обучения в дореволюционной России, а также отражаются 
современные тенденции раздельного обучения. На основе анализа работ 
российских и зарубежных исследователей очерчивается круг достоинств и 
недостатков данной модели обучения, а также представлена практика экс-
периментальных образовательных организаций, реализующих раздельное 
обучение мальчиков и девочек. В статье указывается, что главным принци-
пом такого подхода в образовательном процессе оказывается учёт физиче-
ских и физиологических особенностей развития детей, диктующих разницу 
в модели обучения мальчиков и девочек. В связи с этим в работе очерчен 
круг проблем, связанных с практикой внедрения раздельного обучения 
школьников. В результате проведённого анализа историко-педагогических и 
практико-ориентированных источников автором статьи предложены реко-
мендации по распространению идей раздельного обучения детей, включая 
необходимость информирования родительского сообщества о достоинствах 
данной модели обучения на примере положительных мировых практик в 
указанной области.

Ключевые слова: раздельное обучение, гендерно-сегрегированное обучение, 
дифференциация по гендерному признаку, школьная система образования, 
физиологические факторы, ситуация успеха, эффективность обучения, соци-
ализация, смешанное обучение.

SEPARATE EDUCATION AS A FACTOR  
IN THE SUCCESS OF THE STUDENT  
AND THE TEACHER

U. Abdulkadirov

Summary: This article is intended to reveal the features of the organization 
of separate education for schoolchildren. The purpose of the work is to 
consider separate education as a factor in the success of the subjects of 
educational relations. The paper briefly recreates the history of the issue 
highlights the practice of separate education in pre-revolutionary Russia 
and reflects current trends in separate education. Based on the analysis 
of the works of Russian and foreign researchers, a range of advantages 
and disadvantages of this model of education is outlined, and the practice 
of experimental educational organizations that implement separate 
education for boys and girls is presented. The article points out that the 
main principle of this approach in the educational process is considering 
the physical and physiological characteristics of the development of 
children, which dictate the difference in the model of teaching boys and 
girls. In this regard, the paper outlines a range of problems associated 
with the practice of introducing separate education for schoolchildren. 
As a result of the analysis of historical, pedagogical, and practice-
oriented sources, the author of the article proposed recommendations for 
disseminating the ideas of separate education for children, including the 
need to inform the parent community about the merits of this model of 
education using the example of positive world practices in this area.

Keywords: separate education, gender-segregated education, gender 
differentiation, school education system, physiological factors, situation 
of success, learning efficiency, socialization, blended learning.

Система образования на всём протяжении своего 
становления и развития стремилась к совершен-
ствованию на основе внедрения различных под-

ходов к организации процесса обучения. Эти решения 
всегда нацелены на повышение качества образования, 
эффективность применяемых моделей обучения. Одним 
из таких подходов к организации образования оказыва-
ется раздельное обучение, предполагающее разведение 
потока учащихся по гендерной дифференциации.

Такая модель обучения на сегодняшний день создаёт 
вокруг себя немало дискуссий в научных и преподава-
тельских кругах, о чём свидетельствует наличие большо-
го объёма публикаций, поднимающий этот актуальный 
для образовательной системы вопрос (И.В. Гаузер [2], 
Е.Н. Дудина, Э.П. Бакиров [3], М.В. Ломоносова [6], М.В. 
Львова [7], Ш.Ф. Шеймарданов [8; 14], Ю.С. Шишкина [9] 

и мн. др.). Неутихающие споры о достоинствах и недо-
статках такой образовательной модели, её исторических 
и психолого-педагогических предпосылок дают возмож-
ность говорить об актуальность поднятого в настоящей 
статье вопроса. Кроме того, на фоне существующего на 
сегодняшний день распространённого мнения о том, 
что раздельное обучение является своего рода пере-
житком прошлого, в настоящей работе предпринята по-
пытка рассмотреть названную педагогическую модель в 
контексте благотворности реализации задача обучения, 
поскольку раздельное обучение, с нашей точки зрения, 
выступает фактором успешности как обучающегося, так 
и педагога, поскольку учёт психологических гендерных 
особенностей, а также физиологических закономер-
ностей развития мальчиков и девочек при составлении 
программ обучения в общеобразовательных школах 
способствует повышению уровня обученности, позво-
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ляет более эффективно, с методической точки зрения, 
реализовывать постулаты личностно-ориентирован-
ного подхода, провозглашённого главенствующим в 
процессе обучения и воспитания. Кроме того, данная 
работа призвана доказать, что современные тенденции 
раздельного обучения не соотносятся с закономерно-
стями построения дореволюционной системой россий-
ского образования, следовательно, рассматриваемая 
педагогическая модель не может быть названа «пере-
житком прошлого». 

История свидетельствует о том, что такая практика 
находила своё воплощение ещё во времена дореволю-
ционной России, где имели распространение образо-
вательные организации, специализирующиеся на об-
учении мальчиков и девочек в отдельности (мужские и 
женские классические гимназии, коммерческие учили-
ща и т. п.). 

Образование в России до 1918 года повсеместно 
было гендерно-сегрегированным. Первые школы для 
представительниц женского пола появились в царской 
России только в XIX веке после протестных женских дви-
жений (создавались воскресные, народные школы [2,  
с. 78], 1858 год – в Санкт-Петербурге открылись женские 
гимназии, к 70-м гг. ХIХ века они стали распространены 
во многих городах Российской империи [6, с. 163]). Одна-
ко тогда концепция раздельного обучения не опиралась 
на принципы дифференциации, основанные на понима-
ния различий в психофизиологическом развитии маль-
чиков и девочек. Такая модель обучения скорее учиты-
вала разницу в социальных ролях мужчин и женщин. По 
справедливому замечанию М.А. Болотова, представите-
ли «сильной половины» всегда мыслились обществом в 
качестве защитников Отечества, тогда как девушки вос-
принимались как будущие хранительницы домашнего 
очага, занимающиеся ведением домашнего хозяйства 
[1]. Следовательно, программы обучения, разрабатывав-
шиеся для женских и мужских образовательных учреж-
дений, кардинально различались. В частности, девочкам 
не преподавались древние языки, основное внимание 
уделялось урокам изящных искусств (музыке, танцам), а 
также этикету. Мальчики же получали более фундамен-
тальную базу по общеобразовательным дисциплинам и 
проходили более серьёзную спортивную подготовку, по-
скольку являлись будущими «призывниками». В школах 
для девочек обязательной дисциплиной оказывалось 
рукоделие, тогда как курсы математических наук были 
укорочены (по сравнению с программами образова-
тельных организаций мужского «профиля»), а языковые 
дисциплины предполагали свободное посещение [4, с. 
47]. 

Именно данный фактор определял «профиль» муж-
ских и женских школ, гимназий и училищ. Поэтому об-
разовательные учреждения, обучавшие мальчиков, 

ориентировались на военную и гражданскую подготов-
ку. Женские же – на бытовую сферу деятельности. «От-
голоски» данной системы остаются и в настоящее время, 
в частности на сегодняшний день функционируют кадет-
ские корпуса, суворовские и нахимовские училища.

Такая тенденция предопределяла некоторые ограни-
чения, существовавшие в обществе. Так, мужчины могли 
«пройти весь цикл образования» (начальное, среднее, 
высшее). Тогда как своеобразным «потолком» для жен-
щин становились прогимназии и епархиальные учили-
ща, в которые они могли поступить, получив азы грамот-
ности в начальных школах, где зачастую практиковалось 
смешанное обучение [4, с. 47]. 

Следует отметить, что сегодняшние тенденции раз-
дельного обучения базируются на достижениях психо-
логической науки, фиксирующей разницу в развитии 
мальчиков и девочек, что неизбежно накладывает от-
печаток на выбор методов, приёмов обучения, а также 
форм работы с женским и мужским коллективом уча-
щихся. В отличие от системы, которая бытовала в до-
революционной России, сегодняшняя школа ориенти-
рована на ученика как на личность, априори имеющую 
самоценность. 

Как показывают современные практики внедрения 
раздельного обучения, существенной разницы в содер-
жании образовательных программ для мальчиков и де-
вочек, а также в перечне учебной литературы не суще-
ствует, что определяет Федеральный государственный 
стандарт. Объём знаний, необходимый для усвоения, 
должен быть одинаков для всех в силу требований к сда-
че итоговых государственных испытаний.

Современные российские школы, действительно, 
практикуют раздельное обучение девочек и мальчиков. 
На сегодняшний день такая практика наблюдается в 
более 50 регионах нашей страны (более детально дан-
ный вопрос освещён в статье М.В. Львовой [7]). Однако 
их позиция заключается в том, что аудиторные занятия 
должны происходить с разделением потоков по гендер-
ной принадлежности, тогда как общение в свободное 
время (во время перемен), а также воспитательные ме-
роприятия носят совместный характер (раздельно-па-
раллельное обучение). Это позволяет решить проблему 
гендерно-сегрегированного обучения, заключающуюся 
в нарушении естественного течения социализации лич-
ности, широкое поле для которого предоставляет обра-
зовательная организация.

Разница в методах и формах работа продиктована 
психологически и физиологически обусловленными 
факторами развития юношей и девушек [4, с. 45]. Имен-
но поэтому за работой школ, реализующих раздельное 
обучение мальчиков и девочек, наблюдают професси-
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ональные психологи и педагоги [7, с. 23]. Современные 
исследования в данной области фиксируют, что мальчи-
ки развиваются медленнее девочек (отставание состав-
ляет примерно 2–3 года), что предопределено гормо-
нальным фоном детей [3, с. 156]. Кроме того, девочкам 
свойственно воспринимать информацию эмоциональ-
но, в них больше развито чувственное начало, тогда как 
у мальчиков – рациональное. Последние предпочитают 
более образное представление материала с использо-
ванием дополнительных визуальных опор [5]. К гендер-
ным различиям относится также разница в личностных 
качествах: девушки более аккуратны и исполнительны, 
им легче даётся дисциплины гуманитарного цикла, юно-
шам – точные и естественные науки [3, с. 156–157]. Поми-
мо прочего, при внедрении гендерно-сегрегированного 
обучения минимизируются проблемы с дисциплиной, 
поскольку, с академической точки зрения, «мальчики и 
девочки нередко мешают друг другу» в процессе урока 
[3, с. 156]. Успешность усвоения знаний, сплочённость 
коллектива при достижении общей образовательной 
цели способствуют созданию благоприятного психоло-
гического климата в классе, что также оказывает влия-
ние на уровень успеваемости. Большую роль в поддерж-
ке раздельного обучения также играет медицинский 
фактор: на сегодняшний день установлено, что дети в 
раздельных коллективах реже болеют [Там же]. Иссле-
дователи также подчёркивают, что в смешанных классах 
невозможно в полной мере учесть гендерные различия 
обучающихся, тогда как при раздельном обучении дан-
ная задача находит свою реализацию.

Интересными оказываются и наблюдения учёных-
нейропсихологов, обративших своё внимание на разни-
цу в развитии полушарий мозга у мальчиков и девочек, 
что предопределяет особенности мышления детей [3,  
с. 157].

Учёт данных особенностей благотворно сказывает-
ся на качестве усвоения материала [8, с. 336], поскольку 
предполагает большую концентрацию внимания на уро-
ке, активизацию мыслительных процессов и развитие 
познавательного интереса к предмету. 

Среди иных плюсов раздельного обучения указыва-
ются, вслед за доктором наук В. Ф. Базарным, снижение 
влияния женского типа развития на мальчиков. Данное 
положение распространяется и на учителей, которые 
в основном являются представительницами женского 
пола. Некоторая степень давления, проявление догма-
тизма по отношению к мальчикам со стороны препода-
вателей-женщин способны укоренить в сознании обуча-
ющегося «женский эталон социального поведения» [1,  
с. 215]. 

Кроме того, исследователи подчёркивают, что такая 
модель обучения способна минимизировать риски про-

живания возрастных кризисов, снизить уровень про-
явления подростковой агрессии и сформировать бо-
лее положительную самооценку у обучающихся обоих 
полов [14, с. 191–192]. Примечательно, что ещё одним 
фактором, благотворно сказывающемся на уровне успе-
ваемости, является то, что, по наблюдениям психологов 
и педагогов, дети, обучающиеся в однополом классе, 
меньше отвлекаются на занятии, чувствуют себя более 
уверенно при ответе (это является определяющим фак-
тором для от природы застенчивых детей). Условия учё-
бы в гендерно-сегрегированном коллективе позволяют 
сглаживать проблемы, связанные с разноуровневым 
развитием мальчиков и девочек, которое особенно 
ярко проявляется в начальной школе. Исследования по-
казывают, что под влиянием более «успешных» в учёбе 
девочек, мальчики начинают испытывать комплекс не-
полноценности, поскольку менее усидчивы и аккурат-
ны. Данный факт сказывается на оценках, которые, как 
показывает практика, у представителей мужского пола 
несколько ниже, нежели у девочек такого же возраста. 

Этот несомненный плюс раздельного обучения даёт 
возможность руководству образовательных организа-
ций обосновать для родительского сообщества целесо-
образность выбора для ребёнка именно такой педаго-
гической модели. Например, в столичной школе № 1257 
практикуется раздельное обучение с начальной школы 
и вплоть до выпускного класса. Руководство школы сто-
ит на позиции, заключающейся в необходимости раз-
работки учебных программ совместно с профильным 
специалистом, занимающихся возрастной психологией. 
Документы, регламентирующие учебный процесс, учи-
тывают разницу в способах представления материала 
мальчикам и девочкам, предписывают наиболее эффек-
тивные формы работы с коллективом. Внеклассные же 
мероприятия носят совместный характер, что позволяет 
школьникам обретать опыт коммуникации и взаимодей-
ствия с противоположным полом, социализироваться в 
среде сверстников.

Ещё одним примером успешности внедрения опи-
сываемой образовательной модели является екатерин-
бургская школа № 14. В ней, в отличие от московской, 
мальчики и девочки учатся раздельно только с перво-
го по девятый класс. Руководство школы считает, что к 
возрасту выпускных классов особенности восприятия 
и усвоения информации у представителей обоих полов 
выравниваются, на мотивационную сферу обучающихся 
влияет неизбежность прохождения итоговой государ-
ственной аттестации, поэтому в 10–11 классах данной 
школы практикуется совместное обучение. Кроме того, 
начиная с начальной ступени, совместный характер но-
сят уроки физической культуры, а также внеклассные 
мероприятия. 

В качестве эксперимента раздельное обучение было 
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внедрено в образовательную практику школы № 2 г. Том-
ска. Эффективность проделанной работы подтверждает 
исследование Е.Н. Дудиной, Э.П. Бакирова, которое по-
казало положительную динамику в изменении мотива-
ции к достижению образовательных результатов у детей, 
обучающихся в дифференцированных классах, а также 
снижение уровня тревожности.

Однако российская система образования имеет об-
разцы чисто гендерных школ. Например, Московский 
кадетский корпус, несмотря на свою военную направ-
ленность, принимает на обучение исключительно дево-
чек. Пансион воспитанниц Министерства обороны Рос-
сийской Федерации осуществляет свою деятельность с 
2008 года и ведёт обучение девочек с пятого по один-
надцатый класс. Руководством образовательной органи-
зации заявляет о том, что программа кадетского корпуса 
учитывает необходимость создания гендернокомфорт-
ных условий, благотворно сказывающихся на личности 
обучающихся, их индивидуальном развитии. Програм-
мы основного и среднего общего образования включает 
большой блок дополнительного образования, включая 
обучение танцам, музыкальным видам искусства, спор-
тивную подготовку, а также иностранным языкам.

В среде психологов, социологов и педагогов суще-
ствует мнение о том, что раздельное обучение не спо-
собно к формированию гармонично развитой личности. 
Так, ограничение по половому признаку искусственно 
сужает круг общения детей, негативно влияя на процесс 
социализации, «гендерной идентификации и развитие 
гендерной культуры» [9, с. 318]. Исследователи подчёр-
кивают, что опыт общения с противоположным полом 
является необходимостью для успешного функциониро-
вания на современном рынке труда, где зачастую наблю-
дается совместная деятельность смешанных коллекти-
вов. Поэтому навык взаимодействия с представителями 
другой половой принадлежности всё же оказывается од-
ним из центральных требований к гармонично развитой 
личности.

Однако опыт раздельного обучения успешен на се-
годняшний день в странах Европы, Азии и Америки, о 
чем свидетельствуют исследования наших зарубежных 
коллег. Рассмотрим некоторые из них.

Так, исследование американских учёных Х.М. О'Нил и 
Э. Герин показывает результаты эксперимента в средних 
школах Филадельфии, где в двух из испытуемых органи-
заций произошло разделение обучающихся по половой 
принадлежности, в третьей осталось смешанное обу-
чение. Итоги такого эксперимента показали эффектив-
ность раздельной модели образования на основе более 
успешной сдачи стандартизированных тестов [13]. 

В дискуссию с противниками раздельного обучения 

включается и американский исследователь Б. Форд, го-
воря о том, что даже в условиях гендерно-дифференци-
рованного обучения у юношей и девушек сохраняется 
адекватное восприятие представителей противополож-
ного себе пола, что служит доказательством нетожде-
ственности понятий «раздельное обучение» и «сегрега-
ция» [10].

О правовой основе гендерного подхода в образова-
нии Испании говорится в работе М. Мартинес Лопес-Са-
ес М. и Р. Альменар Родригес [12]. Исследователи прихо-
дят к выводу о том, что раздельная модель обучения не 
может в полной мере называться дискриминационной 
по полову признаку, поскольку выбор школ такого типа 
является свободой каждого конкретного гражданина, 
имеет свои достоинства и недостатки. 

Идею о лучшем усвоении представителями мужского 
пола технических и точных дисциплин поддерживает М. 
Юрдак. В своём исследовании он опирается на анализ 
результатов успеваемости юношей по названным пред-
метам в школах с раздельным и смешанным обучением. 
Исследователь делает вывод о том, что процент юношей, 
имеющих высокий уровень успеваемости по математи-
ке, в образовательных организациях с дифференциро-
ванным обучением выше, чем в смешанных коллективах 
[11].

Таким образом, анализ зарубежных источников пока-
зывает, что американские и европейские исследователи 
и педагоги высоко ценят достоинства раздельного обу-
чения, что и порождает широкую практику его примене-
ния в школах различных государств. 

Как показывает исследование Ш. Шеймарданова, раз-
дельное обучение обнаруживает одним из несомненных 
плюсов «определенное удобство в организации труда 
учителя» [14, с. 191]. Данный тезис может выступать сви-
детельством того, что раздельное обучение оказывается 
фактором успеха не только обучающегося, но и препо-
давателя, в частности при реализации принципов лич-
ностно-ориентированного подхода в процессе образо-
вательной деятельности [7]. 

В частности, исследования показывают, что пред-
ставили мужского пола более активно включаются в по-
исковую деятельность [1, с. 215], что даёт возможность 
преподавателю эффективно и широко применять про-
ектную технологию обучения. Плодотворным окажется 
и метод проблемного обучения.

В силу того, что девочки более усидчивы и склонны 
выполнять кропотливую работу, в таком учащемся кол-
лективе преподаватель может использовать методы, не 
подразумевающие подключения нестандартного мыш-
ления. Тогда как в аудитории мальчиков такие методы 
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будут иметь определённый успех. В коллективе девочек 
скорее следует отдать предпочтение типичным задачам, 
работе по заданному шаблону, тогда как у мальчиков та-
кой подход будет не вполне эффективен.

Вербальный склад мышления девочек подразумева-
ет, что в их коллективе плодотворной окажется комму-
никативная деятельность, создание творческих работ и 
проектов, дискуссионная технология.

Разница в склонностях у представителей мужского 
и женского пола к дисциплинам определённого цикла 
расширяет возможности образовательных учреждений 
в выборе профиля классов (например, информационно-
математический у мальчиков и гуманитарно-педагоги-
ческий у девочек), а также перечня дисциплин для углу-
блённого и / или факультативного изучения. 

В результате проведённого анализа работ зарубеж-
ных и российских учёных и педагогов-практиков, ко-
торый показывает преимущество плюсов над обнару-
живающимися минусами гендерно-сегрегированного 
обучения, считаем необходимым предложить распро-
странение удачного опыта раздельного обучения (как 
в России, так и за рубежом) среди родительского со-
общества. Современные государственные документы, 
регламентирующие деятельность школ на территории 
Российской Федерации (Федеральный закон об «Об-
разовании», в частности) не фиксирует однозначного 
запрета на внедрение раздельного обучения, следова-
тельно, гендерно-сегрегированная образовательная 
модель имеет правовую основу, и любая школа может 
стать площадкой для подобного рода эксперимента с со-
гласия руководства и родительского сообщества. 

Следовательно, руководству образовательных ор-
ганизаций, а также преподавателям рекомендуется 
производить информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о достоинствах и недо-
статках рассмотренной педагогической модели с целью 
совместного определения целесообразности её приме-
нения для конкретного учреждения. Такие мероприятия 
могут быть организованы в рамках родительских собра-

ний путём устной беседы, использования визуальных 
способов представления информации (мультимедий-
ных презентаций и печатной продукции). Кроме того, 
современные информационно-коммуникационные 
технологии позволяют в режиме реального времени 
устанавливать связь с руководством и преподаватель-
ским составом образовательных организаций, где прак-
тикуется гендерно-сегрегированное обучение, с целью 
обсуждения вопросов, достоинств и недостатков такой 
педагогической модели, а также размещать соответству-
ющую информацию на сайтах школ. 

Таким образом, современная модель смешанного 
обучения не имеет ничего общего с дореволюционным 
принципом дифференциации обучающихся, основан-
ной исключительно на общественном закреплении со-
циальных ролей мужчины и женщины. Подтверждение 
этому обнаруживается и в том, что обучение грамоте на 
начальной ступени образования в школах до 1918 года 
было смешанным, т. е., учитывало разницу в психофи-
зиологическом развитии мальчиков и девочек, а лишь 
оптимизировало процесс обучения. Сегодняшние ис-
следования доказывают важность внедрения раздель-
ного обучения именно на этапе начальных классов, что-
бы сгладить разрыв в психологической зрелости детей, 
минимизировать ощущение неуспешности в учёбе, спо-
собствовать формированию адекватной самооценки. 
Современное понимание цель такой организации обра-
зовательного процесса заключается в предоставлении 
ребёнку возможности обучаться в комфортных для него 
условиях, сформировать должный уровень самооценки, 
понимать собственную значимость, чувствовать себя 
уверенным и успешным. Педагог, преподающий в одно-
полом коллективе, легче ориентируется в выборе мето-
дов и приёмов работы, что благотворно сказывается на 
достижении задач обучения, а следовательно, и качестве 
формирования основных компетенций у обучающихся. 
Совместная внеклассная деятельность (культурно-досу-
говая, творческая и т.д.) даёт возможность школьникам 
обрести опыт межличностного взаимодействия, кото-
рый обретёт свою ценность и актуальность в последую-
щей жизнедеятельности человека, которая будет проис-
ходить вне стен образовательной организации.
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы и перспективы развития 
системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
Тульской области, описывается специфика участия профессионального со-
общества в развитии системы коррекционно-развивающего образования, 
представлен опыт организации и проведения научно-практических меро-
приятий по данной проблематике на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Ис-
следование, представленное в статье, проводилось в рамках подготовки к 
Всероссийской научно-практической конференции «Современные тенден-
ции образования детей с ОВЗ на уровне дошкольного и начального общего 
образования» (грант Правительства Тульской области в сфере науки и техни-
ки (договор № ДС/280 от 25.10.2021).

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, специ-
альное (коррекционное) образование, инклюзивное образование, семьи, 
имеющие детей с ОВЗ.

EDUCATION OF CHILDREN 
WITH DISABILITIES: PROBLEMS AND 
SOLUTIONS (FROM THE EXPERIENCE 
OF THE TULA REGION)

S. Gaidukova
V. Ermakova

Summary: The article examines the problems and prospects of the 
development of the education system for children with disabilities 
in the Tula region, describes the specifics of the participation of the 
professional community in the development of the system of correctional 
and developmental education, presents the experience of organizing and 
conducting scientific and practical activities on this issue on the basis of 
the State Educational Institution of The research presented in the article 
was conducted in preparation for the All-Russian scientific and practical 
conference "Modern trends in the education of children with disabilities 
at the level of preschool and primary general education" (grant from 
the Government of the Tula region in the field of science and technology 
(contract No. DS/280 dated 10/25/2021).

Keywords: children with disabilities, special (correctional) education, 
inclusive education, families with children with disabilities.

Образование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (Далее – ОВЗ) в настоящее время 
является одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования России. Актуаль-
ность проблемы обусловлена потребностью в осмыс-
лении основных проблемных зон системы образования 
детей с ОВЗ Тульской области и способов их решения.

Новизна исследования состоит в изучении и диссе-
минации опыта Тульского региона по сопровождению 
детей с ОВЗ.

Целью исследования мы определили: изучение спец-
ифики развития системы образования детей с ОВЗ в 
Тульской области.

Задачи исследования:
1. Изучить нормативно-правовые основы и теоре-

тико-концептуальные подходы к образованию 
детей с ОВЗ.

2. Исследовать специфику образования детей с ОВЗ 
в Тульском регионе.

3. Создать условия для профессионального роста 
педагога, реализующего образование детей с ОВЗ. 

4. Определить перспективы развития образования 
детей с ОВЗ в Тульской области.

Исследование имело практическую значимость, так 
как было направлено на совершенствование системы 
образования детей с ОВЗ в Тульской области.

Базой исследования стал ГОУ ДПО ТО «Институт по-
вышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования Тульской области». 
Исследование проводилось в рамках подготовки к Все-
российской научно-практической конференции «Совре-
менные тенденции образования детей с ОВЗ на уровне 
дошкольного и начального общего образования» (грант 
Правительства Тульской области в сфере науки и техни-
ки (договор № ДС/280 от 25.10.2021).

Всемирная организация здравоохранения в 1980 г. 
представила шкалу ограниченных возможностей:

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.08
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 — недуг (утрата, а также аномалия психологической, 
физиологической, анатомической функции,

 — ограниченные возможности (ограничение спо-
собности (вследствие наличия дефекта) выпол-
нять какую-либо деятельность),

 — недееспособность (инвалидность) (следствие де-
фекта человека, препятствующее им какой-либо 
нормативной роли или деятельности.

Согласно федеральному закону «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» (1995 г.), к детям 
с ограниченными возможностями относят детей с физи-
ческими и (или) психическими недостатками, имеющих 
ограничение жизнедеятельности, обусловленное врож-
денными, наследственными, приобретенными заболе-
ваниями или последствиями травм, подтвержденными в 
установленном порядке1.

Категории детей с ОВЗ представлены в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начально-
го общего образования обучающихся с ОВЗ, к ним, отно-
сят:

 — глухих, слабослышащих, позднооглохших,
 — слепых, слабовидящих детей, 
 — с тяжелыми нарушениями речи, 
 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
 — с задержкой психического развития, 
 — с расстройствами аутистического спектра,
 — со сложными дефектами.2 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» предполагает создание специальных усло-
вий для обучающихся с ОВЗ. Образование детей с ОВЗ 
может быть организовано в отдельных классах, группах 
(интегрированное образование) или в отдельных орга-
низациях (специальное коррекционное образование), а 
также совместно с другими обучающимися (инклюзив-
ное образование)3.

Система образования детей с ОВЗ в процессе истори-
ческого развития прошла путь от сегрегации к интегра-
ции и инклюзии.

Сегрегация (позднелат. segregatio — отделение) была 
распространена в мире в 20-60-е гг. 20 в. Ее суть состо-
яла в изоляции обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
от остального контингента учащихся. Для этого были 
созданы специальные учебные заведения, интернаты 
и закрытые лечебные учреждения. Негативным факто-
рам сегрегации являлось отсутствие общения с другими 

детьми и социализации в обществе, что сказывалось при 
обучении и трудоустройстве в дальнейшем. Учитывая 
мировой опыт, одной из задач коррекционного обра-
зования, в рамках которого была представлена сегрега-
ция в СССР, стала подготовка к самостоятельной жизни, 
к трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ. Важным 
обстоятельством являлось то, что система коррекцион-
ного образования обеспечивала им социальную защиту. 
В то время коррекционное образование было частью 
социальной инфраструктуры, объединяющей образо-
вательные, медицинские, социальные, лечебные, сана-
торно-профилактические учреждения, а также специ-
альные предприятия. Выпускники коррекционных школ 
могли трудоустроиться на специальные предприятия, 
деятельность которых поддерживалась государством и 
рассматривалась как одно из направлений социальной 
политики. Экономическая трансформация и последо-
вавший за ней кризис промышленного производства в 
90-ые годы привели к тому, что рабочие специальности, 
по которым происходило трудовое обучение в этих шко-
лах, оказались либо невостребованными, либо низкоо-
плачиваемыми. Выпускники коррекционных школ стали 
неконкурентоспособными на рынке труда. Ресурсы раз-
вития коррекционного образования сузились, более 
актуальной стала задача социальной адаптации выпуск-
ников – их активного приспособления к условиям со-
циальной среды, принятия ценностей, норм, правил и 
способов поведения в обществе4. Система специально 
(коррекционного образования очень развита в России и 
по сей день.

На смену сегрегации в 60-80-е гг. 20 в. в мире прихо-
дит интеграционная стратегия (от лат. integration — вос-
становление). Интеграция позволяла обучать детей с 
ОВЗ и детей не имеющих ограничений в здоровье в од-
них учебных заведениях с созданием специализирован-
ных классов (групп) для них. Количество детей в таких 
классах уменьшалось, что способствовало осуществле-
нию индивидуального подхода к каждому обучающе-
муся. Минусы интеграции в том, что в образовательных 
организациях не создавались специальные условия для 
детей с отклонениями в здоровье, они вынуждены были 
подстраиваться под систему. Интеграция начала активно 
внедрятся в систему образования России в 90-е годы.

Инклюзивная стратегия (от лат. inclusion — включе-
ние) получила распространение с 80-ые г. 20 в. Инклю-
зия предполагает создание специальных условий, адап-
тацию образовательной среды под нужды обучающихся 
разных категорий, так называемых детей «с особыми 

1 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ.
2 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
3 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации»
4 Кулагина Елена Викторовна Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: социально-

экономический аспект / АНО «Совет по вопросам управления и развития»; ИСЭПН РАН. – М.: ООО «Деловые и юридические услуги 
“ЛексПраксис”», 2014. – С. 206.
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образовательными потребностями»: из неблагополуч-
ных семей, национальных меньшинств, с различным 
вероисповеданием, с ОВЗ и др. Эти дети могут посещать 
образовательные учреждения и находиться в классе 
(группе) вместе с другими детьми. В России понятие «ин-
клюзивное образование» было закреплено в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации». 
В данном документе также установлены права обучаю-
щихся на условия для обучения с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья, 
меры их социальной поддержки и стимулирования, об-
учение по индивидуальному учебному плану, в пределах 
осваиваемой образовательной программы, предлагают-
ся различные формы получения образования – надо-
мная, семейная, смешанная, с применением дистанци-
онных, электронных средств5. Развитие инклюзивного 
образования обеспечивает возможность проживания и 
воспитания детей с особыми образовательными потреб-
ностями в семье, постоянное общение со сверстниками, 
способствующее более эффективному решению про-
блем их положительной социальной адаптации и инте-
грации в общество, и, кроме того, формирует культуру и 
ценности, толерантное отношение общества к различи-
ям между людьми. 

В 2022 году разработан проект Стратегии разви-
тия образования детей с ОВЗ и инвалидностью в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года. Стратегия 
ориентирована на обновление системы специального 
и инклюзивного образования и предусматривает раз-
работку нового содержания образования, обеспечение 
качественного психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся на основе 
межведомственного взаимодействия, поддержку вари-
ативности образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные програм-
мы, установление определяющей роли семьи в воспи-
тании детей перед всеми иными лицами, сотрудниче-
ство субъектов системы образования (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, общественных 
организаций, организаций культуры и спорта, СМИ, биз-
нес-сообществ) в совершенствовании содержания и ус-
ловий образования детей с ОВЗ и инвалидностью6.

В нашем регионе представлен весь спектр стратегий 
образования детей с ОВЗ от специального-коррекцион-
ного до инклюзивного образования. По данным уполно-
моченного по правам ребенка в 2020/2021 учебном году 
в Тульской области посещали образовательные органи-
зации 8225 детей с ОВЗ и 3291 ребенка-инвалида, всего 
4,9 % от общего числа обучающихся (230034 человек). 
На территории Тульской области функционировала сеть 

образовательных организаций, в том числе: 
 — 116 образовательных учреждений (341 компен-
сирующих и комбинированных групп), осущест-
вляющих обучение детей дошкольного возраста с 
ОВЗ и детей-инвалидов;

 — 14 государственных общеобразовательных уч-
реждений, осуществляющих обучение детей раз-
личных нозологий: неслышащих, слабослыша-
щих, слепых и слабовидящих, с тяжелой речевой 
патологией, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, ин-
теллектуальными нарушениями;

 — 196 общеобразовательных учреждений, осущест-
вляющее совместное обучение детей с особыми 
образовательными потребностями и норматив-
ных детей, в том числе на базе 69 отдельных клас-
сов. 

1728 (0,75% детей от общей численности обучающих-
ся) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в соответствии с ме-
дицинскими показаниями, обучаются на дому. 

Количество специальных коррекционных классов – 
57.

Были открыты 4 ресурсных класса для детей с рас-
стройством аутистического спектра (Далее – РАС). Шко-
лы при открытии ресурсных классов сталкиваются с ря-
дом проблем: в первую очередь, вопросы финансового 
обеспечения и подготовки кадров7. 

Анализирую эти данные, мы пришли к выводу о том, 
что в Тульской области существует определенная про-
блема в развитии инклюзивного образования и под-
держке семей, имеющих детей с ОВЗ.

Дискуссионной площадкой с обсуждением вариан-
тов решения данных проблем и других вопросов обра-
зования детей с ОВЗ стал ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». 
На кафедре дошкольного и начального общего образо-
вания института несколько лет функционирует лабора-
тория «Особый ребенок». Лаборатория включает 11 ба-
зовых площадок, деятельность которых направлена на 
исследование различных аспектов образования детей с 
ОВЗ. Ежегодно проводятся мероприятия регионального, 
межрегионального и всероссийского уровней.

Так, 28 сентября 2017 года была проведена Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Инклю-
зивное образование: доступность, качество и эффектив-
ность в условиях реализации ФГОС». В ходе конференции 
были рассмотрены вопросы организации инклюзивного 

5 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации»
6 Стратегия развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в Российской 

Федерации на период до 2030 года (проект)
7 Доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Тульской области в 2021 году
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образования детей с ОВЗ на ступени дошкольного и на-
чального общего образования, их психолого-педагоги-
ческого сопровождения, реализации адаптированных 
основных образовательных программ, особенностей 
оптимизации образовательной среды, перспектив раз-
вития адаптивной физической культуры. 

Для изучения особенностей межотраслевого взаи-
модействия в области образования и сопровождения 
детей с ОВЗ 15 ноября 2018 года была проведена Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Междисци-
плинарный подход как условие успешной интеграции и 
реабилитации детей с особыми образовательными по-
требностями в социально-образовательное простран-
ство». В ходе Конференции были выявлены проблемы 
интеграции и реабилитации детей с ОВЗ и разработана 
стратегия взаимодействия исполнительных органов го-
сударственной власти Тульской области, общественных 
организаций (в том числе родительской общественно-
сти), научного и педагогического сообщества, разрабо-
таны принципы формирования социокультурной и об-
разовательной среды детей с ОВЗ.

10 декабря 2019 года был организован межрегио-
нальный научно-практический семинар «Особенности 
сохранения и укрепления психологического здоровья 
педагогов дошкольных образовательных организаций 
в условиях раннего сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья». Участники семинара 
пришли к выводу о том, что роль педагога, сопрово-
ждающего ребенка с ОВЗ очень важна. Ему необходимо 
раскрыть потенциал ребенка, учитывая особенности его 
развития, он должен уметь осваивать и применять со-
временные психолого-педагогические технологии, не-
обходимые для адресной работы с каждым ребенком. В 
такой ситуации педагогические работники испытывают 
повышенные интеллектуальные, физические, эмоци-
ональные нагрузки, что зачастую приводит к депрес-
сивным и тревожным расстройствам. Подобного рода 
нарушения у данной категории работников носят еще 
и трансформирующий характер, т.е. психологическое 
«нездоровье» педагога отражается как на детях, так и на 
их родителях, а поэтому эта проблема приобретает еще 
более масштабный характер. Для изучения вариантов 
решения данной проблемы в ходе мероприятия были 
организованы мастер-классы и тренинги с трансляцией 
лучших практик, а также были подготовлены рекомен-
дации по сохранению и укрепления психологического 
здоровья педагогов. 

Для решения проблемы подготовки кадров в области 
образования детей с ОВЗ на базе института ежегодно ор-
ганизуется:

1. Обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам повышения квалификации: 

 — Технологии организации инклюзивного об-
разования в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ.
 — Современные педагогические технологии и 
методики организации коррекционной рабо-
ты в образовательных организациях (в услови-
ях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО).

 — Технологии тьюторского сопровождения обу-
чающихся с ОВЗ и инвалидностью в образова-
тельной организации (в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО).

 — Логопедические технологии в деятельности 
учителя-логопеда в условиях реализации фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов.

 — Содержание и организация коррекционно-пе-
дагогической работы учителя- дефектолога. 

2. Профессиональная переподготовка специали-
стов по направлениям:

 — Психолого-педагогические основы логопеди-
ческой работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

 — Психолого-педагогические основы дефекто-
логической работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

 — Теория и методика сопровождения детей с 
расстройством аутистического спектра в об-
разовательном процессе.

 — Олигофренопедагогика: обучение и воспита-
ние детей с интеллектуальными нарушениями.

 — Тьюторское сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями.

В 2020/2021 учебном году, при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов (заявка № 20-2-019901), был реали-
зован региональный проект «Путь к успеху!», в котором 
принимали участие около 30 воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений Тулы и Тульской обла-
сти и 60 семей, воспитывающих детей с ОВЗ. В течение 
пяти месяцев педагоги – мастера взаимодействовали с 
родителем и ребенком в дистанционном режиме. Каж-
дый мастер-класс включал в себя 4 обучающих вебинара 
по нетрадиционным художественным техникам. Итогом 
проекта стала региональная выставка творческих работ, 
помимо этого дети с радостью демонстрировали свои 
успехи в социальных сетях с помощью родителей и пе-
дагогов, а для некоторых из них в образовательных орга-
низациях была устроена персональная выставка.

В 2021/2022 учебном году был запущен региональ-
ный проект «Современные дети». В проекте приняло 
участие 57 образовательных организаций, около 2500 
детей 6-7 лет. Проект предполагал реализацию допол-
нительной общеобразовательной программы, включа-
ющую модули «Родной край глазами детей, «Информа-
тика детям», «Английский язык для детей» и «Шахматы и 
дети». Отличительной особенностью данной программы 
является то, что она представляет собой оригинальный 
опыт включения дошкольников, в том числе детей с ОВЗ 
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в общественное и историко-культурное пространство 
родного края через событийность детской жизни. По-
ложительные отклики поступали от родителей, которые 
отмечали, что участие в проекте способствует всесто-
роннему развитию детей.

13 октября 2022 года планируется проведение Все-
российской научно-практической конференции «Совре-
менные тенденции образования детей с ОВЗ на уровне 
дошкольного и начального общего образования». В ходе 
конференции планируется изучение данной темы по 
следующим направлениям: развивающая образователь-
ная среда как необходимое условие доступного и каче-
ственного образования детей с ОВЗ и инвалидностью, 
современные аспекты организации образовательного 
процесса для разных категорий детей с ОВЗ и инвалид-
ностью, особенности организации психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью, 
непрерывность образовательного процесса детей с ОВЗ 
и инвалидностью на уровнях дошкольного и начального 
общего образования. 

В 2023 году, в ходе подготовки к межрегиональному 
научно-практическому семинару «Особенности установ-
ления эмоционального контакта в семьях, имеющих де-
тей с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста: 
проблемы и пути их решения», предполагается проведе-
ние серии дистанционных мастер-классов педагогами 
образовательных организаций Тульской области для 
детей с ОВЗ и их родителей, в целях развития их твор-
ческих способностей и установления эмоционального 
контакта в семье. Итогом станет выставка творческих 
работ «Сохраняя традиции» и методические рекомен-
дации для родителей и педагогов. Тема семинара очень 

актуальна, влияние родителей на ребенка, их вклад в 
формирование его ценностей нельзя переоценить. Вза-
имоотношения в семье, проявление взрослыми членами 
семьи своего отношения к окружающим людям, месту, 
где они родились и живут, оказание ребенком посиль-
ной помощи взрослым, все это влияет на формирование 
представлений о семейном укладе, о месте человека в 
общественных отношениях и в целом на установки ре-
бенка. 

Также планируется реализация регионального про-
екта «Особые образовательные потребности семей, 
имеющих детей с ОВЗ». Проект будет включать цикл 
мероприятий по развитию и укреплению благоприят-
ных взаимоотношений в семье. В рамках проекта будет 
разработана дополнительная профессиональная про-
грамма для педагогических работников, реализующих 
образовательные программы детей с ОВЗ. Результатом 
реализации проекта может стать повышение уровня 
развития эмоциональных отношений и продуктивного 
взаимодействия в семье, увеличение доли родителей, 
способных к развивающему взаимодействию, владею-
щих способами воспитания ребенка с ОВЗ.

Подводя итоги исследования, мы пришли к выводу о 
том, что перспективы образования детей с ОВЗ в Туль-
ской области заключаются в развитии всех стратегий 
образования от специального (коррекционного) до ин-
клюзивного с предоставлением права выбора любого из 
этих видов родителям, имеющих детей с ОВЗ, и в консо-
лидации усилий не только государственных институтов 
(образовательных, медицинских, институтов культуры и 
др.), но семей, имеющих детей с ОВЗ, волонтеров и всего 
педагогического сообщества.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, цель которого 
заключалась в исследовании эргономичности среды и ее влияние на биоме-
ханику двигательных действий, реализуемых в условиях учебного процесса 
студентов вуза по дисциплине «Элективные курсы по физической культу-
ре и спорту». Для достижения поставленной цели были задействованные 
максимально соответствующие ей методы исследования, представленные 
совокупностью теоретических (системный анализ, обобщение), эмпириче-
ских (наблюдение, включенное наблюдение, педагогический эксперимент) и 
статистических методов. В настоящем исследовании отражены результаты, 
полученные в ходе организации педагогического эксперимента среди 137 
студентов 1-4 курсов, осуществленного в рамках образовательного процесса. 
Планирование и организация педагогического эксперимента позволила вы-
явить влияние эргономических факторов, органично внедренных в учебный 
процесс, на значения показателей, свидетельствующих о росте адаптацион-
ного потенциала студентов, что позволило сделать вывод о возможности 
их применения с целью повышения уровня физической подготовленности 
занимающихся и сохранения здоровья в целом. Подобный формат исследо-
ваний способствует развитию взаимосвязи теории и практики физической 
культуры и спорта в организации образовательного процесса студентов в 
вузе, придавая ему не только практико-ориентированный характер, но и 
обозначенную науку, развивающуюся в условиях конкурентных рыночных 
обстоятельств.

Ключевые слова: эргономичность среды, биомеханика движений, регио-
нальные особенности, образовательный процесс, физическая подготовлен-
ность.

THE PRACTICE OF IMPLEMENTING 
THE EDUCATIONAL PROCESS
 IN PHYSICAL CULTURE, TAKING 
INTO ACCOUNT THE LAWS 
OF ERGONOMICS

R. Garifullin
I. Zenukov

I. Umutbaev
R. Garifullina

Summary: The article presents the results of a study, the purpose of which 
was to study the ergonomics of the environment and its impact on the 
biomechanics of motor actions implemented in the educational process 
of university students in the discipline «Elective courses in physical 
culture and sports». To achieve this goal, the most appropriate research 
methods were used, represented by a combination of theoretical (system 
analysis, generalization), empirical (observation, included observation, 
pedagogical experiment) and statistical methods. This study reflects the 
results obtained during the organization of a pedagogical experiment 
among 137 students of 1-4 courses, carried out as part of the educational 
process. The planning and organization of the pedagogical experiment 
made it possible to identify the influence of ergonomic factors organically 
introduced into the educational process on the values of indicators 
indicating an increase in the adaptive potential of students, which 
allowed us to conclude that they can be used to increase the level of 
physical fitness of students and preserve health in general. Such a format 
of research contributes to the development of the relationship between 
the theory and practice of physical culture and sports in the organization 
of the educational process of students at the university, giving it not only 
a practice-oriented character, but also a designated science developing 
under competitive market circumstances.

Keywords: ergonomics of the environment, biomechanics of movements, 
regional features, educational process, physical fitness.

Введение

В сложившихся условиях трансформационных изме-
нений в образовательной системе мира в целом, 
обусловленных множественностью воздействий 

как внешних, так и внутренних факторов, достаточно 
нелогично рассматривать процесс обучения в качестве 
изолированного действа, реализуемого в закрытых 
пространствах образовательных учреждений. Следует 
отметить важность соблюдения положений тех мето-

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.09



59Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2022 г.

ПЕДАГОГИКА

дологических подходов, которые можно представить в 
качестве универсальных регуляторов функционирова-
ния всех составных элементов любой системы, и обра-
зовательная не является исключением [1]. Обращаясь 
к более детальному рассмотрению действующей на се-
годняшний день системе реализации образовательных 
программ, ориентированных на освоение студентами 
их содержательного наполнения, следует признать при-
сутствующую недостаточность их результативности, что 
обуславливает необходимость поиска новых путей опти-
мизации процесса обучения с учетом сложившихся об-
стоятельств [2-6]. В контексте высказанного важно при-
знать значимость учета внешних факторов воздействия, 
которые способны в совокупности с имеющимся педа-
гогическим инструментарием существенно снизить не-
гативные влияния и тем самым оптимизировать процесс 
достижения заданных параметров, в нашем случае – об-
разовательных [5]. В качестве одного из недостающих 
по степени изученности аспектов организации образо-
вательного процесса в рамках дисциплины «Электив-
ные курсы по физической культуре и спорту», реализу-
емой во всех учреждений высшего образования, на наш 
взгляд, следует признать процесс восстановления орга-
низма после занятий физической культурой и спортом. 
Акцентированное внимание к данному процессу не слу-
чайно и обусловлено рядом причин, среди которых: низ-
кий уровень физической подготовленности студентов, 
общее ослабление деятельности функциональных орга-
нов занимающихся (иммунной, дыхательной, сердечно-
сосудистой систем), несоответствующие возрастным па-
раметрам состояние в физическом развитии студентов и 
многое др. С нашей точки зрения отсутствие внимания 
к процессу эффективного восстановления организма 
занимающихся, игнорирование возможностей оптими-
зации названного процесса путем применения имею-
щихся региональных потенциалов и недостаточность 
учета совокупности внешних и внутренних факторов в 
единстве, чаще всего приводят к низкой результатив-
ности образовательного процесса в рамках дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту». 
В контексте сказанного, мы предлагаем обратиться к бо-
лее подробному рассмотрению совокупности факторов, 
включенных в состав восстановительного периода, од-
ними из которых является эргономические факторы. Иг-
норирование данного фактора можно объяснить отсут-
ствием транслируемых в рамках вузовской программы 
предмета «Эргономическая биомеханика», чаще всего 
представленного в виде прикладного направления. На-
личие проблем в знаниях, которые способны обогатить 
не только теорию биомеханики двигательной деятель-
ности, но и учебный процесс в высшей школе, не позво-
ляет в полной мере использовать его системе обучения 
студентов, осваивающих знания по дисциплине «Элек-
тивные курсы по физической культуре и спорту».

Теоретический анализ проблемы исследования

Первоначально, в рамках заданной темы настояще-
го исследования, следуя логики изложения необходимо 
пояснить наше понимание рассматриваемого явления   
эргономические факторы, способны оказать значимое 
влияние на применяемые в ходе учебного процесса ме-
тоды, методики и формы [6]. Под эргономической био-
механикой следует рассматривать совокупность двига-
тельных действий, характеризуемых высоким уровнем 
комфортности выполнения, достигаемых в результате 
учета природной среды и технологических факторов. В 
контексте отмеченного, необходимо признать фактор 
усталости в качестве биомеханической категории, кото-
рый оказывает огромное влияние на уровень комфорт-
ности выполнения студентами двигательных действий 
для организма [7]. Также, перед началом реализации 
педагогического эксперимента, ориентированного на 
установление эргономичности среды и степени ее вли-
яние на биомеханику движений в процессе обучения 
студентов, необходимо подчеркнуть региональность 
присутствия ряда факторов, что объясняется различи-
ем в характеристиках природной среды, формируемых 
под влиянием совокупности климатических условий 
(температура воздуха, интенсивность распространения 
растительности, конфигурация рельефа и т.д.) [8, 9]. В си-
стему эргономических параметров включены две основ-
ных группы составляющих   факторы природной среды 
и технологические факторы, которые детализировано 
выявить, обосновать степень их значимости и учесть в 
последующем при создании педагогической модели. В 
этом случае, в качестве эргономико-биомеханических 
факторов выступают физические упражнения, которые 
выполняются студентами в природных условиях окру-
жающей среды с соблюдением всех требований, предъ-
являемых к регулированию тренировочной нагрузки, и 
моделирование специальных элементов двигательных 
действий в соответствии с заданными биомеханически-
ми параметрами [10]. Таким образом, посредством учета 
и оценки значений эргономических параметров стано-
вится возможным осуществление комплексного анализа 
и, соответственно, контроля с выявлением специфиче-
ских особенностей не только восстановительного пери-
ода каждого занимающегося, но и всего учебного про-
цесса в целом [11, 12].

Цель исследования заключается в исследовании эр-
гономичности среды и ее влияние на биомеханику дви-
гательных действий, реализуемых в условиях учебного 
процесса студентов вуза по дисциплине «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту».

Методы исследования были представлены в виде 
совокупности, в состав которой входили такие как те-
оретические (системный анализ, обобщение), эмпири-
ческие методы (наблюдение, включенное наблюдение, 
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педагогический эксперимент) и статистические методы.

В качестве теоретико-методологической базы ис-
следования выступили результаты научных исследо-
ваний, представленных в опубликованных информа-
ционных источниках таких отечественных авторов, как  
М.П. Агафонов, А.А. Ахматгатин, А.С. Бабиков, А.В. Балашов,  
З.М. Кузнецов, Г.М. Насыбуллин, Ю.Д. Овчинников,  
С.М. Струганов, О.А. Сбитневой и др.

Результаты исследования

В рамках педагогического эксперимента, реализация 
которого была осуществлена на протяжении учебно-
го года (сентябрь 2020 г., констатирующий этап – июнь 
2021 г., контрольный этап), приняли участие исследова-
нии студенты вуза в количестве 137 человек в возрасте 
от 17 до 20 лет (18±0,7). Занятия проводились согласно 
утвержденному в образовательном учреждении рас-
писанию, при формировании которого были учтены 
все требования, предъявляемые к образовательному 
процессу со стороны нормативно-правовой и образо-
вательной документации, регламентирующие назван-
ный вид деятельности. Однако все участники были раз-
делены на две группы (экспериментальная группа – ЭГ, 
n=68 чел.; контрольная группа – КГ, n=69 чел.), в одной 
из которых (ЭГ) учебные занятия осуществлялись в при-
родных условиях с учетом эргономичности среды. Про-
ведение учебных занятий осуществлялось с соблюде-
нием ранее спланированных этапов, на представлении 
которых остановимся более подробно. 

Первый этап включал в себя упражнения, рекомен-
дованные для проведения разминки: медленный бег ~  
800м, общеразвивающие упражнения (далее – ОРУ) 5-7 
минут. Измерения частоты сердечных сокращения (да-
лее – ЧСС) осуществлялось по окончанию выполнения 
студентами ОРУ при анализе значений, которого выявля-
лось восстановление по истечению ~ 2 мин у студентов 
ЭГ и ~ 3 мин у студентов КГ. В качестве основной особен-
ности проведения занятий в ЭГ следует отметить нали-
чие высоты над уровнем море у студентов ЭГ (~ 714 над 
уровнем моря), в то время как КГ занималась на высоте ~ 
543 над уровнем моря. Подобная разница в результатах 
позволяет нам сделать вывод о присутствии влияния со 
стороны названных значений высоты и уровне аккли-
матизационных изменений в организме занимающихся. 
Общеизвестен факт необходимости потребления орга-
низмом кислорода (запрос), диапазоне формирования 
кислородного долга, что способно объяснить выявлен-
ную разницу в значениях показателей восстановления у 
студентов обеих групп.

Второй этап объединял в себе прыжковый ком-
плекс, включающий в себя разнообразные прыжки, вы-
полняемые студентами на протяжении 20 минут. Если 
признать отсутствие каких-либо существенных (досто-
верных) различий в значениях показателей восстанов-
ления студентов (~ 4 мин) в обеих группах после выпол-
нения ими прыжкового комплекса на констатирующем 
этапе педагогического эксперимента, то по его оконча-
нию (контрольный этап) была зафиксирована достовер-
ная разница, свидетельствующая о влиянии эргономич-
ности среды. 

Также следует отметить максимальную разницу в по-
казателях ЧСС, достигающих на контрольном этапе пе-
дагогического эксперимента у студентов ЭГ в среднем  
± 172 уд/мин, в то время как в КГ этот же показатель со-
ставлял 196 уд/мин. 

Третий этап реализовывался посредством активно-
го использования игр, эстафет и соревнований.

Четвертый этап включал в себя ходьбу, при этом 
студенты КГ осуществляли ее без изменений параме-
тров высоты, в то время как студенты ЭГ преодолевали 
постоянные изменения ее значений (~ до 911 метров 
над уровнем моря). В ходе сравнений значений показа-
телей ЧСС на контрольном этапе педагогического экспе-
римента, нами была выявлена разница в максимальных 
величинах, которая составила ~11 уд/мин (ЭГ ~ 167 уд/
мин, КГ ~ 178 уд/мин).

Полученные данные, зафиксированные в ходе ис-
следования, после анализа и статистической обработки 
позволили констатировать значимость учета влияния 
эргономичности среды и сформулировать вывод, о не-
обходимости ее использования признавая эффектив-
ность ее применения в практике учебного процесса 
при реализации программного материала дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» в 
стенах высшей школы.

Заключение

Выполненное научно-педагогическое исследование 
носит прикладной характер. В качестве особенностей 
его проведения следует отметить использование в об-
разовательном процессе региональных особенностей 
эргономичности среды. Подобный формат исследо-
ваний способствует развитию взаимосвязи теории и 
практики физической культуры и спорта в организации 
образовательного процесса студентов в вузе, придавая 
ему не только практико-ориентированный характер, но 
и потенциально развивающейся науки в условиях конку-
рентных рыночных обстоятельств.
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ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу использования языковой рефлексии 
для развития критического мышления. Анализируя концепцию мышления и 
речи Л.С. Выготского, рассматриваются основы создания когнитивной базы 
при изучении второго иностранного языка, в соответствии с которыми, со-
знательное овладение языком является основополагающим. В работе иссле-
дуются когнитивные принципы изучения второго иностранного языка – не-
мецкого после английского для оптимизации процесса обучения, а именно: 
принцип когнитивно - интеллектуальной направленности процесса обучения 
второму иностранному языку, принцип рационального сочетания сознатель-
ного и бессознательного, принцип учета искусственного субординативного 
трилингвизма. Последний позволяет эффективно использовать аналогич-
ные языковые явления в первом и втором иностранных языках, приемы 
сопоставления, сравнения, анализа. На уроках по изучению второго ино-
странного языка рефлексивная деятельность способствует сознательному 
приобретению иноязычных навыков и умений. Доказывается, что использо-
вание языковой рефлексии особенно целесообразно при обучении второго 
иностранного языка, в частности немецкого языка после английского. Язы-
ковая рефлексия способствует формированию навыков и развитию умений 
сопоставлять языковые явления в первом, втором и родном языках, соот-
ветственно, тем самым развивает критичность мышления.

Ключевые слова: критическое мышление, языковая рефлексия, второй ино-
странный язык.

LANGUAGE REFLECTION AS MEANS 
OF DEVELOPING CRITICAL THINKING 
WHEN STUDYING GERMAN AFTER 
ENGLISH

I. Dubko

Summary: The article is devoted to the idea of using the language 
reflection as a mean of the development of critical thinking when studying 
German after English at secondary general educational school. The article 
is devoted to the idea of using the language reflection as a mean of the 
development of critical thinking when studying German after English at 
secondary general educational school. Analyzing L.S. Vygotsky's concept 
of thinking and speech, the basics of creating cognitive foundations 
when learning a second foreign language are considered, according to 
which, the conscious language acquisition is fundamental. The cognitive 
principles of learning a second foreign language – German after English 
are studied, namely: the principle of cognitive - intellectual orientation 
when studying a second foreign language, the principle of rational 
combination of conscious and unconscious, the principle of taking into 
account artificial subordinative trilingualism. The latter makes it possible 
to use similar linguistic phenomena in the first and second foreign 
languages, methods of comparison, analysis effectively. When learning 
a second foreign language, reflexive activity contributes to the conscious 
acquisition of the foreign language skills and abilities. It is demonstrated 
that the use of language reflection is especially advisable when teaching 
and learning a second foreign language, in particular German after 
English. Language reflection conduces to the formation of skills and 
the development of the ability to compare linguistic phenomena in the 
first, second and native languages, respectively, thereby develops critical 
thinking.

Keywords: critical thinking, language reflection, second foreign language.

Целью статьи является рассмотрения явления язы-
ковой рефлексии как средства развития критиче-
ского мышления при изучении немецкого языка 

как второго иностранного после английского. Актуаль-
ность темы обусловлена, с одной стороны изучением 
второго иностранного языка в школах гуманитарного 
направления, но отсутствием достаточного количества 
учебных часов, выделенных на его изучение, с другой 
стороны недостаточностью знаний и умений оптималь-
но организовывать учебный процесс в условиях субор-
динативного трилингвизма. 

 В соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом определены требования к 
результатам освоения основной образовательной про-
граммы, главным из которых является развитие научно-
го мышления, владение научной терминологией, ключе-
выми понятиями, методами и приёмами. Критическое 
мышление – это интеллектуально дисциплинированный 
процесс активного и умелого осмысления, применения, 
анализа, синтеза и / или оценки информации. Критиче-
ское мышление является основой научного мышления 
[6]. 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.10
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 Как подчеркивал Л.С. Выготский, подлинным актом 
мышления нельзя овладеть путем простого заучивания. 
Мысль ребенка должна сама подняться в своем внутрен-
нем развитии на высшую ступень, для того чтобы поня-
тие могло возникнуть в сознании. Этот процесс развития 
понятий или значений слов требует развития целого 
ряда функций, как произвольного внимания, логической 
памяти, абстракции, сравнения и различения, а все эти 
сложнейшие психологические процессы не могут брать-
ся просто памятью, не могут быть заучены и усвоены [2, 
с. 165-166]. Анализируя концепцию мышления и речи в 
работе Л.С. Выготского, следует заметить, что, ориенти-
руясь на развитие мышления, в образовательной прак-
тике должны создаваться условия для развития мышле-
ния и речи, как двух сторон одного процесса. Очевидно, 
что развивающий потенциал иностранного языка как 
учебного предмета имеет неоспоримое значение для 
развития критического мышления обучающихся. Ещё в 
1926 году академик Л.В. Щерба публикует в журнале «Во-
просы педагогики» статью «Об общеобразовательном 
значении иностранных языков», в которой затрагивает 
проблему развития личности средствами иностранного 
языка. Учёный подчеркивает, что язык теснейшим обра-
зом связан с мышлением [5, с. 33] и, при правильном по-
строении процесса обучения, может являться средством 
развития логического мышления. Мы также являемся 
сторонниками утверждения Л.В. Щербы, что одного ин-
туитивного овладения языком недостаточно и что, при 
изучении иностранных языков бессознательное долж-
но сочетаться с сознательным. При этом, подчеркивает 
учёный, едва ли не самым правильным будет начинать 
с сознательного владения языком, которое по мере упо-
требления понемногу переходит в бессознательное, ни-
когда, однако, не утрачивая способности в любую мину-
ту снова попасть в светлую точку сознания [5, с. 33]. 

 Изучение второго иностранного языка в школах гу-
манитарного направления стало реальным шагом на 
пути развития логического/критического мышления, 
создания когнитивной основы обучения, формирования 
умений работать с информацией. 

Рассматривая принципы обучения второму иностран-
ному языку [1, с. 23-34], следует выделить, на наш взгляд, 
принцип когнитивно-интеллектуальной направлен-
ности процесса обучения второму иностранному языку 
(ИЯ2), который позволяет активизировать познаватель-
ный потенциал обучающихся. Данный принцип имеет 
некоторое сходство с закономерностями проблемного 
обучения, которое достаточно полно исследовано в пе-
дагогике. Мышление всегда начинается с проблемы или 
вопроса, с удивления или недоумения. Этой проблем-
ной ситуацией определяется вовлечение в мыслитель-
ный процесс. Далее выделяем, принцип рационально-
го сочетания сознательного и бессознательного в 
обучении ИЯ2, который созвучен с утверждением Л.С. 

Выготского, указанным выше. Если на начальном этапе 
обучения первому иностранному языку (ИЯ1) в возрас-
те обучаемых 10-12 лет и в раннем обучении в возрас-
те 7-9 лет опора на интуитивное овладение в известной 
мере себя оправдывает, то в обучении ИЯ2 только ин-
туитивных форм обучения оказывается недостаточно. 
Здесь требуется работа сознания, волевые усилия. Ме-
тодически целесообразная опора на принцип учета 
искусственного субординативного трилингвизма 
позволяет эффективно использовать аналогичные язы-
ковые явления в ИЯ1 и ИЯ2, приемы сопоставления, 
сравнения, анализа. Лингвистический и учебный опыт 
обучающихся является существенным фактором в мето-
дике обучения ИЯ2. Данный фактор предполагает учет 
особенностей мыслительной деятельности обучающих-
ся при овладении языком и организацию их познава-
тельной деятельности, соответствующих естественному 
познавательному поведению человека. Прежде всего, 
это связано с тем, что формирование лингвистических 
представлений идет сходным путем с развитием когни-
тивным. Изучение иностранного языка развивает чело-
века лингвистически, и наоборот, можно повысить эф-
фективность процесса овладения иностранным языком 
и даже способствовать развитию способностей обучаю-
щихся, совершенствуя познавательные умения ученика. 
Как подчеркивает А.В. Щепилова, какая-то часть способ-
ностей остается неизменной, другие способности, в том 
числе и иноязычные, можно развить. К ним относят: вер-
бальный интеллект, языковая рефлексия, аналитический 
когнитивный стиль, уровень языковой компетенции в 
родном языке, способность к интерязыковому переклю-
чению, логическое мышление и т.д. [3, с. 24]. Мы считаем, 
что следует обратить внимание на такой феномен, как 
языковая рефлексия. Понятие «рефлексии» возникло в 
философии и означало процесс размышления человека 
обо всём происходящем в его собственном сознании. 
В отечественной психологии основы изучения рефлек-
сии заложены в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна. Ученые рассматривают рефлексию 
как объяснительный принцип развития самосознания 
и психики в целом. В методике рефлексию считают не-
отъемлемой частью процесса обучения, которая опти-
мизирует и интенсифицирует обучение иностранному и 
родному языку (Баландина Т.М. 2003, Крылова С.О. 2008, 
Муратова Л.В. 2002, Раздорская О.В. 2009, Соловова О.М. 
2004, Х. Хамисса 2005, Щепилова А.В. 2003 и др.). На уро-
ках по изучению ИЯ2 рефлексивная деятельность спо-
собствует сознательному приобретению иноязычных 
навыков и умений. Вслед за А.В. Щепиловой под языко-
вой рефлексией мы понимаем осмысление человеком 
своих вербальных действий, осознание схем и правил, 
согласно которым он действует, выяснение оснований 
своих знаний, того, как производились те или другие 
знания или воображения [3, с. 25-26].

По нашему мнению, использование языковой реф-
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лексии особенно целесообразно при обучении ИЯ2, в 
частности немецкого языка после английского. Языко-
вая рефлексия способствует формированию навыков 
и развитию умений сопоставлять языковые явления в 
первом, втором и родном языках, соответственно, тем 
самым развивает критичность мышления. Вопросы раз-
вития критического мышления (КМ) уже на протяжении 
нескольких десятилетий исследуется американскими и 
европейскими учёными: Д. Халперн, Р. Чалдини, А. Сеарс, 
С. Краурс и др. В научных трудах отечественных ученых 
разработана методика развития КМ студентов для фор-
мирования иноязычной компетенции (Федотовская Е.И., 
2005; Муякина В.П., 2011; Туласынова Н.Ю., 2010); проана-
лизировано развитие КМ для формирования професси-
ональной компетенции (Кукушкина Ю.А., 2008; Семёнова 
О.М., 2009; Андреева О.М. 2010; Попков В.А., 2002; Хача-
трян Э.В., 2010), исследовано формирование критично-
сти мышления младших школьников (Мальц Л.А., 2002; 
Мухина Е.А., 2002; Шамис В.А., 2005; Долгова С.Ю.; 1998). 
Вопрос использования языковой рефлексии для разви-
тия КМ при изучении немецкого языка после английско-
го не изучен должным образом.

Многие отечественные и зарубежные ученые иссле-
довали в пределах вопроса изучения ИЯ2 вопрос ин-
терференции и положительного переноса из ИЯ1 в ИЯ2 
(Бим И.Л., Лапидус Б.Л., Лопарева Т.А., Молчанова Л.В., 
Нойнер Г., Реутов М.И., Савчук О.О., Тихонова А.Л., Хуфай-
зен Б., Чичерина Н.М., Щепилова А.В.). Тщательно про-
анализировав работы вышеупомянутых ученых, при-
нимаем во внимание следующее: 1) с целью усиления 
положительного переноса со стороны ИЯ1 и избежание 
интерференции со стороны РЯ на грамматическом и 
лексическом уровне необходимо направлять внимание 
учеников на нахождение совпадения и расхождений в 
трех языках, когда они владеют коррелятами сопостав-
ленных явлений, и проводить сравнение только с РМ, 
если навык еще не сформирован; 2) практически все 
орфографические ошибки вызваны интерферирующим 
влиянием ИЯ1, также уровнем владения соответствую-
щим материалом в ИЯ1; 3) работа по предупреждению 
и преодолению грамматической интерференции долж-
на проводится на основе аналитических действий, т.е. 
до сознания учеников должно быть доведены отличия в 
иноязычных грамматических явлений и их соответству-
ющих коррелятов в родном языке.

Рассмотрим примеры упражнений. Инструкции под 
номером 2 являются более подробными, в формулиров-
ке задачи используется языковая рефлексия. 

Пример 1. Цель упражнения: формирование и со-
вершенствование орфографических навыков на основе 
сравнения (контраста) с первым иностранным языком. 

Инструкция 1.

Du möchtest deinem Freund einen Brief über deine 
Freizeit schreiben. Du brauchst die gegebenen Wörter. Lies die 
Wörter im Deutschen und im Englischen. Setze die fehlenden 
Buchstaben in diese Wörter ein. Die englischen Wörter helfen 
dir die Aufgabe machen. Beachte die fettgedruckten Wörter

Инструкция 2.

Lies die Wörter im Deutschen und im Englischen. 
Setze die fehlenden Buchstaben in diese Wörter ein. Die 
englischen Wörter helfen dir die Aufgabe machen. Beachte 
die fettgedruckten Wörter. Bei vielen Wörtern sind deutsche 
und englische Rechtschreibung nur leicht unterschiedlich. 
Zum Beispiel, der englische Buchstabe “c” entspricht oft dem 
deutschen “k”, der englische Buchstabe “k” entspricht oft dem 
deutschen “ch”, die deutsche Buchstabenverbindung “sch” – der 
englischen “sh”

to send – _enden to must – _ üssen to can – _önnen

to wish – _ ünschen to live – _ eben to make – ma_ _en

to sleep – _ chlafen to wi__ – wün__en to begin – _eginnen

Пример 2. Цель упражнения: формирование и совер-
шенствование лексических навыков с опорой на навыки 
и умения в первом иностранном языке. 

Инструкция 1. Lies die Wörter im Deutschen und im 
Englischen. Beachte die Ähnlichkeit in der Rechtschreibung der 
Wörter. Ergänze die Tabelle. 

Инструкция 2. Lies die Wörter im Deutschen und im 
Englischen. Vergleiche die Rechtschreibung der deutschen 
und englischen Wörter. Analysiere, wodurch sich die 
Rechtschreibung unterscheidet. Ergänze die Tabelle.

deutsches Substantiv englisches Substantiv russische Übersetzung 

Volleyball volleyball

Tennis tennis

Gymnastik gymnastics

Eishockey hockey

Fußball football

Tischtennis table tennis

Handball handball

Karate karate

Basketball basketball

Skateboard skateboard

Ski ski

Rollschuhe roller skates

Schwimmbad swimming pool

Sport sport
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Таким образом, при формировании навыков и раз-
витии умений в ИЯ2 для преодоления интерференции и 
содействия положительному переносу в ИЯ1, и, следова-
тельно, для оптимизации процесса обучения, является 

целесообразным применение языковой рефлексии, ко-
торая способствует развитию критического мышления 
через осознание и вербализацию языковых и речевых 
процессов.
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Аннотация: Статья посвящена описанию использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности учителя. 
Целью статьи является рассмотрение достоинств и недостатков применения 
ИКТ в профессиональной деятельности учителя, а также возможностей при-
менения ИКТ на уроках. Авторы обращают внимание на необходимость сле-
дования санитарно-эпидемиологическим требованиям при демонстрации 
ИКТ, поскольку превышение допустимых норм может негативно отразиться 
на здоровье школьников. В работе представлены положительные характе-
ристики и негативные последствия использования ИКТ. Авторы приходят к 
выводу, что ИКТ-компетентность учителя является показателем профессио-
нализма и проявляется не только в знании информационных технологий, но 
и в рациональном использовании их на уроках в школе.

Ключевые слова: ИКТ, профессиональная деятельность учителя, применение 
ИКТ, образовательный процесс, презентация, интерактивная доска.

THE USE OF ICT IN A TEACHER'S 
PROFESSIONAL WORK

I. Dukhovnikova
A. Korol

Summary: The article is devoted to describing the use of information 
and communication technologies in the professional activities of a 
teacher. The purpose of the article is to consider the advantages and 
disadvantages of using ICT in the professional activity of a teacher, 
as well as the possibilities of using ICT in the classroom. The authors 
draws attention to the need to follow the sanitary and epidemiological 
requirements when demonstrating ICT, because exceeding permissible 
norms can negatively affect the health of schoolchildren. The paper 
presents positive characteristics and negative consequences of the use 
of ICTs. The authors concludes that ICT competency of a teacher is an 
indicator of professionalism and is manifested not only in knowledge of 
information technology, but also in its rational use at school lessons.

Keywords: ICT, teacher professional activities, use of ICT, educational 
process, presentation, interactive whiteboard.

Введение

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования», одним из приоритетных направ-
лений государственной политики является повышение 
уровня профессионального мастерства педагогических 
кадров в средней общеобразовательной школе на про-
тяжении всей преподавательской деятельности [6]. Кро-
ме этого, в современной системе образования к учителю 
предъявляются требования быть открытыми ко всему 
новому, помочь детям стать уверенными, самостоятель-
ными, творческими и внимательными [5]. Этих целей не-
возможно достичь без применения ИКТ, направленных 
на повышение качества образования и совершенствова-
ние системы преподавания. 

Актуальность работы обусловлена необходимо-
стью перехода средних общеобразовательных школ к 
реализации новых современных технологий. Теоретиче-
ские и практические аспекты применения ИКТ в профес-
сиональной деятельности учителя представлены в рабо-
тах современных авторов: Д.И. Колыгиной и А.В. Капуза 
[2], Н.В. Гафуровой и Е.Ю. Чуриловой [1], С.Л. Малышева 

[4], Г.Ю. Любарского [3], Н.П. Табачук [8] и других иссле-
дователей.

Целью данной работы рассмотрение достоинств и 
недостатков применения ИКТ в профессиональной де-
ятельности учителя, а также возможностей применения 
ИКТ на уроках. 

Научной новизной работы является рассмотрение ва-
риантов применения ИКТ на уроках в школе. 

Практическая ценность данной статьи заключается 
в том, что результаты работы могут применяться студен-
тами педагогических вузов, а также учителями средних 
общеобразовательных школ при подготовке к урокам.

Основная часть

Необходимо отметить, что ориентация на новые об-
разовательные цели предполагает изменение форм и 
методов организации обучения. Построение классно-
урочной системы следовало концепции Я.А. Коменского 
(1592-1670): все занятия разделены на уроки одинако-
вой продолжительности. Обучающиеся разделяются на 
однородные группы, сходные по способности воспри-

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.11
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ятия – классы. В системе очного образования эти чер-
ты сохраняются: учитель и ученик являются объектами 
образовательного процесса, материал организован от 
простого к сложному [3, с. 41].

В очном образовательном процессе возможно ис-
пользование мультимедийных средств, позволяющих 
сделать обучение гибким, на разных видах уроков:

1. уроки демонстрационного типа (информация 
представлена на экране в виде презентации, ви-
деоролика). 

2. уроки компьютерного тестирования, которые 
проводятся в компьютерных классах;

3. уроки тренинга и конструирования – индивиду-
альная или групповая самостоятельная работа 
обучающихся над проектом;

4. интегрированные уроки.

На уроках изучения нового материала использова-
ние ИКТ будет актуально после проверки домашнего 
задания при изучении нового материала с использова-
нием презентации, видеоролика и других средств. На 
уроках повторения ИКТ возможно применять при груп-
повой или индивидуальной работе с проектом, ответах 
на вопросы [1, с. 41].

При подготовке урока с применением ИКТ учителю 
необходимо пройти 4 этапа:

1. на технологическом этапе необходимо опреде-
литься с тем, как предполагается использовать 
компьютерные технологии;

2. на содержательно-организационном этапе следу-
ет обозначить тему и цель урока, а также возмож-
ности применения ИКТ;

3. на процессуальном этапе проводится урок, и реа-
лизуются задуманные идеи;

4. на аналитико-рефлексивном этапе учитель оце-
нивает необходимость применения ИКТ, а также 
эффективность деятельности учеников на каждом 
этапе урока [2, с. 425].

Рассмотрим возможности использования ИКТ на раз-
ных этапах урока:

1. На этапе проверки домашнего задания необходи-
мо оценить степень усвоения учебного матери-
ала. Могут применяться: презентация-контроль 
(самопроверка), презентация-тест с гиперссылка-
ми и невозможностью перехода на выполнение 
следующего задания при неправильном ответе 
на предыдущий вопрос. Учитель также может ис-
пользовать раздаточный материал, выполненный 
дома с помощью ИКТ: карточки, схемы с пустыми 
пробелами, кроссворды, самостоятельные и кон-
трольные работы.

2. При закреплении и систематизации знаний педа-
гогу необходимо подчеркнуть основные положе-

ния материала, поэтому он может использовать 
презентацию-задание, организовать работу в 
группах с целью подготовки текста для презента-
ции и сопроводительного иллюстративного мате-
риала (в кабинете информатики).

При подготовке урока с использованием ИКТ учителю 
необходимо понимать, что на уроке с изучением нового 
материала необходимо учитывать время просмотра де-
монстрационных материалов для каждого конкретного 
возраста: для детей 1-4 классов – 10 минут, для детей 5-9 
классов – 15 минут [7].

Учитель может использовать интерактивную доску 
при изучении нового материала с использованием пре-
зентаций, показе видеофильмов, при подготовке слайд-
шоу с устным комментарием педагога. Применение ин-
терактивной доски также регламентировано СанПиН: 
дети до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут. На 
уроках информатики или в компьютерных классах учи-
тель может применять компьютер строго в соответствии 
с СанПиН: 1-2 класс – 20 минут, 3-4 класс – 25 минут, 5-9 
класс – 30 минут, 10-11 класс – 35 минут [7]. 

В образовательном процессе дистанционного (се-
тевого) обучения учитель может продемонстрировать 
детям учебный ролик, при этом ученики могут изучать 
материалы урока, тексты и презентации в удобном для 
себя темпе [4, с. 8]. При дистанционном обучении ученик 
является автором урока, поскольку он самостоятельно 
организует процесс изучения материала, самостоятель-
но отбирает и сортирует видеоуроки, ограничивает дли-
тельность просмотра. 

Использование ИКТ на уроках в средней общеобра-
зовательной школе имеет свои преимущества и недо-
статки. К положительным характеристикам относятся: 
повышение уровня самостоятельности обучающихся, 
активизация поисковой деятельности учеников, воз-
можность визуализации повторения и закрепления 
пройденного материала, повышение уровня усвоения 
материала, и др. 

К числу негативных последствий использования ИКТ 
в профессиональной деятельности учителя следует от-
нести: снижение речевой активности обучающихся, вли-
яние на физиологическое состояние учеников (зрение, 
неустойчивую детскую психику), недостаток диалога на 
уроках, возрастание требований к учителю, затруднение 
проверки исследовательских проектов ввиду наличия 
множества рефератов в сети Internet.

Заключение

Таким образом, применение ИКТ на разных уроках 
и этапах проведения занятий оправдано активизацией 
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познавательной деятельности обучающихся. Нам уда-
лось рассмотреть использование ИКТ на разных типах 
уроках, этапах урока, а также проблемы, которые необ-
ходимо преодолеть учителю при подготовке урока с на-
глядно-иллюстративным материалом.

Следует отметить, что использование ИКТ на уроках 
строго регламентировано СанПиН, поэтому превыше-
ние допустимого времени может негативно отразиться 

на физиологическом состоянии учеников. Использо-
вание ИКТ в профессиональной деятельности педаго-
гов средних общеобразовательных школ имеет свои 
достоинства и недостатки. В соответствии с этим, ИКТ-
компетентность учителя как показатель профессиона-
лизма проявляется не только в знании информационных 
технологий, но и в умелом и рациональном использова-
нии их на уроках в школе.
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Аннотация: Уровень физической подготовленности офицеров ВКС России 
оказывает существенное влияние на качество выполнения ими своих во-
енно-профессиональных обязанностей. Однако результаты практических 
проверок свидетельствуют о недостаточном уровне физической подготов-
ленности офицеров ВКС России, прибывающих на обучение по программам 
профессиональной переподготовки [1, 4, 5]. В статье изучен уровень физи-
ческой подготовленности слушателей, обучающихся по программам профес-
сиональной переподготовки. Обосновано содержание и методика развития у 
офицеров основных физических качеств на основе преимущественного раз-
вития выносливости в условиях краткосрочного обучения.

Ключевые слова: уровень физической подготовленности, физические каче-
ства, профессионально важные качества, выносливость, методика, работо-
способность.

CONTENT AND METHODOLOGY OF 
DEVELOPING THE PHYSICAL QUALITIES 
OF OFFICERS OF THE RUSSIAN 
AEROSPACE FORCES STUDYING 
UNDER PROFESSIONAL RETRAINING 
PROGRAMS ON THE BASIS OF TARGETED 
DEVELOPMENT OF ENDURANCE

V .Kovalenko
S. Punich

A. Baturin

Summary:The level of physical fitness of officers of the Russian Aerospace 
Forces has a significant impact on the quality of their performance 
of their military professional duties. However, the results of practical 
checks indicate an insufficient level of physical fitness of the officers of 
the Russian Aerospace Forces who arrive for training under professional 
retraining programs. The article studied the level of physical fitness of 
students studying under professional retraining programs. The content 
and methods of development of the basic physical qualities of officers on 
the basis of the predominant development of endurance in the conditions 
of short-term training are substantiated.

Keywords: level of physical readiness, physical qualities, professionally 
important qualities, endurance, technique, working capacity.

Учитывая наличие устойчивой тенденции недоста-
точного уровня физической подготовленности у 
офицеров ВКС России, обучающихся по програм-

мам профессиональной переподготовки, развития у 
них физических качеств, в особенности выносливости, а 
также помня о достаточно коротких сроках (8,5 месяцев) 
обучения по программам профессиональной перепод-
готовки проблема развития у них основных физических 
качеств в рамках отведенного учебного времени являет-
ся весьма актуальной и чрезвычайно важной для повы-
шения профессионально важных качеств военных спе-
циалистов ВКС России. 

При проведении экспериментальной работы по обо-
снованию методики развития общей выносливости мы 
исходили из нескольких исходных предпосылок:

 — наличие обобщенных научных рекомендаций о 
возможности совершенствования выносливости 
в короткие сроки у военных специалистов ВКС 

России, полученных в результате эксперимен-
тальных исследований;

 — при наличии удовлетворительного уровня раз-
вития физических качеств «быстрота» и «сила» у 
офицеров различных возрастных групп, прибы-
вающих на обучение по программам профессио-
нальной переподготовки, развитие физического 
качества «выносливость» является первоочеред-
ной задачей физической подготовки;

 — общая выносливость является важнейшим фак-
тором поддержания военно-профессиональной 
работоспособности военнослужащих любой во-
инской специальности;

 — у слабо физически подготовленных военнослужа-
щих любой воинской специальности преимуще-
ственное развитие общей выносливости является 
базой для «подтягивания» остальных отстающих 
физических качеств [2, 3].

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.12
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Поисковый констатирующий эксперимент проводил-
ся в период первого семестра обучения 2019-2020 учеб-
ного года. 

Для участия в первом поисковом эксперименте были 
задействованы курсанты первого курса, обучающиеся по 
воинской специальности «Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального назначения». 

Для проведения эксперимента нами было сформиро-
вано 3 группы курсантов одна – контрольная группа (да-
лее – КГ) (26 человек) и две экспериментальные группы 
«далее – ЭГ-1 и ЭГ-2): ЭГ-1 – 24 человека, ЭГ-2 – 25 человек.

В начале эксперимента (сентябрь 2019 года) курсанты 
ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ были проверены по нормативам физиче-
ской подготовки из НФП-2009: упражнение № 4 – подтя-
гиванию на перекладине на количество раз, упражнение 
№ 41 – бегу на 100 м, упражнение № 46 – бегу на 3 км. 
Средние показатели исходного уровня тренированно-
сти участников эксперимента представлены в таблице 1.

Распределение учебного времени на практические 
разделы в соответствии с программой обучения курсан-
тов в 1-м семестре представлено в таблице 2.

Контрольная группа занималась физической подго-
товкой в соответствии с действующей программой об-
учения. Последовательность прохождения учебного ма-
териала осуществлялась в соответствии с программой. 
Методика проведения занятий – общепринятая. Занятия 

проводились два раза в неделю. Остальные формы фи-
зической подготовки в соответствии с расписанием.

В ЭГ-1 в график прохождение учебного материала 
были внесены изменения. В начале проводились заня-
тия по теме № 5 «Комплексные занятия», а затем прово-
дились остальные темы в соответствии с тематическим 
планом. Основной акцент был сделан на преимуще-
ственном развитии основных физических качеств кур-
сантов. 

Курсанты ЭГ-2 занимались по такой же схеме, как и 
курсанты ЭГ-1, но методика проведения занятий включа-
ла пробегание в начале каждого занятия 3 км в умерен-
ном темпе, а затем освоение программного материала. 
Каждое занятие завершалось силовыми упражнениями 
в преодолении собственного веса (подтягивание, под-
нимание ног, сгибание и разгибание рук в упоре лежа), 
выполняемыми личным составом на фоне общей устало-
сти. 

По результатам зачета с оценкой в конце 1-го семе-
стра обучения нами оценивалось влияния примененных 
методик тренировки на уровень общей физической под-
готовленности курсантов.

Результаты зачета с оценкой по физической подго-
товке представлены в таблице 3.

Проведя сравнительный анализ исходных данных и 
конечных результатов физической подготовленности 

Таблица 1.
Исходный уровень физической подготовленности участников 1-го поискового эксперимента

Группа
упражнение № 4, подтягивание 

на перекладине, кол-во раз
упражнение № 41,

бег на 100 м, с.
упражнение № 46,

бег на 3 км, с.

X
_

+ m Σ Сv X
_

+ m σ Сv X
_

+ m σ Сv

ЭГ -1 10,91 0,52 2,31 26,01 13,62 0,07 0,31 1,98 788,3 6,81 21,52 8,33

ЭГ-2 10,0 0,28 1,26 13,96 13,97 0,22 1 6,24 789,7 6,9 8,49 3,4

КГ 10,97 0,28 1,52 16,95 13,48 0,12 0,66 4,24 784,2 5,89 10,38 4,13

Таблица 2.
Распределение учебного времени в 1-м семестре обучения

Наименование тем Всего часов преподавател Лекции практические Зачет с оценкой

Практическая подготовка

Тема № 2. Ускоренное передвижение и легкая атлетика 8 8 8

Тема № 3. Рукопашный бой 6 6 6

Тема № 4. Гимнастика и атлетическая подготовка 8 8 8

Тема № 5. Комплексные занятия 6 6 6

Зачет с оценкой

Всего 34 34 2 28 4
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участников ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ первого поискового экспери-
мента можно сделать следующие выводы:

При выполнении упражнения № 4 – подтягивании 
на перекладине во всех группах курсантов произошли 
достоверные изменения, что, по нашему мнению, объ-
ясняется заинтересованностью курсантов силовой под-
готовкой. 

При выполнении упражнения № 41 в беге на 100 м 
произошло некоторое улучшение результатов у кур-
сантов КГ и ЭГ-1 групп, что можно связать с общим укре-
плением мышц ног у занимающихся спортом. Однако 
полученные различия не достоверны. Достоверное 
улучшение результатов отмечено у курсантов ЭК-2.

В ЭГ-1 достоверно вырос результат в беге на 3 км в 
сравнении с КГ (Р<0.05) улучшение составило 16,4 сек. 
Однако в ЭГ-2 достоверность различий в беге на 3 км по 
сравнению с КГ существенно выше (Р<0.001), улучшение 
составило 62,9 сек. Это позволило нам говорить о высо-
кой эффективности применяемой методики тренировки 
направленном на развитие физической качества «вы-
носливость».

Второй этап поискового эксперимента проводился в 
марте-июне 2020 года. К участию в эксперименте были 
привлечены офицеры постоянного состава академии.

Для проведения исследований нами были сформи-
рованы две экспериментальные (далее – ЭГ-1 и ЭГ-2) и 
одна контрольная (далее – КГ) группа, численностью 20, 
28, 25 человек соответственно. 

В ЭГ-1 вошли офицеры 1-й и 2-й возрастных групп, 
представители управления академии и кафедр. В состав 
ЭГ-2 вошли офицеры 3-й и 4-й возрастных групп управ-
ления академии и кафедр. Контрольную группу образо-
вали офицеры 1-й и 2-й возрастных групп – командиры 
курсантских подразделений и факультетов. Личный со-
став КГ занимался физической подготовкой по обычной 
программе, в часы, отведенные распорядком дня для 
физической подготовки офицеров.

Исходный уровень физической подготовленности 
офицеров, привлекаемых к экспериментальной работе, 
представлен в таблице 4.

Участники ЭГ-1 и ЭГ-2 занимался по специальной про-
грамме под нашим руководством. 

Программа основывалась на совершенствовании ос-
новных физических качеств (силы, быстроты и ловкости) 
на базе преимущественного развития выносливости на 
фоне накопившейся усталости. Каждое учебное занятие 
по физической подготовке начиналось с пробегания в 
умеренном темпе 2,5-4 км (в зависимости от возраст-
ной группы и самочувствия офицеров) в течение 15-20 
минут по парку. Затем, в течение 5-7 минут проводились 
общеразвивающие упражнения на месте, КВУ-1 и КВУ-2 
поточным способом. После этого офицеры выполняли 
специальные беговые упражнения на отрезке 30-50 м. В 
конце каждого занятия проводилась тренировка в под-
тягивании либо круговая тренировка по развитию силы 
на гимнастическом городке. Методика тренировки ЭГ-1 
и ЭГ-2 отличалась незначительно, с учетом поправки на 
возраст и состояние общей тренированности офицеров.

Таблица 3. 
Результаты выполнения упражнений зачета с оценкой по физической подготовке участников 

1-го педагогического эксперимента

Группа
упражнение № 4, подтягивание 

на перекладине, кол-во раз
упражнение № 41,

бег на 100 м, с.
упражнение № 46,

бег на 3 км, с.

X
_

+ m σ Сv X
_

+ m σ Сv X
_

+ m σ Сv

ЭГ 1 12,3 0,38 1,69 12,7 13,31 0,12 0,53 3,46 771,9 3,28 10,2 4,18

ЭГ 2 12,6 0,3 1,35 10,74 12,77 0,11 0,51 3,36 726,85 3,1 8,96 3,73

КГ 12,2 0,33 1,83 19,84 13,35 0,1 0,55 3,6 781,6 3,78 9,72 3,9

Таблица 4. 
Исходный уровень физической подготовленности офицеров в начале 2-го поискового эксперимента

Группа
упражнение № 4, подтягивание 

на перекладине, кол-во раз
упражнение № 41,

бег на 100 м, с
упражнение № 46,

бег на 3 км, с

X
_

+ m σ Сv X
_

+ m σ Сv X
_

+ m σ Сv

ЭГ-1 13,36 0,34 1,28 9,56 14,65 0,15 0,57 3,89 764,79 10,35 38,74 5,07

ЭГ-2 8,04 0,62 3,27 40,71 15,49 0,19 1,01 6,53 239,4 9,85 52,14 21,78

КГ 12,14 0,74 3,38 27,84 14,36 0,15 0,69 4,78 810,24 17,3 79,29 9,79
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Таблица 5.
Уровень физической подготовленности офицеров после окончания 2-го поискового эксперимента

Группа

упражнение № 4, подтягивание 
на перекладине, кол-во раз

упражнение № 41,
бег на 100 м, с

упражнение № 45,
бег на 1 км, с;

упражнение № 46,
бег на 3 км, с

X
_

+ m σ Сv X
_

+ m σ Сv X
_

+ m σ Сv

ЭГ-1 13,79 0,24 0,89 6,47 14,4 0,16 0,61 4,23 727,15 12,97 48,52 6,67

ЭГ-2 9,04 0,56 2,95 32,65 15,19 0,19 0,99 6,5 232,79 4,3 22,74 9,77

КГ 13,48 0,47 2,14 15,85 14,28 0,14 0,65 4,52 793,0 17,2 78,82 9,94

Рис. 1. Различия в уровне развития физического качества «выносливость» у участников ЭГ-1 и КГ  
за период 2-го поискового эксперимента

Рис. 2. Различия в уровне развития физического качества «выносливость» у участников ЭГ-2 и КГ 
за период 2-го поискового эксперимента
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Для выявления эффективности применяемой мето-
дики тренировки, а также для сравнения показанных ре-
зультатов, офицеры всех трех групп в конце эксперимен-
та были проверены по трем упражнениям из НФП-2009: 
№ 4, № 41, № 45 (№ 46) в начале эксперимента (март 2020 
г.) и по его окончании (июнь 2020 г). Данные проверки 
представлены в таблице 5.

Сравнительный анализ приведенных в таблице дан-
ных позволяет сделать некоторые выводы. Во всех 3-х 
группах улучшился, в среднем на один раз, результат в 
подтягивании на перекладине по сравнению с исходны-
ми показателями (КГ: X

_
₁ = 12,14 раз, X

_
₂ = 13,48 раз; ЭГ-1:  

X
_

₁ = 13,36 раз, X
_

₂ = 13,79 раз, ЭГ-2: X
_

₁ = 8.04 раза, X
_

₂ = 9.04 
раза).

Наименее значительный прирост (уменьшение) ре-
зультатов во всех группах был показан в беге на 100 м. 
Офицеры КГ улучшили свой средний показатель лишь на 
0.08 сек (с 14,36 до 14,28 с). Несколько лучше этот пока-
затель в ЭГ-1 и ЭГ-2 – 0,25 и 0,3 с соответственно. Однако, 
значимых различий в беге на 100 м между офицерами 
экспериментальных и контрольной групп достичь не 
удалось.

Результаты в беге на 3 км между военнослужащими 
КГ и ЭГ-1 значимо различались уже на начальном этапе 

исследования. Сравнивая конечный результат необхо-
димо отметить, что эти различия еще более увеличились 
в пользу ЭГ-1. Средний балл в беге на 3 км у военнослу-
жащих ЭГ-1 составил 12,17 мин, а у офицеров КГ остался 
почти на прежнем уровне и составил 13,05 мин, рисунок 
1.

Участники ЭГ-2 по бегу на 1 км в начале эксперимента 
показал средний результат 3 мин. 59,4 с. В конце экспе-
римента средний результат стал равен 3 мин. 52,79 с. По-
казатели среднеквадратического отклонения (σ) и коэф-
фициента вариации (Cv) значительно уменьшились, что 
свидетельствует о повышении однородности результа-
тов, характеризующих физическую тренированность во-
еннослужащих, рисунок 2.

Стабильные результаты поисковых экспериментов 
курсантов и офицеров экспериментальных групп, кото-
рые использовали предложенные нами методики разви-
тия выносливости в относительно короткий промежуток 
времени, а на ее базе совершенствовали в дальнейшем 
остальные физические качества, позволили нам считать 
данные методики вполне надежными для повышения 
физической тренированности специалистов ВСК России, 
обучающихся по ДПП ПП без изыскания дополнитель-
ных резервов учебного времени.
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Аннотация: В статье проведено исследование методов обучения, исполь-
зуемых профессорско-преподавательским составом Института морского и 
речного флота имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева – Казанского 
филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транс-
порта» (далее ИМРФ). На основе анализа результатов исследования отобра-
ны основные методы обучения, используемые в образовательном процессе 
ИМРФ, которые могут быть формализованы. Для формализации отобранных 
методов были разработаны структурные модели и на их основе алгоритмы 
управления учебным процессом, которые могут быть использованы для ор-
ганизации дистанционного образования в вузе.

Ключевые слова: методы обучения, дистанционное образование, система 
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Summary: The article studies the teaching methods used by the teaching 
staff of the Institute of Sea and River Fleet named after Hero of the Soviet 
Union M.P. Devyatayeva – Kazan branch of the Volga State University 
of Water Transport (ISRF). Based on the analysis of the results of the 
study, the main teaching methods used in the educational process of the 
ISRF were selected, which can be formalized. To formalize the selected 
methods, structural models were developed and, based on them, 
algorithms for managing the educational process, which can be used to 
organize distance education at a university.

Keywords: teaching methods, distance education, distance learning 
system, structural model of the teaching method, learning process 
management algorithm.

Актуальность темы исследования обусловлена ши-
роким использованием в образовательном процес-
се систем дистанционного обучения. Это связано 

со сложной эпидемиологической ситуацией, которая воз-
никла в мире, начиная с 2020 года, а также расширением 
перечня оказываемых образовательных услуг. Внедрение 
дистанционного обучения позволяет решить две основ-
ные задачи образования: повышение доступности выс-
шего образования и обучение на протяжении всей жизни.

В настоящее время в педагогике нет единых подхо-

дов к выбору методов обучения, которые целесообразно 
использовать при реализации дистанционного образо-
вания в вузе. Исследователи, разрабатывающие основы 
компьютерного обучения [1-4], отмечали, что не все ме-
тоды обучения могут быть формализованы из-за отсут-
ствия четко определенных и измеряемых параметров.

Таким образом, возникает необходимость выбора 
методов обучения, используемых в педагогике, и их 
формализация для использования в дистанционном об-
разовании.

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.15
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Для достижения указанных целей были поставлены 
следующие задачи:

 — выявить методы обучения, поддающиеся форма-
лизации и актуальные для использования при ор-
ганизации дистанционного обучения в вузе;

 — для формализации отобранных методов обуче-
ния представить их структурные модели. На осно-
ве структурных моделей разработать алгоритмы 
управления учебным процессом в дистанцион-
ном образовании.

Теоретической базой исследования послужили пу-
бликации отечественных и зарубежных авторов, в ко-
торых рассматриваются основные методы обучения, а 
также теоретико-методологические и психолого-педаго-
гические принципы разработки компьютерных обучаю-
щих технологий [1-10].

С марта 2020 года в Институте морского и речного 
флота имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева – 
Казанском филиале ФГБОУ ВО «Волжский государствен-
ный университет водного транспорта» (далее ИМРФ) 

началось внедрение системы дистанционного обучения 
на платформе Moodle. Перед преподавателями была по-
ставлена задача: разработать электронные курсы в соот-
ветствии с рабочими программами дисциплин и разме-
стить их в системе дистанционного обучения ИМРФ.

При организации образовательного процесса препо-
даватели в своей деятельности используют различные 
методы обучения. В педагогике нет единых подходов к 
классификации методов обучения, кроме этого, для ис-
пользования того или иного метода обучения в системах 
дистанционного обучения необходимо, чтобы метод мог 
быть формализован. 

Для выявления методов обучения, используемых 
преподавателями ИМРФ в учебном процессе, была раз-
работана методика, которая включает следующие этапы:

1. разработка анкет-опросников для преподавателей;
2. проведение анкетирования;
3. обработка результатов анкетирования.

Анкета-опросник для преподавателей, представлен-

Рис. 1. – Анкета для преподавателей об используемых методах обучения
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ная на рис. 1, была разработана на основе «Энциклопе-
дии образовательных технологий» [11].

В анкетировании приняли участие преподаватели ИМРФ.

Анкетирование показало, что при изложении дис-
циплин преподаватели используют различные методы 
обучения в зависимости от преподаваемых дисциплин: 

 — объяснительно-иллюстративный метод использу-
ют все преподаватели (100%); 

 — репродуктивный, аналитико-синтетический и 
проблемный методы используют преподаватели 
математических, естественно-научных и техниче-
ских дисциплин (33%); 

 — модельный и метод проектов используют препо-
даватели гуманитарных, экономических и специ-
альных дисциплин (37%); 

 — практический метод используют преподаватели 
специальных дисциплин и физической культуры, 
руководители практик (30%).

Исходя из проведенного анкетирования и анализа 
учебно-методической литературы относительно мето-
дов обучения, поддающихся формализации [7-9], для ор-
ганизации дистанционного образования были выбраны 

следующие методы обучения:
1. объяснительно-иллюстративный;
2. практический;
3. репродуктивный;
4. модифицированный репродуктивный;
5. аналитико-синтетический;
6. проблемный.

После разработки преподавателями электронных 
курсов и их размещения в системе дистанционного об-
учения ИМРФ было проведен анализ учебных материа-
лов. Анализом было охвачено 208 электронных курсов. 
На основе проведенного анализа было выявлено, что в 
системе дистанционного обучения ИМРФ 80% препода-
вателей реализовало только объяснительно-иллюстра-
тивный метод. Таким образом, возникла необходимость 
разработать структурные модели [7], реализующие вы-
явленные методы обучения, и на основе структурных 
моделей разработать алгоритмы управления учебным 
процессом. Данные алгоритмы позволят определить со-
ставные части и последовательность их представления 
при разработке дистанционного курса (модуля) с ис-
пользованием различных методов обучения.

Структурная модель, реализующая метод обучения, 

Таблица 1. 
Структурная модель, реализующая объяснительно-иллюстративный метод обучения

Этапы обучения Деятельность преподавателя Деятельность студента

Формулировка цели и задач обучения (текст, ви-
део, графика).

Разрабатывает стратегию обучения, подбирает фак-
тический материал, корректирует и контролирует 
процесс обучения.

Осознание целей обучения. Конспектирова-
ние «что нужно знать?», «что нужно уметь?».

Мотивация учебной деятельности (в виде текста). Корректирует и контролирует процесс обучения. Осознание мотивации.

Изложение нового материала с методическими 
указаниями:
– прослушать учебный материал (звук, видео);
– прочитать учебный материал;
– прочитать и переписать учебный материал.

Корректирует и контролирует процесс обучения. Выполняет указания дистанционной системы 
обучения.

Проведение интерактивного итогового теста. Корректирует и контролирует процесс обучения. Проходит тестирование.

Таблица 2. 
Структурная модель, реализующая практический метод обучения

Этапы обучения Деятельность преподавателя Деятельность студента

Формулировка цели и задач обучения (текст, ви-
део, графика).

Разрабатывает стратегию обучения, подбирает фак-
тический материал, корректирует и контролирует 
процесс обучения.

Осознание целей обучения. Конспектирова-
ние «что нужно знать?», «что нужно уметь?».

Мотивация учебной деятельности (в виде текста). Корректирует и контролирует процесс обучения. Осознание мотивации.

Изложение нового учебного материала в виде си-
стемы заданий с комментариями.

Корректирует и контролирует процесс обучения. Конспектирует, анализирует условия зада-
ний.

Формирование системы заданий для самостоя-
тельной работы с объектами и моделями, которые 
имитируют работу изучаемых систем.

Корректирует и контролирует процесс обучения. Самостоятельно выполняет задания под 
управлением дистанционной системы обуче-
ния. Оформляет конспект.

Проведение интерактивного итогового теста. Корректирует и контролирует процесс обучения. Проходит тестирование.
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Таблица 3. 
Структурная модель, реализующая репродуктивный метод обучения

Этапы обучения Деятельность преподавателя Деятельность студента

Формулировка цели и задач обучения (текст, ви-
део, графика).

Разрабатывает стратегию обучения, подбирает фак-
тический материал, корректирует и контролирует 
процесс обучения.

Осознание целей обучения. Конспектирова-
ние «что нужно знать?», «что нужно уметь?».

Мотивация учебной деятельности (в виде текста). Корректирует и контролирует процесс обучения. Осознание мотивации.

Изложение нового материала с методическими 
указаниями:
– прослушать учебный материал (звук, видео);
– прочитать учебный материал;
– прочитать и переписать учебный материал.

Корректирует и контролирует процесс обучения. Выполняет указания дистанционной системы 
обучения.

Проведение интерактивного итогового теста. Корректирует и контролирует процесс обучения. Проходит тестирование.

В случае необходимости повторное изложение 
учебного материала (весь учебный блок, без учета 
результата теста).

Корректирует и контролирует процесс обучения. Выполняет указания дистанционной системы 
обучения.

Проведение интерактивного итогового теста. Корректирует и контролирует процесс обучения. Проходит тестирование.

Таблица 4. 
Структурная модель, реализующая модифицированный репродуктивный метод обучения

Этапы обучения Деятельность преподавателя Деятельность студента

Формулировка цели и задач обучения (текст, ви-
део, графика).

Разрабатывает стратегию обучения, подбирает фак-
тический материал, корректирует и контролирует 
процесс обучения.

Осознание целей обучения. Конспектирова-
ние «что нужно знать?», «что нужно уметь?».

Мотивация учебной деятельности (в виде текста). Корректирует и контролирует процесс обучения. Осознание мотивации.

Изложение нового материала с методическими 
указаниями:
– прослушать учебный материал (звук, видео);
– прочитать учебный материал;
– прочитать и переписать учебный материал.

Корректирует и контролирует процесс обучения. Выполняет указания дистанционной системы 
обучения.

Проведение интерактивного итогового теста. Корректирует и контролирует процесс обучения. Проходит тестирование.

В случае необходимости повторное изложение 
учебного материала (выборочные модули учебно-
го материала, с учетом результата теста).

Корректирует и контролирует процесс обучения. Выполняет указания дистанционной системы 
обучения.

Проведение интерактивного итогового теста. Корректирует и контролирует процесс обучения. Проходит тестирование.

Таблица5. 
Структурная модель, реализующая аналитико-синтетический метод обучения

Этапы обучения Деятельность преподавателя Деятельность студента

Формулировка цели и задач обучения (текст, ви-
део, графика).

Разрабатывает стратегию обучения, подбирает фак-
тический материал, корректирует и контролирует 
процесс обучения.

Осознание целей обучения. Конспектирова-
ние «что нужно знать?», «что нужно уметь?».

Мотивация учебной деятельности (в виде текста). Корректирует и контролирует процесс обучения. Осознание мотивации.

Ввод основных понятий Корректирует и контролирует процесс обучения. Конспектирует

Проведение теста на усвоение основных понятий и 
закономерностей

Корректирует и контролирует процесс обучения. Проходит тестирование.

Синтез новых понятий. 
Использование таблиц, тестов соответствия, кон-
структоров и др.

Корректирует и контролирует процесс обучения. Оформляет конспект.

Проведение интерактивного итогового теста. Корректирует и контролирует процесс обучения. Проходит тестирование.
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Таблица 6. 
Структурная модель, реализующая проблемный метод обучения

Этапы обучения Деятельность преподавателя Деятельность студента

Формулировка цели и задач обучения (текст, ви-
део, графика).

Подбирает фактический материал, подвергает его 
специфической обработке, которая приводит к по-
становке проблемы, разрабатывает стратегию об-
учения, корректирует и контролирует процесс об-
учения.

Осознание целей обучения. Конспектирова-
ние «что нужно знать?», «что нужно уметь?».

Мотивация учебной деятельности (в виде текста). Корректирует и контролирует процесс обучения. Осознание мотивации.

Изложение нового учебного материала с целью 
раскрытия противоречия, формулирования учеб-
но-познавательной проблемы.

Корректирует и контролирует процесс обучения. Анализирует изучаемый материал с целью 
осознания противоречия и сути проблемы.

Создание проблемной ситуации, указание воз-
можных способов ее решения. Управление про-
цессом поиска решения проблемы.

Корректирует и контролирует процесс обучения. Выявляет поисковую активность для снятия 
противоречия и разрешения проблемы. Ре-
шение задания.

Проведение интерактивного итогового теста. Корректирует и контролирует процесс обучения. Проходит тестирование.

Рис. 2. Алгоритмы управления учебным процессом, которые реализуют: а) объяснительно-иллюстративный метод; 
б) практический метод

включает:
 — этапы обучения;
 — деятельность преподавателя;
 — деятельность студента.

А основе анализа научной и учебно-методической 

литературы [1, 2, 7-11] были разработаны структурные 
модели методов обучения, которые представлены в та-
блицах 1-6.

В соответствии с описанными структурными моделя-
ми разработаны алгоритмы управления учебным про-
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Рис. 3. Алгоритмы управления учебным процессом, которые реализуют: а) репродуктивный метод; 
б) модифицированный репродуктивный метод

Рис. 4. Алгоритмы управления учебным процессом, которые реализуют: а) аналитико-синтетический метод; 
б) проблемный метод
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цессом, представленные на рис. 2-4.

После разработки структурных моделей и алгоритмов 
управления учебным процессом, которые реализуют вы-
бранные методы обучения, для преподавателей были про-
ведены мастер-классы и разработаны методические ука-
зания по разработке электронных курсов дисциплин и их 
размещению в системе дистанционного обучения ИМРФ.

Таким образом, разработанные подходы, структур-
ные модели и алгоритмы управления учебным про-
цессом, реализующие основные методы обучения 
(объяснительно-иллюстративный, практический, ре-
продуктивный, модифицированный репродуктивный, 
аналитико-синтетический, проблемный), позволяют их 
формализовать и использовать для организации дис-
танционного образования в вузе.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В СВЕТЕ НОВЫХ ВЫЗОВОВ ОБЩЕСТВА

Личко Лариса Егоровна
Аспирант, РГПУ им. Герцена г. Санкт-Петербург
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Аннотация: Статья посвящена исследованию в области образования, в ней 
обоснована необходимость воспитания духовно-нравственных ориентиров 
старшеклассников возможностями предмета литература и внеурочной де-
ятельности в свете новых вызовов общества, дается новая формулировка 
ориентиров, изложены цели и задачи исследования и пути внедрения си-
стемы педагогических условий, необходимых для формирования духовно-
нравственных ориентиров обучающихся старших классов.

Ключевые слова: образовательная деятельность, духовно-нравственное 
воспитание, духовно-нравственные ориентиры, событийное мероприятие, 
старшеклассник.

SPIRITUAL AND MORAL GUIDELINES OF 
HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE LIGHT 
OF NEW CHALLENGES OF SOCIETY

L. Lichko

Summary: The article is devoted to research in the field of education, it 
substantiates the need to educate the spiritual and moral guidelines of 
high school students with the capabilities of the subject literature and 
extracurricular activities in the light of new challenges of society, gives 
a new formulation of guidelines, sets out the goals and objectives of the 
study and the ways of introducing a system of pedagogical conditions 
necessary for the formation of spiritual and moral guidelines of high 
school students.

Keywords: educational activity, spiritual and moral education, spiritual 
and moral guidelines, event, high school student.

Мировоззренческая позиция обучающегося, осоз-
нание предназначения человека, определение 
смысла жизни закладываются в школьные годы, 

причем значительным является воспитательный потен-
циал гуманитарных дисциплин в целом и русской лите-
ратуры в частности.

Вследствие трансформации общества, цифровиза-
ции в социуме изменилось отношение к книге как к ис-
точнику знаний. По данным ВЦИОМ в настоящее время 
не только резко снизился читательский интерес среди 
молодежи, но и изменился отбор книг для чтения. Моло-
дежь редко обращается к чтению книг, входящих в куль-
турное наследие России. [1]

На протяжении веков литература являлась основ-
ным средством формирования ценностных ориентиров 
учащейся молодежи. Книга до недавнего времени счи-
талась ведущим источником знаний, способствующим 
становлению духовно-нравственной позиции подраста-
ющего человека. 

Учебная деятельность, будучи сильным источником 
формирования мировоззрения, духовных и нравствен-
ных качеств, способствует всестороннему и гармонич-
ному развитию личности. [2] В ее условиях происходит 
одновременное приобщение обучающихся к культуре и 
духовно-нравственным ценностям через систему усва-
иваемых знаний, а также принятие, присвоение духов-
но-нравственных ценностей и образцов прошлого. Все 

звенья и компоненты образовательного процесса вклю-
чают в себя воспитательные возможности и в совокуп-
ности обеспечивают целостное формирование духовно-
нравственных ориентиров старшеклассников.

По данным исследователей (А.В. Воронцов, Н.И. Ни-
китина, Л.И. Зимина) и публицистов, это произошло по 
двум причинам: во-первых, отсутствие свободного вре-
мени для чтения, т.к. молодежь отдает предпочтения 
поиску информации в Интернете; и, во-вторых, наличие 
перманентного процесса изменения содержания обу-
чения литературе в школе и отбора произведений для 
изучения, не входящих в культурное наследие страны. К 
сожалению, нельзя не согласиться с мнением Сайбеди-
нова Ш.Г. [3] что сегодня школа «не формирует новое по-
коление людей, пришедших в этот светлый из миров, не 
учит их созидательной жизни, а помогает лишь приспо-
сабливаться к ней, обучая необходимому для этого». Ав-
тор считает, что идеалов и высоких смыслов не содержат 
сегодня ни образование, ни общество, из чего должна 
произрастать культура. В современной российской шко-
ле учитель пока еще сохраняет свой статус носителя вы-
соких жизненных смыслов, он осознает необходимость 
целенаправленного формирования у школьников высо-
ких идеалов.

Проблема исследования, выявленная в процессе 
изучения научной литературы и проведенных исследо-
ваний в области педагогики, философии и психологии, 
состоит в том, что в новых условиях развития социума 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.18
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и цифровизации образования для осознанного выбора 
и формирования духовно-нравственных ориентиров 
старшеклассниками необходимо определить оптималь-
ные психолого-педагогические условия их реализации.

Фактор воздействия массовых информационных 
процессов на молодежь, ее культурную и ценностную 
среду давно обсуждается в российской общественной 
жизни, например, еще в 1982 году в «Психологическом 
журнале», в публикации Ю.А. Шерковина «Проблема 
ценностной ориентации и массовые информационные 
процессы». С тех пор влияние информационной среды 
возросло кратно, проблема обострилась и анализиру-
ется и в педагогической печати, и активно обсуждается 
видными учеными-педагогами. Принимая во внимание 
безусловную значимость научных работ, мы считаем, что 
проблема формирования духовно-нравственных ориен-
тиров старшеклассников средствами художественной 
литературы не получила целостного комплексного осве-
щения в педагогической науке.[4]

Таким образом, теоретический анализ научной ли-
тературы и проведенных исследований, современной 
образовательной ситуации в школе легли в основу вы-
явленных противоречий: 

 — между трансформацией требований общества и 
государства к формированию духовно-нравствен-
ных ориентиров старшеклассников и несоответ-
ствием их новым условиям социума и цифровиза-
ции образования;

 — между имеющимся культурным наследием ху-
дожественной литературы и недостаточной вос-
требованностью ее как средства формирования 
духовно-нравственных ориентиров старше-
классников;

 — необходимостью развития духовно-нравствен-
ных ориентиров у старшеклассников и недоста-
точной разработанностью педагогических усло-
вий для обеспечения данной образовательной 
деятельности;

 — между измененными условиями своевременной 
успешной адаптации в обществе и адекватной 
социализации и недостаточным уровнем сфор-
мированности духовно-нравственных качеств у 
старшеклассников.

Необходимость разрешения данных противоречий 
определила проблему исследования, которая заключа-
ется в специфике обоснования теоретических основ и 
педагогических условий формирования духовно-нрав-
ственных ориентиров старшеклассников средствами 
художественной литературы в условиях цифровизации 
образования, определение ценностных ориентиров со-
временных старшеклассников.

В связи с необходимостью решения данной пробле-

мы, с учетом актуальности и недостаточной теоретиче-
ской и практической разработанности педагогических 
условий сформулирована тема исследования: «Педаго-
гические условия формирования духовно-нравствен-
ных ориентиров старшеклассников».

Объект исследования: духовно-нравственное воспи-
тание старшеклассников.

Предмет исследования: субъектная позиция старше-
классников в образовательной деятельности на уроках 
литературы как средство формирования духовно-нрав-
ственных ориентиров. 

Цель исследования: выявить и охарактеризовать пе-
дагогические условия, необходимые для формирования 
духовно-нравственных ориентиров обучающихся стар-
ших классов средствами образовательной деятельности 
на уроках литературы. 

Исходя из заданной темы, были сформулированы за-
дачи исследования:

1. Проанализировать контент понятий: «духовно-
нравственные ориентиры», «событийное ме-
роприятие», «образовательная деятельность»; 
«старшеклассник»; «цифровизация образования».

2. Провести текстологический анализ и определить 
духовно-нравственную компоненту в содержании 
предмета «литература» в старших классах.

3. Охарактеризовать проблемы формирования 
нравственной сферы старшеклассника в новых 
условиях социума и цифровизации образования.

4. Разработать и апробировать систему педагогиче-
ских условий, необходимых для формирования 
духовно-нравственных ориентиров обучающихся 
старших классов средствами учебного предмета 
литературы.

Исходя из актуальности, цели, объекта и предмета 
исследования, нами была выдвинута следующая гипоте-
за о том, что формирование духовно-нравственных ори-
ентиров старшеклассников будет успешным, если: 

• Выявлен и использован в образовательной дея-
тельности старшеклассников на уроках литературы 
ценностный воспитательный потенциал содержа-
ния художественных произведений для формиро-
вания их духовно-нравственных ориентиров. 

• Осуществлено единство учебной и внеурочной 
деятельности на основе событийного принципа.

• Учтены особенности социокультурного окруже-
ния старшеклассников и системы цифровизации 
образования для создания педагогических усло-
вий формирования духовно-нравственных ори-
ентиров старшеклассников.

Научная новизна и практическая значимость резуль-
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татов исследования заключается в том, что выявлены и 
апробированы новые технологии формирования цен-
ностных ориентиров старшеклассников при обучении 
литературе в школе; структурированы и показатели со-
бытийности; раскрыты новые условия формирования 
ценностных ориентиров старшеклассников в единстве и 
многообразии урочной и внеурочной деятельности.

Педагогический подход к данной проблеме обосно-
ван в исследованиях С.П. Акутиной, С.В. Власовой, Л.Г. 
Донченко, С.Э. Берестовицкой Н.А Ильчевской, Н.П. Очи-
ровой, Н.А. Пархоменко, Р.М. Сафиной, С.В. Фроловой, 
Н.Н. Казначеевой, Л.А. Синельщиковой, Ю.В. Любезно-
вой, А.С. Роботовой и др.[1]

Опытом исследования духовно-нравственного вос-
питания обучающихся старших классов в процессе из-
учения предмета «Литература» были изыскания, посвя-
щенные привитию духовных и нравственных понятий на 
предмете «Литература» Н.Н. Казначеевой. Автор данно-
го исследования утверждает, что духовно-нравственно 
воспитывает старшеклассника предмет «Литература», а 
именно: логика предмета, закономерность подачи мате-
риала, фактический материал, применение на практике 
в урочной деятельности. Ученые обращают внимание на 
то, что именно урочная деятельность имеет определяю-
щее значение в духовно-нравственном воспитании стар-
шеклассников. 

В работах современного философа-педагога, про-
фессора РГПУ им. А.И. Герцена Королькова А.А.: «Рус-
ская школа и кризис духовности», «Образование между 
культурой и цивилизацией», «Духовный смысл русской 
культуры», – актуализация темы ценностей находит свое 
продолжение. [4] Опираясь на идеи основателей русско-
го просвещения Хомякова и Киреевского о рефлексии 
русского просвещения, определившей путь националь-
ной культуры, литературы и искусства, Корольков А.А. 
высказывает мнение, что в противоположность западно-
му (рационалистически направленному на развитие ин-
теллекта), отечественное образование имело основной 
целью «озарить духовным светом душу человека», осу-
ществляться в контексте определенного типа культуры, 
то есть, отечественного. Уместно будет и здесь привести 
высказывание И.А. Ильина: «В будущей России образо-
вание не должно отделяться от духовного воспитания. 
Судьба будущей России лежит в руках русского учителя 
— преподавателя школы и гимназии, а также в руках про-
фессора, который есть учитель учителей». Человека, по 
глубокому убеждению И.А. Ильина, нельзя свести к его 
сознанию, мышлению, рассудку, разуму. Человек больше 
всего этого: он глубже своего сознания, проницательнее 
своего мышления, могущественнее своего рассудка, бо-
гаче своего разума. Сущность человеческого существа 
превосходит все это потому, что человек призван стать 
духовной личностью. [4]

Анализ научной литературы показал, что воспитание 
духовно-нравственных ориентиров в подрастающем по-
колении является задачей первостепенной важности, и 
что педагогика как наука должна искать новые возмож-
ности и использовать для этой цели инновационные 
продукты.

На основе выделения необходимых знаний обучаю-
щихся о таких духовных (душа, дух, Бог) и нравственных 
(патриотизм, честь, справедливость, милосердие) кате-
гориях можно создать модель духовно-нравственных 
знаний определенного содержания и наложить эту мо-
дель на реальный уровень знаний старшеклассников, 
сравнивая их с определенными актами поведения. Мож-
но выделить несколько групп обучающихся, у которых:

а) опыт поведения адекватен необходимым духовно-
нравственным знаниям;

б) опыт поведения отстает от реальных духовно-
нравственных знаний, соответствующих необхо-
димым;

в) опыт поведения опережает реальные духовно-
нравственные знания, отстающие от необходимых;

г) опыт поведения соответствует реальным духовно-
нравственным знаниям, отстающих от необходимых.

Были выявлены следующие противоречия: 
 — между объективно возросшей потребностью об-
щества и государства в формировании духовно-
нравственных ориентиров обучающихся и низкой 
эффективностью формирования духовно-нрав-
ственных ориентиров старшеклассников в новых 
условиях социума и цифровизации образования;

 — между значительным воспитательным потенци-
алом художественной литературы и недостаточ-
ным использованием ее средств в целях эффек-
тивного формирования духовно-нравственных 
ориентиров старшеклассников;

 — необходимостью развития духовно-нравствен-
ных ориентиров у старшеклассников и недоста-
точной разработанностью педагогических усло-
вий для обеспечения данной образовательной 
деятельности;

 — между высокой значимостью духовно-нравствен-
ных качеств для своевременной успешной социа-
лизации и недостаточным уровнем сформирован-
ности их у старшеклассников.

На общий ход формирования духовно-нравственных 
ориентиров, становления личности в образовательной 
деятельности, по мнению А.И. Дулова, определенное 
влияние имеет содержание учебного материала при ис-
пользовании межпредметных связей, отбор и использо-
вание дидактического материала в целях духовно-нрав-
ственного воспитания, организация учебного процесса 
(зависящая, прежде всего, от учителя), методика обуче-
ния, взаимоотношения учителя с обучающимися в про-
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цессе обучения, взаимосвязь обучения с внеурочной 
деятельностью. На большом опытном материале авторы 
исследований (Л.М. Донченко, Ю.В. Любезнова, Л.А. Си-
нельщикова), прослеживают особенности усвоения ду-
ховных и нравственных знаний обучающимися старших 
классов. В исследованиях И.В. Ульяновой, М.Р. Илакави-
чус, Д.А. Костькина и других вопросы нравственного вос-
питания проанализированы в контексте организации 
целостного учебно-воспитательного процесса.

Формы организации и методы педагогического воз-
действия (учебный процесс и внеурочная работа) на 
личность воспитуемых, способствующие усвоению куль-
турного кода, открывающие возможности возрождения 
культурных и исторических отечественных традиций, 
формированию духовно-нравственных ориентиров яв-
ляются предметом исследования и поиска научно-обо-
снованного способа их решения.

Педагогические исследования доказали, что в про-
цессе воспитания нравственных и духовных ценностей, 
возможностями программы по литературе обучающие-
ся старших классов постепенно подводятся от конкрет-
ных фактов к элементарным представлениям, далее к 
понятиям разной степени обобщенности, а затем к пол-
ному овладению духовными и нравственными понятия-
ми и включению их в определенную систему, представ-
ляющую собой духовно-нравственный ориентир.

Анализ научной литературы, современной образо-

вательной ситуации в школе и результаты собственной 
исследовательской деятельности позволили сформу-
лировать понятие «духовно-нравственные ориентиры» 
как систему взаимообусловленных нравственных уста-
новок, усвоенных в процессе обучения, регулирующих 
сознательную деятельность и ориентирующих стар-
шеклассника на достижение высших идеалов жизни, 
стержнем которых является осознание себя духовной 
личностью.

В целях достижения глубины поставленной педаго-
гической задачи был положен принцип событийности. 
Внеурочная деятельность, будучи актуальной для стар-
шеклассников, интенсифицирует процесс становления 
духовно-нравственных ориентиров и их влияния на 
целостное формирование личности. Опора на значи-
мые для учащихся представления, оценки, суждения, 
мотивы, включение старшеклассников во внеурочную 
деятельность, имеющую гражданскую направленность, 
формирует духовно-нравственные ориентиры, основу 
которых составляет единство знаний и поведения. Фор-
мирование гражданских мотивов деятельности и цен-
ностных суждений сближает знания и поведение, раз-
решает противоречия между ними. У старшеклассников 
формируются не отдельные духовные и нравственные 
проявления, а единые ориентиры на мировоззренче-
ской основе; знания приобретают необходимую практи-
ческую значимость, а реальные действия осознаются и 
оцениваются на более высоком уровне знаний о духов-
ности и нравственности.
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Аннотация: Творческие индустрии в последние десятилетия зарекомендова-
ли себя как важнейшие субъекты социокультурного и экономического раз-
вития. Наиболее эффективный путь функционирования и прогресса данного 
сектора заключается во взаимодействии и коллаборации творческих ком-
паний, в их объединении в условиях новых культурно-досуговых и деловых 
площадок – креативных центров, в создании прочного и открытого сообще-
ства креативных профессионалов. Данные принципы в полной мере реали-
зуются в коммуникативном пространстве креативных центров – новом фор-
мате взаимодействия творческих индустрий. Одним из наиболее значимых 
аспектов деятельности в рамках коммуникативного пространства является 
профессиональное и общекультурное развитие представителей нового кре-
ативного класса: их знаний, навыков, уровня креативности и готовности к 
генерации инновационных полезных идей и проектов. В данной статье рас-
крывается сущность информационно-просветительских социально-культур-
ных технологий, а также их потенциал в системе функционирования комму-
никативного пространства креативных центров.

Ключевые слова: креативность, креативные индустрии, креативные про-
странства, креативные центры, креативный класс, социально-культурные 
технологии, информационно-просветительские технологии.

REALIZATION OF THE POTENTIAL OF 
INFORMATION AND EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN THE COMMUNICATIVE 
SPACE OF CREATIVE CENTERS

V. Matsko

Summary: In recent decades, creative industries have established 
themselves as the most important subjects of socio-cultural and economic 
development. The most effective way for the functioning and progress of 
this sector lies in the interaction and collaboration of creative companies, 
in their unification in the conditions of new cultural, leisure and business 
sites - creative centers, in the creation of a strong and open community 
of creative professionals. These principles are fully implemented in the 
communicative space of creative centers - a new format for the interaction 
of creative industries. One of the most significant aspects of activity 
within the framework of the communicative space is the professional 
and general cultural development of representatives of the new creative 
class: their knowledge, skills, level of creativity and readiness to generate 
innovative useful ideas and projects. This article reveals the essence of 
information and educational socio-cultural technologies, as well as their 
potential in the system of functioning of the communicative space of 
creative centers.

Keywords: creativity, creative industries, creative spaces, creative 
centers, creative class, social and cultural technologies, information and 
educational technologies.

В процессе формирования новых принципов обще-
ственного функционирования, в последние годы 
на передний план был воздвигнут фактор креатив-

ности. Кризис индустриализма заставил общество по-
новому взглянуть на характер труда и быта, культуры и 
экономики. А стремительное развитие гуманистических 
и гедонистических идей привело людей к переосмыс-
лению качества жизни и желанию к построению своей 
карьеры на основе «дела», которое приносит удоволь-
ствие, счастье и полноценную самореализацию. Творче-
ское индивидуальное саморазвитие стало компонентом 
системы инновационных общественных процессов, и 
сформировалась новая культурно-экономическая стра-
тегия социального прогресса, основанная не на массо-
вом производстве или природных ресурсах, а на творче-
ском и интеллектуальном внутреннем ресурсе каждого 
человека. Так формируется новая креативная экономи-
ка, источником эффективности которой является не-

исчерпаемый ресурс идей, знаний, навыков и талантов 
людей, а основу составляет деятельность творческих 
индустрий. 

Творческие индустрии сегодня - главные субъекты 
инновационного и технологического развития, а так-
же трендсеттеры создания и распространения куль-
турных ценностей. Творческие индустрии – это весь 
спектр направлений и отраслей коммерческой дея-
тельности, интегрирующих бизнес, творчество и ин-
новации. Музыкальное и кинопроизводство, дизайн, 
мода, просветительские, художественные коммерче-
ские практики, современное искусство, книжное, из-
дательское дело, медиа – лишь малая часть спектра 
творческих индустрий.

Человеческий капитал творческих индустрий пред-
ставлен новым глобальным социальным сообществом 
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– креативным классом. Разработанная американским 
исследователем Р. Флоридой концепция креативного 
класса подразумевает, что его понятие шире определе-
ния «представители творческих индустрий», т.к. также 
включает профессионалов других сфер деятельности, 
которая так или иначе связана с креативной и иннова-
ционной деятельностью: т.е. решающим параметром 
является не сектор экономики, к которому формально 
относятся специалисты, а характер их деятельности.

Креативный класс определяет основные векторы 
социокультурного развития. Концепция «креативного 
класса» является интегрирующей, предшественника-
ми которой стали идеи «аудитории нового типа» Ж.-Р. 
Дюмазедьме, «класса интеллектуальных работников» 
Ф. Махлупа и П. Дракера, «богемных буржуа» Д. Брукса, 
объединенных целью обоснования появления и опи-
сания нового стиля жизни, этики, отношения к работе 
и досугу, общественному и городскому пространству. 
Главные обобщенные характеристики представителей 
креативного класса – открытость к новому, потребность 
в творчестве, умение быстро реагировать на изменяю-
щиеся внешние условия, стремление к постоянному по-
знанию и самосовершенствованию. Креативный класс 
определяется, как главный рычаг развития культуры и 
цивилизации в современную эпоху, а основным субъек-
том общественно-культурного прогресса является чело-
век и его способность к творческому преобразованию 
окружающей его среды. 

Общепринятым центральным вектором развития 
креативных индустрий и класса является создание гло-
бальных, национальных и локальных сообществ, в ко-
торых возможным становится не только обмен опытом 
и примерами лучших креативных практик, но и фор-
мирование коллабораций – наиболее перспективных 
проектов, эффективность которых достигается инте-
грированным характером продукта за счет включения 
в его создание профессионалов различных креативных 
секторов.

Такой принцип совершенствования креативного 
сектора был положен при создании новых культур-
но-досуговых и деловых городских площадок – кре-
ативных центров и кластеров. Они представляют со-
бой пространства, на территории которых под единой 
концепцией объединяются разнопрофильные малые 
компании – представители творческих индустрий. Из-
начально кластерный формат развития предполагал 
территориальное объединение резидентов для их со-
вместного продвижения, для формирования локального 
профессионального сообщества и творческого взаимо-
действия его членов. Однако рыночные реалии, оказы-
вая давление на малый бизнес, сменил данный вектор, 
разобщил резидентов креативных центров, превратив 
места делового и творческого слияния в пространства 

конкуренции. В таких условиях лишь некоторым кура-
торам удалось сохранить сбалансированную и крепкую 
экосистему креативных пространств.

Именно поэтому необходим пересмотр принципов 
и совершенствование условий функционирования кла-
стера, новый формат внутренней жизни креативных 
центров. Данным форматом становится коммуникатив-
ное пространство творческих индустрий в креативных 
центрах [5].

Коммуникативное пространство творческих инду-
стрий представляет собой систему специально-органи-
зованного кураторского взаимодействия резидентов 
креативных центров, решающее задачи в нескольких 
направлениях. 

Цель первого направления – создание условий для 
неформального общения и профессионального взаи-
модействия представителей творческого бизнеса, вы-
ражающегося во включении резидентов в коллабора-
ционную работу по созданию совместных культурных, 
социальных, просветительских, инновационных и др. 
проектов. 

Вторая группа задач направлена на предоставление 
необходимых ресурсов, в т.ч. финансовых, материально-
технических и т.д. для воплощения новаторских идей, 
реализации проектов резидентов кластеров их пред-
ставлении аудитории и общественном продвижении. 

Третье направление – имиджевое. Как творческому 
кластеру, так и его резидентам необходим репутацион-
ный потенциал и общественная огласка. Для эффектив-
ного продвижения креативного продукта в социокуль-
турном пространстве необходимо создавать условия не 
только для внутренних процессов, но и развивать внеш-
ние связи с партнерами и потенциальной аудиторией. 

Четвертое направление связано с созданием ком-
плекса регулярных и разовых мероприятий, направлен-
ных на развитие навыков и знаний резидентов комму-
никативного пространства. Креативным специалистам 
необходимо обладать значительным объемом инфор-
мации и умений о творчестве, культуре, бизнесе, марке-
тинге и т.д. Кураторам коммуникативного пространства 
необходимо вести систематическую работу по форми-
рованию и развитию общедоступной базы знаний, а так-
же проводить регулярные события просветительской 
направленности для того, чтобы, одновременно, оста-
ваться и интересным, и полезным аудитории, исполняя 
просветительскую функцию. В данном направлении де-
ятельности особую роль играют информационно-про-
светительские социально-культурные технологии, со-
ставляющие основной инструментарий для достижения 
поставленной цели.
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Потенциал социально-культурных технологий широк 
и может проявляться одновременно и в социальном, 
и в маркетинговом, и в, так называемом, проблемном 
аспекте, т.е. служить инструментом решения конкретных 
социокультурных задач, стоящим перед кластером или 
инициаторами дополнительной деятельности в среде 
креативного центра.

Социально-культурные технологии являются систе-
мой средств, методов и форм социально-культурной 
деятельности, направленной на достижение поставлен-
ных результатов, к которым могут относиться решение 
социальных проблем, преобразование и развитие куль-
турной жизни, приобщение человека к творчеству, реа-
лизация личностного потенциала и др. [38, С 104].

Исследования социально-культурных технологий 
представлены в работах А.Д. Жаркова, Т.Г. Киселевой, 
Ю.Д. Красильникова, Г.Н. Новиковой, Г.И. Григорьевой и 
т.д. Данная работа основывается на концепции Г.Ю. Лит-
винцевой, согласно которой основой классификации со-
циально-культурных технологий служат три критерия: 
по признаку проблемности, по признаку принадлежно-
сти к области и виду культурной деятельности и по при-
знаку выбора средств их реализации[38, С. 107].

Первый признак – признак проблемности связан с 
различными проблемами, возникающими при органи-
зации культурной деятельности, и обуславливающими 
необходимость их решения путем проектирования со-
циально-культурных технологий. 

Второй критерий, выделенный Г.Ю. Литвинцевой, свя-
зан с многообразием видов культурной деятельности и 
социокультурных учреждений. Это обуславливает выде-
ление критерия классификации социально-культурных 
технологий по признаку принадлежности к области и 
виду культурной деятельности, что определяет наличие 
музейных, библиотечных, театральных, художественных, 
культурно-досуговых технологий.

Классификация социально-культурных технологий 
по третьему критерию - признаку выбора средств их 
реализации, обеспечивает выход на профессиональ-
ные инструменты. В рамках данного критерия, к техно-
логиям социально-культурной деятельности относятся 
художественно-зрелищные, игровые, а также информа-
ционно-просветительские технологии. Информацион-
но-просветительские технологии в наибольшей степени 
раскрывают сущность просветительского направления 
деятельности креативных центров. 

Информационно-просветительские технологии на-
правлены на развитие информационной культуры чело-
века, формирование информационной общественной 
среды, способствуют наиболее эффективному информа-

ционному взаимодействию. Информационно-просвети-
тельские технологии направлены на интеллектуальное 
развитие личности, на включение ее в процесс непрерыв-
ного образования, на приобщение человека к различным 
областям знания и науки, удовлетворение потребности 
аудитории в знаниях и информации. В рамках этой дея-
тельности происходит комплексное общее и профессио-
нальное развитие человека, совершенствование его как 
участника общественного производства, субъекта обще-
ственных отношений и духовной жизни общества.

В контексте формирования коммуникативного про-
странства творческих индустрий в креативных центрах, 
информационно-просветительские технологии облада-
ют большим потенциалом. Участие в деятельности ин-
формационно-просветительского характера сопрово-
ждается не только перспективами в совершенствовании 
профессиональных навыков и компетенций, создании 
новых профессиональных связей и участии в проектах, 
но и персональным досуговым интересом, ведь инфор-
мационно-просветительские технологии проявляют 
наиболее синтезированный характер в отношениях 
между, так называемым, «приятным» и «полезным». 

Использование информационно-просветительских 
технологий направленно на приобретение аудитори-
ей креативных центров новых профессиональных зна-
ний и навыков, развитие их общей культуры личности, 
удовлетворение потребности в получении необходимой 
информации, в самостоятельном ее осмыслении, ана-
лизе и интерпретации путем включения в диалогово-
коммуникативное пространство. Информационно-про-
светительские технологии отражают коммуникативную, 
социализирующую и просветительскую функции соци-
ально-культурной деятельности, ориентируются на ин-
тересы и потребности аудитории креативных центров.

Важнейшим этапом формирования коммуникатив-
ного пространства креативного центра является выбор 
наиболее актуальных целевой аудитории форм инфор-
мационно-просветительской деятельности. В процессе 
исследования предпочтений представителей креатив-
ного класса в креативных центрах Санкт-Петербурга (вы-
борка – 1527 человек – резидентов креативных центров 
и фрилансеров творческого сектора) было определено, 
что наибольшим потенциалом для реализации в комму-
никативном пространстве обладают традиционные фор-
маты воркошопа, диалогов, дискуссии и диспута, кругло-
го стола, лекции, мастер-класса, а также инновационные 
формы, разработанные с учетом специфики условий и 
задач коммуникативного пространства: новац-центр, 
спикер-клуб и творческая лаборатория, требующие до-
полнительного обоснования как нововведения. 

Новац-центр – инновационная форма социально-
культурной деятельности, предполагающая интерактив-
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ную деятельность по генерированию новаторских идей. 
Каждый конкретный «сеанс» новац-центра подчинен 
определенной теме, проблеме или направлению, одна-
ко предполагает полную свободу мысли и предложений;

Спикер-клуб представляется формат изложения зна-
ний и информации, предполагающий, что любой участ-
ник может стать, своего рода, лектором. Рассказ, однако, 
лишен академических правил и стереотипов: он может 
иметь разную продолжительность и быть посвящен лю-
бой теме: той, в которой спикер является специалистом 
по профессионально деятельности или той, которая 
является интересом или хобби, т.е. той, в которой рас-
сказчик является любителем. Подобный формат позво-
ляет не только спикеру реализовать свою потребность 
во внимании и поделиться чем-то значимым другими 
людьми, но и слушателям получить новые знания ин-
дивидуального характера от специалиста. Кроме того, 
спикер-клуб – возможность участникам в наибольшей 
мере узнать друг друга, познакомится с деятельностью 
и увлечениями коллег;

Творческая лаборатория коммуникативного про-
странства – это формат комплексной творческой и но-
ваторской деятельности, в результате которой должны 
зародиться идея, продукт или проект. 

Апробация механизма реализации технологии фор-
мирования коммуникативного пространства творческих 
индустрий, включающего диагностический, организаци-
онный, маркетинговый, реализационный и оценочный 
этапы, проходила в кластере «Новая Голландия» - про-
странстве, являющимся одном из наиболее популяр-
ных, посещаемых и культурно-значимых общественных 
центров Санкт-Петербурга. Выбор данной площадки 
реализации считается целесообразным, благодаря ре-
зультатам анализа внутренней культуры пространства, 
демонстрирующим, с одной стороны высокую заинтере-
сованность резидентов кластера в участии в совместной 
работе и дополнительных мероприятиях просветитель-
ского характера и актуальный низкий уровень горизон-
тальной коммуникации, особенно профессионального, 
в т.ч. коллаборационного характера – с другой стороны. 

В реализацию технологии формирования коммуни-
кативного пространства кластера были включены 27 
резидентов. В рамках проекта по состоянию август 2022 
года было проведено 39 мероприятий, сгенерирова-
но 24 креативных идей, разработано и реализовано 9 
инновационных проектов, общую аудиторию которых 

составили более 1900 человек. Реализация технологии 
показала положительную динамику результатов по кри-
териям продуктивности, взаимодействия и развития 
креативности, что доказывает жизнеспособность, ре-
зультативность, универсальность и воспроизводимость 
технологии формирования коммуникативного про-
странства творческих индустрий в креативных центрах. 

Отдельным аспектом анализа стала эффективность 
реализации информационно-просветительских техно-
логий в коммуникативном пространстве, средний по-
казатель качественной оценки которой равен 99% ре-
зультативности по критериям пользы и интереса, что, 
несомненно, является позитивным показателем для 
кураторов. Данные результаты являются ярким выраже-
нием широчайшего педагогического потенциала комму-
никативного пространства при систематичной и целесо-
образной просветительской и созидательной работе его 
кураторов и резидентов. 

Коммуникативное пространство творческих инду-
стрий в креативном центре, первоначально ориентиро-
ванное на формирование связей, партнерства и колла-
бораций, экосистемы внутри креативных пространств, 
при более широком рассмотрении выполняет гораздо 
более глубинные задачи. Оно интегрирует деятельность 
креативных центров в контекст культуры и досуговой 
жизни, в процессы развития городской и общественной 
среды, а также в просветительско-образовательное про-
странство креативного класса. 

Выдающийся культуролог и педагог М.А. Ариарский 
писал: «креативное общество опирается на свободу вы-
бора людьми сути и направленности своей активности, 
что также соответствует принципам социально-культур-
ной деятельности, так как вне этой свободы невозмож-
но и объединение людей ради выходящего за пределы 
непреложных функций создания, освоения, сохранения 
и распространения ценностей культуры» [6, c.67]. Ком-
муникативное пространство творческих индустрий по-
зволяет заново воссоединить креативный сектор с куль-
турно-досуговым, органичная связь которых временно 
была утеряна в связи с часто жестокими условиями ры-
ночных отношений. Главным результатом реализации 
коммуникативного пространства в креативных центрах 
становится не только активный процесс создания новых 
культурных продуктов и проектов и осуществления ин-
новационных практик, но и развитие личности его рези-
дентов, включение их в культурный контекст и процесс 
непрерывного образования и саморазвития.
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы работы с иноязычным текстом 
на занятиях по иностранному языку. Проанализированы техники быстрого 
чтения (ознакомительное и просмотровое). Автором предложены упражне-
ния на разных этапах работы с текстом.
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SPEED READING TECHNIQUES 
AT THE FOREIGN LANGUAGE CLASS
IN A MILITARY SCHOOL

D. Mukhtarova
A. Zozul’

Summary: The work with a text at the foreign language class is touched 
upon. Speed reading techniques like scanning, skimming were analyzed. 
The author suggested a number of exercises at different stages working 
on the text.

Keywords: critical reading, fast reading techniques, skimming, scanning, 
foreign tests, military school.

В современных социокультурных и экономических 
условиях чтение один из базовых навыков XXI века. 
«Человек, который вступает в богатейшую информа-

ционную среду современной цивилизации и намерен ак-
тивно ею пользоваться, должен уметь читать. Причём не 
просто складывать буквы в слова — речь идёт о чтении 
как многоаспектном, сложно устроенном процессе». [1]

В планируемых результатах освоения учебных про-
грамм новых образовательных стандартов высшего 
образования особое внимание уделяется стратегии 
смыслового чтения и работе с текстом. Составление ан-
нотации является ключевым навыком, которым в итоге, 
помимо всего прочего, требуется овладеть курсантам 
военного вуза. 

«Аннотирование и реферирование - это сложный 
мыслительный процесс, требующий от референта не 
только хороших знаний иностранного языка, но и спе-
циальных умений проводить компрессию материала, 
выделять главное, отсеивать второстепенное, кратко 
формулировать свои мысли, абстрагируясь от манеры 
автора». [2] 

Подобные умения и навыки необходимы не только 
для работы с иноязычными текстами на практических 
занятиях, но и при самостоятельной работе с большими 
массивами информации как на иностранном, так и на 
русском языке. Курсанты занимаются научно-исследова-
тельской работой под руководством преподавателя. 

«Для работы с научной, учебной, публицистической, 

официальной литературой используется смысловое или 
рациональное чтение. При таком чтении опора делает-
ся на мышление, память, волю. Воображение и эмоции 
включены в меньшей степени. [1] 

Помимо этого, в связи с сокращением учебных часов 
на дисциплину «Иностранный язык» возникает острая 
необходимость овладения техниками быстрого чтения. 

Skimming и scanning – это техники чтения, в которых 
используются быстрые движения глаз и ключевые слова, 
чтобы быстро перемещаться по тексту, но при этом при-
чины использования этих техник различаются. [3]

Skimming или ориентировочное (ознакомительное) 
чтение.

Ориентировочное чтение обычно используется пе-
ред дальнейшим чтением, после прочтения текста, для 
определения основной идеи параграфа. [3] . С этой же 
целью изучаются введение, выводы по главам, выделен-
ные жирным шрифтом или курсивом слова, картинки, 
таблицы, графики, заголовки и подзаголовки. 

Skimming это эффективный способ освежить в памя-
ти материал перед экзаменом, когда требуется перера-
ботать большой объем данных. 

Проведение разного рода исследований предусма-
тривает применение как раз ориентировочного чтения 
поскольку при этом не требуется тщательно изучать 
текст, но идентифицировать и выбирать информацию 
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релевантную запросам. 

Skimming применяется при выполнении заданий по 
типу краткий пересказ содержания (устный или пись-
менный); высказывание точки зрения.

1. Scanning или просмотровое (поисковое) чтение — 
это чтение с целью нахождения определенной информа-
ции в тексте. 

Просмотровое чтение нацелено на поиск опреде-
ленной информации, фактов. Необходимо определить 
ключевые слова или словосочетания. https://lit.1sept.ru/
article.php?ID=200801810

Сканирование позволяет быстро просмотреть текст 
и мысленно зафиксировать те места, в которых содер-
жится информация, необходимая для ответа на вопросы. 
При работе с источниками большого объёма сканирова-
ние позволяет выделить фрагменты текста, требующие 
более внимательного прочтения.

Просмотровое чтение применяется при выполнении 
заданий на заполнение пробелов; типа «верно», «не-
верно», «не указано»; сопоставление, заданий закрытой 
формы (форма тестового задания, при которой испыту-
емый должен выбрать правильный ответ из нескольких 
вариантов, причем один из них правильный, а осталь-
ные (называемые дистракторами) – нет); вопрос, требу-
ющий краткого ответа.

В качестве примера, приведем предтекстовые и по-
слетекстовые упражнения по теме «инженерные заграж-
дения».

READING SKILLS
Skim the text and decide which words are to describe 
the gist best.
Try to find the key sentence in each paragraph.
Scan the text to find the gist.
Define obstacles based on the text. 

Text

Types of Reinforcing Obstacles

Only imagination and logistics effort limit the extent 
of reinforcing obstacles. Reinforcing obstacles fall into the 
following categories: demolition, constructed, land mines, 
contamination, and expedient.

(1) Demolition obstacles. Detonating explosives, 
including nuclear explosives, creates demolition obstacles. 
There are two types of demolition obstacles: preliminary 
and reserved. Preliminary demolition obstacles are not 
critical to the tactical commander’s plan and do not require 

a formal written demolition order. You can detonate them 
immediately or as the tactical situation dictates. Reserved 
demolition obstacles are critical to the tactical commander’s 
plan and require a formal written demolition order. 

(2) Constructed obstacles. Constructed obstacles are 
those reinforcing obstacles built by soldiers and machinery, 
usually without using explosives. Constructed obstacles 
generally require extensive amounts of manpower, 
equipment, materiel, or time. Typical examples of 
constructed obstacles include:

• Wire.
• Tank ditches.
• Log cribs.
• Nonexplosive abatis.
• Steel H-beam post obstacles.
• Falling or tumble blo 

Аннотация: В статье затрагиваются вопросы рабо-
ты с иноязычным текстом на занятиях по иностранному 
языку. Проанализированы техники быстрого чтения (оз-
накомительное и просмотровое). Автором предложены 
упражнения на разных этапах работы с текстом. 

Ключевые слова: Смысловое чтение, техники бы-
строго чтения, просмотровое чтение, ориентировочное 
чтение, иноязычные тексты, военный вуз.

cks.
• Dragon’s teeth, hedgehogs, and tetrahedrons.

Constructed obstacles must be emplaced before the battle 
starts or along a terrain feature away from the direct EAs.

(3) Land-mine obstacles. Land-mine obstacles 
enhance the hit-and-kill probabilities of AT weapons. 
Mines and minefields perform this function as well as 
killing or destroying enemy vehicles and personnel. Mines 
fall into two groups--conventional and scatterable. They 
are grouped by capabilities, employment techniques, and 
delivery means. Both groups of mines have a distinct place 
on the battlefield and complement each other.

• Conventional mines. Conventional mines do not self-
destruct. Conventional mines are emplaced by hand 
or mechanical mine-planting equipment. 

• Scatterable mines do self-destruct after a set time. 
Scatterable mines can be emplaced by a variety 
of delivery systems, including mechanical and 
explosive ground systems, artillery, helicopters, and 
high-performance aircraft. This significantly reduces 
manpower requirements associated with mine 
warfare. Scatterable mines are also smaller, lighter, 
and more lethal. 

(4) Contamination obstacles. Contamination obstacles 
can be either nuclear or chemical in nature. Both types are 
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difficult to predict and control because they depend on 
winds for placement. They are also subject to weather and 
other environmental factors. 

(5) Expedient obstacles. The potential of expedient 
obstacles is almost unlimited. They place a high premium on 
imagination and ingenuity in the use of available materials 
and other resources. This avoids the logistics burden 
associated with all other types of obstacles.

UNDERSTANDING THE MAIN POINTS

Ex. 1. Complete the chart below using the information 
from the text above.

Answer the following questions:
Ex. 2 Decide whether the following statements are 

true or false.

Ex. 3. Complete the sentences with one of the words 
or word combinations below

Existing obstacles / Reinforcing obstacles/ 
Constructed obstacles

1. … are placed on the battlefield through military effort 
and are designed to strengthen the existing terrain to slow, 
stop, or channel the enemy

Reinforcing obstacles/ Existing obstacles / 
Constructed obstacles

2. … are obstacles that are present on the battlefield as 
inherent aspects of the terrain.

Constructed obstacles / Expedient obstacles / 
Reinforcing obstacles

3. … are those emplaced by soldiers and their equipment.

Demolition obstacles/ Expedient obstacles / Existing 
obstacles

4. Typical uses for … are destroying bridges and tunnels, 
demolishing buildings, and destroying dams to cause 
flooding.

Reinforcing obstacles / Demolition obstacles/ 
Expedient obstacles 

5. In the world of obstacles, … are anything you can find 
to utilize as an obstacle.

На этапе предварительного ознакомления так на-
зываемые pre-reading task рекомендуется skimming 
или ориентировочное чтение. Как, к примеру зада-
ние на поиск предложений, содержащих ключевую 
информацию, в каждом параграфе или дать опре-
деление, исходя из общего содержания текста. На 
этом же этапе организуется просмотровое чтение, 
например просмотрите текст и определите основную 
мысль текста. 

Следующий этап подразумевает более детальную 
работу с текстом и выполнение упражнений на поиск 
определенной информации, что подразумевает под со-
бой применение scanning т.е. просмотрового чтения.

Например, к тексту «Инженерные заграждения» 

Ex. 1. Complete the chart below using the information from the text above.

Answer the following questions:
Ex. 2 Decide whether the following statements are true or false.

1. Preliminary demolition obstacles are very important to the tactical commander's plan and do not require a formal written demolition order. T/F

2. Constructed obstacles are those reinforcing obstacles built by soldiers and machinery, usually without using explosives. T/F

3. Dragon's teeth, hedgehogs, and tetrahedrons are the examples of demolition obstacles. T/F

4. Scatterable mines do self-destruct after a set time. T/F

5. Nuclear obstacles are difficult to predict and control because they depend on winds for placement.  T/F
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предлагается ряд упражнений: 
• упражнение 1 на заполнение пропусков инфор-

мацией из текста; 
• упражнение 2 на выбор утверждений по типу вер-

но/неверно (True/False);
• упражнение 3 относится к заданиям закрытого 

типа, при котором требуется сделать выбор из го-
товых вариантов ответа.
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Аннотация: Глобальное вовлечение обучения английскому языку в процесс 
цифровизации привело к созданию и освоению Интернет - ресурсов. В связи 
с этим автором были изучены и проанализированы работы последних лет в 
области методики обучения иностранным языкам и предложена авторская 
методика. В статье описывается методика обучения младших школьников 
английскому языку, которую можно отнести к цифровым методам обучения. 
При работе с обучающимися использовался видеохостинг YouTube, канал 
«Учим английский язык дома». При использовании данной методики по-
вышается мотивация обучающихся. А также в статье рассмотрены такие со-
временные виртуальные учебные ресурсы как: хотлист (hotlist), трежахант 
(treasurehunt), мультимедиа скрэпбук (multimediascrapbook), сабджектсэп-
мла (subjectsampler), вебквест (webquest), описаны вики-технология и блог-
технология в обучении иностранному языку.

Ключевые слова: интерет-технологии, цифровизация современного обра-
зования, обучение английскому языку, младшие школьники, видеохостинг 
YouTube.

THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES 
IN TEACHING ENGLISH TO PRIMARY 
SCHOOLCHILDREN

O. Nosova

Summary: The global involvement of English language teaching in the 
process of digitalization has led to the creation and development of 
Internet resources. In this regard, the author studied and analyzed the 
works of recent years in the field of teaching foreign languages and 
proposed the author’s methodology. The article describes a methodology 
for teaching English to younger students, which can be attributed to 
digital teaching methods. When working with students, YouTube video 
hosting was used, the channel «Learn English at Home». When using this 
technique, the motivation of students increases. And also in the article such 
modern virtual educational resources as: hotlist (hotlist), treasurehunt 
(treasurehunt), multimedia scrapbook (multimediascrapbook), subject 
sampler (subjectsampler), webquest (webquest) are considered, wiki 
technology and blog technology in teaching a foreign language are 
described.

Keywords: internet technologies, digitalization of modern education, 
teaching English, primary schoolchildren.

Цель современной общеобразовательной школы 
состоит в обеспечении умственному, нравствен-
ному, эмоциональному и физическому развитию 

личности, всемерного раскрытия ее творческих возмож-
ностей, обеспечения разнообразных условий для ста-
новления индивидуальности ребенка с учетом его воз-
растных особенностей [8,9,14] . 

В условиях глобализации и цифровизации совре-
менного общества все больше набирает обороты и 
становится популярной тенденция слияния обра-
зовательных и информационных технологий и фор-
мирование на этой основе новых интегрированных 
технологий обучения, основанных, в частности, на 
Интернет-технологиях такие педагогические техноло-
гии, как мультимедийные технологии. Под термином 
«Интернет-технологии» следует понимать совокуп-
ность коммуникационных, информационных и иных 
технологий и сервисов, деятельности которых осу-
ществляется в Интернете или с помощью него. Самым 
развитым сервисом на сегодняшний день является 
Интернет-сеть, поскольку с помощью нее с каждым 
днем все больше информации в электронном виде ста-
новится доступной каждому человеку [2,4,5,6,15,28].

Изучив и проанализировав работы последних лет в 
области методики обучения иностранным языкам, мы 
пришли к выводу, что в центре внимания исследовате-
лей были следующие вопросы:

 — теоретические основы использования информа-
ционных и коммуникационных технологий в об-
разовании (Роберт И.В., Андреев А.А., Апатова Н.В., 
Полат Е.С., Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов 
А.А., Кравцова А.Ю.);

 — организация дистанционного обучения (Полат 
Е.С., Петров Е.А., Татаринова М.А.);

 — теоретические основы и методика организации 
самостоятельной работы обучающихся (Коря-
ковцева Н.Ф.);

 — теоретические основы (Полат Е.С., Титова С.В., Раиц-
кая Л.К., 2007; Сысоев П.В., Сысоев П.В., Евстигнеев 
М.Н.) и методики обучения иностранному языку на 
основе информационных и коммуникационных тех-
нологий в вузе: электронно-почтовой группы (Сушко-
ва Н.А.), веб-форума (Черкасов А.К.), блог-технологии 
(Филатова А.В., Павельева Т.Ю., Сысоев П.В.), вики-
технологии (Маркова Ю.Ю., Забродина И.К., Евстиг-
неева И.А.), подкастов (Соломатина А.Г., 2011), муль-
тимедийных технологий (Кохендерфер Ю.Б.);

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.26
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Таким образом, цель данного исследования заклю-
чается в разработке, теоретическом обосновании и экс-
периментальной проверке цифрового метода обучения 
младших школьников английскому языку при помощи 
видеохостингаYouTube.

Глобальное вовлечение обучения английскому языку 
в процесс цифровизации привело к созданию и освое-
нию Интернет - ресурсов, позволяющих предоставлять 
учащимся как традиционный текстовый и иллюстрацион-
ный материал, так и на базе мультимедийных платформ 
возможность отслеживать уровень сформированности 
компетенций в области иностранных языков. Возможно-
сти сети интернет предоставляют педагогу пользоваться 
не только имеющимися ресурсами и конструкторами 
сети, но и создавать собственные, учитывая возрастных 
особенности учащихся, специфику предметной направ-
ленности и техническое оснащение образовательной 
среды. Значительное количество каждый день обновля-
ющихся учебных Интернет- ресурсов позволяет учащим-
ся находиться в виртуальной среде с пользой для них: 
читать, видеть и слышать образцы учебного материала, 
способствующие порождению самостоятельных устных 
и письменных высказываний. Применение их в рамках 
урока английского языка и выполнения домашней ра-
боты способствует повышению мотивации получения 
знаний, вовлечения в творческий процесс и желания са-
мостоятельности осваивать и закреплять новые знания, 
умения и навыки. 

Учебными Интернет-ресурсами являются «тек-
стовые, аудио- и визуальные материалы по различ-
ной тематике, направленные на формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции и развитие 
коммуникативно-когнитивных умений обучающихся 
осуществлять поиск, отбор, классификацию, анализ 
и обобщение информации». На сегодняшний день в 
англоязычной литературе выделяют следующий со-
временные виртуальные учебные ресурсы: хотлист 
(hotlist), трежа хант (treasure hunt), мультимедиа скрэп-
бук (multimedia scrapbook), сабджект сэпмла (subject 
sampler) и вебквест (webquest). Рассмотрим методиче-
ское содержание и учебные функции, каждого из пере-
численных ресурсов [23, 24, 26].

Хотлист, от английского «hotlist» - «список по теме», 
представлен как список интернет-сайтов по теме заня-
тия. Стоит его просто создать, чтобы в процессе обуче-
ния каждый учащийся мог в любое время воспользо-
ваться необходимой информацией. Необходимо только 
ввести ключевое слово в поисковую строку сети Интер-
нет, как получите доступ к нужному хотлисту. Преимуще-
ство такого ресурса заключается в том, что он позволяет 
развить умения:

 — выделять ключевые идеи и слова;
 — осуществлять поиск информации;

 — производить анализ и синтез полученной инфор-
мации; 

 — фиксировать необходимую информацию и вос-
производить содержание прочитанного. 

Наряду с вышеупомянутым ресурсом, существу-ет 
мультимедиа скрэпбук, от английского «multimedia-
scrapbook», или «мультимедийные черновик», который в 
отличие от предыдущего предоставляет доступ к аудио- 
и видеоматериалам. Все материалы могут быть легко ска-
чаны учащимися и использованы при фиксации необхо-
димой информации по изучаемой теме.

Трежахант, от английского «treasurehunt» предлагает 
«охоту за сокровищами» и во многом напоминает пре-
дыдущие ресурсы. Однако имеет значимое отличие: 
каждая из ссылок на сайте включает вопросы по содер-
жанию информации. С помощью этих вопросов, учитель 
может направлять учащихся на поисково- познаватель-
ную деятельность, способствующую совершенствова-
нию навыка выделения значимой информации и фактов 
в соответствии с поставленным вопросом или задачей, и 
построения выводов.

 По степени сложности следующую ступень пред-
ставляет ресурс «сабджектсэмпла», от английского 
«subjectsampler». Цель его заключается в том, что уча-
щиеся должны не только ознакомиться с материалом, но 
и ответить на поставленные вопросы, предполагающие 
формулировку и высказывания собственного мнения 
на острые социальную проблемы и дискусиионые темы, 
тем самым формируя и развивая навык оценивания при-
чинно-следственных связей событий или ситуации.

Самую сложную и многоэтапную работу с виртуаль-
ной информацией предполагает «вебквест», от англий-
ского «webquest» - «интернет- проект». Вебквест- это 
сценарий организации проектной деятельности обуча-
ющихся по любой теме с использованием ресурсов сети 
Интернет. [23, 24] Погружаясь в изучение и обсуждение 
информации, учащиеся анализируют, делают выводы, 
прогнозируют дальнейший ход действий и находят кол-
лективное решение на поставленные задачи.

Можно заметить, что каждый из указанных ресурсов 
является продолжением и дополнением предшествую-
щего, постепенно усложняясь и позволяя решать более 
сложные учебные задачи. Таким образом, в совокупно-
сти они позволяют:

 — найти и изучить текстовый, графический, фото-, 
аудио- и видеоматериал на заданную тему, обо-
значив только ключевое слово в строке;

 — организовать учебную деятельность в разных 
формах образовательного процесса;

 — организовать внеурочную и внеклассную проект-
ную деятельность учащихся;
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 — создать благоприятные условия развития ино-
язычной коммуникативной речевой компетенции 
у учащихся. 

Особую заинтересованность обучающийся прояв-
ляет в использовании социальных сетей и электронной 
почты для восполнения потребности формального и 
делового общения со сверстниками. Возможно ли, ори-
ентируясь на возросший интерес к коммуникации в вир-
туальном пространстве, выстроить обучение англий-
скому языку с помощью Интернет-технологий? Ответить 
на этот вопрос нам помогут набирающие популярность 
блог- и вики- технологии.

Применение блог-технологии предполагает созда-
ние и ведение личной страницы, блога пользователем 
сети Интернет в виде дневника или журнала. Моделируя 
блог, обучающийся может размещать на его просторах 
текстовые и аудио- и видеоматериалы, в то же время как 
любой другой пользователь может ознакомиться с со-
держанием и отреагировать, разместив комментарий. 
Данные дидактические свойства блог-технологий позво-
ляют совершенствовать такие виды речевой иноязыч-
ной речи, как письмо и чтение. Благодаря возможностям 
предлагаемым этим видом Интернет-технологий обуча-
ющиеся научатся использовать необходимы языковые 
средства для: 

 — представления личной информации о себе и о 
культуре родной страны;

 — аргументации собственной точки зрения;
 — написания письма личного характера, различного 
типа эссе и рецензий.

Приоритетным преимуществом данных технологий 
является мотивация учащихся использовать английский 
язык как способ общения во внеклассное время и как 
средства самообразования.

Вики-технологии являются видом сервисов, которые 
позволяют одному человеку и группе людей, находясь на 
расстоянии, участвовать в разработке проекта, и внося 
коррективы и дополнения. В результате многократного 
редактирования неограниченного круга пользователей 
создается достаточной корректный и относительно пол-
ный продукт англоязычной речевой деятельности - ма-
териал, отражающий разные точки зрения по данному 
вопросу. Эффективность использования дидактических 
свойств вики-технологий в развитии навыка письмен-
ной англоязычной речи подтверждается в лингвисти-
ческих научных работах. Так, в своем диссертационном 
исследовании Маркова Ю.Ю. перечислила умения, кото-
рые сформировались в ходе эксперимента посредством 
использования вики-технологий. Среди которых:

 — умение написания деловых писем;
 — умение написание докладов и сообщений;
 — умение написания рецензий и обзоров;

 — умения написания эссе;
 — умение написания коротких статей на профессио-
нальные и социальные темы [16, 12].

Изучив возможности и эффективность применения 
Интернет-ресурсов и технологий на уроках английского 
языка, мы теоретически обосновали и эксперименталь-
но проверили цифрой метод обучения младших школь-
ников английскому языку при помощи сервера подка-
стов YouTube.

При рассмотрении сущности предлагаемой нами 
методики мы хотели бы отметить следующее. В услови-
ях современного общеобразовательного учреждения 
учитель иностранного языка в своей деятельности нахо-
дится в жестких рамках, устанавливаемых муниципаль-
ными органами образования, администрацией школы, 
методическим советом, методическим объединением 
и т.д. Учебно-методический комплекс, с которым рабо-
тает педагог, согласовывается и утверждается админи-
страцией общеобразовательного учреждения. В выбо-
ре УМК педагог снова поставлен в жесткие рамки, что 
связано с библиотечным фондом конкретной школы, со 
сроком, который данный учебник используется в данной 
школе. Уточним также, что рекомендации по закупке тех 
или иных учебников общеобразовательному учрежде-
нию дает муниципальный отдел образования, который, 
в свою очередь, руководствуется в своей деятельности 
принципами преемственности в организации образова-
ния в данном конкретном населенном пункте. 

Поэтому мы хотели бы особо подчеркнуть, что в обще-
образовательном учреждении, в нашем случае ‒ школе, 
учитель иностранного языка строго ограничен в выборе 
учебника, с которым он будет работать, и программой, 
которую ему необходимо реализовать. Мы реализовы-
вали наш метод в рамках программы, которая утвержде-
на в школе, и на основе учебника, который предлагается 
в данном общеобразовательном учреждении.

Во время дистанционного обучения в четвертой 
четверти 2020-2021 гг. нами был создан канал «Учим 
английский язык дома» на видеохостинге YouTube. 
Канал был предназначен для обучающихся 3-х клас-
сов МБОУ «Школа №100». Уроки длились от 10 до 15 
минут. Всего было выложено в сеть 11 уроков (Рис. 2). 
Уроки проводились по УМК М.З. Биболетовой, англий-
ский язык, 3 класс. Все темы уроков на канале соответ-
ствовали календарно-тематическому планированию. 
Онлайн уроки велись всю четверть. На рисунке по-
казано, что канал довольно быстро стал востребован-
ным. С 30 марта 2020 по 30 мая 2020 было 8838 про-
смотров, при условии, что количество подписчиков 
было равно 195 (Рис. 1).

Проанализировав статистику по каналу, можно де-
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лать вывод о том, что каждый обучающийся смотрел 
каждый урок несколько раз, что способствовало лучше-
му пониманию и усвоению материала. По итогам обуче-
ния была проведена контрольная работа на платформе 
OnlineTestPad. Результаты проверки показали, что про-
цент качества обученности увеличился в сравнении с 
предыдущими четвертями на 15%. Это означает, что сум-
марное количество отметок «отлично» и «хорошо» воз-
росло на 15%.

Таким образом, поколению Z необходимо давать ин-
формацию в привычной для него цифровой форме. При 
этом необходимо соблюдать рекомендации при работе 
с гаджетами для каждого возраста обучающихся. Такие 
уроки нового цифрового формата будут им понятны и 
интересны, а также применение Интернет-технологий 
способствует развитию базовых речевых навыков и про-
фессионально значимых компетенций обучающихся, 
основанных на разных видах речевой деятельности (го-

ворении, аудировании, чтении и письме), способствует 
обогащению как активного, так и пассивного англоязыч-
ного словарного запаса обучающихся, расширение лекси-
кой современного языка, формирует устойчивую мотива-
цию и заинтересованность в изучении английскому языку, 
обеспечивает возможность общения на изучаемом языке 
и предоставляют доступ к большому числу учебных ресур-
сов разных типов формата: текстовом, аудио- и видео-фор-
матах, а также знакомит с культуроведческими знаниями: 
этикетом общения, особенностями культуры и традиция-
ми народа страны изучаемого языка.

В настоящее время в России реализуется ряд инициа-
тив, направленных на создание необходимых условий для 
развития цифровой экономики, что повышает конкуренто-
способность страны, качество жизни граждан, обеспечи-
вает экономический рост и национальный суверенитет. В 
первую очередь это Стратегия развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы 

Рис. 1. Аналитика по каналу за выбранный промежуток времени.

Рис. 2. Видео уроки на канале.
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и программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». Задачи по цифровой трансформации в России на 
ближайшее десятилетие обозначены главой государства 
в декабре 2020 года. Суть цифровой трансформации об-
разования – достижение каждым обучаемым необходи-
мых образовательных результатов за счет персонализа-
ции образовательного процесса на основе использования 
растущего потенциала цифровых технологий, включая 
применение методов искусственного интеллекта, средств 
дополненной и виртуальной реальности; развитие в об-
разовательных организациях цифровой образовательной 
среды; обеспечение общедоступного широкополосного 
доступа к интернету, работы с большими данными. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что использование информацион-
ных технологий в учебном процессе позволяет:

 — модернизировать и оптимизировать процесс об-
учения, увеличить темп урока, лучше иллюстри-
ровать урок;

 — улучшить качество подготовки учителя к уроку, 
сократить время на подготовку к уроку;

 — повысить качество обученности;
 — индивидуализировать процесс обучения;
 — повышать мотивацию обучающихся;
 — использовать возможности мульти-медиа тех-
нологий.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методологические 
аспекты подготовки студентов и практиков в условиях непрерывности педа-
гогического образования в системе дошкольного образования. Рассматрива-
ются несколько аспектов проблемы подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки работников дошкольного образования: его непрерывность, 
преемственность и компетентность.

Ключевые слова: профессиональное образование, непрерывность профес-
сионально-педагогического образования, система подготовки, преемствен-
ность образовательных ступеней, профессиональные компетенции педагога 
дошкольного образования.

TRAINING SYSTEM 
OF PROFESSIONALLY COMPETENT 
SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATION

E. Omuralieva
L. Usenko

E. Tentieva

Summary: The article deals with the theoretical and methodological 
aspects of the training of students and practitioners in the context of the 
continuity of pedagogical education in the system of preschool education. 
Several aspects of the problem of training, advanced training and 
retraining of preschool education workers are considered: its continuity, 
succession and competence.

Keywords: vocational education, continuity of professional and 
pedagogical education, training system, continuity of educational levels, 
professional competencies of a preschool teacher.

Педагогическое образование – система подготовки 
специалистов общего (дошкольного, начального, 
базового, среднего, высшего, послевузовского, по-

вышение квалификации и переподготовка педагогиче-
ских кадров).

Предпосылки возникновения высшего педагогиче-
ского образования сложились в конце 19-начале 20вв. 
Большое влияние на формирование его методологи-
ческой системы оказали исследования К.Д. Ушинского,  
П.В. Каптерева, В.П. Вахтерева и др.

От уровня образованности и мобильности педагога во 
многом зависит будущее не только самого образования, 
но и в целом общества. Поэтому формирование и разви-
тие педагогических компетенций у студентов и практиков 
является не только узкопрофессиональной задачей про-
фильных вузов, колледжей, системы повышения квали-
фикации, но и задачей социального характера. При этом 
речь идет не только о различных его уровнях (бакалаври-
ат, магистратура, повышение квалификации, аспирантура 
и т.д.), но и о разных образовательных ступенях.

Сегодня все более актуальной становится задача из-
менения образовательной практики профессиональной 
школы, которая должна быть адекватной современным 
задачам и специфике будущей профессии студентов, 
реализовываться через многообразие форм, методов, 
технологий обучения, ориентированных на проектиро-
вание студентами собственного индивидуального обра-
зовательного маршрута и, впоследствии, своего индиви-
дуального стиля профессиональной деятельности. Для 
этого требуется иная организации учебного процесса: 
создание условий выбора предметов и курсов, модуль-
ная организация обучения, вариативные образователь-
ные и учебные программы, разнообразие видов и форм 
самостоятельной работы.

Позиция преподавателя также должна быть другой. 
От него все больше требуется выполнения разнообраз-
ных функций: транслятора информации, академического 
консультанта, online консультанта, разработчика учеб-
ных материалов, как печатных, так и электронных, и т.п.

Рассмотрим в этом контексте два аспекта проблемы 
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подготовки педагогов дошкольного образования: его 
непрерывность и преемственность. Думается, это весь-
ма значимые факторы, которые могут обеспечить дости-
жение образовательного результата.

Проблему непрерывности профессионального обра-
зования рассматривают с нескольких позиций: по отно-
шению к личности, что означает постоянное совершен-
ствование человека; по отношению к образовательным 
процессам (образовательным программам, уровням об-
разования); по отношению к образовательным учрежде-
ниям, когда непрерывность связана с особой сетью об-
разовательных учреждений, способных удовлетворить 
множество образовательных потребностей [1].

В ряду исследователей проблемы непрерывности об-
разования стоят имена А.А. Вербицкого, Б.С. Гершунско-
го, О.В. Купцова, Г.А. Ягодина, Л.П. Кибардиной и других. 
При этом единство взглядов ученых на процесс непре-
рывного образования, в том числе и профессионально-
го, определяется тем, что итогом этого процесса стано-
вится личность человека, профессионала.

В частности, Г.А. Ягодин главным системообразующим 
фактором непрерывного образования считает личность 
как цель и конечный результат процесса постоянного и 
неуклонного восхождения к новым высотам познания и 
преобразования мира [7].

А.А. Вербицкий, рассматривая проблему непрерыв-
ного образования, обращает внимание на понимание 
принципа непрерывности и выступает против трактов-
ки непрерывного образования как обучения с заранее 
установленной периодичностью, т.е. механического 
решения проблемы. Содержательное решение этой 
проблемы автор предлагает, введя понятие «квалифи-
кация», которое характеризует не сумму полученных 
документов об образовании, а уровень компетентности 
специалиста, его способность решать определенные 
классы профессиональных и социальных задач. А.А. Вер-
бицкий считает, что своего рода заполнителем резервов 
непрерывности (т.е. прерывности) выступает самообра-
зование, которое, предполагает сохранение и развитие 
познавательного отношения человека к миру, его уме-
ние учиться [2].

Л.П. Кибардина, под процессом обучения в системе 
повышения квалификации педагогов нужно понимать 
взаимодействие преподавателей и слушателей, на-
правленное на доучивание и переучивание последних, 
изменение их профессиональных установок, способов 
педагогического мышления и повышение уровня про-
фессиональной компетентности обучающихся [4].

Анализ теоретических исследований показывает, что 
на сегодняшний день в психолого-педагогической лите-

ратуре наиболее широко представлен подход к обра-
зованию, непрерывному в пространстве и времени. Со-
гласно этому подходу, непрерывное профессиональное 
образование – это системно организованный процесс 
образования людей на протяжении всей их жизни, да-
ющий возможность каждому человеку получать, обнов-
лять и расширять знания, необходимые для успешного 
исполнения различных социально-экономических ро-
лей в системе социальных контрактов, выбрав для это-
го ту образовательную траекторию, которая наиболее 
полно соответствует и отражает потребности личности 
и образовательные потребности общества [3].

Система непрерывного профессионального образо-
вания призвана обеспечить как вертикальную, так и го-
ризонтальную образовательную мобильность человека 
в течение всей его жизни. Первый компонент системы 
включает в себя среднее профессиональное образова-
ние (колледж), бакалавриат (незаконченное высшее), 
высшее профессиональное и послевузовское образо-
вание (магистратура). Второй компонент в кыргызском 
законодательстве об образовании называется системой 
(подсистемой) дополнительного профессионального 
образования и предполагает обновление, расширение и 
приобретение новых знаний и умений человека в рам-
ках существующего образовательного ценза. В научной 
литературе этот компонент, кроме всего прочего, назы-
вается подсистемой непрерывного профессионального 
и должен базироваться на принципах многоуровневой, 
многоступенчатости, вариативности и гибкости, много-
функциональности [8].

Исследования также показывают, что непрерывное 
профессиональное образование обладает основными 
свойствами системы, такими как универсальность, пре-
емственность, интерактивностью и др.

Таким образом, проблема непрерывного профес-
сионального образования – приоритетная проблема, 
вызванная к жизни современным этапом научно-техни-
ческого развития и теми политическими, социально-эко-
номическими и культурологическими изменениями, ко-
торые происходят в обществе, она носит комплексный 
междисциплинарный характер. Суть профессионально-
го образования - в развитии целостной профессиональ-
ной личности. Многие ее свойства, из которых главными 
в контексте деятельности педагога дошкольного обра-
зования мы считаем коммуникативность, рефлектив-
ность, эмпатию, креативность, организаторские черты, 
просоциальную мотивацию, не являясь вначале профес-
сиональными, при определенных условиях начинают 
выступать в качестве таковых: профессиональная ком-
муникативность, профессиональная рефлексия, профес-
сиональная креативность, профессиональная эмпатия, 
профессиональная мотивация, профессиональные орга-
низаторские черты.
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Такие компетенции являются результатом интеграции 
всех уровней и ступеней профессионального развития, 
базируясь на личностных особенностях человека и ха-
рактеризуя его профессиональную индивидуальность.

Обратимся к другой стороне проблемы подготовки 
педагога, в частности, педагога дошкольного образо-
вания – преемственности ступеней и уровней профес-
сиональной подготовки. Совершенно очевидно, что 
непрерывность может дать позитивный, продуктивный 
результат (сформированность профессиональных ком-
петенций у студентов и практиков, развитие профессио-
нально важных черт личности) только в случае взаимос-
вязи и взаимодополняемости этих ступеней и уровней.

Что такое преемственность?

 В словарях дается следующая трактовка: «Преем-
ственность: 1) осуществление в порядке преемства по-
следовательности от одного к другому; 2) преемство 
– передача, переход чего-нибудь от предшественника к 
преемнику (продолжателю)» [4, с. 580].

«Преемственность: 1) установление необходимой 
связи и правильного соотношения между частями учеб-
ного предмета на разных ступенях обучения; 2) требова-
ния, предъявляемые к учебным планам, …соответствие 
возрастным особенностям; 3) связь между отдельными 
ступенями образования; 4) связь дидактических мето-
дов, форм, приемов, средств, благодаря чему осущест-
вление преемственности придает образовательному 
процессу перспективный характер» [там же].

Проблемой преемственности в образовании зани-
мались известные ученые - С.И. Архангельский, С.М. Год-
ник, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, А.Г. Мороз и другие.

Что касается целей образования, в том числе и про-
фессионального, то мы уже пришли к выводу о необходи-
мости в качестве ведущего компонента целеполагания 
считать формирование личности человека, профессио-
нала, обладающего системой интегративных, значимых 
для профессионально-педагогической деятельности и 
личностных качеств.

Но преемственность предполагает и содержатель-
ное преемство подготовки педагога, которое отражено 
в стандартах среднего профессионального звена (там 
преобладает практик ориентированность и индивиду-
ализация); высшего профессионального образования 
педагога (углубленное изучение теории проблем и ин-
дивидуальные маршруты образования, направленные 
на развитие индивидуального стиля профессиональной 
деятельности – особенно это касается магистерских 
программ подготовки); содержание повышения квали-
фикации педагогов и дополнительное профессиональ-

ное образование, предполагающее широкий выбор 
направлений и совершенствования педагогической де-
ятельности.

В то же время в контексте преемственности особо 
значимым становится преемственность методик и тех-
нологий обучения студентов на разных образователь-
ных этапах с общей задачей формирования профессио-
нальных компетенций у будущего педагога дошкольного 
образования [3].

Значительная часть современных технологий обуче-
ния студентов ориентирована на овладение будущим пе-
дагогом профессиональными знаниями. К таковым мож-
но отнести, например, технологии полного усвоения, 
технологии модульного обучения, технологии личност-
но-ориентированного обучения, технологии проблем-
ного обучения (например, интеллектуальный диспут), 
направленные на выявление и усвоение студентами 
внутри - и меж предметных связей, более углубленное 
познание наиболее важных элементов курсов, их анали-
за, систематизации, структурирования. Эти технологии 
обозначены в дидактике профессиональной школы как 
наиболее распространенные, прежде всего на началь-
ных ступенях образования: как на теоретическом, так и 
на прикладном материале (например, среднее профес-
сиональное звено колледжа, бакалавриат вуза).

Некоторые из известных технологий, являясь более 
сложными, могут быть использованы на старших курсах 
бакалавриата в вузе, в магистратуре, послевузовском 
обучении. Одна из таких технологий – технология крити-
ческого обучения (авторы Дж. Стил, К. Мередит, Д. Огл, Ч. 
Темпл.), которая направлена не только на формирование 
критической позиции обучающегося, но и развитие спо-
собности сформировать свое мнение в процессе поиска 
соответствующей информации, изменять свои взгляды 
при обнаружении новой достоверной информации, ин-
терпретации, анализа, объяснения, самоконтроля.

Кибардина Л.П., считает, что одной из ведущих техно-
логий на уровне вузовского и послевузовского образо-
вания может рассматриваться технология рефлексивно-
го обучения, основанная на обдумывании собственного 
опыта и опыта коллег через использование разных ме-
тодов: теоретического информирования, разбора ситуа-
ций, деловых игр, исследовательской практики [5].

В процессе профессиональной подготовки педагога 
дошкольного профиля на последних курсах вузовского, 
а также послевузовского обучения чрезвычайно рас-
пространенной сегодня является технология проектов.

В основе метода проектов лежит развитие познава-
тельных навыков студентов, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
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информационном пространстве, развитие критического 
мышления.

Эффективны с позиций развития педагогических 
интегративных умений также являются интерактивные 
методы обучения (деловые игры, игры для принятия ре-
шений, компьютерная имитация на базе деловой игры и 
др.) В системе послевузовского обучения, кроме описан-
ных технологий, активно используются мастер-классы, 
технология коллективного способа обучения (автор Л.П. 
Кибардина).

Таким образом, система непрерывности профес-
сиональной подготовки подразумевает не только на-
личие образовательных уровней и ступеней, которые 
позволяют будущему педагогу дошкольного образова-
ния овладеть системой педагогических знаний и уме-
ний, но и преемственность содержания и методов об-
учения, которая обеспечивает вхождение студентов в 
социокультурное и профессиональное пространство 
педагогической деятельности, формирует и развивает 
интеллектуальные, творческие и социально - коммуни-
кативные компетенции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аношкина В.Л. Образование. Инновация. Будущее. (Методологические и социокультурные проблемы) [Текст] / В.Л. Аношкина, С.В. Резканов. – Ростов-

на-Дону: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2001 – 176 с.
2. Вербицкий А.А. Методологические проблемы непрерывного образования [Текст] / Непрерывное образование: методология и практика. – М., 1990.
3. Компетентностный подход в процессе непрерывного профессионального педагогического образования студентов: монография [Текст]/Под ред. Белки-

ной В.Н.- Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2011. – 139с.
4. Кибардина Л.П. Процесс обучения в системе повышения квалификации педагогов Кыргызской Республики. Изд-во «Кыргызстан», 1997 – с.27 
5. Кибардина Л.П., Абдулдаев Д.А. Интерактивное обучение в вузе. Каракол 2003 - с.47 
6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю., Шведова. – М.: ООО «А ТЕМА». –  

2006. – 994 с. ИНФАМ, 2009. -509с.
7. Ягодин, Г.А. Перестройка высшей школы и непрерывное образование [Текст] / Г.А. Ягодин // Политическое самообразование, 1986. - №7. – с.37.

© Омуралиева Эркина Карыбаевна (erkinao52@mail.ru), Усенко Лилия Валерьяновна (liliay.ripk@gmail.ru), 
Тентиева Эльмира Бейшебаевна (elmira.tentieva@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



104 Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2022 г.

ПЕДАГОГИКА

ПОТРЕБНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Скопа Виталий Александрович
доктор исторических наук, профессор,

член-корреспондент российской академии 
естествознания,

Алтайский государственный педагогический 
университет , г. Барнаул

sverhtitan@rambler.ru

Аннотация: В статье рассматривается потребность в реализации курсов 
культурологической направленности в школе. Сложившиеся отношения в 
обществе создают ряд трудностей для развития личности школьника как 
культурного человека. Из-за недостаточной сформированности базовой 
культуры молодежь не может найти адекватного удовлетворения своих по-
требностей в идеале и красоте, подменяя многие ценности. Образование, 
трактуемое как приобщение к культурному наследию, культурная самоиден-
тификация личности, детерминирует выбор адекватных способов и методов 
познания действительности исходя из личностных и общественных запро-
сов. Создание культуроориентированного социума будет способствовать со-
хранению культурных традиций, а также выступать гарантом единого и здо-
рового общества. Для логической реализации культурфилософских курсов в 
системе образования необходимо учитывать ряд важнейших и основопо-
лагающих принципов: поликультурности; последовательности и историзма; 
толерантности; целостности; субъектности. Реализация в системе школьного 
образования дисциплин культурологического характера во многом сможет 
снять проблемы, связанные с непониманием социокультурной толерантно-
сти и конфессиональной нетерпимости.

Ключевые слова: учащиеся, система образования, культурологический под-
ход, методика преподавания, толерантность.

NEEDS AND PROSPECTS 
OF CULTURAL EDUCATION: 
STATEMENT OF THE PROBLEM

V. Skopa

Summary: The article discusses the need for the implementation of 
cultural courses at school. The existing relations in society create a 
number of difficulties for the development of the student’s personality as 
a cultured person. Due to the insufficient formation of the basic culture, 
young people cannot find an adequate satisfaction of their needs in 
the ideal and beauty, replacing many values. Education, interpreted as 
familiarization with the cultural heritage, cultural self-identification of 
the individual, determines the choice of adequate ways and methods of 
cognition of reality based on personal and social needs. The creation of 
a culture-oriented society will contribute to the preservation of cultural 
traditions, as well as act as a guarantor of a unified and healthy society. 
For the logical implementation of cultural and philosophical courses in 
the education system, it is necessary to take into account a number of 
important and fundamental principles: multiculturalism; consistency 
and historicism; tolerance; integrity; subjectivity. The implementation 
of culturological disciplines in the system of school education can largely 
remove the problems associated with a misunderstanding of socio-
cultural tolerance and confessional intolerance.

Keywords: students, education system, cultural approach, teaching 
methods, tolerance.

Содержание образования как института социали-
зации индивида является одним из основных фак-
торов и средств развития личности. Современная 

российская действительность, трансформация суще-
ствующих институтов, геополитическая ситуация в мире 
заставляют взглянуть по-иному на систему образования 
как первичную основу формирования гражданина и па-
триота и, задуматься о ее логической модернизации как 
внутренней, так и внешней. К тому же, к этому подталки-
вают и социально-культурные потребности российского 
общества, трансформационные изменения социальных 
систем и институтов [3]. 

Сложившиеся отношения в обществе создают ряд 
трудностей для развития личности школьника как куль-
турного человека. Из-за недостаточной сформирован-
ности базовой культуры молодежь не может найти адек-
ватного удовлетворения своих потребностей в идеале и 
красоте, заменяя их искаженными героями, минутными 
удовольствиями [4]. В современных условиях одной из 

приоритетных задач системы образования является 
формирование культурного человека, самобытного, об-
разованного, гуманного и независимого, интеллигентно-
го и социально зрелого.

Образовательная система России – основа гумани-
зации общественно-экономических, политических и со-
циокультурных процессов и отношений, создание новых 
смысложизненных воззрений, определяющих развитие 
личности [1]. Образование, трактуемое как приобщение 
к культурному наследию, культурная самоидентифика-
ция личности, детерминирует выбор адекватных спо-
собов и методов познания действительности исходя из 
личностных и общественных запросов. Эти идеи основы-
ваются на традиции отечественной педагогики. Так, С.И. 
Гессен, обосновывая связь, существующую между про-
блемами культуры и образования, сформулировал цели 
образования как приобщение к культурным ценностям. 
В конце ХХ столетия сходную позицию выразила в сво-
их работах А.П. Валицкая, сформулировав в концепции 
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«культуротворческой школы» тезис о переходе от идеи 
«образованного человека» к идее «человека культуры» 
[10]. Проведенные исследования и сопоставительные 
анализы ценностных ориентаций старшеклассников 
позволяют выявить их смещение на наиболее «низкие» 
формы западной культуры и утрату интереса к высоким 
гуманистическим образцам отечественного искусства и 
культуры [2]. В этой ситуации культурооринетированное 
образование должно рассматриваться как важнейший 
аспект государственной национальной политики, один 
из ведущих факторов формирования гуманистического 
мировоззрения.

Для формирования идеологической константы, раз-
вития патриотических начал система школьного обра-
зования нуждается в дисциплинах культурологического 
характера, куда стоит отнести мировую художественную 
культуру, основы православной культуры, основы духов-
но-нравственной культуры народов России, этику, куль-
турологию. Все эти дисциплины во многом заставляют 
переосмыслить теоретико-методологические основы 
культурологического образования, а вместе с тем и ее 
структуру, и входящие в нее компоненты [5].

Базовой основой в развитии культурологии как об-
разовательной области выступают категории о культуре 
как системе знаний, которые в свою очередь являются 
осевым стержнем в формировании современной лично-
сти и связывают поколения между собой [7]. К тому же 
дисциплины данного цикла способствуют формирова-
нию целостного взгляда на процесс развития общечело-
веческой культуры, как базовой категории человеческо-
го бытия [7]. 

Создание культуроориентированного социума бу-
дет способствовать сохранению культурных традиций, 
а также выступать гарантом единого и здорового обще-
ства. Постепенный процесс вхождения и приобщения к 
культуре подрастающего поколения будет обеспечивать 
системное формирование ценностей и в то же время 
способствовать гармонизации самого общества [8].

На сегодняшний день в педагогике под культуроло-
гическим образованием принято понимать культурное 
развитие личности, приобретение учащимися опыта ос-
воения ценностей культуры с целью развития культуро-
логического миропонимания. 

Актуальность заявленной проблемы очевидна как с 
теоретической точки зрения, так и практикоориентиро-
ванной. Во многом это объясняется дискуссионностью 
подходов и отсутствием единого понимания в реализа-
ции культурологического образования. Так, проблемам 
духовной жизни человека уделяли внимание А.И. Ар-
нольдов, В.А. Ельчанинов, Ю.М. Лотман. Культуросоо-
бразность образования рассматривается в работах С.И. 

Гессена, М.С. Кагана. Отдельные аспекты поликультурно-
сти представлены в исследованиях В.А. Ершова.

Основываясь на комплекс научных исследований и 
подходов, можно констатировать, что культурологиче-
ское образование как система знаний включает в себя:

 — комплексное понимание истории культуры и ее 
фактологическую основу;

 — развитие понятийного аппарата в предметной об-
ласти и расширение терминологического ряда;

 — навыки научного анализа и интерпретаций явле-
ний культуры как в отдельности, так и в контексте 
рассматриваемого исторического периода;

 — опыт, который направлен на культурное самораз-
витие; 

 — ценностное отношение к миру культуры.

Важность культурологического образования под-
черкивается и тем, что оно выполняет мировоззренче-
ские функции, позволяет систематизировать и обоб-
щать знаниевый компонент у учащихся о мире и о себе, 
сформировать комплексную картину действительности 
[6]. Реализация дисциплин культурологического цикла 
в системе школьного образования имеет свою основу. 
Именно культурологическое образование призвано 
обеспечивать интеграцию общекультурной составляю-
щей содержания гуманитарного образования. 

Во-первых, система культурологического образова-
ния логически обеспечивается и подчеркивается дей-
ствующей нормативно-правовой базой, что подчеркива-
ет статья 14 Федерального закона «Об образовании», где 
упор делается на «интеграцию личности в национальную 
и мировую культуру». Данное положение позволяет от-
метить то, что культурная компетентность обучающихся 
во многом является основой для развития самосознания 
[6]. Учащиеся в контексте культурологического образо-
вания системно погружены в процесс познания нацио-
нальной и мировой культуры, что во многом способству-
ет развитию принципа толерантности.

Во-вторых, дисциплины культурологического харак-
тера в системе школьного курса имеют историческое 
обоснование. Культура – это неотъемлемая часть со-
циума, структура которого изучается в историческом 
контексте посредством таких предметов как «история» и 
«обществознание». Предметы культурологического цик-
ла способствуют интегрированию учебных дисциплин 
гуманитарной направленности и большему развитию 
межпредметных связей [9].

В-третьих, психологический аспект имеет место быть 
в реализации культурологических дисциплин. В этом 
случае ключевым звеном является «ориентация лич-
ности в сторону развития самосознания» [5]. Исходя из 
этого, ценностные ориентации усиливают социокультур-
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ные и философские стороны ученика, что позволит ему 
более легко адаптироваться в социуме, адекватно оце-
нивать происходящие изменения и трансформации, при 
этом сохраняя свою жизненную позицию и сильное «Я». 

В-четвертых, важность и значимость культурологи-
ческих дисциплин имеет и социально-педагогическое 
обоснование. Во многом это связано с проявлением 
асоциального поведения у подрастающего поколения, 
что находит выражение в этическом, культурном, нрав-
ственном, поведенческом аспектах. Это указывает на 
необходимость усовершенствования системы мораль-
но-этического и нравственного воспитания детей и под-
ростков посредством культурфилософского образова-
ния [3]. Современный цикл гуманитарных дисциплин не 
позволяет это сделать. Введение в учебную программу 
таких курсов как «Мировая художественная культура», 
«Культурология»» будут способствовать культурфило-
софскому образованию, а вместе с тем расширять знани-
ево-мировоззренческие горизонты учащихся.

Для адекватной и логической реализации культурфи-
лософских курсов необходимо учитывать и ряд важней-
ших и основополагающих принципов: 

Принцип поликультурности. В этой связи необходи-
мо преподавание различных культур, путем выявления 
особенностей и специфики каждой, при этом подчерки-
вая уникальность и самобытность в отдельности.

Принцип последовательности и историзма. Его логи-
ческая основа проявляется в реализации курса в исто-
рико-хронологическом порядке. Дисциплины культу-
рологической направленности опирается на принцип 
рассмотрения социокультурных явлений в их динамиче-
ском развитии.

Принцип толерантности заключается в уважении к 
чужому мнению, как «признак культуры конкретного че-
ловека, как показатель высокого уровня внутриличност-
ного духовного развития» [2]. 

Принцип целостности. Мир культуры, в котором жи-
вет человек, при всем разнообразии един, как и цело-

стен сам человек [3]. 
Принцип субъектности. Культура может рассматри-

ваться как воплощение антропного принципа: мир куль-
туры таков, каков человек – ее носитель, и наоборот, ка-
ков человек, таков и мир культуры, в которой он живет [6]. 

Главная функция культурологического образо-
вания – это формирование целостного субъекта со-
циальных отношений, где существенное внимание 
уделено развитию культуры как неотъемлемой со-
ставляющей человека. 

Уникальностью дисциплин культурологической на-
правленности является их интеграционная основа и 
межпредметный базис. Интеграция основывается на 
комплексе научных знаний разных предметов гумани-
тарной направленности (история, литература, этноло-
гия). В данном случае это предоставляет возможность 
показать обучающимся единство научного знания, а 
вместе с тем установить межпредметные контакты в 
процессе обучения. Именно межпредметность является 
основанием поиска технологических приемов для эф-
фективного формирования целостной картины мира.

Таким образом можно отметить, что реализация в 
системе школьного образования дисциплин культуро-
логического характера во многом сможет снять про-
блемы, связанные с непониманием социокультурной 
толерантности и конфессиональной нетерпимости. 
Культурологический подход в системе образования 
вырабатывает целостный взгляд на развитие общече-
ловеческой культуры, что способствует созданию ком-
плексного представления о развитии мира, социума, 
человека, объясняет происходившие и происходящие 
события, способствует формированию жизненных целей 
и устремлений современного поколения. Курсы культу-
рологической направленности предметно способствуют 
формированию гражданской позиции и укреплению ее, 
так как являются по своей сути связующим звеном в си-
стеме дисциплин гуманитарного цикла.
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Аннотация: В статье предлагается теоретическое осмысление социокультур-
ного и педагогического значения ряда популярных в 2019-2022 гг. онлайн-
проектов («Изо-изоляция», «Диванный хор», «Приходи себя почитать», «Мой 
шедевр за полчаса»), которые показывают возросший интерес современного 
широкого субъекта ученичества к творческим занятиям в цифровой среде. 
Целью исследования является научное осмысление возможностей поддерж-
ки ресурсного состояния человека через его самоактуализацию в совместной 
продуктивной творческой деятельности в цифровой среде, в условиях неин-
ституциональных практик полихудожественного образования (НППО). На ос-
нове междисциплинарного подхода к анализу (факторному, причинно-след-
ственному, системному) явлений социокультурной действительности, автор 
показывает возросшее стремление ряда социальных групп (лица с ОВЗ, лица 
«третьего возраста») в приобщении к искусству и творческой деятельности в 
условиях НППО.

Ключевые слова: человек, творческая деятельность, ресурсное состояние, 
педагогика искусства, неинституциональные практики полихудожественно-
го образования.

SUPPORT OF HUMAN RESOURCE STATE 
IN THE CONTEXT OF NON-INSTITUTIONAL 
PRACTICES OF POLYART EDUCATION

L. Shkor

Summary: The article offers a theoretical understanding of the socio-
cultural and pedagogical significance of a number of popular online 
projects in 2019-2022 ("Iso-isolation", "Sofa Choir", "Come read yourself", 
"My masterpiece in half an hour"), which show the increased interest of 
the modern broad subject of apprenticeship in creative pursuits in the 
digital environment. The purpose of the research article is a scientific 
understanding of the possibilities of supporting the resource state of a 
person through his self-actualization in joint productive creative activity 
in a digital environment, in the conditions of non-institutional practices 
of poly-artistic education. Based on an interdisciplinary approach to the 
analysis (factorial, causal, systemic) of the phenomena of socio-cultural 
reality, the author shows the increased desire of a number of social groups 
(persons with disabilities, persons of the "third age") in the introduction 
to art and creative activity in the conditions of the NPPO.

Keywords: person, creative activity, resource state, pedagogy of art, non-
institutional practices of poly-artistic education.

Введение

Усиление антропологических угроз и вызовов, нере-
шенных в XX веке, – духовно-нравственных, куль-
турных, социальных, информационных (и др.), ак-

туализирует современный педагогический поиск путей, 
средств и способов поддержания устойчивого развития 
человека. Социально-антропологический вызов усили-
ла пандемия (2019-2022 гг.), которая наглядно показала, 
что концепции VUKA-мира (непредсказуемого, неопре-
деленного, неустойчивого, сложного) и BANI-мира (хруп-
кого, тревожного, нелинейного, непостижимого) усили-
вают дезадаптацию и дезориентацию человека перед 
массивом событий, мгновенно изменяющих его воспри-
ятие реальности. Пандемия и сопутствующие ей локда-
уны заставили современный социум переосмыслить че-
ловекообразующее значение образования и культуры. 
Постоянное осознанное саморазвитие и самообразо-
вание помогает человеку сохранять свое ресурсное со-
стояние, чтобы преодолеть тревогу перед собственным 
будущим, а моделирование им представлений о возмож-
ных вариантах «образа будущего» способствует поиску 

соразмерных способов самодетерминации с опорой на 
культуру и искусство в условиях неинституциональных 
практик полихудожественного образования (НППО). 

Целью данного исследования является научное ос-
мысление возможностей поддержки ресурсного состоя-
ния человека через его самоактуализацию в совместной 
продуктивной творческой деятельности в цифровой 
среде, в условиях неинституциональных практик поли-
художественного образования.

Материалы и методы

В основу исследования положен междисциплинар-
ный подход, объединяющий философию, культурологию 
и педагогику искусства в единое проблемное поле, в ко-
тором находят свое теоретическое осмысление вопросы 
поддержки ресурсного состояния человека в условиях 
НППО. Они охарактеризованы в качестве исторически 
сложившегося педагогического явления, которое стихий-
но распространялось вне официальных образовательных 
институтов и заключалось в педагогическом сопровожде-
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нии процесса саморазвития человека посредством инте-
грированного освоения видов искусства [7].

Научно-теоретическое осмысление заявленной про-
блемы на философском уровне опирается на труды пред-
ставителей философии экзистенциализма (Ж. Сартр,  
С. де Бовуар, М. Мид, К. Уэст и др.) и неоэкзистенциа-
лизма (Дж. Веббер, К. Вилсон, К. Майер) [10]; философии 
культуры (В.С. Библер, Г. Зиммель, М.С. Каган, В.С. Стё-
пин и др.); философии образования (О.Е. Баксанский,  
Б.М. Бим-Бад, Э.Н. Гусинский, Г.Б. Корнетов, В.М. Розин, 
Л.А. Степашко и др.). В области педагогики наиболее зна-
чимыми для нашего исследования являлись идеи челове-
косоразмерности образования (П.С. Гуревич, В.С. Стёпин,  
А.В. Хуторской), которые наши свое непосредствен-
ное воплощение в современной педагогике искусства  
(Е.Ф. Командышко, Т.П. Королева, Е.С. Полякова, Л.Г. Са-
венкова, О.В. Стукалова, А.В. Торхова, Н.Н. Фомина и др.) 
[4].

В данном исследовании использованы теоретиче-
ские методы, среди которых различные виды анализа, 
восхождение от абстрактного к конкретному, обоб-
щение, систематизация и др. Анализ (факторный, при-
чинно-следственный, системный) позволил выявить в 
разнородных явлениях социокультурной действитель-
ности наличие и повторяемость педагогических явле-
ний и образовательных ситуаций, связанных с педаго-
гическим содействием, направленным на поддержание 
ресурсного состояния человека в условиях НППО. Со-
пряженность образования и культуры, социума и чело-
века «сводили» их в общее поле взаимодействия и вза-
имовлияния, т.к. достижение высоких гуманистических 
целей связывалось с достижением человеком ощуще-
ния целостности и полноты собственной жизни посред-
ством организации созидательной творческой деятель-
ности в условиях НППО.

Литературный обзор

Актуальной проблемой современной педагогики 
искусства является организация процессов педагоги-
ческого содействия в постоянном развитии творче-
ского мышления человека (Е.А. Бодина, Л.С. Выготский,  
В.А. Кан-Калик, Г.Б. Корнетов, Б.М. Неменский, Л.Г. Савен-
кова, А.В. Торхова и др.). Согласно концепции непрерыв-
ного образования (lifelong learning), творческое мышле-
ние, опирающееся на культуру и искусство, необходимо 
человеку для поддержки собственного эмоционального 
равновесия, интеллектуальной активности и субъек-
тивного ощущения витальности, которые обобщаются в 
понятии «ресурсное состояние человека» (П. Джарвис,  
Е.Ф. Командышко, Б. Морган-Клейн, M. Ocборн) [8; 9].

Идея о том, что творческое мышление человека 
опирается на идею созидательной деятельности и гу-

манистические ценности (справедливость, граждан-
ственность, человеческое достоинство, истина, добро-
детель и т.д.), постоянно транслировалась в светской 
художественной культуре, начиная с эпохи Возрождения  
(Л.М. Баткин, П.С. Гуревич, М.С. Каган, А.Ф. Лосев и др.). 
На ключевую роль искусства в духовном совершенство-
вании человека указывали ренессансные гуманисты 
(Петрарка, Дж. Бокаччо, Л. да Винчи, П. делла Мирандола 
и др.), философы-просветители (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро и 
др.) и философы-романтики (Э. Гофман, Ф. фон Харден-
берг (Новалис), братья Шлегели и др.), а также многие 
ученые XX и XXI веков, чьи исследования связаны с пе-
дагогикой искусства (Э.Б. Абдуллин, Е.А. Бодина, А.И. Бу-
ров, Л.Р. Золотарева, С.А. Иванов, Н.И. Киященко, Е.Ф. Ко-
мандышко, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский и др.) [1]. 
Осознанная творческая деятельность, закрепляющая гу-
манистические ценности в сознании человека, необхо-
дима ему для постоянного наращивания его «культурной 
оболочки» (Дж. Александер, М.С. Каган, О.В. Стукалова и 
др.), поддерживающей внутреннее ощущение ресурс-
ности [3]. Именно поэтому на протяжении всей истории 
развития европейской художественной культуры велся 
активный поиск наиболее оптимальных способов уча-
стия заинтересованного человека в культуротворческих 
процессах, в разработке и трансляции концепта Homo 
(Homo faber, или «человек мастерящий»; Homo creans, 
или «человек творящий» [3]; Homo universalis, или «чело-
век универсальный» и т.д.) [2]. 

Результаты

Характеризуя развитие человека в системе «Я и куль-
тура», Д.С. Лихачев отмечал, что понимание истории 
(родовой и общей), связь с культурной средой, возмож-
ность широкой коммуникации (языки), отстроенность 
внутренних психологических процессов, в своей сово-
купности формируют культурно богатую личность [5]. 
А.В. Торопова полагает, что включенность индивидуума 
в культурно-историческое пространство осуществля-
ется через постоянные занятия искусством и освоение 
знаково-символических систем каждого его вида [6]. По-
стоянство этих процессов, наличие в них художествен-
ных, эстетических, нравственных смысловых ориенти-
ров создает фундамент личности, с опорой на который 
ею впоследствии осуществляется самоактуализация. 
«Как открытая система, человек, находясь в постоянном 
взаимодействии с природой и обществом, осуществляет 
индивидуальное развитие своих свойств в личности с ее 
социальными связями и становится субъектом деятель-
ности, преобразующим действительность» [4, с. 156]. 

Потребность человека в творческой деятельности, 
которая помогает ему поддерживать свое ресурсное со-
стояние и внутреннюю эмоционально-психологическую 
устойчивость в условиях неопределенности, оказалась 
по-новому раскрыта в период пандемии и связанных с 
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нею локдаунов (2019-2022 гг.). Отвечая на этот острый 
вызов современности – необходимость социального 
дистанцирования вплоть до изоляции, педагоги пред-
метной области «Искусство», ревитализировав неинсти-
туциональные практики полихудожественного образо-
вания (НППО), показали заинтересованному социуму, 
каким образом возможно организовать эмоционально 
и творчески насыщенную повседневную жизнь в циф-
ровой среде. Многочисленные онлайн-проекты («Ди-
ванный хор», «Домашний оркестр», «Изо-изоляция», «Ху-
дожники и любители», «Читаем вместе», «Приходи себя 
почитать» и т.д.) и онлайн-мастерские («Мой шедевр 
за полчаса», «Цифровая музыкальная открытка», «Бук-
трейлер: быстро и просто»,) и т.д.), сверхцелью которых 
была дистанционно организованная продуктивная со-
вместная творческая деятельность и педагогически на-
сыщенное общение, связанное с приобщением к опыту 
эмоционально-ценностного освоения мира, показали, 
что для поддержания человека в ресурсном состоянии 
необходим занятия искусством. 

В рамках работы онлайн-мастерских, организато-
рами которых выступали педагоги-художники или пе-
дагоги-музыканты, обладающие цифровыми навыками 
(digital skills), заинтересованный субъект ученичества 
реализовывал свою потребность в педагогически на-
сыщенном общении, которое помогает детализировать 
индивидуальные творческие замыслы. Это является 
примером ретрита, т.е. время, потраченное человеком 
на осмысление самого себя, своих эмоционально-психо-
логических переживаний и внутренних потребностей в 
творческом самовыражении. 

В процессе совместной творческой деятельности в 
онлайн-сообществах оказывается задействован инди-
видуальный творческий опыт человека. Этот опыт уни-
кален тем, что «хранит» художественные и эмоциональ-
ные переживания, которые возможно показать Другому, 
посредством языков искусства. Совместная творческая 
деятельность в онлайн-сообществах базируется на важ-
ной составляющей – человеческом общении, где художе-
ственной культуре принадлежит ключевое значение. Она 
– «второе окружение человека» (по Ж.-Ж. Руссо), поддер-
живающее и развивающее духовный мир человека, за-
крепляющее его прогрессивное развитие (эстетическое, 
эмоциональное, интеллектуальное, творческое и т.д.). 

В искусстве, в отличие от точных наук, нет едино-
го выработанного фундамента передачи творческих 
умений и навыков, так как искусство опирается на чув-
ственно-эмоциональную природу познания, которая 
индивидуальна для каждого человека. Приобщаясь к 
миру художественной культуры через совместную твор-
ческую деятельность в условиях НППО, заинтересован-
ный человек (широкий субъект ученичества) испытывал 
потребность в педагогическом показе. На примере он-

лайн-проектов, связанный с освоением быстрых техник 
рисования, созданием бук-трейлеров, лирик-видео (и 
т.д.), мы видим, что для человек, не обладающий спе-
циальным художественным образованием, нуждался в 
наглядном показе (иллюстрировании и демонстриро-
вании) каждого из этапов воплощения творческого за-
мысла, а также в вербальных пояснениях, связанных со 
спецификой работы с конкретным материалом (лентами, 
бумагой, глиной, красками; программами для монтажа 
видео или аудиоматериалов и т.д.).

Обсуждение

В современном обществе отмечается востребо-
ванность практического освоения различных видов 
творческой деятельности в их интегративном взаимо-
действии. Интенсивное развитие экономики знаний 
выдвинуло ряд новых требований к человеку, среди 
которых, наряду с цифровой грамотностью, особо 
выделяется умение выстраивать диалог с опорой на 
мягкие надпрофессиональные навыки (soft skills). Они 
непосредственно связаны с интериоризированным 
культурным капиталом человека, с его творческим 
подходом к собственному жизнеосуществлению. Для 
того, чтобы творческий подход не угасал под влияни-
ем внешних обстоятельств и/или внутренних кризи-
сов (смена работы, места жительства, возрастные или 
семейные кризисы и т.д.), современному человеку не-
обходимо предоставить возможность постоянного 
или периодического соприкосновения с практической 
творческой деятельностью. НППО, возвращенные пе-
дагогами предметной области «Искусство» в цифровое 
социокультурное пространство, продолжают функци-
онировать в качестве вебинаров, кратковременных 
онлайн-курсов, виртуальных творческих мастерских в 
профильных онлайн-сообществах.

Отсюда следует необходимость обновления модели 
подготовки будущих педагогов предметной области «Ис-
кусство». В их подготовке необходимо учитывать соци-
окультурные запросы, связанные с институциональным 
и неинституциональным образованием, состоявшиеся 
парадигмальные сдвиги в образовании, цифровизацию 
процессов обучения, ревитализацию НППО. Современ-
ному педагогу предметной области «Искусство» не-
обходимо обладать широким спектром компетенций, 
жесткими профессиональными, мягкими надпрофесси-
нальными и цифровыми навыками, а также навыками 
интегрирования основных языков искусства. Комплекс 
перечисленных навыков будет востребован при орга-
низации краткосрочных творческих проектов с лица-
ми «третьего возраста», онлайн-занятий с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, педагогиче-
ское содействие совместной творческой деятельности 
учащихся в рамках инклюзии (и т.д.), т.е. разнообразной 
творческой деятельности, направленной на поддержа-
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ние ресурсного состояния человека.

Заключение

Поддержание человека в ресурсном состоянии 
связывается с эмоциональным равновесием, внутрен-
ним ощущением целостности бытия, что выражается 
в его творческом подходе к организации повседнев-
ной деятельности (обыденной и профессиональной), 
включенности в социальную коммуникацию по созда-
нию и распространению продуктов творчества, поис-
ку новых и социально приемлемых способов самовы-
ражения, которые осуществляются в цифровой среде, 
в условиях НППО. Тотальная изоляция, обусловлен-
ная пандемией 2019-2022 г. наглядно показала, что 
человек испытывает потребность в деятельностном 
переживании целостности полноты своей жизни, в 
педагогическом сопровождении для участия в куль-
туротворческих процессах в цифровом социокультур-

ном пространстве, в интеллектуально и эстетически 
насыщенной коммуникации для осознанного при-
общения к процессам эмоционально-ценностного 
освоения мира. Постоянная интериоризация худо-
жественных, эстетических, нравственных смысловых 
ориентиров укрепляет фундамент личности и раскры-
вает новые горизонты познания культуры и искусства 
(в т.ч. в цифровой среде, в условиях НППО), на основе 
которых осуществляется самоактуализация и само-
реализация человека любого возраста и профессио-
нальной принадлежности.
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛНЕНИЮ ОПЕРНОЙ ПАРТИИ КАК КЛЮЧ 
К ПОСТИЖЕНИЮ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Юй Сыянь
Аспирант, Институт театра, музыки и хореографии, 

Российский государственный педагогический 
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Аннотация: Целью настоящей статьи является рассмотрение исполнитель-
ской интерпретации партии Жоржа Жермона из оперы «Травиата» итальян-
ского композитора Дж. Верди китайским баритоном Ляо Чанъюном. Автор 
работы отмечает, что Ляо Чанъюн сумел воплотить в своем исполнении не 
только авторский замысел, но и придать партии яркое своеобразие и инди-
видуальность. В статье кратко воссоздаются содержание и композиционные 
особенности оперы. В работе отражаются некоторые исполнительские и 
творческие приёмы китайского певца (работа с силой голоса, певческими ин-
тонациями, особая драматургия, учет опыта предшественников, совершен-
ствование произносительных навыков итальянского языка), оказывающие 
влияние на интерпретацию эволюции образа Жоржа Жермона из оперы Дж. 
Верди. Такой подход к подготовке исполнения партии главного героя «Трави-
аты» позволил певцу очень точно передать особенности персонажа оперы, 
оказать большое влияние на слушателей. Результаты проведенного анали-
за отражают масштабность таланта Ляо Чанъюна, его колоссальную работу 
над собственной исполнительской манерой. Данный успешный опыт может 
быть эффективно использован современными педагогами по вокальному 
мастерству в качестве методических действий по развитию исполнительской 
культуры будущих оперных певцов.

Ключевые слова: баритоны Китая, Ляо Чанъюна, Жермон, итальянская шко-
ла пения, Дж. Верди, театральные постановки.

PREPARATION FOR THE PERFORMANCE 
OF THE OPERA PART AS A KEY TO 
UNDERSTANDING THE AUTHOR’S 
INTENT OF THE WORK

Yu Siyan

Summary: The purpose of this article is to consider the performance 
interpretation of the part of Georges Germont from the opera «La 
Traviata» by the Italian composer G. Verdi by the Chinese baritone Liao 
Changyong. The author of the work notes that Liao Changyong managed 
to embody in his performance not only the author’s intention, but also 
to give the party a bright originality and individuality. The article briefly 
recreates the content and compositional features of the opera. The work 
reflects some of the performance and creative techniques of the Chinese 
singer (work with the power of the voice, singing intonations, special 
dramaturgy, considering the experience of predecessors, improving 
the pronunciation skills of the Italian language), which influence the 
interpretation of the evolution of the image of Georges Germont from 
the opera by G. Verdi. Such an approach to preparing the performance of 
the part of the protagonist of "La Traviata" allowed the singer to convey 
the features of the character of the opera very accurately, to have a great 
influence on the audience. The results of the analysis reflect the scale of 
Liao Changyong’s talent, his colossal work on his own performing style. 
This successful experience can be effectively used by modern vocal 
teachers as methodological actions to develop the performing culture of 
future opera singers.

Keywords: baritones of China, Liao Chang gen, Germont, Italian singing 
school, G. Verdi, theatrical productions

Ляо Чанъюн – знаменитый оперный баритон, педа-
гог, общественный деятель, участник церемонии 
награждения в Пекине 2022 года на Зимних Олим-

пийских и параолимпийских играх.

Необходимо отметить, что творческая оперная дея-
тельность этого китайского певца совпала с небывалым 
подъёмом, можно даже сказать с качественными изме-
нениями в оперном театре Поднебесной. Стало форми-
роваться новое поколение певцов и новые современные 
взгляды на постановки оперных спектаклей. Этому спо-
собствуют активные межкультурные связи России, Евро-
пы и Китая, большое количество зарубежных гастролей.

При этом в последнее время наметилась тенденция 
нового взгляда на постановку опер европейского ре-
пертуара. С этой точки зрения особо выделилась поста-

новка в Китае оперы «Травиата» Дж. Верди, в котором 
ярко проявил себя знаменитый китайский баритон – Ляо 
Чанъюн. Грандиозным событием в жизни китайского 
певца и страны в целом стала Национальная театраль-
ная постановка «Девушки с камелиями» 2021 года, кото-
рая первоначально была поставлена мастером Маазе-
лем. Премьера состоялась в 2010 году. 

Ляо, как один из ведущих баритонов Китая, участво-
вал во всех премьерных показах, за исключением спек-
такля 2019 года, который был перенесен из-за его га-
стролей за границей.

Для Ляо Чанъюна работа над оперой «Травиата» 
итальянского композитора Дж. Верди стала настоящим 
увлекательным событием в творческой карьере: когда 
он получил приглашение от Национального большого 
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театра на участие в этом спектакле, то времени на под-
готовку у него было очень мало. Однако, Ляо Чанъюн все 
равно потратил некоторое время на работу с либретто 
и изучение режиссерской концепции. Особенно он от-
мечал серьезную трансформацию эмоций персонажей, 
которые нужно было очень тщательно проработать и 
передать максимально четко.

Сама пьеса у китайского певца вызвала непод-
дельный интерес. При этом работал Ляо не только над 
созданием образа своей партии, но и внимательно и 
пристально изучил образы других героев оперы. Так, 
Виолетта, по его мнению - светская львица, но она всег-
да стремилась к спокойной и стабильной жизни, по-
этому, влюбившись в Альфреда, она скорее откажется 
от всего. Она знает о том, что больна, и надеется быть с 
человеком, которого любит больше всего, в течение со-
всем небольшого времени [5].

Ляо Чанъюн – обладатель совершенно уникального 
голоса и широкого диапазона в почти три октавы, чем 
производит большое воздействие на слушателя.

Блистательно Ляо Чанъюн показал себя в постановке 
«Травиаты» в роли Жермона. Конечно, до него эту роль 
ярко и талантливо исполняли многие другие мировые 
звезды, среди которых первый исполнитель партии – 
Феличе Варези, современные певцы: Дмитрий Хворо-
стовский, Павел Лисициан, Тито Гобби, Ренато Брусон, 
Эльчин Азизов [4].

Фигура Жермона-старшего в «Травиате» едва ли не 
важнее главной героини, что совершенно объясни-
мо. Именно Жермон уговаривает Виолетту принести 
своё счастье в жертву другому «ангелу» и самой стать 
«ангелом». Принести жертву, чтобы очиститься. Жер-
мон предлагает Виолетте это и только это: «Siate di mia 
famiglial’angel consolatore. Violetta, deh, pensateci, ne 
siete in tempo ancor. È Diocheispira, o giovine, tai detti a un 
genitor» («Станьте ангелом моей семьи. Моя просьба – 
это просьба отца, вдохновленная Богом»).

Фигура Жермона ярко представлена во втором акте 
оперы. В центре II действия – дуэт Виолетты с Жоржем 
Жермоном, отцом Альфреда. Это, в полном смысле сло-
ва, психологический поединок двух натур: душевное 
благородство Виолетты противопоставлено обыденно-
сти восприятия Жоржа Жермона [1].

Композиционно дуэт очень далек от традиционного 
типа совместного пения. Это свободная сцена, включаю-
щая речитативы, ариозо, ансамблевое пение. В постро-
ении сцены можно выделить три больших раздела, свя-
занных речитативными диалогами.

Первый раздел включает ариозо Жермона «Чистую, с 

сердцем ангела» и ответное соло Виолетты «Вы поймете 
ль силу страсти». Партия Виолетты отличается бурным 
волнением и резко контрастирует размеренной канти-
лене Жермона.

Второй раздел отражает перелом в настроении Ви-
олетты. Жермону удается заронить в ее душе мучитель-
ные сомнения в долговечности любви Альфреда (ариозо 
Жермона «Минует увлеченье») и она уступает его прось-
бам («Дочери вашей...»). Именно во втором разделе пре-
обладает совместное пение, в котором ведущая роль 
принадлежит Виолетте.

Третий раздел («Умру, но памяти моей…») посвящен 
показу самоотверженной решимости Виолетты отречь-
ся от своего счастья. Его музыка выдержана в характере 
сурового марша [3].

Ляо Чанъюн считает, что в каждом представлении 
этой оперы, он должен сохранять свежесть, что вносит 
прелесть во всю драму. Певец отмечал в одном из своих 
интервью, что десять лет назад, когда играл в «Травиате», 
он чувствовал себя иначе, чем сейчас. Десять лет назад 
этот «папа притворялся», и Ляо приходилось много рабо-
тать, чтобы сделать свой голос более темным и зрелым. 
Теперь же он дорос до этой роли и этот «папа стал насто-
ящим». Кроме того, теперь наоборот певцу приходится 
много работать, чтобы сделать свой голос «моложе» [5].

Ляо настолько смог вжиться в роль, что часто даже 
представлял вместо Альфреда свою родную дочь. «Те-
перь я часто общаюсь со своей дочерью и делюсь с ней 
радостью или замешательством в учебе и жизни. На сце-
не, играя в «Травиате», у меня все время возникнет ощу-
щение подмены» [5].

Опыт Виолетты полон сострадания, но я не могу хо-
рошо поработать над психологическим построением 
заранее и сказать себе: «Она довольно жалкая, потому 
что, когда появилась Альфред, все, о чем я думал, было: 
«Эта женщина увела моего сына. Такого рода конфликт 
нельзя предугадать заранее. Позже, во время разгово-
ра между ними, Жермон обнаруживает, что Виолетта 
на самом деле была очень хорошей девушкой. Перед 
смертью Виолетты он чувствовал себя очень виноватым 
и чувствовал, что с самого начала был слишком самонад-
еян. Этот процесс сопровождается многими тонкими ве-
щами, которые я, возможно, раньше не мог заметить» [5].

С самого начала арии Ляо обнаруживает в себе бла-
городный и спокойный тон музыкального высказыва-
ния. Первая же фраза звучит очень ровно, на широком 
и объемном дыхании. Китайский баритон демонстри-
рует невероятную текучую кантилену и блистательную 
филировку звука на длинных нотах, особенно на концах 
фраз (рис. 1).
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Рис. 1. Ария Жермона из оперы «Травиата» (пример №1)

Ляо Чанъюн старается исполнять все нюансы и штрихи 
максимально точно, как это указано в партитуре. Доста-
точную сложность при этом составляет кульминационная 
высокая нота в заключении монолога Жермона. Ее необ-
ходимо спеть максимально без фальцета и не надрывно, 
а достаточно пропето и подготовлено с яркой сменой ди-

намических оттенков. Это происходит во многом благо-
даря природным качествам голоса китайского певца. Его 
тембр отличается удивительной бархатистостью и соеди-
нением мягкости с энергичностью. Это дает возможность 
певцу то поражать удивительным пьяно, то доводить до 
весьма мощных, громкостных звучаний (рис. 2).

Рис. 2. Ария Жермона из оперы «Травиата» (пример №2)

Рис. 3. Ария Жермона из оперы «Травиата» (пример №3)

Рис. 4. Ария Жермона из оперы «Травиата» (пример №4)
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Отдельно хотелось бы сказать о прекрасной дикции 
китайского баритона. Не секрет, насколько сложно осво-
ить для китайца иностранный язык, да ещё и петь на нём. 
В этой связи Ляо отличает высокоточная и ясная дикция, 
что позволяет ему очень чисто и тонко интонировать. 

Несмотря на то, что в этой арии (рис. 3) оркестр не-
сет на себе не столь значительную функцию, а лишь яв-
ляется фоном, создает настроение, оттеняет те или иные 
нюансы в голосовой подаче солиста, тем не менее, очень 
важно то, как китайский певец находит баланс в ансам-
бле с оркестром.

Здесь на первое место выходит его идеальное чув-
ство метроритма, умение петь сдержано, в полном соот-
ветствии с образом статного, состоятельного, умудрен-
ного опыта мужчины. Китайский певец очень точно, и 
слажено приходит с оркестром в окончаниях фраз, что 
создает гармонию и стройность всей вертикали.

Кроме того, необходимо отметить, что голос Ляо ве-
ликолепно подходит для исполнения этой партии (рис. 
4), поскольку он сохраняет в себе характерные признаки 
низкого тенора, как было задумано в оригинале. 

Китайский певец часто балансирует между баритоно-
вой и близкой к теноровой звучности, что заключается 
в самой партии, где мы наблюдаем применении высо-
ких звуков фа1, соль1, и более ограниченном низких ля 
большой – до малой октавы. 

Так, в дуэте с Виолеттой диапазон баритоновой пар-
тии охватывает си бемоль большой октавы – фа1. В це-
лом в отдельных эпизодах приходится петь фа малой 
– фа1. На звуки первой октавы падает максимальная 
певческая нагрузка.

В этой связи важной певческой особенностью ки-
тайского исполнителя является его невероятно светлый 
тембр и достаточно открытая манера исполнения верх-
них звуков грудного регистра вплоть до фа1. Особой сто-
роной его исполнения являются характерные и более 
округлые звуки «и», «у», что можно услышать на словах 
«Diomiguido» [4].

Кроме того, Ляо умело управляет голосом и в тех 
участках, где необходимо применять как открытую, так и 
закрытую манеру пения, что потребовало от китайского 
певца дополнительной голосовой тренировки и умения 
перейти от открытого звучания к прикрытому на каждой 
его ноте. Тем самым певец достиг максимальной плавно-
сти переходов со звука на звук.

Если вспомнить слова австрийского музыковеда Г. 
Галья, то можно утверждать, что для Верди основопола-
гающее значение имел принцип «господства певческого 

голоса как средоточия, как носителя музыкального дей-
ствия» [2, с. 359]. Однако при этом важнейшим в пере-
даче образов у Верди оставался драматизм, тонкий пси-
хологизм и искренность. Таким образом, через синтез 
вокала и драматической игры китайскому исполнителю 
удалось максимально приблизиться к авторскому про-
чтению образных характеристик Жермона. 

Кроме того, Ляо – певец невероятно мыслящий, со 
своим философским подходом. Он считает, что искус-
ство нуждается в постоянном осмыслении. Даже если 
бы ему пришлось сотню раз играть один и тот же спек-
такль, он все равно надеется, что сможет придать каж-
дому из них разный характер. «Актеры должны «сти-
мулировать» себя, и каждый раз, когда они выходят на 
сцену, должны изучать работу как в первый раз. Нельзя 
расслабляться, потому что зритель это сразу заметит», 
считает Ляо [5].

Трансформация в образе Жермона ярко выделена в 
музыкальной характеристике. Если в самом начале сво-
его монолога, его слова звучат как нравоучения отца, 
который, как и все другие, в первую очередь заботится о 
чести своего дома, о судьбе своих детей, который готов 
практически на все ради них, то ближе к концу переме-
на в его отношении к Виолетте становится даже весьма 
удивительной. В конце сцены с ней чуть ли ни ключевом 
моменте всей оперы он даже в какой-то степени обрета-
ет иную точку зрения, уже воспринимая возлюбленную 
своего сына, как близкого ему человека. 

Более того, в конце оперы он поразительно скорбит, 
оплакивая ее печальную судьбу и терзаясь угрызениями 
совести. Безусловно, как человеку из буржуазного обще-
ства психология двойных стандартов была ему не чужда, 
но все же он остается человеком, сострадающим друго-
му горю, что полностью, конечно, отражено в музыке. 
Именно это совершенно блистательно воплотил в своей 
трактовке образа Жермона китайский баритон. 

В заключении отметим, что в настоящее время китай-
ские баритоны активно наращивают виртуозность ис-
полнения и вокальное мастерство, а среди молодых та-
лантов все больше, экспериментаторов, что очень живо 
отражается на старых постановках и на слушателях.

Выдающийся китайский баритон Ляо Чанъюн внёс 
в партию Жермона множество своих интонационно-
вокальных и вокально-драматических решений, он 
довольно решительно порывает со штампами и с при-
вычными вокальными и драматургическими приёма-
ми, уже устоявшимися в исполнениях других знамени-
тых баритонов.

Хотя, нельзя совсем исключать опору на традиции и 
взгляд на уже устоявшиеся исполнения предыдущих ба-
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ритонов. Плюсом ко всему Ляо Чанъюн еще на заре сво-
ей карьеры показал себя как певец самой современной 
формации: как интеллектуал, обладающий громадной 

исполнительской техникой, чувством меры в артистиче-
ских проявлениях и демонстрирующий большое уваже-
ние к авторскому тексту.
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на художественное осмысле-
ние проблемы языка и народа общедагестанского и общечеловеческого диа-
пазонов. Дается филологический анализ стихотворений, где отражены тре-
вога и волнение поэта относительно деградирования нравов в современной 
действительности, также «сползанием» молодого поколения с моральных 
высот дедов и отцов к утилитаризму и алчности.
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THE THEME OF LANGUAGE 
AND PEOPLE IN THE POETRY 
OF BADRUTDIN MAGOMEDOV

I. Alkhlavova
A. Akamov
A. Bekeeva

Summary: The article focuses on the artistic understanding of the 
problem of the language and people of the all-Dagestan and all-human 
ranges. A philological analysis of the poems is given, which reflects 
the poet’s anxiety and excitement about the degradation of morals in 
modern reality, as well as the «sliding» of the younger generation from 
the moral heights of grandfathers and fathers to utilitarianism and greed.

Keywords: B. Magomedov, Dagestan, native language, Kumyk people, 
linguistic identity, historical heritage, modern reality.

В поэтическом наследии Б. Магомедова ярко про-
слеживается обостренное чувство переживания 
о насущных проблемах дагестанского общества 

и сохранении национальных языков. В его творчестве 
особое место занимает тема кумыкского народа и язы-
ка. Поэта тревожат проблемы сохранения культуры и 
традиций, а также поднимается вопрос исчезновения 
родного языка в современной действительности. Писа-
теля волнует нынешнее положение кумыкского народа: 
отсутствие сплоченности, «продажность», зависть, ску-
пость, тщеславие. Все тревоги и волнения Б. Магомедова 
отразились в стихотворении «Исповедь кумыка кумыку» 
(«Къумукъ къумукъгъа чечген сыры»). Эпиграф для по-
этического текста он заимствовал у Й. Казака:

Яратгъаным сюйсе бизин къайтарыр
Оьзденлери къулгъа дёнген Къумукъгъа.

Творец, если захочет, вернет нас
В Кумыкию, где уздены (свободные люди) превра-

тились в рабов.

Тема утраты внутренней свободы, зависимость лю-
дей от материального благополучия, что невольно пре-
вращает их в «рабов бренного мира», лукавства и лице-

мерия красной нитью проходит через все творчество 
поэта. Автор недоумевает от реалий происходящего: 
люди, «топча могилы, косят траву на кладбище»; все про-
дается и все покупается; ложь перевешивает правду:

Ялгъан къоймады сени,
Гьар абатда бир сатды.
Темир тегенек болуп
Аргъумагъынг акъсатды [3].

Обман одолел тебя,
Продавал тебя на каждом шагу.
Став железной колючкой,
Заставил хромать твоего аргамака.

Перед глазами Бадрутдина Магомедова проходит вся 
история кумыков, вспоминаются все героические собы-
тия, говорится о том, до чего докатился кумыкский на-
род. Героические страницы истории, воодушевляющие 
кумыков, не дают автору покоя, и он приглашает соот-
ечественников поговорить с ним: 

 Кёп юхладыкъ, тек гьали 
Мен уявман, сен – айыкъ.
Гел, бугюн бир – биревню 
Гёзлерине къарайыкъ.
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Къул къараваш тюгюлсен,
Тюгюлсен гьакъылгъа мукъ 
Сени къумукълугъунггъа 
Не болуп къалгъан къумукъ [3].

Долго мы спали, а теперь
Я пробудился, и ты тоже не спишь.
Давай-ка, дружище, сегодня 
Посмотрим в глаза друг другу.

Ты не слуга и не раб,
Не жалуешься на слабый разум.
Но что же произошло с тобой,
С честью твоей и совестью, мой кумык?!

«Почему так произошло?» Почему теряется преем-
ственность между историческим наследием поколений, 
прерывается цепочка передачи морали и этики, тради-
ций, культуры и языка? Этот вопрос сильно волнует не 
только Бадрутдина, но и многих его современников. Од-
нако, по мнению автора, для кумыков не всё еще потеря-
но, ибо есть еще надежда на то, что молодое поколение 
будет чтить обычаи и традиции, говорить на родном язы-
ке, ценить многовековую самобытную культуру. 

Йыллар, ёллар айыра 
Халкъны душманын – досун 
Гиччи халкъ кютме болмай
Уллу ёлну намусун [3].

 Годы - жизненные пути 
Определяют врагов и друзей.
Не сможет маленький народ
Пройти тяготы большой дороги. 

Слово «большой» («уллу») автор использует как мно-
гозначное слово: «большой народ» («уллу халкъ»), «один 
корень большого народа» («уллу халкъны бир оьзек та-
муру»), «народ большой страны» («уллу элни халкъы»). 

Поэт тревожится о том, что на грани исчезновения 
языковая самобытность родного края. Об этом свиде-
тельствуют следующие строки: 

 «Ягъасы сай» – дей эди
Гьали ортасыда сай 
Къайсы тилде сейлежек 
Жыйыны болса Яхсай? [3].

Говорили: «у берега неглубоко»
А нынче – и середина мелка:
На каком же языке будет говорить
В день собрания Яксай? 

Б. Магомедов в своих стихотворениях подчеркивает, 
что если люди не будут говорить на родном языке, не бу-
дут беречь родную землю, унаследованную от предков, 
то потеряют самобытность, свои обычаи и традиции, тем 

самым растворятся в других культурах. Писатель обозна-
чил, что «язык – это родовая отметина, предназначенная 
каждому народу самим Всевышним. Потеряв его однаж-
ды, народ потеряет себя навсегда… Я пожелал бы до-
жить до того дня, когда в Дагестане, где на каждый цве-
ток найдется одно наречие, на каждую вершину – один 
язык, где каждый родник имеет свое, неповторимое 
журчание на родном языке, кто-нибудь из государствен-
ных мужей сказал бы: «Другого Дагестана в мире нет. 
Столько языков, сколько у нас, ни в одной республике 
тоже нет. Сделаем все, чтобы каждый язык жил как до-
стояние наших будущих поколений, как гордость и суть 
каждого народа». <…> Мы живем только в том случае, 
если сохраним нашу единственную Книгу, где живет наш 
язык, культура, история, такими, какими их нам завеща-
ли предки» [4]. Проблема исчезновения языков волнова-
ла современников Бадрутдина и не только. Так, К.Г. Пау-
стовский отметил, что «человек, равнодушный к своему 
языку, — дикарь. Его безразличие к языку объясняется 
полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и 
будущему своего народа» [1]. Трогательны и пронзитель-
ны строки Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык ис-
чезнет, то я готов сегодня умереть» [2].

Следует отметить, что кумыкский язык представлял 
и представляет большой интерес для многих ученых, 
писателей. Так, язык кумыкского народа хорошо знал ве-
ликий русский писатель Л.Н. Толстой, который не только 
владел бытовым языком, но и писал и читал по-кумыкски. 
Стоит подчеркнуть, что кумыкский язык оставил след 
и в русской классической литературе: кумыкские сло-
ва и фразы встречаются в «кавказских» произведениях 
Л.Н. Толстого «Набег», «Казаки» и «Хаджи-Мурат», а так-
же у М.Ю. Лермонтова в «Герое нашего времени» и у 
А.А. Бестужева-Марлинского в повестях «Мулла-нур» и 
«Аммалат-бек».

Б. Магомедов утверждал, что «бедных» языков не 
бывает. По-настоящему «бедным» он считал того, кто не 
знает своего родного языка. Действительно, поэт в сво-
ем стихотворении «Исповедь кумыка кумыку» («Къумукъ 
къумукъгъа чечген сыры») размышляет о будущем свое-
го народа. Он даёт понять, что данное имя «кумык» нель-
зя забывать ни при каких обстоятельствах. Поэта также 
глубоко беспокоит испорченность людей: утрата мораль-
ных ценностей и ориентиров, раздор среди родственни-
ков, отсутствие сплоченности, лукавство, неискренность 
во взаимоотношениях даже между близкими людьми, не 
говоря уже о соседях и дальних родственниках: 

Кёкде тувгъан гьар юлдуз
Бир-бирине нюр чача.
Ерде тувгъан эки адам
Бири бирине чанча.

Бир къарында тувса да,
Бири шах, бири вазир.
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Къапудан айлангъынча
Бир-бирин сатма гьазир [3].

Каждая Звезда, рожденная на небе,
Посылает другим звездам свет.
А человек, рожденный на бренной земле,
Вонзает другому кинжал в спину.

Хоть и рождены из одной утробы,
Но Один – шах, а другой – визирь.
Не успеют выйти за ворота,
Как готовы продать друг друга.

Исходя из вышесказанного, стоит подчеркнуть, что 
годы идут, а картина современной жизни не меняется, 
напротив, усугубляется. Все, что происходит в Дагеста-
не, России, да и во всем мире вызывает тревогу; соци-
альное положение людей оставляет желать лучшего. Все 
и всех поглотила волна стяжательства, жажда наживы 
любым путем. Жители «Страны гор» пренебрежительно 
относятся к обычаям и традициям, передающимся из 
поколения в поколение, предпочитают материальное 
богатство духовному, не вспоминают о своих исконных 
достоинствах. «Наблюдается глубокое падение нравов, и 
современная кумыкская поэзия, которая получила в на-
следство от Ирчи Казака «кумуз, настроенный на прав-
ду», во весь голос говорит об этом. Она говорила об этом 
и прежде, когда говорить, в сущности, было нельзя», [6] 
- обозначила Н.К. Ханмурзаева. Так сберегли или потеря-
ли кумыки «кумуз» Йырчи Казака? Бадрутдин Магомедов 
уверяет, что все-таки потеряли: 

Авулунг- хоншунг гюллеп
Бай болма къаст этгенсен…
Тек Къазагъынг кюйлеген
Къомузунг тас этгенсен! [3].

Завидуя сельчанам, соседям,
Ты стремился разбогатеть …
Однако ты потерял кумуз,
Который настроил для тебя Казак!

На наш взгляд, это крик души поэта. Нельзя допу-
скать даже мысли о том, что «кумуз» потерян. В словах 
автора звучат ноты горечи, досады и обиды. Строка «од-
нако ты потерял «кумуз» – это не констатация, а скорее 
тревога и предостережение, чтобы избежать этой не-
восполнимой потери.

На тему народа у поэта есть замечательное стихот-
ворение «Время есть» («Заман бар»). Прочитав его, чи-
татель невольно задумывается о жизни. Что происходит 
с обществом? Почему люди постепенно превращаются 
в рабов материальных ценностей? Почему у современ-
ного кумыка нет времени, чтобы претворить эти факты 
в жизнь, однако у него «есть время идти на «Ая-базар». 
Так же автор задается вопросом, почему у наших пред-

ков было время умереть ради гостей, веселиться до утра 
и соблюдать все обычаи и адаты, а у нынешнего поколе-
ния его нет?! 

Сайки, яман ёлну къыркъма заман ёкъ,
Яхшы ёлну къутлай чыкъма заман ёкъ.
Уллуланы сыйлама да заман ёкъ, 
Гиччи негет байлама да заман екъ.
Тувгъанланы къутлама да заман екъ.
Тазалыкъны макътама да заман екъ.
Тазиятда токътама да заман екъ…
«Заман бар!» -деп, замп деп бёлюп сёзюмню, 
«Юрю бизге, гетдик!» - деме бирев ёкъ… [3].

 Смотришь, нет времени перерезать путь злу,
Нет времени выйти навстречу к добрым делам.
Нет времени почтить и уважать стариков,
Нет времени совершить даже маленькое доброе 
дело.
Нет времени даже поздравить с новорожденным,
Нет времени полюбоваться чистотой природы,
Нет времени постоять на тазиате (на поминках). 
«Время есть!» - так, прервав мое слово,
«Идем к нам, пошли!» - некому так сказать... 

Судьба этноса всегда волновала сердце Бадрутди-
на Магомедова. В стихотворении «Ой, ой, ты мой По-
чтенный старец» («Ай, ай, мени айман тюзлюм Атолум») 
автор, продолжая традиции своих предшественников, 
раскрывает тему кумыкского народа, его характер. В то 
же время поэт по-своему подходит к этой теме, внося 
элементы новизны: 

Ай, ай, мени айман тюзлюм – Атолум,
Ай оьпген сени, Гюн хапгъан.
Ала гёзюнгню ав басып,
Арив бетингни хум япгъан
Айланмасы ат тогъаслы дюньяда
Тувра чабып аз насибин ким тапгъан?! [3].

Ой, ой, ты мой Почтенный старец,
Лунные ночи исцеловали тебя, жаркое Солнце ис-
кусало.
Ясные очи твои заросли паутиной,
Красивое лицо твоё землёй покрылось.
Кто в этом бренном мире, опоясанном оковами и 
цепями
В этой борьбе нашел себе малое счастье?!

В каждой строке применены яркие метафоры, ме-
тафорические эпитеты и олицетворения. Знание языка 
Бадрутдина показано ещё в одном стихотворении «Го-
лос почтенного старца» («Атолуну сеси»). Здесь автор 
употребил уникальные художественно-выразительные 
средства языка:

- Бутакъ башы жыйылмасдай яйылгъан, 
Тамурлары бал сувлагъа чайылгъан,
Эренлери эркинликде кюрленген, 
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Аривлери гьюрюкъыздай тюрленген,
Дюньяланы дос йыбангъан тёрюнде 
Сув булан таш къардаш болгъан еринде 
Йылкъыбыз кишнеп, эрлерибиз эрикген 
Бавур этдей бирикген… 
Бир-биревню аягъан, 
Досну досгъа къошагъан, 
Бюрню бюрге къыягъан [5].

С необъятно широко раскинувшими ветками,
С корнями, впитавшими медовые соки земли, 
Мужчинами, резвившимися на свободе,
Красавицами, подобными по нежности небесным 
гуриям, 
На почтенном троне дружеских миров,
Там, где камень породнился с водой (впервые) 
Табуны наши резвились крылатые, мужчины наши 
крепли, 
Сплоченные, словно печень…
Друг друга оберегали,
Объединяли друзей, как братьев,
Почку с почкой соединяли (прививали)

Бадрутдина волнует вопрос, касающийся «кумык-
ской равнины»: игнорирование интересов кумыков в 
вопросах территорий их исторического проживания, 
пренебрежительное отношение к проблемам наро-
да. Писатель все это отразил в стихотворении «Нация» 
(«Миллет»). Читая данный лирический текст, невозмож-
но не задуматься о жизни кумыков, об их судьбе. Автор 
задается риторическим вопросом:

Отунг – отбашынг сендю,
Оьзденинг къулгъа дендю.
Бийинг биябур болду, 
Ат тепди атолунга…
Къуванма не гюн къалды
Менден къара къулунга?! [3].

Потух твой почтенный очаг,
Уздени твои превратились в рабов. 
Бийи (князья) твои опустились до позора,
Собственным конем растоптан, принадлежащий к 

знати…
Каким же мне днём осталось радоваться
Твоему черному рабу?!

Эти строки, написанные в 1991 году, характеризу-
ют плачевное положение кумыкского народа. К со-
жалению, на сегодняшний день картина такова, слова 
правдивы. Только одними воспоминаниями о былом 
население тешится. И поэт гордится тогдашним един-
ством своего общества: «Мы – народ с глубокими кор-
нями, с необъятной широтой ветвей. Есть такой народ 
в Дагестане – древний и песенный, как сама жизнь. Мы, 
кумыки, читаем Книгу Дедема Коркута в оригинале. В 
нашем говоре оживают глиняные книги моих предков-
шумеров… Мы живем у большой дороги – Великого 
Шелкового пути, у самого моря Каспия, где в древно-
сти расцветала белокаменная наша столица Анжи-Ка-
ла, в переводе с кумыкского Жемчужный град. У боль-
шой дороги и трудности великие: не каждый устоит, не 
всякий уживется. Одной рукой мои деды держались 
за плуг, не отпуская другой – за рукоять кинжала» [4]. 
Автор размышляет, почему мы сейчас не можем быть в 
единстве, любить и уважать друг друга, думать о даль-
нейшей судьбе народа?! Однако один в поле не воин. 
Необходима сплоченность, заступничество друг за дру-
га, отзывчивость, что в настоящее время, к сожалению, 
крайне редко встречается. 

Итак, язык народа есть его духовное богатство. На 
родном языке веками, из поколения в поколение пере-
давались обычаи, традиции, моральные устои, произве-
дения литературы и фольклора. Именно знание родного 
языка является кодом к пониманию истинной глубины и 
красоты духовного богатства народа, передающим нрав-
ственные устои нации, его обычаи и традиции. Познавая 
наследие предков, человек становится духовно богаче.

Язык — это душа народа! Убивая язык, мы убиваем 
душу народа. Необходимо приложить все усилия, чтобы 
потомки наши знали родной язык, свою историю, тради-
ции и культуру.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные семиотические и 
когнитивно-психологические модели перевода. В данных моделях пере-
вод представляется как сложный речемыслительный процесс, при котором 
учитывается множество факторов (семиотический, эктралингвистический 
и когнитивно-психологический), влияющих на конечный результат – текст 
перевода. Несмотря на то, что во многих моделях указывается важность 
ассоциативного ряда в процессе перевода, данный аспект недостаточно ис-
следовался учеными, что дает предпосылку для разработки когнитивно-ас-
социативного подхода к изучению процесса перевода.
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ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT 
OF COGNITIVE -ASSOCIATIVE 
TRANSLATION MODEL

O. Algina

Summary: This article explores the main semiotic and cognitive-
psychological models of translation. According to these models, 
translation is a complex verbal-cognitive process in which a lot of factors 
are taken into account (i.e. semiotic, extralinguistic and cognitive-
psychological factors) that affect the final result - the text of translation. 
Despite the fact that many models highlight the importance of the 
associative array, this aspect has not been studied sufficiently, which 
provides a prerequisite for the development of a cognitive-associative 
approach to the study of translation process.

Keywords: translation process, cognitive-associative model of translation, 
semiotic model of translation, cognitive-psychological model of 
translation, theoretical review.

Со времени развития науки о переводе интерес 
многих исследователей помимо общих вопро-
сов занимала проблема моделирования перево-

да. Под моделью перевода согласно определению В.Н. 
Комиссарова подразумевается «условное изображение 
процедуры изображения процесса перевода». [5, с. 158] 
При моделировании перевода исследуются процессы, 
которые происходят в сознании переводчика во время 
перевода: понимание и предпереводческий анализ ори-
гинального текста, выбор стратегии перевода, сам про-
цесс перевода, а также анализ переведенного текста. 
Поскольку процесс перевода непосредственно не на-
блюдаем, исследователи разрабатывают модели пере-
вода на основе 1) переведенных текстов (сравниваются 
и анализируются тексты оригинала и перевода на осно-
ве выдвинутой исследователем гипотезы), 2) на экспери-
ментальной основе (посредством проведения различ-
ных экспериментов с участием переводчика; наиболее 
используемым является метод мышления вслух), 3) так-
же процесс перевода исследуется при помощи специ-
ализированной аппаратуры (электроэнцефалограмма, 
МРТ, айтрекинг и др.) для выявления протекания когни-
тивных процессов мозга во время перевода. Все это де-
лается с целью понять, каким образом переводчик вос-
принимает иноязычный текст и передает информацию с 
одного кода на другой.

За более чем 50 лет существования и активного раз-

вития науки о переводе появилось довольно много раз-
личных концепций относительно представления о про-
цессе перевода. Среди основных направлений можно 
выделить следующие: 

1. лингвистические (текстоцентрические) модели 
перевода, к которым относятся ситуативно-дено-
тативная, трансформационная и семантические 
модели; 

2. коммуникативная модель перевода; 
3. семиотическая модель перевода; 
4. когнитивно-психологическая модель перевода, 
5. герменевтическая модель перевода.

Цель данной статьи заключается в рассмотрении 
семиотических, герменевтических и психо-когнитив-
ных моделей перевода для создания предпосылки 
для разработки когнитивно-ассоциативной модели 
перевода, поскольку данные модели наиболее полно 
описывают ментальные процессы во время перевода, 
а также отражают отношения между текстом и участ-
никами коммуникации (автор-переводчик-получа-
тель перевода). 

В рамках семиотического подхода к моделирова-
нию перевода В.Н. Базылев утверждает, что в процессе 
перекодирования и порождения «равнозначных, или 
относительно равнозначных отпечатков слов, форми-
руется особая субстанциональная метаязыковая сущ-
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ность или метаязык перевода» [1, с. 115]. По определе-
нию исследователя метаязык перевода представляет 
собой «результат сложного взаимодействия двух или 
более языков, входящих в состав структурной пара-
дигмы перевода, где метаязыковая функция просле-
живается то в одном, то в другом из языков» [1, с. 115]. 
Основными составляющими метаязыка перевода, как 
и метаязыка в целом являются субстанциональность, 
модальность и формально грамматическая структура. 
Под субстанциональностью автор понимает термины 
и различные сочетания слов, понимание и перевод 
которых зависят от социолингвистического контек-
ста, менталитета переводчика и его языковой компе-
тентности. Эти же требования распространяются и на 
модальность и формально-синтаксическую структуру. 
По мнению ученого переводчик интуитивно строит 
логическую цепь информации при переводе, выбирая 
только необходимую информацию и воспроизводя 
ее на языке перевода. В итоге исследователь, взяв за 
основу процесс коммуникации Ч. Пирса, представля-
ет метаязык перевода как совокупности знаков, со-
ставляющих первичную и конечную интепретанты. В 
процессе перевода переводчик знакомится с инфор-
мацией, представленной в оригинальном тексте, выде-
ляет тематику, смысл, стиль, модальность, вложенные 
в текст автором. В сознании переводчика эта информа-
ция возникает в виде знака. Автор подчеркивает инту-
итивность процесса понимания текста, извлечения его 
смысла на основе своего языкового и внеязыкового 
опыта. Далее эта информация кодируется в виде зна-
ков на языке перевода. Качество перевода определя-
ется уровнем языковой компетентности и менталите-
том переводчика. [1]

Т.А. Казакова в рамках рассмотрения художествен-
ного перевода предлагает трехфазную модель пере-
вода, которую можно назвать психо-семиотической: 
первой ступенью при таком подходе или семиозисом 
первого порядка является создание автором исходно-
го текста, то есть «знаковое отражение авторской мыс-
ли». [4, с. 123] После написания текст как бы отделяется 
от автора и начинает существовать обособленно. Таким 
образом, текст заново «означивается и осмысляется 
получателем» [4, с.123] (читателем или переводчиком), 
что объясняет разночтения. Под разночтением подраз-
умевается «результат семиотических лакун, которые 
определяются несовпадением культурного и языково-
го опыта автора и получателя текста» [4, с. 124]. На вто-
рой ступени или при семиозие второго порядка пере-
водчик выступает в качестве получателя этого текста: 
он анализирует и интерпретирует текст в соответствии 
со своим языковым и внеязыковым опытом, то есть 
текст подвергается вторичному семиозису, в результа-
те чего порождается «переводческая модель исходной 
мысли» [4, с.124]. Здесь знаки исходного текста «вступа-
ют в сложные и противоречивые отношения» [4, с. 124] 

со словарным запасом переводчика, а также с услови-
ями принимающей культуры и возможностями самого 
языка перевода. Таким образом, происходит имитация 
авторской мысли. В результате этого происходит воз-
можность выбора, которая определяется оценкой на-
блюдателя, что говорит о «произвольном аспекте се-
миозиса», в результате чего «всякая ситуация может 
соответствовать бесконечному числу знаковых отно-
шений» [4, с.124]. Читатель же выбирает со своей точки 
зрения наиболее адекватные, то есть непротиворечи-
вые семиотические отношения. При восприятии текста 
переводчик воспринимает определенную языковую 
единицу, которая находится в строго определенной 
иерархической системе, отношений, что приводит к 
ограниченности механизма произвольности. В резуль-
тате переводчик проводит аналогию между знаковыми 
свойствами входящих в оригинальный текст единиц и 
единиц, используемых для перевода, что в свою оче-
редь осложняется психосемиотическими факторами: 
различный информационный потенциал единицы ис-
ходного и переводного языка, что может привести к 
интерференции и межкультурным различиям, ошиб-
кам на уровне передачи авторской интенции. На сле-
дующей ступени или при семиозисе третьего порядка 
эта переводческая модель исходной мысли вербали-
зируется на языке перевода. 

Не менее важным фактором при построении мо-
дели перевода и понимания когнитивных процессов 
во время перевода является учет герменевтического 
фактора. Проблему толкования текстов рассматрива-
ли в рамках герменевтического направления в фило-
софии, основателем которого был немецкий философ 
Х.Г. Гадамер. Согласно основным постулатам герме-
невтики ни один текст не может быть подвержен од-
нозначной интерпретации, что означает, что для каж-
дого человека смысл, извлекаемый из одного и того 
же текста будет разным, в зависимости от общего и 
читательского опыта читателя [3]. Более того, в рам-
ках теории герменевтического круга с каждым новым 
прочтением одного и того же произведения читателю 
будут раскрываться новые смыслы, что говорит о том, 
что процесс понимания текста и его толкования не 
конечен. Соответственно, применяя данную теорию к 
переводческой практике можно сказать, что не суще-
ствует одного едино верного перевода какого-то ни 
было текста [2, с. 8]. Каждый последующий текст пере-
вода одного и того же произведения будет включать 
в себя новые смыслы и теоретически будет полнее 
предыдущего. Позднее идеи Гадамера развивал фран-
цузский ученый и философ Поль Рикер. В своем труде 
«On translation» он рассматривал основные проблемы 
перевода в том числе и проблему переводимости / 
непереводимости, которую он заменил проблемой 
верности / неверности, а также проблему эквивалент-
ности перевода, которую он назвал относительной 
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(supposed), поскольку на практике эквивалентность 
не идентична значению ЛЕ, что противоречит самому 
значению термина эквивалентность. [11, с. 22]

В отечественном переводоведении герменевтиче-
скую модель перевода развивал А.Н. Крюков. Иссле-
дователь считает, что при возникновении в сознании 
переводчика выбора в понимании всегда имеет место 
вариативность и субъективность интерпретации. По-
мимо этого, ученый придерживается мнения о том, 
что значение слова дополнены различного рода об-
разами, эмоционально-оценочными суждениями, 
которые содержатся в сознании, на основании чего 
мы и выявляем смысл текста. В работах А.Н. Крюкова 
выражается мысль о том, что переводу подлежат не 
столько отдельные языковые знаки, сколько структу-
ры сознания. [6]

При когнитивно-психологическом подходе перевод 
представляется, прежде всего, как речемыслительная 
деятельность. Наиболее важными условиями при таком 
подходе являются понимание и интерпретация, в ре-
зультате которых в сознании переводчика формируется 
особая структура смыслов, после чего переводчик вер-
бализирует ее в текст перевода. 

Одной из первых моделей, построенных на дан-
ных принципах, является модель, предложенная Д. 
Селескович и М. Ледерер. Согласно этой модели, мы 
воспринимаем не отдельные языковые единицы, а ре-
чевые высказывания, т.е. тексты, в которых заключен 
определенный смысл. Причем смысл высказывания 
или предложения не сводится к сумме значений вхо-
дящих в него единиц. Таким образом, мы интерпрети-
руем текст и вычленяем его смысл. То же самое про-
исходит и в процессе перевода, когда переводчик на 
основе входящих в текст единиц извлекает смысл со-
общения, а затем облекает извлеченный смысл в сло-
весные единицы переводящего языка. То есть здесь 
переводчик имеет дело не с языковыми единицами, 
а со смыслами, заключенными в этих единицах. Таким 
образом, переводчик получает исходное сообщение, 
девербализирует его и извлекает смысл, после этого 
переводчик как бы абстрагируется от языковых (лек-
сических и структурных) единиц оригинала и пере-
носит смысл сообщения на язык перевода, используя 
соответствующие языковые единицы переводящего 
языка в данных конкретных условиях. [12, с. 92-115]

Разновидностью когнитивно-психологической мо-
дели является модель когнитивно-эвристическая, пред-
ложенная А.Г. Минченковым, где учитывается эври-
стический фактор процесса перевода, а также роль 
познавательной деятельности переводчика, который 
«активирует и использует различные виды знаний». [8, 
с. 28] Согласно данной модели, перевод представляет 

собой двухфазный процесс понимания текста оригина-
ла и его воссоздания на языке перевода, где «оба этих 
процесса являются многоэтапными и имеют челноч-
ный характер». [8, с. 9] Предпосылками для создания 
данной модели являются следующие факторы: в про-
цессе перевода переводчик реализует не свою соб-
ственную программу, а ту, что была уже задана автором 
текста. Также для осуществления перевода переводчи-
ку необходимо иметь соответствующий запас знаний: 
знание значений единиц в двух языках, представле-
ние о картинах мира, фоновые знания, знание контек-
ста; понятия, использующиеся в процессе перевода 
(смысл, концепт), имеют ментальную природу, а про-
цессы понимания текста оригинала и создания текста 
перевода носят эвристический характер. Во процессе 
перевода переводчик действует в рамках абдуктивно-
го метода: переводчик предлагает какую-либо гипоте-
зу, в которой изначально не уверен, если гипотеза не 
подтверждается, переводчик ее отбрасывает и пред-
лагает другую, в которой также не уверен, до тех пор, 
пока его новые гипотезы не подтвердятся и он не при-
дет к приемлемому переводческому решению. Таким 
образом, переводческая деятельность представляется 
следующим образом: при восприятии исходного текста 
в информационный центр переводчика по специаль-
ному интерфейсу поступает информация в сознание в 
виде ментальных словесных образов, активирующих у 
переводчика концепты, которые дополняются и уточ-
няются дополнительной информацией, фоновыми зна-
ниями и контекстом, поступающими по другому интер-
фейсу. В результате активации сначала субъективных 
концептов у переводчика начинают формироваться 
смыслы, постепенно образуя четкую концептуальную 
структуру, являющуюся внутренней программой буду-
щего переводного текста. Затем переводчик начинает 
создавать текст на переводящем языке. Переводчик 
на основе сформированной концептуальной структу-
ры соотносит концепты этой структуры со значениями 
единиц на языке перевода с учетом фоновых знаний, 
контекста и ситуации. В случае согласования сформи-
рованной концептуальной структуры с концептами 
переводящего языка, происходит объективация кон-
цепта, его переход к значению и затем уже к необхо-
димому слову. Если этого не происходит (в случае 
отсутствия данного концепта в ПЯ), переводчику при-
ходится искать различные решения данной проблемы, 
в том числе, производить рекомбинацию концептов и 
передавать концепт ИЯ при помощи словосочетания 
или предложения. Перейдя от концептов к словам пе-
реводчик грамматически структурирует новый текст, 
иногда производя автокоррекцию. При автокоррек-
ции он возвращается к внутренней структуре текста. 
Построение концептуальной структуры и объектива-
ция концептов носят достаточно сложный и комплекс-
ный характер, затрагивая когнитивный поиск смысла и 
средств объективации концепта. Если на одном из этих 
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этапов происходит сбой, то это приводит к неуспеш-
ности всего процесса перевода. Поскольку перевод 
является эвристическим процессом такая модель объ-
ясняет вариативность средств объективации концепта 
в переводящем языке при сохранении смысловой со-
ставляющей текста (в случае успешного перевода). [8]

В рамках психо-когнитивного подхода Л.В. Кушнина 
предлагает гештальт-синергетическую модель перево-
да, в которой текст в сознании переводчика представля-
ется как воспринятый переводчиком смысл текста на ИЯ, 
т.е. невербализированный способ проявления смысла, 
который впоследствии будет транспонироваться на ПЯ. 
Именно образ-гештальт и является переводческой еди-
ницей. Автор данной модели вводит новое понятие – пе-
реводческое пространство, под которым подразумева-
ется сложная система, имеющая нелинейную структуру 
пространственно-временного континуума, состоящая 
из нескольких полей, формирующих общее поле смыс-
ла. [7, с. 7] Выделяются поля субъектов коммуникации 
(автор, переводчик, реципиент) и поля текста: содержа-
тельное, фатическое, энергетическое. Взаимодействуя в 
переводческом пространстве, эти поля влияют на вос-
приятие смысла ИТ переводчиком и транспонирование 
этого смысла в ПТ. [7]

И. Н. Ремхе разрабатывает когнитивно-матричную мо-
дель перевода, в которой делается попытка охватить все 
аспекты, которые так или иначе влияют на действия пе-
реводчика и принятие соответствующих переводческих 
решений. Как и в любой когнитивной модели перевод 
рассматривается с антропоцентрической точки зрения, 
где все действия зависят от переводчика. Переводче-
ский процесс рассматривается как комплексный, эвре-
стический процесс. Под матрицей понимается система 
«позволяющая группировать элементы в определенной 
последовательности и выстраивать внутренние взаимо-
отношения для создания единого целого» [9, с. 14], то 
есть это система, которая функционирует только в усло-
виях восприятия и обработки информации человеком. 
Таким образом, под матрицей переводческого процесса 
понимается «целостная система взаимозависимостей, 
состоящая из внешних и внутренних компонентов, на-
правленных на сохранение целостности процесса на 
основе когнитивно-эвристического подхода к поиску 
переводческих решений». [9, с. 14] Вводится понятие 
рейфрейминга, под которым подразумевается «рекон-
струирование ранее сконструированной реальности на 
ИЯ при передаче этой реальности на ПЯ». [9, с. 5]

В свою очередь матрица состоит из фреймов, кото-
рые по мере наполнения выстраиваются в структуры. 
Эти структуры выстраиваются в трехуровневую си-
стему ментальных пространств, к которым относятся 
ментальное пространство нейрологического уровня 
(идентификация и восприятие объекта информации), 

репрезентационного уровня (преобразование инфор-
мации, рефрейминг) и концептуального уровня (поиск 
соответствующего концепта на смысловом уровне, до-
стижение когезии, цели коммуникации). В результате 
взаимодействия всех указанных факторов переводчик 
принимает определенные переводческие решения эв-
ристическим образом и создает текст перевода. [9]

В лингвоментальной модели перевода, предло-
женной Т.А. Фесенко постулируется наличие констант 
переводческого процесса, к которым относятся концеп-
туальная (характер ментальных операций при перево-
де, когнитивно-психологические структуры мышления 
переводчика, взаимодействие ментальных пространств 
автора оригинала и переводчика, а также лингво-мен-
тальные модели исходного текста и текста перевода), 
социокультурная (реалии и их восприятие в рамках раз-
личия культур), лингвистическая (языковые нормы) и 
текстовая (жанровая принадлежность и их различие в 
двух культурах). В результате учета всех вышеуказанных 
факторов и создается текст перевода. [10]

Таким образом, в процессе перевода учитывается 
множество факторов, которые взаимодействуя и пере-
плетаясь в ментальном пространстве переводчика в 
результате когнитивных операций приводят к порожде-
нию текста перевода. На основе изученных концепций 
в процессе порождения переводного текста участвуют 
как минимум пять измерений, которые тесно взаимо-
действуют друг с другом: лингвистическое (текстовое 
измерение), семиотическое измерение, экстралингви-
стическое измерение, коммуникативное измерение, 
психологическое измерение. Каждое из этих измерений 
обязательно учитывается (осознанно или не осознанно) 
переводчиком в процессе восприятия и продуцирова-
ния текста. Однако, несмотря на упоминание многими 
исследователями важной роли ассоциаций в процес-
се перевода, этому аспекту не уделяется достаточного 
внимания. А ведь разница в ассоциативном ряде между 
языком оригиналом и переводом и игнорирование дан-
ного фактора может привести к значительным разли-
чиям между текстами оригинала и перевода и тому, как 
переводной текст будут воспринимать реципиенты дру-
гой культуры. Особенно роль ассоциативного ряда важ-
на при переводе публицистических и художественных 
текстов. В результате наряду с уже существующими мо-
делями перевода можно говорить и о возможности раз-
работки когнитивно-ассоциативной модели перевода 
применительно к публицистическим и художественным 
текстам, где ассоциации входят в психо-семиотическую 
область создания переводного текста. В дальнейшем 
планируется развить и обосновать, в том числе, эмпи-
рическим способом когнитивно-ассоциативную модель 
перевода с целью доказательства основополагающего 
значения ассоциаций в процессе создания переводов 
публицистических и художественных текстов.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности грамматики 
китайского языка, дается подробное описание типов подлежащего и сказуе-
мого. В работе приводятся примеры на китайском языке (с переводом), с по-
мощью которых авторы раскрывают особенности выбора типа подлежащего 
или сказуемого, а также дополнительных членов предложения. 
Материалом исследования послужили работы китайских, советских и россий-
ских лингвистов.
Данная работа может помочь студентам, изучающим китайский язык в осво-
ении синтаксиса китайского языка.

Ключевые слова: китайский язык, грамматика, порядок слов, подлежащее, 
сказуемое.

SOME FEATURES OF CHINESE GRAMMAR: 
SUBJECT AND PREDICT

N. Bogdanova
E. Solntseva

Summary: The article discusses some features of the grammar of the 
Chinese language, gives a detailed description of the types of subject 
and predicate. The paper provides examples in Chinese (with translation), 
with the help of which the authors reveal the peculiarities of choosing 
the type of subject or predicate, as well as additional members of the 
sentence. 
The research material was the work of Chinese, Soviet and Russian 
linguists.
This work can help students studying Chinese in mastering the syntax of 
the Chinese language.

Keywords: Chinese language, grammar, word order, subject, predicate.

Введение

Исследователями - лингвистами все еще не решен 
вопрос о периодах становления грамматики китай-
ского языка. Некоторые ученые, в числе которых, 

Гао Минкай, признают два глобальных периода, в первый 
из которых ученые древности в основном составляли 
словари, давали комментарии к памятникам старины, а 
также классификацию иероглифам, но не уделяли внима-
ние исследованиям в области синтаксиса. В этот период 
особое внимание уделялось служебным словам и их при-
менению [1]. В XVIII столетии китайские ученые раздели-
ли слова на служебные и знаменательные (虚字 xūzì/ 实
字 shízì), в дальнейшем представив результаты этих ис-
следований в своих работах. Следующий период изуче-
ния китайской грамматики начался в конце XIX века и 
был связан с появлением труда ученого Ма Цзяньчжуна 
«Грамматический трактат Ма» в 1898 г. [2]. 

Другие ученые, как Син Фуи, придерживаются мне-
ния, что становление китайской грамматики насчитыва-
ют три периода: период заимствования (конец XIX в. – 
конец 30-х гг. XX в.), период подражания (конец 30-х гг. 
XX в – конец 70-х гг. XX в), период исканий (конец 70-х гг. 
XX в – по настоящее время) [3]. Однако, почти все ученые 
мира, не только китайские, считают публикацию в 1898 
г. труда Ма Цзяньчжуна «Грамматики письменного языка 
Ма» («马氏文通» - mǎ shì wén tōng) важной вехой в ста-
новлении китайской грамматики. В молодости он учился 

в католическом колледже Святого Игнатия, где изучал 
латынь, французский, английский и греческий языки, 
впоследствии получил диплом бакалавра во Франции, 
где работал переводчиком посла. Поэтому в его работе «
马氏文通» прослеживается явное влияние европейской 
лингвистики на формирование китайского граммати-
ческого строя, но с учетом особенностей китайского 
литературного языка. Этот труд можно считать «отправ-
ной точкой» для дальнейших исследований граммати-
ки китайского языка, таких как, классификации членов 
предложения, определения места служебных слов, вы-
деления грамматической основы и т.п. Ма Цзяньчжун 
впервые ввел в китайскую лингвистику / грамматику 
термин «член предложения», дав точное определение 
подлежащему и сказуемому [4]. Хотя в современной ки-
тайской филологии используют более усовершенство-
ванную систему членов предложений, но основной па-
рой по- прежнему являются подлежащее и сказуемое. 

Подлежащее в китайском языке

Что такое подлежащее? Предложения китайского 
языка по большей части состоят из двух частей – субъ-
ектной и предикативной. В субъектной части глав-
ное слово называется определяемым словом (中心语
zhōngxīnyǔ) или подлежащим, субъектом (主语 zhǔyǔ). 
В китайском предложении подлежащее располагается 
в начале предложения, выражает субъект, как правило, 
это исходный пункт сообщения, тема, а состояние субъ-
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екта – это новое, что является целью сообщения или его 
ремой, например:

•  玛丽很好。 
•  她好吗？ 
•  他们都很好。

Во всех трех предложениях слова 玛丽、她、他们 
являются субъектом, а также темой предложения. Сле-
дующие за ними 很好、好、都很好 - это слова, которые 
помогают оценить состояние субъекта, т.е. рема пред-
ложения.

Подлежащее китайского языка - это один из главных 
членов предложения, чаще всего выражен существи-
тельным или местоимением. 

•	 他母亲是医生。
•	 我妹妹来。
•	 她的上衣很好看。
•	 我们班有十四个学生。

В приведенных выше предложениях 他母亲、我妹
妹、她的上衣、我们班 являются субъектной частью, а 
母亲、妹妹、上衣、班 – субъекты или определяемые 
слова в предложении.

В примерах выше, субъектная часть состоит из не-
скольких слов, а именно из подлежащего и определения 
к нему (например, 他母亲 и другие). Субъектная часть 
может состоять и из одного слова:

•	 我去。
•	 女儿像妈妈。
•	 父亲是医生。

В китайском языке выделяют следующие типы подле-
жащего: агентивное подлежащее, пациентивное подлежа-
щее, инструментальное подлежащее, локативное подле-
жащее, идентификационное подлежащее и описательное 
подлежащее (подлежащее описательного класса).

Агентивное подлежащее называет лицо, которое 
совершает обозначенное сказуемым действие. Напри-
мер, 妈妈洗我们的衣服。- Мама стирает нашу одежду. 
妈妈	– подлежащее, называющее лицо.

В пациентивном подлежащем кто-то или что-то 
подвергается воздействию со стороны. Часто в таких 
предложениях используется предлог 被. Например, 自行
车被我姐姐借去了。– Велосипед забрала моя старшая 
сестра. В данном предложении подлежащим является 
существительное «велосипед» - 自行车.

 这棵树被风吹倒了。– Это дерево повалено ветром. 
Здесь сложное подлежащее, состоящее из существи-
тельного «дерево» – 树, а также указательного местои-
мения - 这 и счетного слова, употребляющегося для обо-
значения деревьев – 棵.

Инструментальное подлежащее - это подлежащее, 
которое задействовано или используется в какой-либо 
ситуации. К такому подлежащему можно подставить гла-
гол 用 («использовать»). Часто в подобных предложени-
ях используют предлог 把. Например, 这种菜可以用筷
子。- Это блюдо можно есть палочками. 

Локативное подлежащее указывает место, где про-
изошла ситуация. Локативное подлежащее не может 
быть предметом, оно всегда называет место. В таких 
предложениях дополнения называют существующие, 
исчезающие или появляющиеся предметы или явления. 
Например, 这牌子上写着 «欢迎! 欢迎!»几个大字。- На 
этой табличке написано большими иероглифами «До-
брое пожаловать!» В данном примере 这牌子上- под-
лежащее со значением места, а 几个大字 – дополнение, 
указывает на существующие предметы (надпись).

Идентификационное подлежащее обозначает объ-
ект действия, в отношении которого в сказуемом ведет-
ся суждение. Такой тип подлежащего сочетаем с глаго-
лом - связкой 是 (быть, являться), глаголами 有 (иметь), 
像 (быть похожим) или с именным сказуемым. Например: 

 这位先生不是法国人，是德国人。- Этот господин не 
француз, он немец.

 今天晴天。- Сегодня ясно (Сегодня ясный день).
 玛莎像她妈妈。- Маша похожа на маму.
 这个本子不是我的，是我哥哥的。- Эта тетрадь не 

моя, а старшего брата.
	 这位先生, 今天, 玛莎, 这个本子 являются подлежа-

щими, в отношении которых происходит суждение.

Описательное подлежащее употребляется в пред-
ложениях, в которых сказуемым является качественное 
прилагательное. Например, 

 这个孩子很聪明。- Этот ребенок очень умный.
 这条河很宽。- (Эта) река широкая.
 她买的裙子很合适。- Юбка, которую она купила, 

впору.
 这个孩, 这条河, 她买的裙子 являются подлежащи-

ми по отношению к сказуемым. 她买的裙子- это единое 
подлежащее, которое состоит из группы определение + 
подлежащее.

Сказуемое китайского языка

Сказуемое китайского языка может быть выражено 
существительным, прилагательным или глаголом, что 
соответствует трем основным типам сказуемого и явля-
ется в предложении ремой.

В предложении с именной частью сказуемого в роли 
сказуемого выступает существительное или номинатив-
ная синтагма. Часто две части предложения соединены 
глаголом-связкой 是（shì – быть, являться）. Подобные 
предложения с номинативным сказуемым существуют и 
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в русском языке, и во многих европейских языках. На-
пример, предложение «Я студент» при переводе на ан-
глийский будет иметь такой вид: «I am a student», в не-
мецком - «Ich bin ein Student», в китайском – «我是大学
生». Как видно из примеров, в русском языке для иден-
тификации человека глагол – связка не требуется. Для 
остальных примеров характерно применение глаголов 
со значением «быть, являться».

Однако, в китайском языке существуют исключения, 
когда глагол-связка опускается. Например, когда речь 
идет о дате, времени, возрасте, месте рождения и т.д.

 今天七月七号。– Сегодня 7 июля.
 我妹妹二十岁。– Моей младшей сестре 20 лет.
 我朋友莫斯科人。– Мой друг – москвич.

Но, при наличии в данных предложениях отрицания 
不 （bù – нет,не）употребление глагола–связки «是» 
обязательно.

Следующий тип предложения, в котором в роли ска-
зуемого выступает качественное прилагательное, назы-
вается предложение с качественным сказуемым. Такие 
предложения употребляются для описания вида, харак-
тера человека или предмета. Приведем пример:

我们学校的老师都很好。 – Учителя нашей школы 
очень хорошие.

今年春天的天气格外暖和。 – В этом году весна осо-
бенно теплая.

你送的花儿非常好看。 – Подаренные тобой цветы 
очень красивы.

Как можно заметить, в приведенных выше примерах 
перед качественным сказуемым стоит наречия (很, 格外, 
非常), которые выражает степень признака. 

Предложения с качественным сказуемым часто ис-
пользуются в сравнительных предложениях.

我的照片多，你的照片少。 – Моих фото много, а тво-
их мало.

甲：请问，这支毛笔的质量好，还是那支毛笔的质量
好？ – Скажите, пожалуйста, какая кисточка по качеству 
хорошая: эта или та?

乙：这支毛笔好，那支差一点儿。 – Эта хорошая, а та 
чуть хуже.

我哥哥个子比我的高。 – Мой старший брат выше 
меня.

Особо следует отметить случаи употребления каче-
ственных сказуемых с служебным словом 了. Такие пред-
ложения указывают на изменение ситуации.

天气暖和了。– Потеплело.

Самый распространенный тип предложений – пред-
ложения с глагольным сказуемым. Глагольное сказуемое 
используется для описания действий лиц и предметов, их 

психического или физического состояния, а также изме-
нение и развитие. Рассмотрим на конкретных примерах: 

上午安娜游泳，安东钓鱼，下午安东玩电脑，安娜做
晚饭。 - В первой половине дня Анна плавает, а Антон 
ловит рыбу. Во второй половине дня (после обеда) Антон 
играет в компьютер, а Маша готовит ужин (действие).

收到女儿的信以后，妈妈放心了。 – Получив письмо 
от дочери, мама успокоилась (психическое состояние).

今年学生的汉语水平提高了。 – В этом году уровень 
китайского языка учащихся повысился (изменение и 
развитие).

Рассмотрим теперь грамматические особенности 
употреблений подлежащего и сказуемого.

Грамматические особенности подлежащего 
и сказуемого в китайском языке

Как было отмечено выше, предложение китайского 
языка, как правило, состоит из двух частей субъектной и 
предикативной, центральное место в которых занимают 
соответственно подлежащее и сказуемое. Обычно под-
лежащее предшествует сказуемому.

В некоторых случаях, подлежащее или сказуемое 
можно опустить, при этом смысл предложения останет-
ся неизменным. Например, в предложении «Увидимся 
завтра» – «我们明天见», если опустить подлежащее 我们, 
смысл фразы 明天见 – «увидимся завтра», состоящей из 
обстоятельства места и глагольного сказуемого, останет-
ся прежним. Или в предложении «Почитай-ка книгу» –  
«你看书吧» подлежащее 你 можно убрать, при этом ос-
нова предложения, глагольное сказуемое + дополнение, 
будет содержать первоначальный смысл. В следующих 
предложениях опущена группа сказуемого. «玛莎看书，
安东呢？» – «Маша читает книгу, а Антон (тоже читает 
книгу)?», «我现在很忙，你呢？» – «Сейчас я очень занят, 
а ты (тоже занят)?» Однако есть фразы, в которых под-
лежащее и сказуемое прочно связаны, так что опустить 
подлежащее или сказуемое нельзя, иначе смысл всей 
фразы будет потерян. (можно убрать)

Так, в предложении «В следующем году мы поедем в 
путешествие» – «我们明年旅行» основа состоит из под-
лежащего и сказуемого (我们旅行 мы путешествуем), по-
этому нельзя убрать субъектную часть 我们 и оставить 
только предикативную часть предложения – «明年旅
行», в которой сказуемым является слово «旅行». Так как 
в данном случае 明年旅行 – «путешествовать в будущем 
году» не является полноценной фразой, поэтому непо-
нятно в чьи намерения входит совершить путешествие. 

В случае составного – именного сказуемого с глаголь-
ной связкой 是 подлежащее составляет единое целое и 
обозначает род занятий или принадлежность к семье, 
коллективу или профессии. Например, 这位先生是我们
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的老师。– Этот господин – наш учитель.

В особых случаях, когда необходимо выделить ка-
кой-либо факт, подчеркнуть информацию или эмоцио-
нальный настрой подлежащее занимает постпозицию. 
Например, фраза «я очень рад с вами познакомиться» в 
китайском варианте будет строиться следующим обра-
зом, «познакомиться с вами, я очень рад» – «认识你，我
很高兴！». В начале фразы подчеркивается информация, 
определяющее эмоциональное состояние субъекта, а 
именно знакомство.

Заключение

Итак, мы на конкретных примерах рассмотрели типы 
подлежащего. Определили, что сказуемое в китайском 
языке, также как, например, в русском языке, может быть 

выражено существительным, прилагательным или глаго-
лом, и что определенный вид сказуемого соответствует 
одному из трех основных типам сказуемого и является в 
предложении ремой. Выявили, что особенностью грам-
матики китайского языка является четкий грамматиче-
ский строй.

 Таким образом, порядок слов в предложении китай-
ского языка можно сравнить с мозаикой, где каждый 
элемент занимает свою строго определенную позицию. 
А подлежащее и сказуемое составляют главную пару 
предложения, с помощью которой передается основная 
информация сообщения. Также эта пара является ориен-
тиром для второстепенных членов предложения. Итак, 
можно сказать, что подлежащее – сказуемое, их место в 
предложении играет важную роль в синтаксисе китай-
ского языка. 
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕРСЕМИОТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 
«СКАЗКИ О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ» 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа анимационного 
фильма «Сказка о золотом петушке» 1967 г. как продукта интерсемиоти-
ческого перевода одноименной литературной сказки А.С. Пушкина. В ра-
боте использованы количественный, сопоставительный, компонентный 
и дискурсивно-стилистический анализ, позволяющие выявить стратегию 
интерсемиотического перевода как совокупность трансформаций в ходе 
экранизации и обеспечивающие объективные выводы исследования. К ис-
следованию привлечены аудиотексты сказки-оригинала и предшествующий 
опыт интерсемиотического переноса в оперу Н.А. Римского-Корсакова. Со-
вокупный объем эмпирической базы в письменной форме превышает 3,37 
п.л., в аудиоформате – 3 ч 50 мин звучания. Выявлены трансформации опу-
щения, дополнения, замены, носящие объективный, субъективный, некон-
венциональный и факультативный характер. В связи с этим основной страте-
гией кинотекста считаем апроприацию при незначительной модернизации и 
симплификации.

Ключевые слова: интерсемиотический перевод, А.С. Пушкин, переводческая 
трансформация, стратегия перевода, вольный перевод, апроприация.

STRATEGY OF INTERSEMIOTIC 
TRANSLATION 
"TALES OF THE GOLDEN COCKEREL"

L. Vasilenko

Summary: We present the results of the analysis of the animated film 
"The Tale of the Golden Cockerel" in 1967 as a product of the intersemiotic 
translation of the literary fairy tale by A.S. Pushkin. We use quantitative, 
comparative, component and discursive-stylistic analysis, which allows to 
identify the strategy of intersemiotic translation as a set of transformations 
in the course of screening and providing objective conclusions of the 
study. We involve in the study the audio texts of the original fairy tale 
and the previous experience of intersemiotic transfer to the opera by 
N.A. Rimsky-Korsakov. The total volume of the empirical base in writing 
exceeds 3.37 p.l., in audio format – 3 hours 50 minutes of sound. We 
reveal the transformations of omission, additions, substitutions, which 
are objective, subjective, unconventional and optional. In this regard, we 
consider appropriation with minor modernization and simplification to 
be the main strategy of the film text.

Keywords: intersemiotic translation, A.S. Pushkin, translation 
transformation, translation strategy, free translation, appropriation.

Сказки А.С. Пушкина известны всем носителям рус-
ского языка: во многих семьях постсоветского 
пространства знакомство с его поэтическим на-

следием начинается со сказок – в чтении бабушек (или 
посредством воспроизведения аудиокниг), за которым 
на соответствующем возрастном этапе следует просмотр 
анимационной версии. Взрослея и расширяя кругозор, 
многие становятся поклонниками отечественной оперы 
и обращают свое внимание на музыкально-поэтические 
сценические воплощения пушкинских произведений. 
Множественность и вариативность интерсемиотических 
переносов сказок А.С. Пушкина заслуживает тщатель-
ного изучения в связи с новой волной национальной 
идентичности россиян [2; 3; 6; 8] и обращением к клас-
сике русской культуры, а также в силу недостаточного 
раскрытия широкого поля исследовательских вопросов 
в этом сегменте теории и практики перевода (в данном 
случае – внутриязыкового). 

Цель настоящей статьи – выявить стратегию ин-
терсемиотического перевода [23, с. 16-24] «Сказки о 
золотом петушке» А.С. Пушкина [30] в одноименный 
анимационный фильм [31]. Для этого предпринимается 
сопоставительный анализ оригинального поэтическо-

го текста А.С. Пушкина (далее ИТ) с его поликодовыми 
реализациями (далее ПТ). Предметом исследования 
является стратегия перевода (интерсемиотического 
внутриязыкового), объективированная в выявляемых 
трансформациях ИТ в ходе его передачи средствами 
киноязыка в ПТ. Центральный объект анализа состав-
ляют переводческие трансформации (в преломлении 
этого термина, традиционного для лингвистическо-
го перевода, к интерсемиотическому). Совокупность 
трансформационных приемов при переходе через се-
миотическую границу позволяет идентифицировать 
степень близости (и/или тождественности, эквивалент-
ности, адекватности) ИТ и ПТ, т.е. выявить стратегию ин-
терсемиотического перевода. 

Материалами исследования служат ИТ в письменной 
текстовой форме (1834 г.) и в устной форме аудиотекста 
(в прочтении различных дикторов) [25-29], поликодовый 
ПТ2 одноименного анимационного фильма (1967 г.). Для 
полноты анализа и получения объективных результатов 
к работе привлекается также письменный текст либрет-
то В.И. Бельского – ПТ1, созданный для одноименной 
оперы Н.А. Римского-Корсакова (1908 г.) [21; 32], фраг-
менты которого также включены в вербальную состав-
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ляющую анимационного ПТ2. Индексация позволяет 
дифференцировать различные типы ПТ; индексы даны в 
соответствии с хронологией опубликования ПТ (т.е. пер-
вой постановкой оперы на сцене театра Солодовникова 
в Москве в 1909 г. и премьерой мультфильма на экране 
в 1967 г.). Объем ИТ в его письменной форме составля-
ет 901 слово или 0,33 п.л. Аудиоверсии ИТ имеют общую 
продолжительность звучания свыше 65 мин. Объем ПТ1 
в письменной форме (либретто) составляет 33600 слов 
или 2,56 п.л., в аудиоформате превышает 2 ч 15 мин. 
Экранная длительность анимационной версии ПТ2 – 30 
мин, а ее вербальная составляющая – 2710 слов или 0,48 
п.л. Таким образом, совокупный объем эмпирической 
базы превышает в письменной форме (ИТ, ПТ1 и ПТ2) 
37000 слов или 3,37 п.л., а в аудиоформате (ИТ в 5 верси-
ях, ПТ1 и ПТ2) – 3 ч 50 мин звучания.

Названные материалы подвергаются взаимному 
сопоставлению с использованием логико-методоло-
гического общенаучного аппарата (приемов анализа, 
синтеза, обобщения, абстрагирования, количественно-
го анализа, графической интерпретации полученных 
данных) и частнонаучных методов сопоставительного, 
компонентного, дискурсивно-стилистического, контек-
стуального анализа.

Сопоставление ИТ в письменной форме и в устной 
передаче, ПТ1 и ПТ2 реализуется по нескольких аспек-
там, традиционно в переводоведении служащим крите-
риями оценки качества перевода: критерий полноты и 
критерий верности (или точности) [5]. Понятия полноты 
и точности в истории переводоведения сыграли боль-
шую роль [11, с. 44-64; 13, с. 10, 335-347], несмотря на 
склонность к эврисемии. Значительный семантический 
объем и широта толкования этих единиц в лексикогра-
фических источниках [15; 16; 20] не стали препятствием 
для их активного использования в специальной литера-
туре. Считаем возможным обратиться к этим терминам в 
новом прикладном качестве.

Чтобы оценить полноту интерсемиотического пере-
вода, используем хронометрию ИТ и ПТ. В свободном 
доступе сети Интернет найдены 5 версий ИТ в ауди-
оформате, имеющих различную продолжительность 
звучания. Для чистоты эксперимента до привлечения 
к сопоставительному количественному анализу аудио-
версии ИТ ранжированы в порядке убывания времени 
звучания. При оценке этого эмпирического материала 
обнаруживаются расхождения в темпе речи дикторов, 
их выразительной манере и прочих субъективных ин-
терпретационных аспектах декламации, но и использо-
вание дополнительных невербальных сегментов. Они 
представлены музыкальными фрагментами (балалайка, 
оркестровая музыка и др.) в преддверии текствового 
континуума и по его завершении, а также в некоторых 
версиях аудиосказки отмечаются паузы (несводимые к 

паузам хезитации), маркирующие смысловые границы 
крупных отрезков текста. Названные средства создания 
большего прагматического эффекта не могут быть ото-
ждествлены с вербальной составляющей ИТ и потому 
подлежат исключению из показателей хронометража. 
В связи с этим в сводную таблицу анализируемых ИТ, 
представленных в эмпирической базе в аудиоформате 
(см. табл. 1), внесены дополнительные сведения, позво-
ляющие дифференцировать хронометраж вербальной 
составляющей от невербальных сегментов звукозаписей 
(отсутствующих в ИТ в его письменной форме).

Таблица 1. 
Сводные данные хронометража ИТ в аудиоформате

ИТ в
 аудиоверсии

Хронометраж ИТ

общая 
длительность 

звучащего 
текста

хронометраж 
невербальной 
составляющей

хронометраж 
вербальной 

составляющей

Аудиосказки для детей 
и взрослых [25]

14 мин 45 с 18 с 14 мин 27 с

AudioBaby [26] 14 мин 60 с 13 мин

Послушай сказку [27] 13 мин 25 с 20 с 13 мин 05 с

DetiOnline [28] 11 мин 40 с 60 с 10 мин 40 с

Ozornik [29] 11 мин 29 с 18 11 мин 11 с

Абстрагируясь от индивидуальной манеры (резкого 
изменения темпа речи с целью большей изобразитель-
ной силы vs. плавного размеренного темпа речи в ска-
зовом народно-поэтическом стиле), можно высчитать 
среднестатистический хронометраж вербальной со-
ставляющей ИТ как среднеарифметическое значение 
всех исследованных аудиоверсий: 12 мин 30 с. Эта дли-
тельность звучания вступает в очевидное противоречие 
с продолжительностью экранного времени ПТ2, которое 
составляет 30 мин. При устранении невербальной со-
ставляющей (музыкальных и изобразительных фраг-
ментов, лишенных сопровождения речью) хронометраж 
сокращается до 21 мин 5 с, т.е. почти вдвое превышает 
среднюю длительность звучания ИТ в аудиоформате.

Для разрешения обнаруженного противоречия не-
обходимо провести количественный анализ задейство-
ванных текстов, мономодальных (вербальных) и полимо-
дальных (оперы и анимационного фильма). Соотношение 
вербальных компонентов ИТ, ПТ1 и ПТ2 оценено только в 
абсолютных единицах, словах. При этом из расчета ПТ1 ис-
ключены авторские ремарки и описание действий оперы, 
из ПТ2 – титры, поскольку это содержание не может быть 
приравнено к собственно вербальной составляющей по-
лимодальных текстов и исказит результаты количествен-
ного анализа. ИТ содержит 901 слово, ПТ1 – 19545, ПТ2 – 
2710. Вербальная составляющая ПТ2 представляет собой 
компиляцию ИТ с ПТ1, к которой добавлено новое содер-
жание. В рамках поиска ответа на вопрос о стратегии (и 



132 Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

факторах ее выбора) в интерсемиотическом переводе 
значимыми являются два аспекта: 1) в каком соотноше-
нии находится оригинал (текст сказки А.С. Пушкина) и пе-
ревод (анимационный фильм); и 2) какой объем «непуш-
кинского» инклюзивного текста содержит анимационный 
фильм и что является источником инклюзии.

Из оригинала А.С. Пушкина (объемом 901 слова) 
полно в вербальном соответствии передано 385 еди-
ниц (41,7% ИТ), полимодально (видеорядом анимацион-
ного сюжета) – 374 единицы (40,5% ИТ), а 164 единицы 
(17,8% ИТ) утрачены при переходе через семиотическую 
границу. Таким образом, из ИТ эквивалентно переданы 
различными средствами 82,2%, «нулевой» передаче под-
вергнуто 17,8%. В данном случае считаем возможным 
признать высокую степень полноты передачи ИТ раз-
личными средствами, имеющимися в арсенале анима-
ционного кино [9; 14] (изображение – в форме мульти-
пликации; звуковые средства – звучащая речь, музыка, 
вокал; вербальные средства – в письменной форме ти-
тров ИТ и устной форме).

При этом в объеме ПТ2 эквивалентно реализовано 
только 17% ИТ, остальные 83% не принадлежат перу 
А.С. Пушкина. В вербальной части ПТ2 содержится 
1662 единицы (31%) ПТ1, либретто которого написано 
В. Бельским. 2809 слов (52%) внесены автором ПТ2 В. 
Лифшицем (под творческим псевдонимом В. Влади-
миров). Таким образом, в ПТ2 новое содержание охва-
тывает 52%, заимствование из ПТ1 – 31% и только 17% 
ИТ. Результаты этого анализа представлены – в целях 
большей наглядности – графически в круговой диа-

грамме с выносом (см. рис. 1).

Главными продуцентами ПТ2 выступили режиссер 
А. Снежко-Блоцкая, сценарист В. Шкловский (привле-
ченный ею для работы над анимационным проектом) 
и автор текста В. Лифшиц. Внимания заслуживают так-
же указания в титрах на характер соотношения соз-
данного ПТ2 с ИТ и ПТ1: авторы анимационной версии 
определяют свое произведение как созданное «по мо-
тивам сказки А.С. Пушкина» (при этом авторство текста 
передано В. Владимирову) и отмечают, что «в музыке 
использованы мотивы Н.А. Римского-Корсакова» (а 
композитором объявляют В. Гевиксмана). Указанные 
отсылки к первоисточникам представляются доволь-
но скупыми, оттесняющими авторов литературного 
оригинала и музыкальной реализации на второй план. 
Известно, что автором идеи экранизации 1967 г. «Сказ-
ки о золотом петушке» выступила именно режиссер А. 
Снежко-Блоцкая, участвовавшая ранее (в 1951 г.) как 
второй режиссер в анимации «Сказки о мертвой царев-
не и о семи богатырях» (где основной стратегией стала 
именно эквивалентная передача оригинала изобра-
зительными средствами анимации и стереозвукового 
сопровождения). В связи с этим уместно считать ани-
мационный фильм «Сказка о золотом петушке» 1967 г. 
плодом коллективного интерсемиотического перево-
да, при выраженном лидерстве режиссера как автора 
идеи (или автора проекта) [7; 17].

Выявленные изменения ИТ в ходе экранизации не яв-
ляются достаточно очевидными и объективно обуслов-
ленными, в связи с чем особую важность приобретает 

Рис. 1. Количественный анализ вербальной составляющей ПТ 2
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анализ трансформаций (в переводоведческой лингви-
стической традиции этого термина [12, с. 230]). Здесь ин-
терес представляют также два аспекта: 1) какие именно 
трансформации были предприняты в отношении ИТ (и 
отчасти ПТ1) при переводе на «язык кино»; и 2) почему 
они были предприняты (была ли в них объективная не-
обходимость в связи с интерсемиотическим переносом).

Трансформации изъятия (или «нулевого» перевода, 
которые мы предложили обозначить термином эксклю-
зия – во избежание путаницы с аналогичной трансфор-
мацией в межъязыковой коммуникации) захватывают 
различные сегменты содержания ИТ:

 — авторские ремарки: «молвил он царю», «говорит 
он в восхищенье», «говорит Дадон, зевая», «от-
ветствует мудрец»;

 — отдельные сюжетные ходы: «Вот он с просьбой 
о подмоге | Обратился к мудрецу, | Звездочету и 
скопцу — | Шлет за ним гонца c поклоном»;

 — целые сюжетные линии: 
• личностная характеристика центрального пер-

сонажа «Со злости | Инда плакал царь Дадон, | 
Инда забывал и сон, | Что и жизнь в такой трево-
ге!»; «Попроси ты от меня | Хоть казну, хоть чин 
боярский, | Хоть коня с конюшни царской, | Хоть 
полцарства моего». |— Не хочу я ничего!»; 

• развитие событий «Снова вести нет от них, | 
Снова восемь дней проходит; | Люди в страхе дни 
проводят» и «И ведет ее к востоку, | Сам не зная, 
быть ли проку»; 

• обсуждение дискуссионного вопроса «Попро-
си ты от меня | Хоть казну, хоть чин боярский, 
| Хоть коня с конюшни царской, | Хоть полцар-
ства моего | — Не хочу я ничего!»;

• кульминация драмы «и забыл он перед ней 
смерть обоих сыновей» и др.

Трансформации дополнения представлены шире (в 
количественном отношении) и распространяются на за-
имствование из ПТ1 и собственно новое содержание.

Из ПТ1 к вербальной составляющей анимационной 
версии привлечены следующие фрагменты:

 — в персонажном составе безымянным в ИТ лицам 
присвоены антропонимы: Полкан (воевода, в ИТ 
бывший безымянным), Гвидон и Афрон (царевичи, 
не именованные в ИТ), а также включено и имено-
вано новое лицо Амелфа (ключница, не представ-
ленная в ИТ), дополнены скоморохи (не упомяну-
тые в ИТ);

 — многие реплики персонажей: «Вот морока! Что 
за птица?! | Что ей смирно не сидится?!»; «Враг 
увидит, что столица | Ест и пьет и веселится, | 
Он от страха задрожит!»; «Что задумал, ну и ну! 
| Допустить врага в страну!»; «Верю я царю Да-
дону, | Но хочу, чтоб по закону | Он об этом сей же 

час | Царский свой издал указ!»; «Кири-ку-ку! | Цар-
ствуй, лежа на боку!»; «Пробираюсь я как тать | 
Весь твой край завоевать» и др.;

В связи с активностью трансформации опущения, 
предпринятой в ходе экранизации, необходимо прове-
сти количественный анализ сохраненного содержания 
ИТ в экранной версии ПТ2. Расчет осуществлен в абсо-
лютных единицах (словах) и относительных в процентах, 
где за 100% принято полное содержание ИТ. При этом 
для получения объективных данных принят во внима-
ние характер передачи содержания ИТ в условиях по-
лимодальности, т.е. оценены отдельно передача вер-
бальными средствами (в полном прямом соответствии 
с оригиналом) и передача визуальными средствами 
(опосредованно с помощью иных возможностей, предо-
ставляемых новой семиотической системой анимацион-
ного кино) [1; 4; 10; 18, c. 41]. Результаты представлены 
ниже в таблице 2, где за 100% принято полное содержа-
ние ИТ 901 слово.

Таблица 2. 
Количественный анализ передачи ИТ в ПТ2

единицы 
измерения

анализируемых 
текстов

переданное содержание непереданное 
содержаниетождественная 

вербальная 
передача

опосредованная 
визуальная 

передача
абсолютные 

единицы 368 175 358

относительные 
единицы 41% 19% 40%

Трансформации замены захватывают ИТ и ПТ1, 
которые претерпевают изменения при переносе на 
экран. Некоторые сегменты ИТ в ходе экранизации 
подвергаются ревербализации, которая не вносит 
иных компонентов содержания в аспекте семантики 
или прагматики. Такие замены носят неконвенцио-
нальный характер, т.к. не имеют непосредственной 
связи с переходом в иную семиотическую систему (из 
вербального текста в полимодальный кинотекст) [22, 
с. 386, 410, 416; 24] и/или с амплитудой диахронии (от-
деляющей автора ИТ и реципиентов ПТ2 во времени) 
(см. табл. 3). Немаловажно также, что подвергнутые за-
менам сегменты не затрудняют рецепции зрителями, 
они не имеют маркеров исторического колорита, не 
являются архаичными или диалектальными вкрапле-
ниями. В соответствии с этим невозможно усмотреть в 
причинах означенных замен прагматическую адапта-
цию [19] к возрасту прогнозируемой аудитории, есть 
основание считать эти замены волюнтаристскими, 
продиктованными индивидуальной манерой авторов 
ПТ2, субъективной и факультативной.

Многие привлекаемые из ПТ1 сегменты подвергают-
ся обработке, которая представляется непринципиаль-
ной (не имеющей прагматической или семантической 
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обусловленности) и потому излишней (см. табл. 4). Эти 
трансформации также служат отражением индивидуаль-
ной интерпретативной манеры создателей ПТ2, не име-
ющей объективной детерминации в связи с процессом 
переноса оперы-сказки на экран.

Таблица 3. 
Неконвенциональные трансформации ИТ  

при создании ПТ2

№ Фрагмент ИТ Ревербализация в ПТ2

1. Посади ты эту птицу В дар принёс тебе я птицу

2. Иль другой беды незванной Иль какой беды незванной

3.

В миг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется,
И в то место обернется.

В миг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
как спросонок встрепенется,
И в то место обернется.

4.
Царь к окошку, — ан на спице,
Видит, бъется петушок,
Обратившись на восток.

<…>
«Видишь, бъется петушок,
Обратившись на восток».

Таблица 4. 
Факультативные трансформации ПТ1  

при инклюзии в ПТ2

№ Фрагмент ИТ Ревербализация в ПТ2

1. И как дело вышло просто! И глядите, как все просто!

2. Ах, дойми заешь меня короста! Ах, заешь меня короста!

3.
Нам не даст за месяц заране 
знать…

Нам не даст заране знать…

4.
Бей его!
Вяжи злодея!

Бей его!
Держи злодея!

5.

В миг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
как спросонков встрепенется,
И в то место обернется.

В миг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
как спросонок встрепенется,
И в то место обернется.

6.
Кирикуку!
Берегись, будь начеку!

Кирикуку!
Царствуй, лежа на боку!

7.
Коль грозит ещё что-либо,
То кричи, не потая.

Погрозит ещё что-либо,
дай нам знать, не утая.

8.
Где шелом? Тащите латы.
Латы мне уж тесноваты.

Где шелом? Тащите латы.
Ой, латы мне тяжеловаты!

9.
Зададим врагу трезвона!
Зададим! Как не задать!

Зададим врагу трезвона!
Отчего же не задать!

10.
Пробираюсь же, как тать,
Город твой завоевать.

Пробираюсь я, как тать,
Весь твой край завоевать.

11. Ты забавная шутница… Вижу я, что ты шутница…

Подводя итоги представленного анализа, на уров-
не наблюдаемых эмпирических данных возможно 
констатировать следующие тенденции и особенности 
единственного в русской лингвокультуре интерсе-
миотического переноса «Сказки о золотом петушке»  

А.С. Пушкина в анимационный фильм:
1. Из оригинального ИТ изъято 40%, доля сохранен-

ного вербального текста составляет 41%, доля пе-
реданного визуальными средствами – 19%. Таким 
образом потери при интерсемиотической транс-
ляции достаточно существенны в количественном 
отношении. В прагматическом аспекте эксклюзия 
затрагивает различные сегменты ИТ. 

2. В то же время инклюзии из либретто оперы и соб-
ственно ПТ2 (соответственно 31% и 52%) затмева-
ют пушкинский текст, на долю которого приходит-
ся только 17% в экранной версии. Косвенно такой 
массив инклюзии подтверждает и сопоставитель-
ный анализ хронометража ИТ в формате аудио-
текста (12 мин 30 с) с длительностью анимацион-
ного фильма (30 мин всего, где 21 мин 5 с занимает 
собственно озвученный текст).

3. Замены, предпринятые продуцентами ПТ2 в отно-
шении ИТ, носят неконвенциональный характер, 
не имеют связи с переходом в семиотическую 
полимодальную систему анимационного кино. 
Отмечены также необязательные замены инклю-
зивного содержания ПТ1 (либретто оперы) при пе-
реносе на экран, которые не имеют объективной 
детерминации.

4. В связи с этим не представляется возможным ис-
пользовать в отношении анализируемого ПТ2 по-
нятий полнота и верность. Вопрос о терминологи-
ческой идентификации вербальных и визуальных 
трансформаций и границах дисперсии оригинала 
остается открытым.

Таким образом, совокупность выявленных измене-
ний ИТ (и ПТ1) в вербальном и визуальном аспектах по-
зволяют заключить, что анализируемый анимационный 
полимодальный ПТ2 не может быть оценен как эквива-
лентная или адекватная передача оригинала в новой 
семиотической среде. Очевидность необязательных, 
неконвециональных и субъективных трансформаций 
обнаруживает индивидуальную манеру интерсемио-
тического перевода «Сказки о золотом петушке» А.С. 
Пушкина в одноименный мультипликационный фильм, 
которую можно считать вольным переводом. Продикто-
ванность выявленных изменений субъективными фак-
торами дает основание видеть в представленном кино-
тексте новое произведение, отчуждаемое от автора ИТ 
и волюнтативно интерпретирующее оригинал. Несоот-
ветствие стратегии авторов ПТ2 прагматике ИТ отражает 
принципиальную апроприацию, осуществляемую одно-
временно с компиляцией ИТ и ПТ1 при незначительной 
модернизации и посредством симплификации (упроще-
ния личностных характеристик, персонажных конфлик-
тов и сюжетной линии). Экспликация волюнтативной 
прагматики анимации в формулировке «по мотивам …» 
подтверждает сформулированные выше выводы, но не 
может служить полным оправданием вольного обра-
щения с оригиналом (несмотря на отсутствие этических 
норм экранизации).
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Аннотация: Статья посвящена анализу состояния креольских языков на Аме-
риканском континенте. Представлен обзор и анализ научных трудов об об-
разовании креолов на базе европейских языков. Рассматриваются процессы 
и этапы развития и становления креольских языков, а также представлена 
краткая характеристика языковых особенностей французских креолов тер-
риторий Америки и их связь с французским языком. Определены перспекти-
вы дальнейшего развития и сохранения креольских языков.

Ключевые слова: социолингвистика, креольские языки, пиджины, язык-лек-
сификатор, диглоссия, интерязык, языковая ситуация.

FRENCH-BASED CREOLE LANGUAGES 
IN THE AMERICAN CONTINENT

V. Kozhemyakina

Summary: The article is devoted to the analysis of the state of Creole 
languages in the Americas. A review and analysis of scientific works 
on the formation of Creoles on the basis of European languages is 
presented. The processes and stages of development and formation of 
the Creole languages are considered, as well as a brief description of the 
linguistic features of the French Creoles of the territories of America and 
their connection with the French language are represented. Prospects 
for further development and preservation of Creole languages are 
determined.

Keywords: sociolinguistics, Creole languages, pidgins, source language, 
diglossia, interlanguage, language situation.

Актуальность данной работы обусловлена внима-
нием мировой и научной общественности к состо-
янию национальных языков в период глобализа-

ции и возможностям их сохранения и развития. Особое 
внимание ученые уделяют языкам коренных народов и 
креольским языкам, поскольку как те, так и другие не-
избежно подвергаются большому влиянию европейских 
языков: языки коренных народов и креольские языки 
находятся под постоянным влиянием более развитого 
государственного языка той страны, где они проживают, 
а на креолы оказывают влияние нормы и формы языка-
лексификатора. 

Если говорить о происхождении слова «креол», то 
считается, что французское créole происходит от испан-
ского criollo (португальского crioullo), которым обозна-
чали потомков европейских переселенцев, родившихся 
на территории испанских, португальских и французских 
колоний. Следует отметить, что это слово использо-
валось ранее не только по отношению к людям, но и к 
животным. По истечении времени, это слово стало при-
меняться как к определенной категории людей, так и к 
образовавшимся в их обществах языкам. 

Возникновение креольских языков связано с пери-
одом колонизации Америки, Африки и Азии. Большин-
ство креолов, как и пиджинов, возникло в эпоху евро-
пейской колонизации Америки, Азии и Африки в XV–XX 
вв. Сформировавшись на основе пиджина, креольские 
языки отличаются от него тем, что начинают обслужи-

вать некоторые коммуникативные потребности соци-
ума, но в основном функционируют в сфере внутрисе-
мейного бытового общения, становясь родным, а часто 
и единственным языком нового поколения. 

Проблемами образования и развития креольских 
языков учёные начали интересоваться довольно давно. 
Ещё в начале прошлого века Гесселинг (D.C. Hesseling) и 
Г. Шухардт (H. Schucharft) касались этих вопросов в своих 
работах, не занимаясь креольскими языками детально. В 
середине XX в. Ч. Фергюсон исследовал понятие диглос-
сии на материале разных языков, в том числе креольско-
го и французского на Гаити [1]. Позднее об образовании 
креолов писали М. Коэн и А. Мартине.

Существует несколько теорий по поводу происхож-
дения креольских языков. Многие учёные, исследующие 
креолы на базе французского языка в социально-исто-
рической перспективе, считают, что эти языки сформи-
ровались в период европейской колонизации XVII–XVIII 
вв. на базе региональных языков Франции и их просто-
речных вариантов, которые использовались при устных 
контактах в эпоху рабства. Согласно этой теории, основ-
ное значение в процессе создания креольских языков 
принадлежало европейским языкам в силу социального 
превосходства белых колонизаторов [2].

В эпоху колониального рабства был необходим язык-
посредник между хозяевами и рабами, говорящими на 
многочисленных языках (в основном африканских), а 
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также для общения между собой рабов, прибывших из 
разных мест. Эти языки общения развивались довольно 
быстро. Такой точки зрения придерживается известный 
французский ученый Р. Шоденсон [3; 4; 5; 6], а также ос-
новные специалисты по креольским языкам во Франции 
и Германии. Эти учёные никогда не отделяют лингвисти-
ческое исследование от социолингвистического, считая, 
вслед за У. Лабовым, что любая лингвистика обязательно 
является социолингвистикой.

Вторая теория образования креолов возникла позд-
нее. Её сторонники не признают социолингвистический 
подход к проблеме образования креольских языков, а 
придерживаются иной логики объяснения их зарожде-
ния и развития.

Одним из самых известных представителей этого 
направления считается учёный Витман [7]. Привержен-
цы этой теории, констатируя возникновение в разных 
частях света различных креольских языков, имеющих 
определенное количество общих черт, не ограничива-
ют понятие «креольские языки» теми языками, которые 
возникли в эпоху колонизации новых земель с привле-
чением труда привезённых из Африки рабов. Они счи-
тают, что креолы возникают в результате разнообразных 
языковых контактов не только в колониальную эпоху 
XVII–XVIII вв. Предполагается, что любая ситуация язы-
кового контакта в различные эпохи, включая современ-
ность, является базой возникновения креольского язы-
ка. Следовательно, согласно этой теории, образование 
креольских языков эпохи колонизации – это всего лишь 
часть общего процесса креолизации языков.

Российская социолингвистика также придерживает-
ся этой точки зрения: «Контактные языки – это вспомога-
тельные языки, возникающие в условиях отсутствия дру-
гих способов межэтнической коммуникации» [8, с. 94].

Креольские языки Карибского бассейна сложились 
на базе одного из европейских языков и подразделяют-
ся на креолы на базе французского, креолы на базе ан-
глийского и т.д. В настоящем исследовании рассматри-
ваются креольские языки на базе французского языка на 
Американском континенте. Многие из них являются са-
мостоятельными языками: гаитянский креольский язык, 
мартиниканский креол, гваделупский и др. 

Всего насчитывается 15 креольских языков на базе 
французского, из них нас интересуют креольские языки 
Малых Антильских островов, луизианский (уже исчезаю-
щий язык), гаитянский и гвинейский креолы.

Следует отметить, что имеются также французские 
креольские языки в бывших колониях Франции, кото-
рые давно перешли под юрисдикцию Великобритании, 
таких, как острова Доминика, Сент-Люсия, ныне незави-

симое государство Гренада, а также на территориях, ко-
торые никогда не принадлежали французам, например, 
на острове Сент-Томас и островном государстве Трини-
дад и Тобаго.

Остров Доминика, бывшая французская колония, 
перешёл под юрисдикцию Англии по Парижскому до-
говору 1763 г., когда Франция, вернув себе Мартинику, 
Гваделупу и Сент-Люсию, вынуждена была отдать Канаду, 
Луизиану, Доминику, Гренаду, Гренадины, Сент-Винсент и 
Тобаго. Креольский язык на Доминике близок к мартини-
канскому креолу. Хотя по синтаксису и словарному со-
ставу креольские языки Доминики и Сент-Люсии очень 
близки к креольским языкам Гваделупы и Мартиники, 
тем не менее они находятся под большим влияние ан-
глийского языка.

Остров Сент-Томас, один из Американских Виргин-
ских островов Карибского бассейна, никогда не был 
французской колонией. Французский креольский язык 
возник здесь в результате миграции колонизаторов и 
рабов из французских колоний. Подобные миграции ча-
сто были вынужденными из-за политики Наполеона I, ко-
торый потерял большую часть французских заморских 
владений. Креольский язык сюда привезли иммигран-
ты, прибывшие с острова Сен-Бартелеми и, возможно, с 
острова Ле Сент. Эти иммигранты и их потомки сохрани-
ли свой родной язык, так как долгое время жили в отно-
сительной изоляции своей общины.

Остров Тринидад тоже никогда не был французским. 
Сначала он принадлежал Испании, а с 1797 г. стал ан-
глийской колонией. Сюда во время Великой Француз-
ской революции иммигрировало большое количество 
жителей Мартиники, а также значительное число жите-
лей Сан-Доминго, когда остров добился независимости. 
В силу длительного проживания в англоязычной среде 
креолофоны Тринидада практически потеряли свой 
родной язык.

Что касается французских креольских языков Кариб-
ского бассейна, то они сложились при контакте африкан-
ских языков в основном западной части Африки, откуда 
сюда привозили рабов, и общей для них французской 
базы – диалектов и народных говоров запада Франции. 

Креольские языки практически везде функциони-
руют и развиваются в состоянии диглоссии с француз-
ским (в заморских департаментах и регионах Франции) 
или английским языком (как на островах Сент-Люсия и 
Доминика, а также в Луизиане). Но у всех этих языков 
аналогичная языковая ситуация, так как они противо-
стоят «высокоразвитому» европейскому языку, с кото-
рым разделяют коммуникативные функции: креольский 
остаётся языком устной неофициальной коммуникации, 
в то время как в официальных сферах общения – сфере 
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образования, сфере массовой коммуникации, делового, 
письменного общения и др. функционирует европей-
ский язык.

Опасность исчезновения креольских языков различ-
на на разных территориях. Практически на всех остро-
вах Карибского бассейна креольские языки являются 
языками повседневного общения всего населения. Для 
детей креольский язык является материнским (т.е. род-
ным), и до поступления в школу они часто не владеют 
другими языками. Школьное обучение на заморских 
территориях Франции проходит на французском язы-
ке и по программам метрополии. Креолофонам фран-
цузских департаментов необходимо хорошее владение 
единственным официальным языком Франции для того, 
чтобы получить хорошее образование, найти высокоо-
плачиваемую работу и успешно продвигаться по службе. 
Конечно, в некоторых школах предлагаются факульта-
тивные занятия по региональному креолу, но родители 
детей, да и сами дети предпочитают выбирать вторым 
языком английский, который им может понадобиться 
больше в профессиональной деятельности.

Молодёжь всё чаще говорит на интерлекте (или ин-
терязыке), в котором французский язык занимает доми-
нирующее положение. Следует уточнить, что интерязык 
– это языковая система, возникающая из двух или не-
скольких языков, тесно связанных между собой в про-
цессе коммуникации, когда происходит интерференция 
как в области грамматики, так и в области лексики. Ин-
терязыки возникают, когда говорящие не владеют в до-
статочной степени используемыми языками или одним 
из них.

В силу сложившейся языковой ситуации креолофоны 
всё чаще используют французский язык. Также следует 
принимать во внимание то обстоятельство, что не все 
они могут читать и писать на своём креоле, поскольку 
никто их этому не учил, что ещё больше сужает сферы 
использования креольского языка и уменьшает степень 
владения им.

Поэтому некоторые учёные считают, что креольский 
язык, взаимодействуя со свои языком-лексификатором, 
в результате произошедших в последние годы социаль-
но-экономических перемен в итоге сольётся воедино с 
породившим его языком. Они полагают, что креольский 
язык постепенно исчезнет, по мере поглощения его мо-
щью стандартного языка-лексификатора, хорошее вла-
дение которым всегда является целью людей, говоря-
щих на креольском.

Другие учёные считают, что не стоит делать столь 
пессимистичные прогнозы, т.к. креольский язык играет 
стабилизирующую роль в жизни современных креоло-
фонов. Он является фактором культурной самобытности 

и связывает народ с его историей. Карибская молодёжь 
начинает понимать, что, несмотря на явные преимуще-
ства французского языка в школе, на работе и в обще-
нии с иностранцами, их родной креольский язык – это 
средство сохранения родной культуры. Поэтому нельзя 
уже говорить о креоле как о языке, к которому все го-
ворящие на нём люди относятся с пренебрежением. 
Правительства некоторых креолоязычных территорий 
также идут к признанию того, что креольский – это язык 
их граждан. 

Из всех креолоязычных карибских территорий толь-
ко в независимом государстве Гаити для 80 % – 85 % 
населения родным языком остаётся гаитянский креол, 
креольский язык преподается в начальной школе как 
первый язык, но при этом французский язык выполня-
ет здесь роль второго официального языка, и многие 
гаитяне владеют им на определённом уровне. Во всех 
французских заморских департаментах основная масса 
населения продолжает активно использовать креоль-
ские языки при устном общении, в то время как очень 
незначительный слой буржуазии предпочитает обще-
ние на французском языке и даже признаёт его родным.

Хотя креольское население в своей массе не владеет 
чтением и письмом на родном языке, тем не менее тек-
сты на креолах существуют с давних времён. Именно на 
основании этих текстов учёным удалось проследить раз-
витие грамматических систем этих языков. Как во всех 
ненормированных и по преимуществу устных языках 
в креолах очень велика вариативность. Иногда разные 
диалекты настолько различаются между собой как в об-
ласти произношения, так и в области грамматики, что 
некоторые лингвисты приходят к выводу о существова-
нии не диалектов, а разных языков. Так, например, вели-
ки различия между креольским языком столицы Гаити 
Порт-о-Пренс и креолом севера страны, хотя обычно их 
объединяют в один гаитянский креольский язык.

Зарождение и развитие французских креольских язы-
ков тесно связаны с историей развития колониального 
общества. Именно историей этого общества объясняет-
ся наличие схожих и отличительных черт этих креолов 
и можно понять, как креолы стали самостоятельными 
языками, а не остались простой комбинацией разных 
языков. В начале колонизации контактировали различ-
ные языки, и когда на их основе начали формировать-
ся новые языки, то каждый новый креол складывался 
по своим свойственным только ему правилам, которые 
лингвисты восстанавливают по текстам на креольских 
языках предыдущих веков. Что касается состояния язы-
ков, участвовавших в первоначальных языковых контак-
тах, то, если можно иметь некоторое представление о 
народных говорах запада Франции в предыдущие века, 
но нет никаких источников, которые могли бы не только 
дать представление об африканских языках, участвовав-
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ших в зарождении креолов, но и даже чаще всего нель-
зя определить, какие это были языки. Лингвистическое 
описание африканских языков началось с периода коло-
низации Африки, т.е. с конца XIX в. 

Не рассматривая детальные особенности отдельных 
креолов, можно описать их общие характерные черты, 
так как они все связаны со своим базисным языком, язы-
ком-лексификатором – французским и функционируют 
на заморских французских территориях в состоянии 
диглоссии. Краткая характеристика креольских языков 
представлена по работам [3]; [4]; [9]; [10]; [11]; [12]; [13]; 
[14] и др. 

Все креольские языки характеризуются гораздо бо-
лее бедной флективной системой по сравнению со сво-
им базовым языком – французским. В своё время фран-
цузский язык сам потерял многочисленные флективные 
формы по сравнению с латынью.

Слова в креольских языках характеризуются много-
функциональностью, они не подразделяются на части 
речи по общепринятой классификации. В зависимости 
от контекста они могут выполнять функции разных ча-
стей речи. Например, слово manjé ‘есть, еда’ в словосо-
четании I ka manjé («il est en train de manger») ‘он сейчас 
ест’ выполняет роль глагола (в этом случае перед ним 
стоит приглагольный маркер – местоимение), а во фразе 
Manjé-la-sa bon («le repas est bon») ‘еда вкусная’ оно явля-
ется существительным и в этом случае сопровождается 
детерминативом). В креолах слова обычно короткие – 
один или два слога, очень редко – три.

Глаголы в креолах характеризуются почти полной не-
изменяемостью глагольной лексемы. Однако существу-
ют глаголы, которые имеют две формы: краткую и более 
длинную.

Когда за глаголом следует дополнение, используется 
короткая форма: li koz buku («il parle beaucoup») ‘он мно-
го говорит’, а если глагол находится в конечной позиции 
– длинная форма: li kapav kozé («il peut parler») ‘он может 
говорить’. Но в последнее время обе глагольных формы 
находятся в свободной дистрибуции: так, на Гваделу-
пе могут сказать как mwen ké vivi, так и mwen ké vinn («je 
viendrai» ‘я приду’).

Общепринятое понимание спряжения, свойственное 
французскому языку, практически отсутствует в креоль-
ских языках, где основа глагола неизменяема. Глаголь-
ные синтагмы оформляются в карибских креолах при 
помощи приглагольных частиц, которые обозначают 
время, вид и модальность глагола. Отсутствие частиц 
во фразе также имеет значение, но оно меняется в зави-
симости от значения глагола и конкретного креола. Эти 
частицы, по всей вероятности, произошли из простореч-

ных глагольных перифраз французского языка XVI–XVII 
вв. при контакте с африканскими языками, в частности с 
языками банту, которые имели частицы вида и времени, 
стоящие перед глагольной формой.

Таблица 1. 
Значение приглагольных частиц [15, с. 56]

Частица Глагол действия Глагол состояния

ka настоящее + длительное:
moin ka kouri
(«je suis en train de courir»)
‘я в настоящее время бегу’

постоянное:
moin ka émé («j’aime tout le 
temps») ‘я люблю все время’, 
moin ka malad («je suis tout le 
temps malade») 
‘я все время болею’

отсутствие 
частицы

законченное: 
moin kouri («j’ai couru»)
‘я пробежал’

настоящее или общее:
moin émé («j’aime») 
‘я люблю’, moin malad 
(«je suis malade») ‘я болею’

té предшествующее:
moin té kouri («j’avais couru») 
‘я до этого пробежал’

законченное:
moin té émé («j’ai aimé») 
‘я любил’

ké будущее:
moin ké kouri («je courrai») 
‘я побегу’

будущее:
moin ké émé («j’aimerai») 
‘я полюблю’

В креольских языках помимо вышеперечисленных 
приглагольных частиц, необходимых для функциониро-
вания глагола, для выражения модальности существуют 
вспомогательные частицы, менее обязательные для упо-
требления. Они не заменяют в речи обязательные при-
глагольные частицы и могут комбинироваться с ними:

fo : fo nou travay («il nous faut travailler») ‘нам нужно 
работать’;

pé : mwen pé travay («je peux travailler») ‘я могу работать’;
vlé : mwen vlé travay («je veux travailler») ‘я хочу работать’;
pou : mwen pou travay («je suis prêt à travailler») ‘я готов 

работать’;
fine, sòti : i fine manjé / i sòti manjé («il vient de manger») 

‘он только что поел’;
pran, mété : mwen pran kriyé («je me suis mis à pleurer») ‘я 

начал плакать’, yo mété yo kouri («ils se mirent à courir») ‘они 
побежали’;

sav : i sav fè-y («il sait le faire») ‘он умеет это делать’;
manké : i manké tonbé («il a failli tomber») ‘он чуть не упал’;
dèt : i dèt ka palé («il doit parler») ‘он должен говорить’;
blijé : yo blijé-li kouri («ils l’ont obligé à courir» ‘они заста-

вили его бежать’, «il doit courir» ‘он должен бежать’);
bizoin : li té bizoin manjé («il lui fallait manger») ‘ему нуж-

но было поесть’.

Существительное в креольских языках по форме не 
отличается от глагола. Именное значение существитель-
ного определяют его детерминативы: I ka manti («il ment») 
‘он лжет’ – manti-a-li ka kouyonné tout moun («son men-
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songe trompe tout le monde») ‘его ложь обманула всех’. В то 
же время если каждый глагол может стать существитель-
ным, то не всякое существительное может употреблять-
ся как глагол.

Существительное не имеет категорий рода и числа. 
Если необходимо указать пол (для названия национально-
стей, животных и т.п.), то присоединяются слова mal ‘муж-
ской’/ fimèl ‘женский’: on mal chat ‘кот’– on fimèl chat ‘кошка’.

Множественное число выражается частицей, кото-
рая может стоять как перед, так и после имени: sé – на 
Антильских островах и yo – на Гаити: слово «les enfants» 
‘дети’ стало sé ich-la (на Мартинике), petit-la-yo (на Гаити). 
Существительное во фразе характеризуется его детер-
минативами, а его положение по отношению к глаголу 
определяет, каким членом предложения оно является: 
подлежащим или дополнением.

Поскольку карибские креолы относятся к агглютина-
тивному типу, то существуют морфемы, которые, присо-
единяясь к существительному, определяют его грамма-
тическое значение. Как уже отмечалось, детерминативы 
слились с именами существительными и стали частью 
слова: zozyo-la («l’oiseau») ‘птица’, zozyo-la-sa («cet oiseau») 
‘эта птица’, sé zozyo-la-sa («ces oiseaux») ‘эти птицы’. При 
этом неопределённый детерминатив стоит перед суще-
ствительным, а определённый – после него.

Неопределённый детерминатив на Мартинике – аn: 
an bèl tifi («une belle jeune fille») ‘красивая девушка’, an mal-
krab («un crabe mâle») ‘краб самец’, в Гвиане – оun: oun lan-
mori («une morue») ‘треска’, oun jou («un jour») ‘день’.

Определённый артикль стоит после существительно-
го и его формы различаются на Гваделупе и Мартинике 
(а также на Гаити):

Гваделупа Мартиника
Chat-la ‘кошка’ Chat-la ‘кошка’
Zozyo-la ‘птица’ Zozyo-a ‘птица’
Pon-la ‘мост’ Pon-an‘мост’

В Гвиане определённый детерминатив единствен-
ного числа – а (в положении назализации – an): liv-a («le 
livre») ‘книга’, dilo-a («l’eau») ‘вода’, fanm-an («la femme») 
‘женщина’, pon-an («le pont») ‘мост’.

Определённый артикль множественного числа – yé 
комбинируется с морфемой a /an единственного числа, 
стоящей после него : liv yé a → liv-ya («les livres») ‘книги’, 
fanm yé an → fanm-yan («les femmes») ‘женщины’.

Отсутствие детерминативов при существительном 
имеет следующие значения:

 — имени собственного: Pòl rivé («Paul est arrivé») ‘Поль 
пришел’;

 — родового понятия: Chouval ka rété an létchiri, mi-
lèt en savann («Le cheval habite dans l’écurie, le mulet 
dans les champs») ‘Лошадь живет в конюшне, мул в 
полях’; Sak vid pa ka kenbé doubout («Un sac vide ne 
tient pas debout» – поговорка) ‘пустой мешок не мо-
жет стоять’, Pentad sé bèt ki malen («La pintade est un 
animal intelligent») ‘цесарка умное животное’;

 — неопределённого артикля множественного чис-
ла: Timoun anba laku-la («Des enfants sont dans la 
cour») ‘Дети во дворе’.

В креольских языках используются шесть разных 
форм личных местоимений: три формы для единствен-
ного числа и три формы для множественного. Каждое 
местоимение имеет краткую и длинную формы (которые 
соответствуют безударной и ударной формам). Следует 
отметить, что при отсутствии различий рода в креолах, 
в местоимениях также отсутствует противопоставления 
по родам.

Таблица 2. 
Формы личных местоимений в креольских языках 

[15, с.69]

Лицо Малые Антильские 
острова

Гаити Гвиана

1 л. ед.ч. ‘я’ moin / man (an-) mwen / -m- mo

2 л. ед. ч. ‘ты’ (v) ou / w ou to / ou

3 л. ед. ч. ‘он, она’ l (i) y li / -l- li

1 л. мн. ч. ‘мы’ nou nou / -n- nou

2 л. мн. ч. ‘вы’ zòt /zo /zt nou / -n- zot

3 л. мн. ч. ‘они’ yo yo / y yé

Длинная форма местоимений употребляется в пись-
менной речи для облегчения чтения, а также в любой 
ударной позиции: li, i ka vini («lui, il vient») ‘а он, он идет’; 
moin, anka pati («moi, je pars») ‘а я, я ухожу’, в том числе в 
местоимениях-дополнениях в конечной позиции после 
гласного: an ka bat–li («je le bats») ‘я его бью’.

Краткая форма местоимений используется:
 — в безударной позиции, в том числе в местоимени-
ях-подлежащих: an ka vini (je viens) ‘я иду’, ou ka vini 
(tu viens) ‘ты идешь’;

 — в местоимениях-дополнениях после гласного: 
moin ka émé-y («je l’aime») ‘я его люблю’.

Что касается прилагательных в креольских языках, то, 
в общепризнанном понимании этой категории, их очень 
трудно выделить из-за отсутствия основного критерия 
определения прилагательных – согласования в роде с 
существительным, так как категория рода в креолах от-
сутствует: on bèl tifiy («une belle fille») ‘красивая девушка’, 
on bèl tigason («un beau garçon») ‘красивый парень’.

Ученые предполагают, что формы местоимений 2 л. мн. 
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ч. zòt /zo /zt ‘вы’ произошла от произносимого связывания 
в словосочетании во французском языке: vous͜ autres ‘вы’, 
eux͜ autres > zòt ‘они’.

Только прилагательные, обозначающие националь-
ность, изменяются по родам: ayisyèn – ayisyène ‘гаитя-
нин – гаитянка’, gwadoupéyen – gwadoupéyène ‘гваделу-
пец – гваделупка’.

Чаще всего одно существительное определяется при 
помощи другого существительного: on moun Frans («un 
Français») ‘француз –мужчина’, on fanm Lapoint («une Pon-
toise – une femme de Pointe-à-Pitre»),‘женщина из Пуант-а-
Питр’ timoun fwé-moin («mon neveu – enfant de mon frère») 
‘мой племянник – ребенок моего брата’.

Краткий анализ некоторых элементов морфологиче-
ской системы карибских креольских языков позволяет 
сделать вывод о том, что языковой единицей в них явля-
ется не слово, как в европейских языках, а группа слов 
(глагольная или именная), в которой есть морфемы, вы-
ражающие различные грамматические категории и зна-
чения: определённость/ неопределённость, глагольное 
время, модальность и т.п. Эта морфология группы слов 
позволяет определить креольские языки как языки изо-
лирующего типа с ярко выраженной тенденцией к агглю-
тинации, когда порядок слов во фразе имеет первосте-
пенное значение.

Лексический состав креолов развился в основном из 
лексики французского языка эпохи колонизации. Имен-
но поэтому их называют креольскими языками на базе 
французского языка. Для большинства общеупотреби-
тельных слов очень легко прослеживается их француз-
ское происхождение: manjé / manzé (< «manger») ‘есть’, 
dòmi (< «dormir») ‘спать’, zabitan / abitan (< «habitant») 
‘житель’, gade (< «regarder») ‘смотреть’, gajé (< «engagé», 
«s’engager») ‘взять на себя обязательства, наниматься’. 

Как и любой язык, креольские языки заимствовали 
отдельные лексемы из различных европейских языков: 
испанского, португальского, английского и др. 

В креолах Карибского бассейна находится мало заим-
ствований из индейских языков, поскольку индейские 
народы исчезли довольно быстро, оставив слишком 
малое количество лексем в креолах. Можно назвать сле-
дующие наиболее употребительные индианизмы: carbet 
‘навес для лодок, рыболовных снастей’, boucan ‘коптиль-
ня, копченое мясо’, caïman ‘кайман’, canot ‘лодка, челнок’, 
coui ‘миска’, giraumont ‘тыква, кабачок’, goyave ‘гуаява 
(плод)’, hamac ‘гамак’, maringouin ‘комар, москит в Канаде, 
в южных странах’, patate ‘батат, сладкий картофель’, ravet 
‘таракан’и др.

Определённый вклад в карибские креолы внесли 

африканские языки рабов, которые восходят к разным 
языковым семьям. В креольских языках присутствуют 
слова, пришедшие из языков африканских рабов, при-
везённых на Карибы в основном из Западной Африки. 
После отмены рабства сюда из Индии ввозили рабочих 
по контракту, и эти рабочие оставались здесь жить, но 
их языки не могли оказать большого влияния на креолы, 
которые уже окончательно сформировались. 

И хотя бóльшая часть лексики в креолах французско-
го происхождения, они так далеко ушли от своего язы-
ка-лексификатора, что можно говорить о совершенно 
различных языках. Длительное развитие креолов, со-
вершавшееся по своим, свойственным только им зако-
нам, привело к созданию новых языковых систем. Мож-
но сказать, что креольские языки имеют ту же связь с 
французским языком, что и французский с латынью.

Трудно предсказать будущее развитие креольских 
языков в заморских владениях Франции. На Малых 
Антильских островах и в Гвиане, оставшихся под юрис-
дикцией Франции, креольские языки находятся в опас-
ности из-за окружающей франкоязычной среды (радио, 
телевидение, официальное административное общение, 
СМИ и прежде всего школьное обучение, использующие 
почти исключительно французский язык).

Некоторые лингвисты высказывают предположе-
ние, что креольские языки «завершают» свой жизнен-
ный цикл, поскольку, взаимодействуя со стандартным 
языком, они будут сливаться воедино со своим лекси-
фикатором. Стремление носителей креольских языков 
овладеть «высоким» языком с целью повышения своего 
статуса и своего положения может привести к полному 
уничтожению креолов. Именно в этом существует самая 
большая опасность, которая угрожает креолам: поте-
рять свою уникальность, постепенно перенимая черты 
базисного языка.

Однако другие исследователи настроены не столь 
пессимистично: хотя молодое поколение стремится к 
овладению французским языком, что приводит к воз-
никновению акролекта, молодежь заимствует лексику 
из парижского арго, студенческих жаргонов и т.п., одна-
ко носители креольских языков начинают понимать, что 
при всех несомненных преимуществах французского, 
их родной креольский язык – это средство сохранения 
своей культуры и национальной идентичности. Креоль-
ский язык играет стабилизирующую роль в жизни кре-
ольского общества. Правительства независимых стран 
идут к признанию креольского языка как языка граждан 
своего государства, как например в Гаити. Хуже обстоят 
дела в заморских департаментах Франции, где власти не 
спешат проводить реформу образования и расширять 
области функционирования креолов.

Несомненно, креольские языки будут продолжать 



142 Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

развиваться и постепенно получат более высокий статус 
в обществе при условии, что этот процесс будет поддер-
жан носителями этих языков. Любое языковое обустрой-
ство (например, написание грамматик, составление 
словарей, создание литературы и учебных программ) 

сыграет положительную роль в развитии и сохранении 
этих языков, только если оно будет проводиться в со-
трудничестве с их носителями, поскольку только при 
совместной работе можно создать письменную форму 
языка, способного к эволюции. 
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Аннотация: Образ автора в литературе – категория, существующая на стыке 
литературоведения и общей лингвистики. Именно поэтому единого, универ-
сального определения этому понятию до сих пор не выработано. Проявляя 
себя во множестве различных аспектов – композиционных приёмах, ис-
пользуемых создателем художественного текста; палитре задействованных 
писателем изобразительно-выразительных средств; тезаурусе произведе-
ния; типе повествования и пр., образ автора присутствует в любом литера-
турном труде. Описать образ автора можно, лишь выявив уникальный набор 
специфических приемов и методов, которые применяет литератор в рамках 
творческого процесса. Данная статья посвящена исследованию авторского 
начала в романе Агаты Кристи «Five Little Pigs». Объектом, на примере ко-
торого изучались закономерности писательского стиля «королевы детекти-
ва», выступил популярный в англоязычной речевой традиции инструмент 
экспрессивного синтаксиса – парцелляция. На материале романа «Five Little 
Pigs» продемонстрирован функционал парцеллированных конструкций, 
применявшихся Агатой Кристи для создания эмоционального портрета пер-
сонажей данного произведения в процессе развертывания сюжета. Показа-
но, что, несмотря на различия в характерах, темпераменте и социальном по-
ложении героев, их речевое поведение в сходных ситуациях во многом было 
подобным друг другу, что указывает на использование парцелляции Агатой 
Кристи для построения архитектуры образности романа через манипулиро-
вание речевым поведением персонажей.

Ключевые слова: образ автора, использование изобразительно-выра-
зительных языковых средств в литературе, парцелляция, писательский 
стиль Агаты Кристи, роман А. Кристи «Пять поросят».

PARCELLING AS A MEANS OF 
EXPRESSING THE IMAGE OF 
THE AUTHOR IN AGATHA CHRISTIE’S 
WORK "FIVE PIGLETS"

M. Kuznetsova

Summary: The image of the author in literature is a category existing 
at the junction of literary studies and general linguistics. That is why a 
single, universal definition of this concept has not yet been developed. 
Manifesting itself in many different aspects – compositional techniques 
used by the creator of a literary text; the palette of visual and expressive 
means used by the writer; the thesaurus of the work; the type of 
narrative, etc., the image of the author is present in any literary work. It is 
possible to describe the image of the author only by identifying a unique 
set of specific techniques and methods that the writer uses as part of the 
creative process. This article is devoted to the study of the author’s origin 
in Agatha Christie’s novel "Five Little Pigs". The object, by the example of 
which the patterns of the writer’s style of the "queen of the detective" 
were studied, was the instrument of expressive syntax, popular in the 
English–speaking speech tradition - parcellation. Based on the material 
of the novel "Five Little Pigs", the functionality of the packaged designs 
used by Agatha Christie to create an emotional portrait of the characters 
of this work in the process of unfolding the plot is demonstrated. It is 
shown that, despite the differences in the characters, temperament and 
social status of the characters, their speech behavior in similar situations 
was largely similar to each other, which indicates the use of Agatha 
Christie’s parcel to build the architecture of the imagery of the novel 
through manipulation of the characters’ speech behavior.

Keywords: the image of the author, the use of figurative and expressive 
linguistic means in literature, parcellation, Agatha Christie’s writing style, 
A. Christie’s novel "Five Piglets".

Детективный роман, пожалуй, можно назвать од-
ним из (если не самым!) популярным жанром бел-
летристики. Его становление и развитие как само-

стоятельного направления художественной литературы 
заняло несколько столетий, выдвинув на первый план 
множество выдающихся авторов, талант которых шагнул 
далеко за пределы их земного века. Одним из признан-
ных авторитетов в этом смысле является замечательная 
английская писательница и драматург Агата Мэри Кла-
рисса Маллоуэн (1890–1976) – известная как Агата Кри-
сти (хотя, случалось, она работала и под другими псев-
донимами – например, Мэри Вестмакотт – эта «маска» 

понадобилась ей для создания череды, как она считала, 
не свойственных её перу, психологических романов).

Избрав путь литератора в восемнадцать лет, Ага-
та Кристи не изменяла ему на протяжении всей своей 
жизни, добившись всемирного признания, – 137 томов 
её произведений, пропитанных особым духом авантю-
ризма и «английскости» (так трактуют квинтэссенцию 
духа викторианства и британского колорита, которым 
пропитаны ее литературные работы) переведены на де-
сятки языков мира. Её место на англосаксонском литера-
турном олимпе по издаваемости весьма почетно – тре-
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1 Agatha Christie. Five Little Pigs. Ulverscroft Large-print Edition. 1982. – 334 p.
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тье по счету, сразу за официальным изданием Библии и 
творчеством Уильяма Шекспира.

Об особенностях авторского стиля Агаты Кристи; за-
гадках построения фабулы ее рассказов, романов и пьес; 
арсенале используемых ею изобразительно-выразитель-
ных средств сказано в научной литературе немало. И, 
надо сказать, не всегда эти ремарки носят восторженный 
характер. Так, многие почитатели таланта Агаты Кристи 
скептически относятся к «плоским характерам» ее персо-
нажей, монотонности развития сюжета (структуры всех 
33 романов об Эркюле Пуаро довольно схожи) и «избито-
сти» приемов актуализации читательского внимания, не 
говоря уж о «типичности» описываемых ею преступле-
ний (83 преступления в ее произведениях совершены 
с помощью отравления – здесь проявилась профессио-
нальная осведомленность леди Агаты – она имела фар-
мацевтическое образование, а в годы Первой мировой 
войны служила медсестрой в военном госпитале).

Однако неоднородность мнений о заслугах писатель-
ницы и разноголосица в оценках её авторского стиля – 
скорее, подтверждение действительно живого, не укла-
дывающегося в каноны «высокого штиля» писательского 
гения А. Кристи. «Никогда не думайте, что вы лучше раз-
бираетесь в том, что нужно людям», – писала Агата Кри-
сти и была совершенно права.

На протяжении всей своей литературной карьеры 
Агате Кристи приходилось выдерживать конкуренцию 
с не менее искушенными мастерами детективного жан-
ра старой доброй Англии – М. Эллингем и Н. Марш, Р. 
Ренделл и Д. Сейерс и др. И всё же язык леди Агаты, её 
мир, сюжетные ходы, придуманные ею, как и череда уни-
кальных образов – Джейн Марпл, Эркюль Пуаро, Томми 
и Тапенс Бирсфорды, Ариадна Оливер, мистер Баттл, 
полюбившиеся миллионам благодарных читателей, – 
возносят её литературное наследие на недосягаемую 
высоту. Это обстоятельство заставляет исследователей 
творчества Агаты Кристи – филологов, литературове-
дов, критиков – вновь и вновь обращаться к ее произ-
ведениям в поисках своего рода «философского камня», 
который способен из столь «приземленного» жанра, как 
детективная новелла, создать подлинный шедевр – яр-
кое явление в мировой литературе, и в этом заключает-
ся актуальность изучения её творчества, которое сулит 
настойчивому исследователю немало литературных и 
лингвистических находок.

Специфику авторского стиля Агаты Кристи можно 
рассматривать в различных контекстах и с разных по-
зиций. И каждый раз писательская манера А. Кристи бу-
дет представать нам в неожиданном ракурсе. В рамках 
данной работы мы обратимся к нюансам использования 
парцелляции – яркого и оригинального инструмента из 

богатого арсенала языковых средств выразительности, 
который часто использовала леди Агата в своих произ-
ведениях. В качестве «опытного материала» избран ро-
ман «Five Little Pigs», увидевший свет в 1942 году.

Рассуждения о влиянии экспрессивного синтаксиса 
на формирование образности в художественном тексте 
следует начать, по нашему мнению, с описания тех ре-
перных точек, в рамках которых мы будем воспринимать 
категорию «образ автора». Это необходимо в связи с тем, 
что до настоящего времени единого мнения относитель-
но природы этого понятия и законов его функциони-
рования в научной литературе всё ещё не представле-
но. Причина такого положения дел нами уже отмечена 
выше – она кроется в том, что к понятию образа автора 
можно подходить как с позиций литературоведения, так 
и в разрезе общей лингвистики.

О пространстве, в котором существует авторский об-
раз, писали в своих трудах В.М. Жирмундский, М.М. Бах-
тин, Г.О. Винокур, Б.М. Эйхенбаум, В.В. Виноградов, Д.С. 
Лихачёв, а также Н.А. Кожевникова, Н.С. Валгина, Н.П. 
Антипов и др. Приоритетным можно считать рассмо-
трение этого понятия именно в контексте языкознания. 
Наиболее последовательно концепция образа автора 
раскрыта в известной монографии профессора В.В. Ви-
ноградова – выдающегося русиста, автора блестящих 
трудов по русской грамматике и русской художествен-
ной словесности. В своем исследовании «О теории ху-
дожественной речи» ученый описывал образ автора как 
«концентрированное воплощение сути произведения, 
объединяющее всю систему речевых структур персо-
нажей в их соотношении с повествователем-рассказчи-
ком или рассказчиками и через них являющееся идей-
но-стилистическим средоточием, фокусом целого» [3]. 
По мнению Виноградова, образ автора включает в себя 
«все структурные качества словесно-художественного 
целого»; предстает в форме «литературного артистиз-
ма», характеризующего как лингвистические, так и экс-
тралингвистические факторы – «распределение света 
и теней с помощью выразительных речевых средств, 
экспрессивное движение стиля, переходы и сочетания 
экспрессивно-стилевых красок, характер оценок, выра-
жаемых посредством подбора и смены слов и фраз…». 
Однако в то же время его можно трактовать и как эфе-
мерное воплощение творца литературного произведе-
ния – писателя, облик которого читатель конструирует 
в своем сознании в процессе восприятия художествен-
ного текста. Именно в таком контексте мы и будем вос-
принимать образ автора в данном исследовании. Это 
объясняется тем, что писательская манера Агаты Кри-
сти в общем случае не подразумевает манифестации 
автора-повествователя в явном виде – бразды управле-
ния сюжетом своим героям (в этой связи вспоминаются 
творческие муки Ф.М. Достоевского, который никак не 
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мог выбрать, каким же образом вести повествование 
в романе «Подросток», – от первого лица (юноши) или 
всё же от третьего – от умудренного сединами автора). В 
романе «Five Little Pigs» повествование ведется от лица 
разных персонажей, поэтому авторское «я» в можно 
ассоциировать с различными героями повествования 
– детективом Эркюлем Пуаро, Карлой Лемаршан, Эми-
асом и Каролиной Крэйлами, Мередитом Блэйком и др. 
Такой формат линии автора позволяет говорить о суще-
ствовании в этом произведении трех измерений автор-
ского начала:

 — автор как личность самой Агаты Кристи – реаль-
ного создателя текста, остающегося «за кадром»;

 — автор как непосредственный рассказчик – персо-
нажа, от имени которого преподносится текст на 
конкретном отрезке сюжетной линии;

 — автор как некая художественная сущность, сли-
вающаяся с литературным произведением и во-
площающая в себе своеобразие изобразитель-
но-выразительных средств всего произведения, 
специфику языка и стиля его написания, а также 
его образность, особенности лексикона и эстети-
ческих установок его персонажей.

Относительно свежей научной тенденцией является 
рассмотрение образа автора с точки зрения акта «за-
кадровой» коммуникации писателя и автора. На наш 
взгляд, именно этот момент и увлекает читателя в про-
изведениях Агаты Кристи. Её писательская манера изо-
билует массой приемов, благодаря которым читатель 
оказывается глубоко вовлечен в процесс отслежива-
ния разнообразных малозначимых деталей, тут и там 
встречающихся в диалогах и описаниях. Вообще, игра с 
читателем, манипулирование его логикой и обмануты-
ми ожиданиями (когда преступником оказывается со-
вершенно неожиданная личность), как представляется, 
более всего занимала леди Агату при работе над свои-
ми детективами. Демонстрируя поведение персонажа 
в разных условиях, приоткрывая его сильные и слабые 
стороны и даже полемизируя со своими героями, Агата 
Кристи как бы приглашает читателя самого расставить 
очевидные точки над и.

Здесь напрашивается параллель с «теорией диалога», 
но не по М.М. Бахтину (не диалог автора и героя) [2], а по 
В.В. Виноградову – как отражение авторских образов раз-
ного уровня [5], поскольку Бахтин считает «образ автора» 
состоявшимся в произведении, только тогда, когда при-
сутствует его пусть и «частичное», но прямое текстовое 
представление. Он пишет: когда «я» «перестает активно 
руководить нашим видением, мы объективируем... актив-
ность... в индивидуальный лик автора». Этот тезис М.М. 
Бахтин обосновывает в рамках теории «диалогизма и по-
лифонии» художественного сознания и их отражения в ав-
торском тексте. Бахтин выделяет специфические уровни 

взаимоотношений автора литературного произведения 
и его героев: когда «герой завладевает автором», когда 
«автор завладевает героем» и когда герой сам выступает в 
роли автора. Формула же выделения авторского начала в 
художественном тексте, согласно теории Бахтина, подраз-
умевает отбор и объединение в единое целое (в «актив-
ное творчески напряженное, принципиальное единство») 
всех моментов, играющих кульминационную роль в важ-
нейших событиях (как для отдельных героев повествова-
ния, так и для сюжета в целом). То есть личность автора 
можно воспринимать напрямую – через ее проявление в 
художественном тексте, через модальность этого текста, 
которая выражает, в том числе, отношение автора к репли-
кам; позициям; информации, сообщаемой читателю. 

Авторское отбирает наиболее подходящие с его точ-
ки зрения способы выражения своей оценки поведе-
ния персонажей – в решении этой задачи проявляется 
индивидуальность стиля писателя – модальность текста 
произведения, то есть отношение автора к сообщаемой 
читателю информации. 

Модальность основывается не на анализе качеств 
отдельных элементов повествования, а на их функ-
циональной роли, представляющей собой «концен-
трированное воплощение сути произведения, объ-
единяющее всю систему речевых структур...» (В.В. 
Виноградов). Дополнить это положение можно заме-
чанием В.В. Стасова: «Всякое художественное произ-
ведение есть всегда верное зеркало своего творца, и 
замаскировать в нем свою натуру ни один не может». 
Аналогичные идеи мы находим у В. Гёте: «Каждый пи-
сатель, до известной степени, изображает в своих со-
чинениях самого себя, часто вопреки своей воле» и у 
Н.М. Карамзина: «Творец всегда изображается в творе-
нии и часто – против воли своей».

Иными словами, образ автора в литературном произ-
ведении во многом конструируется и передается рече-
выми средствами, однако в формировании этого образа 
участвует и сам читатель, преломляющий текст через 
своё мировоззрение, пусть даже направление восприя-
тия задано наперёд – автором произведения.

Обобщить приведенные выше рассуждения можно в 
простой формуле: образ автора есть глубоко личное от-
ношение к предмету описания в рамках повествования, 
реализованное в языковой структуре текста, особен-
ностях манеры изложения (индивидуальном авторском 
стиле – или «идиостиле») и используемом наборе изо-
бразительно-выразительных средств.

Очевидно, что разнообразие языковой палитры и 
лингвистических способов управления вниманием чи-
тателя определяет красочность литературного полотна, 
создаваемого писателем. В этом полотне важен каждый 
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стежок (тот или иной троп, фигура речи, синтаксическая 
модель или психолингвистический приём), используе-
мый автором для акцентуации собщаемой информации.

Фокус нашего исследования, как указывалось выше, 
ориентирован на характерные черты применения 
экспрессивного синтаксиса Агатой Кристи – а имен-
но – парцеллированных конструкций, которые широ-
ко распространены в европейской речевой практике 
(практически во всех романо-германских языках). Такая 
предрасположенность к использованию парцелляции 
стала следствием аналитической природы большинства 
романских и германских языков. Парцелляция в речи 
позволяет наглядно выделить рему в процессе коммуни-
кативного акта, захватить внимание адресанта, придать 
речевому действию больше жизни, энергии, веса. Пар-
целляция, наряду с иными эллиптическими речевыми 
конструкциями, постепенно из сферы межличностного 
общения, из устной (разговорной) традиции переко-
чевала в литературу, предоставив писателям широкое 
поле для экспериментов – умелое использование пар-
целляции в художественном тексте позволяет придать 
повествованию эмоциональную заряженность, прибли-
зить поведение персонажей к реальной жизни.

Parcelle с французского языка переводится как «то-
лика», «участок», «небольшая доля», «частица». Парцел-
ляция как средство художественной выразительности 
представляет собой особенную организацию речевого 
потока, при которой объединенная общим смыслом 
целостная синтаксическая конструкция искусственно 
дробится на части, предстающие формально самостоя-
тельными лингво-коммуникативными единицами. 

Структурно парцелляция состоит из основной (базо-
вой) части и отделенного от неё интонационной паузой 
(точкой на письме) фрагмента – парцеллята.

Парцелляция формирует несколько смысловых цен-
тров с целью их выделения в рамках коммуникации. 
Такие смысловые центры в англоязычной филологии 
именуют focal elements [10], они могут принимать фор-
му и отдельных слов, и даже целых придаточных пред-
ложений (полных и неполных по структуре). При этом 
структурно и интонационно независимый элемент кон-
струкции (парцеллят) в содержательном плане остается 
связанным с главной частью конструкции.

Парцеллированные конструкции (disjumctive syntax) 
позволяют:

 — привнести в контекст оценочность;
 — акцентировать необходимые детали (подробности);
 — дать представление об окружающей героя обста-
новке, его внутреннем состоянии;

 — выделить наиболее важную с точки зрения сюже-
та информацию.

В функциональном плане парцеллированные кон-
струкции могут играть изобразительную, характеро-
логическую, эмоционально-выделительную или экс-
прессивно-грамматическую роль в художественном 
произведении.

При этом изобразительность подразумевает высо-
кую степень сосредоточения на конкретном объекте, 
что может быть использовано:

а) для привлечения внимания к существенным дета-
лям сюжета;

б) для замедления течения времени в рамках сюжета;
в) для создания внезапной паузы в темпоритме про-

изведения с целью достижения эффекта неожи-
данности;

г) для усиления эффекта противопоставления.

Характерологическая функция парцелляции рас-
крывает себя в моделировании речевых особенностей 
того или иного героя в целях формирования нового 
контекста (внутренней или несобственно-прямой речи 
персонажа). Эмоционально-выделительная функция, 
очевидно, предполагает демонстрацию в тексте степени 
интенсивности переживания героя. Экспрессивно-грам-
матическая функция служит, главным образом, для от-
ражения синтаксических связей.

В английском языке парцеллированные конструкции 
принято дифференцировать по нескольким признакам: 

 — по характеру связи базовой части парцеллиро-
ванной конструкции с парцеллятом (без наличия 
присоединительных элементов – предлогов, со-
юзов и союзных наречий или же с присутствием 
таких элементов);

 — по положению парцеллята по отношению к базо-
вой части (дистантные и контактные конструкции);

 — по составу (парцелляты могут выражаться одной 
словоформой или их сочетанием; могут иметь в 
своем составе вводные выражения, определен-
ные наречия (mostly, probably и т.д.), различные 
пояснения и пр.);

 — по синтаксической функции (бывают парцелляты-
подлежащие, парцелляты-сказуемые, парцелля-
ты-определения, парцелляты-дополнения) [8].

Поскольку парцелляция позволяет крупными мазка-
ми набросать картину происходящего, эффективно соз-
дав соответствующее повороту сюжета настроение, – она 
часто используется литераторами для передачи эмоцио-
нального возбуждения, которое испытывает рассказчик 
(герой или сам автор); для создания размытой панорамы 
события, что способствует формированию определенной 
атмосферы без необходимости углубления в простран-
ные описания. По сути, парцеллированные конструкции 
копируют нелинейность человеческого мышления. 
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Рассуждая о способности парцелляции, трансли-
ровать образ автора в избранном нами литературном 
произведении, – романе Агаты Кристи «Five Little Pigs», 
следует отметить, что парцеллированные конструкции 
представлены в репликах практически всех персона-
жей повествования, несмотря на различия в характе-
рах, манере общения, социально-профессиональной 
принадлежности и темпераменте героев. Стало быть, 
мы имеем дело с явной стилистической особенностью 
этого произведения.

Галерея образов романа заслуживает отдельного 
внимания. Доминирует здесь, конечно же, детектив Эр-
кюль Пуаро (бельгиец по происхождению) – экзальти-
рованная личность, не встроенная полностью в «бри-
танскую обыденность». Более того, Пуаро несвободен 
от культуры своей прежней родины – в свои реплики 
Пуаро частенько вставляет французские слова и оборо-
ты («Pardon, Madame», «Mon ami», «Mille remerciments!») 
и, вообще, всем своим экстравагантным внешним видом 
и странными поведением оставляет у присутствующих 
полное впечатление иностранца. Эмиас Крейл – мяту-
щаяся, увлекающаяся, творческая личность, человек без 
комплексов и в то же время циник и позер. Жена Эмиаса 
– Каролина – бесправная женщина, закабаленная вик-
торианскими принципами, вынуждена терпеть выходки 
горячо любимого ею мужа, что дополнительно усложня-
ется снедающими ее муками совести за травму, нанесен-
ную сводной сестре, из-за которой та осталась калекой 
на всю жизнь. Карла Лемаршан – дочь Эмиаса и Кароли-
ны – немая свидетельница трагических событий (смерти 
отца и матери), стремящаяся во что бы то ни стало разо-
браться в семейных «скелетах в шкафу» спустя полтора 
десятилетия. Мередит Блейк – натуралист-любитель, 
увлекающийся коллекционированием небезопасных 
настоек и вытяжек, при этом мучимый одиночеством. 
Филипп Блейк – биржевой маклер со странной привя-
занностью к семье Крейлов, к тому же страдающий от 
детской психотравмы. Эльза Грир – жадная до ощущений 
нимфетка, стремящаяся получить «всё и сразу». Наконец, 
гувернантка Сесилия Уильямс, которая видит в Кароли-
не Крейл себя в молодые годы, и потому сочувствует ей, 
не вникая в суть происходящего.

Все эти люди выписаны Агатой Кристи в романе 
каждый своим почерком, но при этом всех их объеди-
няет растворенная в свойствах их личностей, речевом 
поведении и мировоззрении позиция автора – созда-
теля произведения. В данном случае речь идет не о 
поверхностном уровне восприятия образа автора, а о 
глубинном его проявлении, требующем вдумчивой ин-
терпретации. Этот глубинный образ проступает в ар-
хитектуре диалогов персонажей, их способе выражать 
свои эмоции, мысли. Именно он, в конце концов, слу-
жит объединяющим действия всех персонажей нача-

лом – отражением авторской модальности, причем не 
столько внешней (объективной) модальности, которая 
предполагает грамматическое соотношение реплики 
(высказывания) и реальности, сколько внутренней – 
субъективной, отражающей отношение повествователя 
(рассказчика) к излагаемой им информации [7].

Как известно, внутренняя модальность в литератур-
ном произведении может раскрываться с помощью на-
бора лексических и грамматических средств, а также 
различными композиционными решениями. Иногда она 
неравномерно проявляется на протяжении всего текста, 
обозначая себя через характеристики персонажей и, в 
том числе, акцентирование отдельных фрагментов тек-
ста и т.д. В то же время «отношение говорящего (пишу-
щего) к действительности, постулируемое как основной 
признак модальности, в той или иной мере характерно 
для всякого высказывания. Поскольку отношение го-
ворящего (пишущего) к действительности может быть 
выражено различными средствами – формально грам-
матическими, лексическими, фразеологическими, син-
таксическими, интонационными, композиционными, 
стилистическими – модальность оказывается категори-
ей, присущей языку в действии, т.е. речи, и поэтому явля-
ется самой сущностью коммуникативного процесса» [6].

Учитывая специфику нашего исследования – анализ 
использования парцелляционных конструкций в лите-
ратурном произведении, насыщенном диалогами, нас 
более всего, разумеется, будет интересовать своеобра-
зие речевого поведения персонажей, посредством кото-
рого и выражается, на наш взгляд, специфика авторского 
стиля. Напомним: даже не присутствуя в художествен-
ном тексте, автор обнаруживает себя в особенностях 
используемых им средств речевой выразительности, а 
также, по образному, но исключительно точному наблю-
дению В.В. Виноградова, – в том, как решены «переходы 
от одного стиля изложения к другому, переливы и соче-
тания словесных красок, характер оценок, выражаемых 
посредством подбора и смены слов и фраз, своеобра-
зия синтаксического движения» [4]. Образ автора прак-
тически цементирует всё литературное произведение, 
выступая его неотъемлемой и важнейшей частью, а ис-
пользуемые в тексте языковые средства способствуют и 
формированию авторского образа, и в то же время его 
выражению.

Возвращаясь к языку произведений Агаты Кристи, 
следует признать, что он не отличается особым изяще-
ством, витиеватостью и обилием фигур речи (хотя он 
по-своему достаточно богат), его очевидное достоин-
ство в другом – в способности посредством компактно-
го лексикона и простых грамматических конструкций 
передать психологизм происходящего, глубину пере-
живаний каждого персонажа и драматизм событий. Это 
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непростая задача, учитывая тот факт, что в то время, хотя 
автор и старается всеми силами отыскать наиболее убе-
дительную форму подачи материала, он всё же остается 
под прессом своих предпочтений, жизненного опыта, 
морально-нравственных принципов [9].

Как мы отмечали выше, категория «образ автора» свя-
зана с таким понятием, как идиостиль – совокупностью 
языковых средств и способов их реализации, свойствен-
ных именно данному автору. Идиостиль леди Агаты прояв-
ляется в её произведениях, в том числе, и в части исполь-
зования такого синтаксического приёма, как парцелляция.

В романе «Five Little Pigs» Агата Кристи обращается к 
парцелляционным структурам с различными целями, но 
их присутствие в монолагх, диалогах и «лирических от-
ступлениях» позволяет говорить о тенденции их исполь-
зовании автором. В литературоведческом отношении 
роман интересен уже своей композицией – читателю 
преподносится видение ситуации глазами пяти разных 
человек, излагающих собственный взгляд на положе-
ние вещей, в целом указывающий на общую траекторию 
понимания логики событий. Цель такого приема Агаты 
Кристи проста – создать у читателя иллюзию очевид-
ности картины преступления, абсолютной доказанно-
сти вины преступника и прозрачности причин произо-
шедшего. Однако из рассказанных от первого лица пяти 
историй (narratives) опытному психологу и наблюдатель-
ному детективу Эркюлю Пуаро удается сложить целост-
ную картину того, что в действительности произошло в 
поместье Олдербери.

Несмотря на тот факт, что сюжет, как теннисный мяч, 
перебрасывается от одного рассказчика к другому, в 
каждом из сменяющих друг друга повествователей жи-
вет своей жизнью художественный образ самого автора 
– создателя романа. Это заметно, в том числе, на при-
мере искуссного жонглирования парцелляционными 
конструкциями, включенными в структуру диалогов 
романа, которые используются для расстановки эмо-
циональных акцентов. К примеру, в самом начале книги 
Карла Лемаршан восклицает:

“But already, you know, I’d begun to ask questions. 
About my own mother and father. Who they were and what 
they did. I’d have been bound to find out in the end.

As it was, they told me the truth. When I was twenty-one. 
They had to then, because for one thing I came into my own 
money. And then, you see, there was the letter. The letter my 
mother left for me when she died.” (Но, знаете, я стала за-
давать вопросы. О моих родителях. Кто они такие, чем 
занимались? Рано или поздно я все узнала бы. Но дядя с 
тетей сами сказали правду, когда мне исполнился двад-
цать один год. Им пришлось это сделать, во-первых, по-
тому, что я должна была вступить в наследство. А по-
том… было еще письмо. Письмо, написанное матерью 

перед смертью и адресованное мне).

То же эмоциональное возбуждение сквозит у ге-
роини спустя несколько реплик, и вновь Агата Кристи 
прибегает к использованию парцелляционной кон-
струкции, словно подчеркивая хаотичность мыслей 
своей героини:

“We want children, you see. We both want children. 
And we don’t want to watch our children growing up 
and be afraid.” (Мы хотим иметь детей. Мы оба хотим 
иметь детей. Но мы не хотим, чтобы наши дети рос-
ли в страхе).

В следующий момент смятение и, видимо, неспособ-
ность подобрать «правильные» слова заставляют Карлу 
Лемаршан в ответ на вопрос Пуаро произнести череду 
«обрывочных» фраз:

“You don’t understand. That’s so, of course. But then, 
one doesn’t usually know about it. We do. It’s very near to 
us. And sometimes – I’ve seen John just look at me. Such a 
quick glance-just a flash…” (Вы меня не поняли. Это так, 
конечно. Но обычно человек об этом не знает. А мы зна-
ем. И это так близко. И порой я замечаю на себе взгляд 
Джона. Такой быстрый взгляд – просто вспышка).

Каскад парцелляционных конструкций здесь пере-
дает волнение героини, выражающей свои мысли таким 
образом, чтобы постараться передать энергию своих 
переживаний собеседнику.

В ряде фрагментов парцелляция используется Агатой 
Кристи как способ дополнительно «подсветить» важное 
по сюжету обстоятельство. Вот, скажем, реплика, с по-
мощью которой адвокат Деплиш акцентирует внимание 
Пуаро на существенном факте:

 “There was no coniine in the bottle at all. Only in the 
glass.” (На бутылке не было следов яда. Только на стакане).

Схожую по степени напряжения речевую модель мы 
встречаем в реплике Филиппа Блейка:

“That is a mood when a woman can very easily be won. 
She agreed to come to me that night. And she came.” (В 
таком настроении женщину нетрудно завоевать. В ту 
ночь она согласилась прийти ко мне. И пришла).

В обоих приведенных случаях парцеллят располо-
жен в конце фразы и отличается компактностью.

Частое использование парцелляции в разговорной 
практике в градационных уточняющих конструкциях с 
восклицательной интонацией нередко встречается на 
страницах романа. Яркий пример – отрывок изложения 
реплики мистера Фогга в третьем лице:

“M. Poirot would excuse him, but he didn’t see quite 
what M. Poirot’s interest was in the matter. Oh, the daugh-
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ter! Really? Indeed? Canada? He had always heard it was 
New Zealand.” (Пусть мсье Пуаро его извинит, но он не со-
всем понимает, что именно интересует мсье Пуаро. А, 
дочь! В самом деле? В Канаде? А он всегда считал, что в 
Новой Зеландии).

Высказывания адвоката сэра Монтегю Деплиша не-
редко «украшены» парцелляционными конструкциями. 
Так, в случае, описанном ниже, парцелляция призвана 
иллюстрировать мыслительный процесс – извлечение 
из глубин памяти деталей судебного процесса, с момента 
которого минуло 16 лет. Интонационные паузы, рельефно 
выделяющие парцелляты в репликах Деплиша, символи-
зируют обдумывание им причинно-следственной связи 
событий в момент беседы. Результат своих размышлений 
Деплиш «выдаёт» в виде компактных фраз-парцеллятов:

“It was written all over her! I even fancy that the verdict 
was a relief to her. She wasn’t frightened. No nerves at all. 
Just wanted to get through the trial and have it over. A very 
brave woman, really...” (У нее на лице все было написано! 
Мне даже показалось, что вердикт она встретила с 
облегчением. Без страха. Спокойно. Как будто хотела, 
чтобы суд поскорее закончился и все завершилось. Очень 
смелая женщина…).

Деплиш – не сторонник пространных речевых оборо-
тов, что, по всей вероятности, связано с особым весом, 
который он, как опытный юрист, придаёт произносимым 
словам. Вот, к примеру, каким образом он описывет Фи-
липпа Блейка:

“He was Crale’s greatest friend – had known him all his 
life. He was staying in the house at the time. He’s alive. I see 
him now and again on the links. Lives at St George’s Hill. 
Stockbroker. Plays the markets and gets away with it. Suc-
cessful man, running to fat a bit.” (Лучший друг Крейла, знал 
его всю жизнь. Был в то время в доме. Жив. Встречаю его 
иногда на поле для гольфа. Живет в Сент-Джордж-Хилл. 
Биржевой маклер. Играет на рынке, и пока удачно. Успеш-
ный человек, слегка склонный к полноте).

Как видно, кратко и сухо, словно тщательно выби-
рая слова, сэр Деплиш «набрасывает» на холсте портрет 
Блейка. Здесь Агата Кристи вновь использует парцелля-
ционный синтаксис. Столь же скуп на эпитеты, адвокат и 
в рассказе о Каролине Крейл и Эльзе Грир:

“Do I remember the Crale case?” asked Sir Montague 
Depleach. “Certainly I do. Remember it very well. Most at-
tractive woman. But unbalanced, of course. No self-control.” 
(Помню ли я дело Крейл? – переспросил сэр Монтегю Де-
плич. – Разумеется. Отлично помню. Очень привлека-
тельная женщина. Но крайне неуравновешенная. Ника-
кого умения владеть собой).

“Next? Well, there’s the cause of all the trouble. The girl 
in the case. Elsa Greer.” (Следующая! Причина всех бед. Тре-
тья сторона треугольника. Эльза Грир).

Подобную манеру давать характеристику персонажу – 
на основе парцелляции – мы встречаем в данном романе 
Агаты Кристи и в отношении других героев. Таков, напри-
мер, Эдмундс – секретарь адвокатской конторы «Джона-
тан и Джонатан», поясняя своё отношение к семье Крей-
лов, произносит:

“I could not conscientiously say there was. I admired 
Mrs Crale. Whatever else she was, she was a lady! Not 
like the other. A hussy-no more, no less. Bold as brass! 
Jumped-up trash-that’s what she was-and showed it! 
Mrs Crale was quality.” (Честно говоря, нет. Мне очень 
нравилась миссис Крейл. Что бы она там не натвори-
ла, прежде всего это была леди. Не то что та, другая. 
Дерзкая, развязная девчонка! Прёт, как танк! Выскочка 
из отребья – и это сразу бросалось в глаза! А миссис 
Крейл была благородной дамой).

Оценочность, как одно из важнейших функциональ-
ных качеств парцелляционных конструкций, явно при-
сутствует в реплике, которую Сесилия Уильямс адресует 
Эркюлю Пуаро:

“Mr Philip Blake was trying to behave as usual. That Miss 
Greer was looking like a cat who has got at the cream-jug. All 
self-satisfaction and purrs.” (Мистер Филип Блейк тоже пы-
тался вести себя, как обычно. Мисс Грир напоминала кош-
ку, которая наелась сливок. Мурлыкающая и довольная).

И подобных примеров на страницах романа «Five 
Little Pigs» немало, что и позволяет говорить о спец-
ифичности использования парцелляционных кон-
струкций Агатой Кристи в данном произведении, а, 
следовательно, указывает на характерные черты ее 
авторского образа, пусть и скрытого за действиями 
и словами персонажей. Можно предположить, что 
таким образом Агата Кристи ведет свой собственный 
диалог с читателем, запутывая его, играя на его стере-
отипах и предрассудках. Возможно, именно создание 
условий для такой «игры» занимало более всего леди 
Агату при конструировании уникальных детективных 
«многоходовок», принесших ей славу непревзойден-
ного мастера детектива. 

Проведенное исследование с очевидностью пока-
зало, что литературная вселенная Агаты Кристи несет 
на себе отпечаток ее личности. Известно, что многие 
обстоятельства, локации, имена и сотни мелких дета-
лей, присутствующие в текстах произведений А. Кри-
сти автобиографичны. Фактически образ Леди Агаты 
сопровождает читателя с первой страницы любой ее 
книги и до последней. Она живет в своих детективах – в 
уникальном стиле и языке, которым они написаны. Это 
обстоятельство делает творчество Агаты Кристи столь 
узнаваемым, привлекая в ряды ее поклонников читате-
лей самых разных возрастов и жизненных взглядов уже 
не одно десятилетие.
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Аннотация: В современной лингвистике сложилось несколько научных на-
правлений, связанных с изучением результатов чрезвычайно масштабного 
развития компьютерных и информационных технологий за последние 20 – 
30 лет. Прежде всего, это результат развития многих теоретических и при-
кладных исследований в физике, математике, химии как фундаментальных 
наук, так и созданию такого высокоинтеллектуального междисциплинарного 
продукта как программное обеспечение. Предметом исследования послу-
жил механизм влияния структуры понятия междисциплинарного характера 
на формирование его наименования в коммуникативном пространстве. 
Анализ номинации многих продуктов в области компьютерных технологий 
показывает возрастающие тенденции, в использовании в объектах вторич-
ной номинации личностно–ментальных и эмотивных элементов семантики. 
Очевидно, что очень быстрое развитие технических возможностей персо-
нальных гаджетов и глобальных сетей информации и связи привело к воз-
никновению новой реальности, которая, в свою очередь, потребовала нового 
переосмысления, в том числе с использованием эмотивности. Суть измене-
ний состоит в том, что средства, которые ранее использовались в художе-
ственной литературе, начинают применяться и в специальной лексике. Эта 
область терминоведения является пока недостаточно изученной и связана, 
по нашему мнению, с несколькими факторами, в том числе с квалификацией 
предмета через эмоциональное мышление.
Объектом исследования являются наименования языков программирова-
ния высокого уровня, наиболее употребляемые в настоящее время. В ис-
следовании использованы методы компонентного анализа, описательный 
метод, концептуально–репрезентативный метод. Практическое значение 
статья может получить в уточнении учебных материалов для обучения 
лингвистов, анализу сложных понятийных явлений, более соответствующих 
структуре подобных междисциплинарных языковых образований, в том 
числе с нарушением нормы, как нового явления в терминоведении.

Ключевые слова: термин, терминоведение, терминосистема, усложнение по-
нятий, эмотивность в терминах, профессиональная языковая личность.

PECULIARITIES OF SECONDARY 
NOMINATION METHODS 
INTELLECTUAL PRODUCTS NAMES
(ON THE EXAMPLE OF PROGRAMMING 
LANGUAGE NAMES)

V. Levina

Summary: Modern linguistics has developed several scientific directions 
related to the study of the results of the extremely large-scale 
development of computer and information technologies over the past 
20 - 30 years. First of all, this is the result of the development of many 
theoretical and applied research in physics, mathematics, chemistry, 
both fundamental sciences, and the creation of such a highly intelligent 
interdisciplinary product as software. The subject of the study was the 
mechanism of influence of the structure of an interdisciplinary concept on 
the formation of its denomination in the communicative space. 
Analysis of nomination of many products in the field of computer 
technology shows increasing trends in the use of personal - mental and 
emotive elements of semantics in the objects of secondary nomination. 
Obviously, the very rapid development of technical capabilities of personal 
gadgets and global information and communication networks, led to the 
emergence of a new reality, which, in turn, required a new rethinking, 
including the use of emotionality. The essence of the changes is evident 
in the fact that the means previously used in fiction are beginning to 
be used in special vocabulary as well. This area of terminology is still 
understudied and is related, in our opinion, to several factors, including 
the qualification of the subject through emotional thinking.
The object of the study is the names of high-level programming 
languages, the most used at present. The methods of component 
analysis, descriptive method, conceptual-representative method are 
used in the research. The practical value of the article may be obtained 
in the clarification of training materials for linguists, the analysis of 
complex conceptual phenomena, more consistent with the structure of 
similar interdisciplinary language formations, including the violation of 
the norm, as a new phenomenon in terminology studies.

Keywords: term, terminology, terminosystem, complexity of concepts, 
emotionality in terms, professional linguistic personality.

Изучение процессов возникновения представле-
ний, понятий, понятийных категории как явлений 
логико–психологического типа, безусловно, яв-

ляется одним из важнейших направлений в мировом и 
отечественном языкознании. Прежде всего, это вызвано 
чрезвычайно быстрым развитием компьютерных и ин-

формационных систем. Нас особенно интересует при-
обретение понятийными категориями лингвистических 
значений, то есть приобретение понятийными категори-
ями в языке синтаксической и морфологической формы.

Лексические категории, в свою очередь, приобрета-
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ют форму слова, отражающего простые, элементарные 
понятия или же более сложные. Ими могут быть предме-
ты, их качества, виды качества, видоизменения качеств 
или действий в отношении предметов, различные коли-
чественные признаки, разновидности геометрических 
форм, цвета и так далее.

«Восприятие человека предметно и осмысленно. Оно 
не сводится к одной лишь чувственный основе. Практи-
чески для нас существенно именно значение предмета, 
потому что оно связано с его употреблением: форма не 
имеет самозависящей ценности; она обычно важна лишь 
как признак для опознания предметов в его значении, то 
есть в его отношениях к другим видам и возможном его 
употреблении» [1].

В реальных условиях развитого общества понятий-
ные категории отдельных областей знаний или междис-
циплинарных областей образуют устойчивые границы 
для их классификации, выступая как «основа сводимо-
сти» в обширных полевых структурах.

Связь понятийных категорий с языковыми категория-
ми очевидна. Языковые категории в основном являются 
отражением понятийных, которые образуются в резуль-
тате мыслительной деятельности человека в процессе 
труда, или повседневной жизни. Они могут быть различ-
ными по способу возникновения, то есть, когда суще-
ствует прямое соответствие между понятием о предмете 
и его свойствами или, когда понятие о предмете требует 
некоторого уровня абстрагирования и обобщает либо 
несколько признаков в одно целое, либо связно с таки-
ми категориями как время, количество, качество, при-
надлежность, состояние и так далее.

«Необходимо разграничить три аспекта понятийно-
го мышления: структурный (понятийные психические 
структуры, отличающиеся специфическим типом орга-
низации), функциональный (ментальные действия) и ре-
зультативный (обеспечивающий определённый уровень 
понимания, происходящего). Иными словами, особен-
ности состава и строение понятийных структур опреде-
ляются как процессуальны и результативны проявления 
понятийной мысли» [2].

Очевидно, что формирование понятийного мышления 
приводит и к расширению возможностей познавательной 
деятельности человека, образованию новых семантиче-
ских признаков у понятий и различных связей между ними.

Основополагающей концепцией в этой сфере явля-
ется утверждение, что вне категорий понятийная позна-
вательная деятельность невозможна. Именно категории 
являются системой координат мышления, а способность 
оперировать категориями говорит об уровне понятий-
ного мышления человека. И, как следствие, уровне его 

интеллекта и способности решать сложные задачи. Ка-
тегории обеспечивают важнейшие мыслительные про-
цессы – идентификацию, классификацию, обобщение, 
конкретизацию. Слово становится «категорией» только 
если человек способен в его содержании различать ро-
довидовые признаки, и оно занимает конкретное место 
в определённой группе обобщённости. В любом слу-
чае для нас важно уметь увидеть уникальные свойства. 
Свойства объекта, позволяющие отличить его от других, 
даже близких по виду.

Именно с этой точки зрения формулируется само по-
нятие «термин» - как наиболее точное, краткое обозначе-
ние предметов, явлений, их свойств и взаимодействий. 

«Во всех логических определениях термина на пер-
вое место возводится его связь с понятием». [3]

В отечественном языкознании существует более 25 
различных определений термина, сформулированных 
с различных научных позиций: Лейчик В.М., Лотте Д.С., 
Серебренников Б.А., Кацнельсон С.Д., Кобрина Н.А., 
Гринёв – Гриневич С.В., Ахманова О.С., Уфимцева А.А., 
Щеглов С.Д., и другие.

Собственно, процессы формирования новейших по-
нятий и, как следствие, терминов и их актуализация в со-
временной лексике является одной из актуальных про-
блем лингвистики.

Принято считать, что термин не может сразу приоб-
рести статус постоянного, и для этого требуется дли-
тельный период времени. Однако, темпы развития 
компьютерно–информационных технологий последние 
25–30 лет, в значительной степени изменили это мнение. 
Более того, оказалось, что средства и способы разви-
тия языка стали отставать от реальных событий в сфере 
электронных коммуникаций. Этот процесс происходит, 
на наш взгляд, одновременно в нескольких направлени-
ях. Во-первых, появляется много технических устройств, 
способов их работы, эксплуатации, приспособления к 
новым сферам применения. Во–вторых, особенно с рас-
пространением мобильной связи последних поколений, 
появился существенный пласт специальной лексики 
(сленга), в многомиллионной среде пользователей, про-
давцов, ремонтников, рекламодателей, создателей сай-
тов, аналитиков и так далее. В этой лексике используется 
почти все известные языковые приемы – калькирова-
ние, аббревиация, нарочитое изменение языковых норм 
(пропуск букв), смесь латиницы и кириллицы. 

«Создание новоязыковой единицы для наименования 
не существующего ранее объекта требуется особенно ча-
сто при обращении к специфическим объектам, возникшим 
в связи с интернетом. Такие новые единицы представляют 
собой обозначение того, что появилось вместе с организа-
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цией общественной жизни в интернете, структурировани-
ем информационных потоков, образом действия и мышле-
нием пользователей. В интернет–среде язык испытывает 
массовое воздействие дестабилизирующих флуктуаций. 
Среди них существуют и сетевые жаргоны, умышленные 
искажения, позволяющие передавать скрытые смыслы в 
определённых группах пользователей» [4].

Профессия программиста стала в наши дни одной из 
самых высокооплачиваемых и престижных в нашей стра-
не. Министерством Высшего образования и науки при-
нято решение о создании дополнительно 100 кафедр по 
специальностям IT-технологий. Таким образом, количе-
ство пользователей и профессионалов терминологии в 
области программирования будет быстро увеличиваться.

Таблица 1. Классификация языков программирования

Таблица 2. Особенности патентования программных продуктов в США
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В этой связи нам представляется интересным приме-
ром рассмотрение наименований современных языков 
программирования. Многие из них являются последо-
вательным развитием первых вариантов, возникших 
начиная с 1970–х годов. То есть история развития этих 
понятий насчитывает период около 50 лет, что для исто-
рического языкознания очень незначительный отрезок 
времени. Ниже в таблице №1 мы приводим схему видов 
языков программирования с их подлинным названием. 
Анализ этих названий показывает, что они образованы 
несколькими способами. Названия более раннего пери-
ода образованы хорошо известными способами такими 
как аббревиация, или присвоение имени известного 
учёного (Паскаль). Более сложные наименования начи-
нают возникать в период разворачивания сетей Интер-
нет и появления технической возможности создавать 
видеофильмы, съемки во всех средах, 3D визуализацию, 
сложные виды компьютерной графики, специальные эф-
фекты и так далее.

Кроме того, существуют дополнительно экстролинг-
вистические факторы, которые оказали влияние на но-
минацию языков программирования. Это отображено в 
таблице №2.

Как мы видим из схемы, особенности патентования 
чётко разделяют программные продукты на чисто аб-
страктные логико–математические модели и сферу их 
практического применения. То есть, главенствует в этом 
процессе именно логико–математическая модель. По-
лучив регистрационный патентный номер, эта модель 
становится товаром, который требует рекламного про-
движения на рынке, и, как следствие, легко узнаваемый 
бренд (название), хорошо отличаемое среди других. 
Именно эти факторы на наш взгляд привели к необхо-
димости включать в названия программных продуктов 
уникальные черты, порой основанные на личных пред-
почтениях авторов. Например Java – сорт кофе, Buku – из 
гавайского языка (быстро), С+, С* - си шарп диез, Twitter 
– чириканье птичек, Amazon – в честь самой большой 
реки, Alibaba – вежливый и внимательный, OZON – очень 
лёгкий газ, WhatsApp – (анг.) каламбур, Android – челове-
коподобный, Pathon – название телешоу Пайтона.

Есть ещё один очень существенный фактор в номи-
нации наименований языков программирования, кото-
рый влияет на структуру и их состав. Это, прежде всего, 
очень высокий уровень сложности самых базовых по-
нятий, которые лежат в их основе. Суть языка програм-
мирования – это симбиоз математики, логики и научной 
базы тех дисциплин, на решение задач которых ориен-
тирована основная программа. Это могут быть задачи 
анализа различных данных экспериментов в науке, ана-
лиза и статистики в экономике, визуализация процессов 
в медицине, биологии, химии и так далее. Почти во всех 
подобных случаях подробное описание назначения и 

архитектуры языка программирования было бы очень 
длинным и непонятным для обычного пользователя. 
Например, Firebase – облачная база данных NO SQL для 
Android и iOS и для приложений Java Script и Nade js.

Swift – открытый мультипарадигмальный компилиру-
емый язык совместимый с базой Apple.

Solid – Singl Responsibility принципы работы с суще-
ствующими программами.

API – application Programming interface – интерфейс 
программирования приложений.

Agile/SCRUM, Confluence, Jira – состояние отслежива-
ния ошибок.

Skrums of Skrums – масштабирование для объедине-
ния нескольких каналов. 

Delphi – диалект языка object Pascal (1986 г.) и под-
ходит для создания Jinex Server*64, Google, Android, 
MacOSX, Windows CE.

Gul – graphical userinterface – система представления 
для пользователей в графическом виде.

SDL – Security Development Lifecycle секьюрити.

В языке программирования, как и в естественном 
языке, существует грамматика: контекстно–свободная, 
контекстно–зависимая, регулярный язык, регулярные 
выражения. Существуют также грамматика с фоновой 
структурой, LL(n), LALR(1), Yacc, ANTER, Parsec, AST, а так-
же синтаксис абстрактный первого порядка и высшего 
порядка.

Из приведённых примеров мы видим, что языки про-
граммирования являются сегодня одним из сложнейших 
для понимания (и обучения) интеллектуальным продук-
том с высочайшей степенью абстрагирования. Объем 
понятия в этой области очень велик и вынуждает ав-
торов создавать наименования, хорошо узнаваемые в 
большой группе подобных.

Кроме того, в наименованиях языков программиро-
вания авторы пытаются создать у пользователей «об-
разное восприятие», используя и когнитивные свойства 
сознания на основе обрезной лексики в чувственной 
форме. «Антропоморфизм образного восприятия про-
является как соизмеримость окружающей действитель-
ности с понятными для человека образами и символами, 
которые получают статус ценностно определённых сте-
реотипов [6].

Т.С. Росянова полагает, что вторичный характер тер-
минологической номинации по отношению к общей 
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номинации дает право утверждать, что ментальные про-
цессы ассоциативного характера играют основную роль, 
а признаки, характеризующие тождества и различия. 
номинируемых объектов по отношению к иным профес-
сионально значимым сущностям, выявляются на основе 
фоновых знаний носителем языка [10].

С точки зрения когнитивной науки ассоциация служит 
базой для научного творчества, в их основе лежат раз-
личные стороны сходства между простыми объектами и 
более сложными, которые нужно номинировать. Анализ 
наименований языков программирования показывает 
многопризнаковые алгоритмы авторов этих наименова-
ний, кроме того они включают в себя некоторую эмотив-
ность, свойственную конкретному человеку. Например, 
приверженность определённому виду кофе Java, или 
очевидно случайное знание нескольких слов Гавайского 
языка. Интересные выводы в своей дисциплине делает 
Я.В. Голованова. Она пишет о существующих способах 
пополнения терминологий: морфологический, семанти-
ческий, заимствование, конверсия, лексико–синтаксиче-
ский. Однако, почвой для фразеологической номинации 
может быть и чувственно–наглядное восприятие мира. В 
семантике в основе массы терминов, как правило, пре-
обладает обобщение, отвлечение от материальных при-
знаков, вербализованные умозаключения о природе но-
минируемого объекта, его связи и отношениях с иными 
фрагментами и сущностями мира [8].

Когнитивная наука связывает субъективную ин-
терпретацию человеком картины мира с его личными 
чувствами и отношениями. В определённых областях 
знания самостоятельными видами коннотации могут 
стать эмотивные и оценочные значения. В интересах, 
например, рекламной деятельности в огромном потоке 
информации необходимо ярко выразить свою инфор-
мацию, обратить на неё внимание. В подобных случаях 
широко стали применяться эмоционально–экспрессив-
ные, эмоционально–оценочные компоненты значения. 
Эту мысль поддерживал и Э. Сепир. «Мир образов и по-
нятий – бесконечная и постоянно меняющаяся картина 
объективной реальности, вот известная тема человече-
ского взаимообщения, ибо эффективная деятельность 
возможно преимущественно, если не исключительно, 
в терминах именно этого мира. Желания, стремления, 
эмоции только окрашивают восприятие индивидом объ-
ективного мира; они входят в частную сферу отдельной 
человеческой души и имеют сравнительно небольшое 
значение для других. И этого инстинктивного выраже-
ния волевых и эмоциональных переживаний в большин-
стве случаев достаточно для целей взаимообщения0 [5].

Существенный вклад в изучение явлений эмотивно-
сти в отечественном языкознании внёс В.И. Шаховский. 
Фактически, он определил перечень лексических еди-
ниц, содержащих эмотивные схемы: эмотив, аффектив, 

коннотатив, экспрессив. Кроме того, в его трудах были 
выявлены понятия эмотивной семантики и языковой ре-
ализации в области эмоций [6].

Кроме того, следует отметить что, современное раз-
витие социальных сетей, электронных СМИ, огромный, 
ни с чем не сопоставимый по количеству участников 
охват аудитории, обнаружил чрезвычайную важность 
в исследовании эмотивных механизмов языка и речи, 
в том числе с использованием когнитивно-коммуника-
тивного подхода. Аналогичное мнение высказывает Н.Н. 
Болдырев: «Специфика этих познавательных процес-
сов оценочного характера заключается в том, что они 
направлены на поиск и выделение определённых (до-
полнительных, утилитарных, с точки зрения человека) 
характеристик в уже познанном объекте. Это интерпре-
тация полученных знаний, вторичная концептуализации 
и вторичная категоризация в рамках другой системы 
координат: системы мнений, оценок, ценностей, стере-
отипов. Оценочной категоризация, по существу, пред-
ставляет собой результат пересечения или наложения 
двух концептуальных систем, отражающих две стороны 
восприятия окружающего мира – буквальную, физиче-
скую и целостную, идеальную, то есть результат пере-
осмысления окружающего мира с позиций целостных 
концептов и категорий». 

Ю.А. Карпова уточняет: «К интуитивным лексическим 
средствам выражения эмотивности, эмоциональность 
которых определяется контекстом, относятся эмотивы-
коннотативы, метафоры, перифразы, ирония, свобод-
ные словосочетания, фразеологические единства, ряд 
средств синтаксиса, а именно: изменение порядка слов, 
включение в предложения, частое появление восклица-
тельных, вопросительных предложений и другое [9].

Когнитивные исследования показывают, что в каче-
стве реакции мыслительной деятельности человека на 
огромный поток информации становится обусловлен-
ная биологически внутренняя система избирательности. 
Эта система ещё недостаточно изучена, но некоторые её 
элементы известны: человек может игнорировать не-
нужную или неприятную информацию, намерено укло-
няться от слишком сложных рассуждений или текстов, 
не концентрировать внимание буквально на всём. Мно-
гие мыслительные функции человека, связанны с аб-
страгированием, что способствует возникновению об-
разов, картинок, гештальтов либо подобных вербальных 
процессов.

Очевидно, что именно образность, то есть осмысле-
ние класса предметов через свойства одного из группы 
похожих, является реальным инструментом экономии 
времени и энергии в процессе мышления. Анализ наи-
менований языков программирования как продукта 
очень высокого уровня абстрагирования показывает, 
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что в нашей стране коллективы разработчиков в основ-
ном использовали существующую систему стандартиза-
ции и традиций. К наиболее необычным, нарушающими 
все нормы в основном относится наименования про-
граммных продуктов, возникших в США, Великобрита-
нии, созданных часто в порядке личной инициативы не-
большого числа авторов без гарантии их внедрения, и 
необходимости в этой связи придерживаться существу-
ющего порядка. 

Выводы

В наименовании языков программирования мы ви-
дим несколько основных способов терминообразо-
вания, состоящих из известных ранее: аббревиация, 
метафора, следуя требованиям стандартов. Однако, су-
ществуют и наименования, состоящие из исключительно 
эмотивных, креативных, синкретических личных пред-
ставлений авторов этих программных продуктов о ка-
ких–либо близких для них явлений или ощущений.

Подобные номинации связаны с восприятием окружа-
ющего мира, эрудицией, эмоциональным состоянием кон-
кретных людей. Более подробное рассмотрение подоб-
ных терминов показывает, что в основе их устойчивости в 
языке лежит несколько существенных факторов. С другой 
стороны, за наименованием почти каждого программного 
продукта, стоит целая архитектура различных приложе-
ний и подпрограмм. На языке Java могут быть оформле-
ны такие приложения: Jet Brains, Intell, Idea, Jira, Net Beans, 
Puby Mine, Eclipse. Из общеизвестных сайтов на Java рабо-
тает Amazon, часть серверов Ebay, операционная система 
Android, сеть «Одноклассники». Java это мультипарадиг-
менный язык, что позволяет исследовать много принци-
пов программирования. Если исходить из правильного 
понимания термина этого языка, мы видим сложный ком-
позит: Java – строго типизированный объектно-ориенти-
рованный язык общего назначения. Разработчик Джеймс 
Гослинг, распространяется по лицензии GPL, компания 
Sun Microsystems. В этом случае, мы видим 2 существен-
ных фактора: во-первых, использовать термин полностью 
из-за его сложности длины очень сложно, во-вторых, мы 
видим, что не имя разработчика, ни название фирмы в 
состав термина не вошли. Даже в среде профессионалов 
обычно говорят: «мы работаем с Java». Фактически только 
начальная часть длинного термина используется с боль-
шой частотностью, то есть оно стало нарицательным и во 
многих случаях используется как термин. Тем более, что 
первая версия языка появилась еще в 1995 г.

Аналогичная ситуация происходит и с наименовани-
ем языка программирования Python. Полное его наиме-
нование Python – мультипарадигмальный язык програм-
мирования с поддержкой объектно-ориентированного 
структурного, обобщенного функционального програм-
мирования.

Разработчик: Python Software Foundation и Гвидо ван 
Россум. Первые версии вышли в 1991 г.

В основном логическое программирование реали-
зуется с помощью библиотек расширений. Основные 
черты языка – динамическая типизация, автоматическое 
управление памятью, полная интроспекция, поддержка 
многопоточных вычислений с глобальной блокировкой 
интерпретатора. Многие российские специалисты по-
лагают, что название переводится как «питон». Это не 
верно, так как автор взял это название из известного в 
Голландии телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона». И 
в этом случае мы видим, что ни имя автора, ни название 
компании в термин не включено. 

Подобная же ситуация наблюдается и с названием 
языка программирования С, С+, С++, С# – это компили-
руемый статически типизированный язык общего на-
значения. Появился в 1972 г. Разработчик Деннис Рит-
чи. Буква С третий в английском алфавите и следует за 
буквой В, то есть является продолжением старого языка 
программирования Би. На наш взгляд такое необычное 
соотношение между эмотивными и конкретно смысло-
выми частями терминов наименований языков програм-
мирования вызвана двумя существенными факторами. 
Во-первых, сложностью их употребления из-за много-
компонентности и очень большого объема понятий, и 
во-вторых, из-за междисциплинарной природы самого 
процесса программирования, который включает в себя 
несколько таких сложных для понимания дисциплин, 
как математика, логика, информатика (дополнительно), 
электротехника, оптика, а также дисциплины, связанные 
с решением прикладных задач. Таким образом, можно 
утверждать, что нарушение нормы в номинации и по-
нимании подобных терминов является нестандартной 
реакцией языка как части системы мышления человека 
на нестандартные, чрезвычайно сложные объекты дей-
ствительности и понятия. Очевидно, это становится но-
вой интересной областью исследований в лингвистике, 
также во взаимодействии с психологией, обществозна-
нием, информатикой. Особенно в проявлениях эмотив-
ности в специальной лексике.

ЛИТЕРАТУРА
1. Рубинштейн С.А. «Основы общей психологии», Спб.изд. Питер 2020 г., стр.235 (стр.713);
2. Холодная М.А. «Психология понятийного мышления от концептуальных структур к понятийным особенностям», М. изд. Института Психологии РАН м. 2012 г., 

стр. 49 (стр. 284);



157Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

3. Лейчик В.М. «Терминоведение: предмет, методы, структура», изд. 3 – е М. изд. ЛКИ 2007 г., стр. 79 (стр. 256);
4. Хайзарова В.Ф. «Эволюция языка. Синергетический аспект», М. изд. Флинга 2021 г., стр. 137, (стр. 148);
5. Сепир Э. «Язык введение в изучение речи», М. изд. Ленанд 2016 г., 2020 г., стр. 32 (стр. 240);
6. Шаховский В.И. «Категоризация эмоций в лексико – семантической системе языка», изд. 2 – е М. изд. URSS 2008 г.;
7. Бондырев Н.Н. «Когнитивная семантика», ТАМБОВ ИЗД. ДОМ тгу ИМ. Г.Р. Державина 2014 г., стр. 179 (стр. 236);
8. Голованова Я.В. «Соотношение переферийных явлений в англоязычных художественных текстах и их перевод на русский язык» М. изд. ЛКИ 2012 г., стр. 104 

Диссертация д.ф.н. кафедра английской филологии. Государственный Университет СПБ;
9. Карпова Д.А. «Средства выражения эмотивно – этнического взаимодействия в условиях речевого общения», Пермь Вестник ПГУ выпуск 4(16), стр. 75;
10. Росянова Т.С. «Когнитивные аспекты развития и функционирования английской терминологии маркетинга», Диссертация д.ф.н. Государственный 

экономический Университет 2019 г. стр. 129; 

© Левина Виктория Александровна (info@mmu.ru). 

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский международный университет



158 Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ПРИМЕНИМОСТЬ СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА ПРИ 
ПЕРЕВОДЕ МАЛОФОРМАТНЫХ ПРАГМАТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
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Аннотация: В статье подчеркнуты функциональные особенности малофор-
матных прагматических текстов, в ходе экспериментального исследования 
произведена проверка эффективности систем автоматического нейросете-
вого перевода Google Translate, DeepL и PROMT в отношении перевода мало-
форматных прагматических текстов лингвистического ландшафта с турец-
кого языка на русский язык. В статье обозначена проблема недостаточно 
высокого качества переводов, полученных в результате применения средств 
автоматического перевода, приведена классификация ошибок, обнаружен-
ных в переводах, представлены возможные направления дальнейших ис-
следований.

Ключевые слова: машинный перевод, прагматические тексты, турецкий 
язык, русский язык, ошибки перевода, качество перевода.

APPLICABILITY OF MACHINE 
TRANSLATION IN TRANSLATING SHORT 
PRAGMATIC TEXTS OF THE LINGUISTIC 
LANDSCAPE

A. Loginova

Summary: The article highlights the functional features of small-format 
pragmatic texts. During an experimental study, the effectiveness of 
Google Translate, DeepL and PROMT neural machine translation systems 
was tested on translating short pragmatic texts of the linguistic landscape 
from Turkish into Russian. The article states the problem of insufficient 
quality of translations made by machine translation systems, provides a 
classification of translation errors and presents some possible fields for 
further research.

Keywords: machine translation, pragmatic texts, Turkish language, 
Russian language, translation errors, translation quality.

Данное исследование проводилось с целью про-
верки применимости наиболее популярных и 
успешных инструментов нейросетевого машин-

ного перевода в отношении кратких текстов объяв-
лений, предупреждений и инструкций, окружающих 
людей в повседневной жизни. Объектом данного ис-
следования является применимость систем машин-
ного перевода для перевода малоформатных прагма-
тических текстов; предмет исследования – качество 
переводов малоформатных прагматических текстов 
с турецкого на русский язык, полученных в резуль-
тате применения систем нейросетевого машинного 
перевода. Материалом для исследования послужили 
малоформатные прагматические тексты на турецком 
языке, представленные в лингвистическом ландшаф-
те Турции, исходные переводы которых на русский 
язык содержали ошибки. Актуальность настоящего 
исследования обусловлена действительным наличи-
ем некачественных переводов таких текстов в лингви-
стическом ландшафте Турции и повсеместностью при-
менения инструментов машинного перевода.

Поведение людей в общественных местах регулиру-
ется при помощи разнообразных запретов, предписа-
ний, инструкций и иных текстов, составляющих, наряду 
с вывесками, рекламой и любыми иными проявлениями 
языка, лингвистический ландшафт той или иной местно-

сти. Эти тексты могут размещаться в общественных про-
странствах как с целью информирования, так и с целью 
прямого воздействия на адресатов, и в трудах иссле-
дователей для них не представлено единого названия. 
Поскольку настоящее исследование лежит в плоскости 
теории и методологии перевода, мы, руководствуясь 
ориентированной на перевод классификацией текстов 
К. Райс, рассматриваем т.н. «информативные» (сооб-
щающие информацию) и «оперативные» (информиру-
ющие с целью воздействия и убеждения) тексты, для 
простоты номинации используя еще один предложен-
ный К. Райс термин – «прагматические тексты» [7: 182]. 
В целом, согласно взглядам К. Райс, «прагматическими 
текстами» могут считаться любые не являющиеся ли-
тературными, и, следовательно, не обладающие эсте-
тически значимой организацией письменные тексты; 
однако, применяя типологию К. Райс в отношении всего 
множества текстов лингвистического ландшафта, в дан-
ном исследовании мы используем данное понятие для 
отделения не ориентированных на форму актуальных 
информативно-регулятивных текстов от иных текстов, 
размещенных в общественных пространствах. Стоит от-
метить, что формальный объем текстов, встречающихся 
в общественных пространствах, может быть разным: в 
рамках данной статьи рассматриваются исключитель-
но формально краткие тексты, обозначаемые нами как 
«малоформатные» тексты.

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.19



159Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Малоформатные прагматические тексты зачастую 
переводятся на другие языки; при этом, поскольку их 
предполагаемые адресаты не всегда изначально за-
интересованы в восприятии текстов, а одной из функ-
ций таких текстов является воздействие на адресатов, 
то их переводы должны быть достаточно качествен-
ными, чтобы производить должный эффект. С точки 
зрения переводоведения цель, с которой создается 
перевод, и, соответственно, коммуникативный эффект, 
производимый переводом, рассматриваются в рамках 
прагматического аспекта перевода. Прагматический 
аспект перевода являет собой тот минимум инвари-
антности, который позволяет считать тот или иной 
перевод действительно переводом. Способность тек-
ста производить коммуникативный эффект, подобный 
оригиналу, и тем самым осуществлять прагматическое 
воздействие на получателя информации, определяет-
ся прагматикой текста [1].

Как пишут В.В. Сдобников и О.В. Петрова, каждый 
текст обладает основной (или доминантной) функцией, 
которая заключается в создании определенного комму-
никативного эффекта, то есть в оказании задуманного 
автором прагматического воздействия на реципиента 
текста [3: 145]. Поскольку доминантной функцией праг-
матических текстов лингвистического ландшафта явля-
ется регуляция поведения реципиента, при переводе 
прагматических текстов крайне важно обеспечивать 
должное воздействие текста на получателя. К. Райс от-
мечает, что при переводе текстов, обладающих подоб-
ными функциями, переводчик должен ориентироваться 
на нормы и узус языка перевода, поскольку реципиент 
должен получать информационное содержание в при-
вычной для него языковой форме [5]. Таким образом, 
мы можем сделать вывод о том, что при переводе мало-
форматных прагматических текстов лингвистического 
ландшафта необходимо строго следить за соответстви-
ем текста перевода нормам и узусу принимающего язы-
ка и культуры, а также за сохранением прагматики текста 
оригинала.

В настоящее время переводчиками широко использу-
ются разнообразные инструменты цифрового перевода, 
призванные облегчить работу специалиста, сократить 
временные затраты и повысить качество перевода; при 
этом долю использования технических средств каждый 
переводчик определяет индивидуально [4]. Для опреде-
ления линии поведения переводчик обращает внима-
ние и на тип переводимого текста. Поскольку в данный 
момент в науке о переводе не представлено каких-либо 
рекомендаций в отношении использования средств ма-
шинного перевода при переводе прагматических тек-
стов лингвистического ландшафта в русско-турецкой 
паре языков, было проведено экспериментальное ис-
следование, имеющее целью проверку эффективности 
этого вида перевода. 

Применимость еще одного вида перевода – авто-
матизированного перевода, который считается крайне 
перспективным и в ходе которого переводчик тесно 
взаимодействует с вспомогательными переводческими 
инструментами, основанными на использовании циф-
ровых технологий – не рассматривается в рамках экс-
периментального исследования по причине отсутствия 
открытых баз данных, готовых к использованию в CAT-
системах.

Для проверки эффективности машинного перевода 
использовались системы автоматического нейросете-
вого перевода Google Translate, DeepL и PROMT. Выбор 
в данном исследовании систем перевода, основанных 
на использовании искусственных нейронных сетей, об-
условлен наивысшим показателем качества перевода 
по сравнению с иными системами [2]. Исходные пере-
воды, представленные в лингвистическом ландшафте 
Турции, а также результат применения вышеупомяну-
тых систем машинного перевода представлены в сле-
дующей таблице: (Таб 1.)

Переводы, не соответствующие языковой норме и 
узусу русского языка, а также содержащие те или иные 
ошибки, отмечены в таблице серым цветом и подчер-
кнуты. Как можно увидеть, ни одной из систем машин-
ного перевода не удалось справиться с переводом 
абсолютно всех текстов. На основании результатов экс-
перимента возможно выделить следующие типы оши-
бок систем машинного перевода:

• неверный выбор лексических средств;
В приведенных примерах данный тип ошибок мо-

жет быть обусловлен явлением омонимии: в примере 1 
слово servis (транспортное средство, используемое для 
перевозки пассажиров) было переведено Google Trans-
late и PROMT как служба. В примере 7 слово bant (ба-
гажная лента) было переведено Google Translate, DeepL 
и PROMT как лента, пояс, ремень, пленка. В примере 10 
İtiniz (от себя) было переведено Google Translate, DeepL и 
PROMT как толкать, нажмите, продвинуться.

Еще одной причиной является нарушение узуса в 
силу несоответствия выбранного слова контексту или 
принципам лексической сочетаемости слов. В примере 
3 Yangın anında было переведено PROMT как в момент 
пожара. В примере 4 çöp kutusuna было переведено 
PROMT как в корзину. В примере 6 yiyecek çıkartmayınız 
было переведено PROMT как не удаляйте пищу. В при-
мере 8 tuvalet kağıtları было переведено DeepL как ту-
алетные рулоны. В этом же примере hijyenik malzemeleri 
было переведено PROMT как гигиенические материалы, 
а çöp kutusuna atınız (бросайте в мусорное ведро) – как 
утилизируйте в бункере.

• неверный выбор грамматических форм;
Неверный выбор грамматических форм в рассмо-

тренных примеров был обусловлен нехваткой контек-
ста: это явление иллюстрируют примеры 2, 4, 5 и 10.
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• нарушение тема-рематического членения текста.
Причиной нарушения последовательности темы и 

ремы в текстах можно назвать отсутствие учета синтак-
тики в машинном переводе: данное нарушение наблю-
дается в примерах 1, 7 и 9.

Отдельно можно отметить вероятность ошибки в 
переводе при наличии опечаток в тексте оригинала: в 
примере 6 опечатка в слове restaurant, которая привела 
к написанию reataraunt в тексте оригинала, в результате 
не позволила PROMT распознать слово.

В заключение возможно сделать вывод о том, что 
системы нейросетевого машинного перевода в том 
виде, в котором они функционируют в настоящее 
время, не могут обеспечить безошибочный перевод 
любых малоформатных прагматических текстов в рус-
ско-турецкой языковой паре. Основными причинами 
ошибок машинного перевода при переводе мало-
форматных текстов лингвистического ландшафта в 
данной паре языков можно назвать формальную кра-
ткость текстов, явление омонимии, буквальный пере-
вод, нехватку контекста, отсутствие учета синтактики 
при переводе. Эти ошибки приводят к нарушению 

восприятия текстов реципиентами и способны влиять 
на их убедительность. Вместе с тем, в большинстве 
случаев переведенные тексты могут быть понятны ре-
ципиентам, а следовательно, перевод можно считать 
состоявшимся.

В результате исследования возможно сделать вы-
вод о том, что системы нейросетевого машинного 
перевода с некоторой долей вероятности могут обе-
спечить приемлемое качество перевода малоформат-
ных прагматических текстов в русско-турецкой паре 
языков, однако при этом их качество остается далеким 
от идеала. Результаты проведенного исследования 
вносят вклад в методологию перевода и показывают 
острую необходимость развития инструментов циф-
рового перевода в целом и существующих средств ма-
шинного перевода в частности. Возможным решением 
обозначенной проблемы может стать разработка мно-
гоязычных корпусов малоформатных прагматических 
текстов с целью последующего анализа и применения 
полученных результатов. С другой стороны, решение 
проблемы может лежать в области разработки иных 
методов перевода, обеспечивающих сохранение язы-
ковой и речевой нормы языка перевода.

Таблица 1.

№ Оригинал Изначальный перевод Google Translate DeepL PROMT

1 Servis içerisinde ayakta 
yolculuk etmek tehlikeli ve 
yasaktır.

Стоять в сервисе опасно и 
запрещено.

Опасно и запрещено пере-
двигаться стоя на службе.

Передвигаться стоя в 
маршрутке опасно и за-
прещено.

Стоять на службе опасно и 
запрещено.

2 Golf sahasına girmek 
tehlikeli ve yasaktır!

На гольф поля заходить 
опасно и запрещено!

Вход на поле для гольфа 
опасен и запрещен!

Входить на поле для голь-
фа опасно и запрещено!

Вход на поле для гольфа 
опасен и запрещен!

3 Yangın anında asansörü 
kullanmayınız

В случае пожара лиФт не 
пользоbatbcЯ

Не пользуйтесь лифтом в 
случае пожара

Не используйте лифт в слу-
чае пожара

Не пользоваться лифтом в 
момент пожара

4 Maskelerinizi çöp kutusuna 
atınız

Бросайте маску в мусор Выбросьте свои маски в 
мусорное ведро

Выбрасывайте маски в му-
сорную корзину

Бросьте маски в корзину

5 Sosyal mesafeyi koruyun Поддерживать социаль-
ную дистанцию

Соблюдайте социальную 
дистанцию

Сохраняйте социальную 
дистанцию

Поддерживать социаль-
ную дистанцию

6 Lütfen hijyen kuralları gereği 
reataraunt dışına yiyecek 
çıkartmayınız.

Пожалуйста, не избирайте 
еду из реатараунта в со-
ответствии с правилами 
гигиены.

Пожалуйста, не выносите 
еду из ресторана из сооб-
ражений гигиены.

Пожалуйста, не выносите 
еду из ресторана в связи с 
правилами гигиены.

Пожалуйста, согласно пра-
вилам гигиены, не уда-
ляйте пищу за пределы 
реатаратки.

7 Bant üzerine çıkmak 
ve oturmak yasaktır. 
Emniyetiniz için çocuklarınızı 
banttan uzak tutunuz.

Вставать и сидеть на ба-
гажной ленте опасно и за-
прещено. Просьба, не до-
пускать детей к багажной 
ленте.

Запрещено залезать и 
сидеть на ленте. В целях 
вашей безопасности не 
подпускайте детей к ленте.

Запрещается стоять или 
сидеть на поясе. Для ва-
шей безопасности держите 
детей подальше от ремня.

Запрещено ходить на 
пленку и садиться. Держи-
те своих детей подальше от 
ленты для безопасности.

8 Tuvalet kağıtlarını ve hijyenik 
malzemeleri lütfen çöp 
kutusuna atınız

Пажалуйста , Туалетную 
бумагу и другие гигиени-
ческие вещи бросайте в 
корзину для мусора

Пожалуйста, выбрасывай-
те туалетную бумагу и ги-
гиенические принадлеж-
ности в мусорное ведро.

Пожалуйста, выбрасы-
вайте туалетные рулоны и 
предметы гигиены в му-
сорную корзину

Утилизируйте туалетную 
бумагу и гигиенические 
материалы в бункере

9 Maskesiz girmek yasaktır Без маски вход запрещен Запрещен вход без маски Вход без маски запрещен Вход без маски запрещен

10 İtiniz Толкать Толкать Нажмите Продвинуться
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Аннотация: В статье представлены взгляды исследователей на прагмати-
чески адекватный перевод, выявлены некоторые принципы формирования 
справочного материала, пригодного для использования в рамках модели 
прагматически адекватного перевода, представлены некоторые аспекты вы-
явления дискурсивных структур, используемых в качестве аналогий и «об-
разцов» в ходе перевода.

Ключевые слова: прагматика перевода, прагматически адекватный перевод, 
корпус текстов, параллельные тексты, сопоставительная стилистика, «образ-
цы» для перевода.

ON SOME ASPECTS OF PRAGMATICALLY 
ADEQUATE TRANSLATION

A. Loginova

Summary: The article highlights the functional features of small-format 
pragmatic texts. During an experimental study, the effectiveness of 
Google Translate, DeepL and PROMT neural machine translation systems 
was tested on translating short pragmatic texts of the linguistic landscape 
from Turkish into Russian. The article states the problem of insufficient 
quality of translations made by machine translation systems, provides a 
classification of translation errors and presents some possible fields for 
further research.

Keywords: translation pragmatics, pragmatically adequate translation, 
corpus of texts, parallel texts, comparative stylistics, translation 
"patterns".

В научной литературе встречаются теоретико-ме-
тодологические обоснования применимости мо-
дели прагматически адекватного перевода. В то 

же время, существующие рекомендации в отношении 
формирования справочного материала, пригодного 
для использования в рамках модели прагматически 
адекватного перевода, на наш взгляд, не являются в до-
статочной мере четкими и системными. Актуальность 
настоящего исследования заключается в необходимо-
сти проведения дополнительных исследований с целью 
развития модели прагматически адекватного перево-
да, поскольку текущее состояние данной модели не 
позволяет в полной мере реализовывать ее потенциал 
на практике. В настоящей статье предпринимается по-
пытка определения базовых принципов формирования 
справочного материала, пригодного для использования 
в рамках модели прагматически адекватного перевода. 
Объектом исследования является модель прагматиче-
ски адекватного перевода; предметом исследования 
являются принципы формирования справочного мате-
риала для модели прагматически адекватного перевода. 
Теоретическая значимость результатов исследования 
выражается как в постановке существующей проблемы, 
так и в выявлении некоторых основных принципов фор-
мирования вышеуказанного справочного материала. 
Практическая значимость исследования заключается в 
определении конкретных критериев и установлении по-
следовательности проведения дискурсивного анализа 
для формирования корпуса текстов, которыми уже сей-
час могут руководствоваться переводчики и исследова-

тели перевода как в целях дидактики перевода, так и при 
формировании собственных корпусов.

Согласно уровневым теориям эквивалентности (наи-
более известными из которых являются теории Г. Егера 
[3], А.Д. Швейцера [8] и В.Н. Комиссарова [4]), важнейшим 
аспектом перевода является прагматический аспект. 
Прагматическое значение перевода может трактовать-
ся по-разному; одну из наиболее широких трактовок 
представил А. Нойберт, включавший в это понятие сти-
листику, цели коммуникации, причины выбора языко-
вых средств адресантом и влияние речи на реципиента 
[6]. Очевидно, что всем разнообразии текстов во время 
перевода некоторые типы текстов нуждаются в более 
пристальном внимании к средствам сохранения их праг-
матики, чем другие. Выполнение этого требования, по 
нашему мнению, в должной мере способна обеспечить 
стратегия перевода, называемая в науке о переводе 
прагматически адекватным переводом.

В «Толковом переводческом словаре» Л.Л. Нелюбина 
«прагматически адекватный перевод» определяется как 
«перевод, отвечающий требованиям передачи прагма-
тического значения оригинала» [5]. А. Нойберт называ-
ет прагматически адекватный перевод «точным по об-
разцу», определяя его как перевод, который сохраняет 
прагматику текста оригинала, при этом адаптируясь к 
прагматическим правилам системы языка перевода [6: 
195]. Таким образом, в теории прагматически адекват-
ный перевод может обеспечить высокое качество пере-
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водных текстов и их соответствие узусу языка перевода.

Н.К. Гарбовский, развивая идею А. Нойберта, разра-
ботал модель прагматически адекватного перевода. Ис-
следователь отметил, что помимо требуемого для любой 
стратегии перевода знания межъязыковых (лексиче-
ских и грамматических) соответствий и переводческих 
компетенций, данная модель подразумевает владение 
некоторыми «речевыми образцами», встречающимися 
в текстах аналогичного содержания и функциональной 
направленности, созданных в схожих коммуникативных 
условиях [1]. Исследователь предлагает вычленять в схо-
жих непереводных текстах «некоторые дискурсивные 
структуры», которые, обладая аналогичной семантикой 
и прагматикой могли бы при их наполнении конкретным 
семантическим содержанием создавать тексты согласно 
нормам дискурса соответствующего языка [1: 24]. Такие 
структуры называются «образцами» для перевода.

Данная модель, особенно в применении для пере-
вода нелитературных типовых текстов, позволяет одно-
временно сохранять переводческую эквивалентность и 
обеспечивать адекватность перевода, «вписывая» пере-
вод в дискурсивные нормы принимающего языка. Одна-
ко, исходя из переводческой практики, переводчик не 
всегда располагает достаточным количеством времени 
для ознакомления с дискурсивными нормами в отноше-
нии каждого типа текста, который он переводит. По на-
шему мнению, создание ориентированных на перевод 
«по образцам» корпусов, или даже создание баз «образ-
цов» для перевода позволило бы значительно упростить 
работу переводчика. 

Н.К. Гарбовский утверждает, что в целях накопления 
базы для необходимо производить сопоставление ори-
гинальных текстов языков, основанное на общности их 
функционально – стилистических признаков и выявлять 
некие «образцы», характерные для данного типа текстов 
[2]. По нашему мнению, первым и закономерным шагом 
для выявления аналогий в отобранных функционально 
близких текстах, изначально созданных в схожих услови-
ях, со схожими целями, но на разных языках, должен стать 
сравнительно-сопоставительный анализ этих текстов. 

Теория перевода на протяжении десятилетий нака-
пливает теоретико-методологическую базу во многом 
благодаря разнообразным методикам сопоставления 
языков и текстов. В отечественную теорию перевода 
наиболее значительный вклад в точки зрения сопостав-
лений внесли сопоставительная лингвистика и сопоста-
вительная стилистика.

Сопоставительная (или контрастивная) лингвистика 
стала основой лингвистической теории перевода – пер-
вой зрелой отечественной парадигмы науки о переводе. 
Я.И. Рецкер подчеркивал необходимость сопоставления 

языковых явлений между языком оригинала и языком 
перевода, и дальнейшего использования полученных 
результатов в качестве лингвистической основы перево-
доведения [7: 156]. А.Д. Швейцер считал, что для теории 
перевода наибольшую важность имеют ветви контра-
стивной лингвистики, ориентированные на синхрони-
ческое сопоставление проявлений функционирования 
языка в конкретной ситуации [8: 10]. 

Сопоставительная стилистика, хоть и не главенство-
вала в науке о переводе, также вызывала интерес иссле-
дователей перевода. A.B. Федоров утверждал, что наи-
лучшим образом задача перевода как лингвистической 
дисциплины подлежит рассмотрению именно в стили-
стическом разрезе [9]. Стоит отметить, что во второй по-
ловине прошлого века и А.В. Федоров, и западные пере-
водоведы, утверждавшие, что перевод неотделим от 
сопоставительной стилистики [12], [10] фокусировались 
на художественном переводе. По мере развития функ-
циональной стилистики исследовательский интерес, 
помимо художественной литературы, стал проявляться 
в области исследования функционирования языковых 
систем в рамках функциональных стилей с учетом при-
сущих им особенностей. Мы считаем важным отметить, 
что сопоставительная стилистика по мере развития па-
раллельно с функциональной стилистикой, а также в 
целом с языкознанием и переводоведением приобрела 
коммуникативно-ориентированную направленность, 
сместив фокус с сугубо лингвистических особенностей 
текста на коммуникативные. Так, Н.К. Гарбовский пишет, 
что закономерным этапом развития сопоставительной 
стилистики, стало сравнение того, как коммуниканты 
используют язык в аналогичных коммуникативных си-
туациях, а предметом сопоставительно-стилистических 
исследований при этом становятся регулярные сходства 
и расхождения в функционировании систем сопоставля-
емых языков в аналогичных коммуникативных актах на 
фоне конкретных целей и условий коммуникации [1: 18].

Как можно отметить, предметом изучения сопостави-
тельной лингвистики являются отношения между едини-
цами сопоставляемых языков, устанавливаемые с уче-
том их парадигматических связей в контексте языковой 
системы. Такие исследования проводятся с точки зрения 
уровневого подхода, в то время как методологический 
аппарат сопоставительной стилистики предписывает 
производить сопоставление на уровне типа или жанра 
текста, либо в рамках определенного дискурса, руковод-
ствуясь межуровневым подходом.

По нашему мнению, в отношении выявления «образ-
цов» для перевода в рамках концепции перевода «по 
образцам» именно сопоставительная стилистика по-
зволяет наиболее полно охватить аспекты построения 
текста как структурно-смыслового единства, и лучшим 
образом исследовать аналогии между текстами без при-
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вязки к тому или иному уровню языка. Таким образом, 
направленный на выявление аналогий и «образцов» для 
перевода анализ тестов в рамках того или иного дискур-
са мы считаем целесообразным проводить с точки зре-
ния не сопоставительного языкознания, исследующего 
параллельные системы языков и выявляющего сходства 
и различия между их функционированием в различных 
ситуациях на каждом отдельном языковом уровне (фо-
немном, морфемном, лексическом или синтаксическом), 
а с точки зрения сопоставительной стилистики с целью 
выявления межуровневых дискурсивных структур.

Сопоставительные исследования подобного плана 
традиционно производятся на материале параллель-
ных текстов. Стоит отметить, что большинство иссле-
дователей называют параллельными текстами не фор-
мально адекватные тексты оригиналов и их переводов, 
а оригинальные тексты, изначально соответствующие 
дискурсивным нормам соответствующего языка. Н.К. 
Гарбовский предлагает подбирать для исследования не 
формально адекватный текстовый материал (то есть не 
оригинал в сопоставлении с его переводом) и даже не 
просто параллельные тексты: для формирования кор-
пуса или составления базы «образцов» для перевода, 
тексты должны быть подобраны таким образом, чтобы 
экстралингвистические факторы, повлиявшие на их соз-
дание, были схожи. Таковыми факторами, предопреде-
ляющими выбор и организацию в тексте конкретных 
языковых средств, среди всех прочих, Н.К. Гарбовский 
называет «цель, прагматическую установку, условия 
общения и межличностные отношения между коммуни-
кантами» [2]. При этом считаем необходимым отметить, 
что исследование должно производиться не на примере 
отдельных текстов, а в рамках дискурса, к которому они 
принадлежат. А.Д. Швейцер утверждает, что в отноше-
нии отдельно взятых текстов сопоставительный анализ 
приносит результаты в виде статических лингвистиче-
ских фактов, которые не всегда могут служить перевод-
ческими эквивалентами [8: 13]. В свою очередь, иссле-
дование в рамках дискурса позволило бы производить 
более системный анализ.

После подбора текстов мы предлагаем, прежде все-
го, производить дополнительную проверку пригодности 
подобранных текстов на основании их соответствия язы-
ковым нормам и узусу. А. Нойберт и Г.М. Шреве подчер-
кивают, что частью культурного кода общества являются 
текстовые конвенции; создание текста в рамках этих кон-

венций означает принадлежность текста к соответствую-
щему текстовому профилю [11: 52]. По мнению исследова-
телей, если текст перевода выглядит «не таким, как надо», 
значит, были нарушены ожидания реципиента от текста 
[11: 53], и, соответственно, речевая норма. В нарушении 
речевой нормы, как известно, и кроется одна из главных 
причин нарушения адекватности перевода. При этом мы 
предлагаем исключать из корпуса нетипичные, излишне 
«креативные», выбивающиеся из выборки тексты.

Поскольку корпуса и выявленные на их основе анало-
гии и «образцы» для перевода предполагается исполь-
зовать в ходе переводческой деятельности, по нашему 
мнению, необходимо производить анализ содержащих-
ся в них текстов на основании базовых критериев пере-
водческого анализа: это позволит значительно сокра-
тить время поиска требуемого текста. Мы полагаем, что 
параметры, которыми описываются экстралингвистиче-
ские факторы, повлиявшие на создание текста, параме-
тры описания коммуникативной ситуации и прагматики 
текстов должны быть подобраны именно на основании 
принципов переводческого анализа. При этом анализ 
текстов в соответствии с критериями, предполагающими 
субъективную оценку и интерпретацию, по нашему мне-
нию, должен производиться исключительно носителями 
соответствующего языка.

Таким образом, с целью реализации на практике 
концепции прагматически адекватного перевода, мы 
предлагаем формировать для разных языков корпуса 
типовых текстов, относящихся к соответствующим дис-
курсам, после чего производить их анализ на основании 
некоторых базовых критериев переводческого анализа 
текстов. Мы предлагаем производить анализ текстов в 
три этапа: в ходе первого этапа должна производиться 
финальная отбраковка текстов, не пригодных для ис-
пользования в качестве образцовых при переводе; в 
ходе второго этапа должен производиться собственно 
анализ текстов на основании объективных критериев 
переводческого анализа; в ходе третьего этапа при уча-
стии носителей соответствующего языка должен произ-
водиться анализ на основании субъективных критери-
ев, связанных с восприятием и интерпретацией текста. 
Пригодные для использования в переводе аналогии и 
«образцы» для перевода мы предлагаем выявлять по-
сле проведения вышеописанного анализа на материале 
межъязыкового сопоставления дискурсов на основании 
принципов сопоставительной стилистики.
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Аннотация: Природные явления, выбранные нами в качестве исследования, 
играют значимую роль в культуре народа; природные объекты всегда вхо-
дили в культурный мир людей, оказывали влияние на национальные тради-
ции, уклад. В настоящей статье представлена языковая реализация концеп-
тов «дождь», «снег», «ветер» в английском и калмыцком языках; выявлена 
национально-культурная специфика концептов природы в сравниваемых 
культурах на основе содержательного осмысления фразеологических еди-
ниц. На понятийном уровне анализируемые концепты обусловлены различ-
ной интенсивностью, плотностью, продолжительностью, температурой, что 
связано с географическими и климатическими особенностями местности. 
Семантические трансформации паремиологических единиц, представлен-
ные в виде аксиом взаимодействия, жизнеобеспечения, общения, безопас-
ности, реализма, благоразумия, ответственности, обусловливают оценочные 
характеристики рассматриваемых концептов.

Ключевые слова: лингвокультурология, концепт, языковая картина мира, на-
ционально-культурная специфика, природные явления.

CONCEPTUALIZATION OF NATURAL 
PHENOMENA IN THE ENGLISH 
AND KALMYK LANGUAGES

S. Mandzhieva
D. Khalgaeva

Summary: In the English and Kalmyk languages, natural phenomena play 
a significant role in the culture of the people; they have always been a 
part of their cultural world, influencing national traditions and the way 
of living, their attitude to various manifestations of reality. The linguistic 
representation of the concepts "rain", "snow", "wind" in the English and 
Kalmyk languages is described in the present article; the national and 
cultural specifics of the representation of the concepts of nature are 
revealed on the basis of meaningful comprehension of phraseological 
units. At the conceptual level the analyzed concepts are characterized by 
different intensity, density, duration, temperature, associated with the 
geographical and climatic features of the area. Semantic transformations 
of paremiological units, presented in the form of axioms of interaction, 
life support, communication, security, realism, prudence, responsibility, 
determine the estimated characteristics of the concepts under 
consideration.

Keywords: linguistic cultural studies, concept, linguistic view of the world, 
national and cultural specific character, natural phenomena.

В современном мире в рамках межкультурной ком-
муникации от человека требуются знания в пони-
мания и осмыслении схожих и различных свойств 

собственной культуры, равно как и культуры изучаемого 
языка; при этом знания и умения, направленные на ана-
лиз собственной культуры, делают возможным реализа-
цию диалога культур.

Природные явления в форме концептов «дождь», 
«снег», «ветер», выбранные нами в качестве исследования, 
играют значимую роль в культуре народа; природные объ-
екты всегда были составляющей культурного мира людей, 
оказывали влияние на национальные традиции, уклад.

Английская и калмыцкая языковые картины мира 
имеют как общие, так и отличительные признаки. 

Формирование концепта зависит от определенных 
социально-исторических условий в конкретной этниче-
ской общности на определенном этапе ее развития либо 
заимствуется извне.

На понятийном уровне анализ примеров, выбран-

ных методом сплошной выборки из толковых словарей 
и художественных произведений, показывает, что но-
минативное поле концептов «дождь», «ветер», «снег» 
содержит большое количество синонимичных слов и 
выражений, семантические составляющие которых де-
монстрируют представления о данных феноменах как 
о явлениях, наделенных различной интенсивностью, 
плотностью, продолжительностью, температурой, что, 
как правило, связано с географическими и климатиче-
скими особенностями местностей [19; 20; 21].

Номинативная 
плотность 
концепта

В английском языке В калмыцком языке

«Дождь»

Rain, Sprinkle, Drizzle
Raindrop, Drencher, Torrent, 
Shower, Cloudburst, 
Rainfall, Flurry, Rainstorm, 
Thunderstorm, Storm,
Flood, Rainwater, Moist, 
Mist, Fog, Lightning, 
Thunder

Хур, Хур-чиг, Хур гиих, 
Бүр-бүр хурта, 
Үсәрх, Нәрн хур, 
Хурин дусал, Дусх,
Асхад орҗах хур,
Шаргад орҗах хур,
Кѳл хур, Будн, Һал 
цәклһн, Оһтрһун дун
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Для лексики калмыцкого языка приводятся их эк-
виваленты на русском языке: Бүр-бүр хурта (мелкий 
дождь): Бүр-бүр гисн хурта, сер-сер гисн салькта Бумбин 
орн болна [7]. - Ветер - колыханием был, дождь - благо-
уханием был; Үсәрх (о затяжном, мелком дожде): Үсәрәд 
орҗах хурин үнрт саатулгдад, сарсаһад кевтнә [17, с.127]. 
- Он заснул, убаюканный запахом мелкого, затяжного до-
ждика; Нәрн хур (моросящий дождь, изморось): Өдрин 
дуусн нәрн хур зогслго орв [6, с.76]. - Целый день, не пе-
реставая, шел моросящий дождь; 

Общие признаки концепта «дождь» представлены в 
гиперонимах rain - хур, мелкий дождь - sprinkle - үсәрх; 
изморось - drizzle - нәрн хур; ливень - drencher - икәр ас-
храд орҗах хур. В силу особенностей определенного 
климатического пояса в Англии наблюдаются частые 
дожди со штормом (storm, rainstorm, flurry, thunderstorm), 
ливни (downpour, pour, teem-teemdown, rainfall, cloudburst, 
shower). Принадлежащие к этой же тематической группе 
термины туман - fog, mist - будн, роса - чиг, гром- thunder - 
оһтрһун дун имеют место в двух языках [14; 19; 20].

Концепт «ветер» классифицируется, главным обра-
зом, признаками движения, перемещения атмосферы, 
ощущением у земной поверхности.

Номинативная 
плотность 
концепта

В английском языке В калмыцком языке

«Ветер»

Wind, Windstorm, Cyclone, 
Gale, Typhon, 
Squall, Mistral, Blast
Whirl wind, Monsoon,
Hurricane, Sirroco,
Bluster, Tornado,
Southeast, Southwester,
Breeze

Хү салькн, Серҗңнсн 
салькн, Серүн салькн,
Элсн хү, Хар салькн,
Сер-сер салькн, Дѳгшн 
салькн, Севшх,
Халун салькн

Для концепта «ветер» в английском и калмыцком язы-
ках общими значениями выступают буря, метель, силь-
ный порыв ветра, вихрь, ураган, легкий ветерок. Общи-
ми являются также значения направления ветра.

Анализ словарного и текстового материала, концеп-
туализация которого содержит лексему «ветер», выявил 
оценочное отношение к его денотату. В адъективной 
парадигме данного концепта функционирует большая 
группа оценочных по своему значению прилагательных, 
выражающих как положительное, так и отрицательное 
отношение к явлению ветра, основанное на общей, эмо-
циональной, гедонистической и прагматической оцен-
ках [14; 22]. Если в калмыцком языке летом ветер всегда 
сопровождается зноем и невыносимой жарой, то в ан-
глийском, напротив, акцентируется влажный, прохлад-
ный ветер, что объясняется географическим положени-
ем Англии, где погода достаточно прохладная, влажная, 

сопровождающаяся туманом и дождем. При этом, в рам-
ках текстовой выборки часто наблюдается совместное 
функционирование имен двух связанных явлений при-
роды - ветра и дождя [7].

Общие физические признаки концепта «ветер» акцен-
тируются в соответствующих гиперонимах: ветер - wind - 
салькн; буря, метель - windstorm - шуурһн; вихрь - whirlwind 
- хү салькн; сильный порыв ветра - blast - gust - хүвсхлзсн 
салькн; ураган - hurricane - storm - шторм - һалв салькн. Диф-
ференциальные признаки в английском языке отражены в 
лексемах gale, typhoon, squall, mistral, monsoon, sirocco, tor-
nado; в калмыцком языке они в основном выражены при-
лагательными, сопровождаемыми гиперонимом: серүн 
салькн, элсн хү, хар салькн, сер-сер салькн, севшх, догшн 
салькн [11; 14; 22].

Словарные дефиниции позволили выявить следую-
щие толкования концепта «снег»:

Номинативная 
плотность 
концепта

В английском языке В калмыцком языке

«Снег»
Snow, Snowbank, Snow 
banner, Snow blanket, 
Bllizzard, Snowfall

Цасн, Шуурһн,
Чоңгн архайг цасн, 
Үүрмг цасн

Общие признаки концепта «снег» репрезентируются 
в следующих лексемах: снег - snow - цасн; снежный нанос, 
буран - blizzard - шуурһн, цасна хү; нанос, поверхностный 
слой - snow blanket - хусн ова, цуглрсн ова; снегопад - 
snowfall - цасн орлһн; хлопья снега, снежинка - snowflake 
- чоңгн архайг цасн, архайг; метель - пурга - шуурһн. В кал-
мыцком языке функционирует специальная лексическая 
единица для обозначения крупинки снега - цасна умш 
[11; 18; 20]. Фразеологический фонд калмыцкого языка 
представлен значительным рядом фразеологизмов со 
словом «ветер» - салькн, и существительными, переда-
ющими значение «изнуряющая жара», что совсем не ха-
рактерно для Англии. Семантическими признаками кон-
цепта «снег» в английском и калмыцком языках являются 
следующие значения: снег, сугроб, снежный нанос, снеж-
ная буря, буран, поверхностный слой, снегопад, хлопья 
снега [7; 22].

Оценочные характеристики концептов «дождь», 
«ветер», «снег» в английском и калмыцком языках были 
выявлены посредством семантических трансформаций 
универсальных высказываний, паремиологических еди-
ниц и представлены в виде аксиом [16; 18].

Аксиомы взаимодействия: нельзя причинять зло, 
следует творить добро: They that sow the wind shall reap 
the whirlwind. - С другом дружи, а недругу не вреди; Худой 
мир лучше доброй брани.
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Аксиомы жизнеобеспечения: следует быть терпели-
вым: Цагнь ирхлә, цасн деер түүмр шатдг. - Придет вре-
мя и на снегу разгорится пламя; нельзя терять время по-
пусту: Hoist your sail when wind is fair; When it rains pottage 
you must hold up your dish. - Поднимай паруса, пока ветер 
попутный; Когда с неба льется похлебка, подставляй 
свою тарелку; Куй железо пока горячо; следует надеяться 
на лучшее: Oaks may fall when reeds stand the storm; After 
rains comes fair weather; After a storm comes a calm; Rain 
before seven, fine before eleven. - Жизненные трудности 
преодолевает не тот, кто сильнее физически, а тот, 
кто сильнее духом.

Аксиомы общения: следует говорить по существу: 
Words are wind. - Слова - это ветер; Чем попусту гово-
рить, лучше действовать; следует быть честным: A quiet 
conscience sleeps in thunder. - С чистой совестью и в грозу 
хорошо спишь; Хурин хѳѳтк нарн халун, худлын хѳѳтк 
ичр хату. - У кого совесть чиста, у того подушка под го-
ловой не вертится; Совесть чиста - не страшна клеве-
та; не стоит зарекаться: Vows made in storm are forgotten 
in calms. - Клятвы, данные в штормовую погоду, забыва-
ются в тихую. 

Аксиомы безопасности: следует быть предусмо-
трительным: Keep something for a rainy day. Хагт - хур 
тогтдг, хатучд - кишг тогтдг. - Береги день для еды, а 
деньги - для беды; Запасливый нужды не терпит; Кто за-
паслив, тот и счастлив; следует быть осторожным: Ху-
рас зулад, дусалд бәргдх. - Убегая от дождя, попасть под 
капель; Из огня, да в полымя.

Аксиомы реализма: следует исходить из своих воз-
можностей и надеяться на собственные силы. Наблю-
дения за природой были необходимы для разведения 
скота, поэтому существующие образные сравнения в 
калмыцком языке отличаются точностью и выразитель-
ностью: Нойна хәәрн нохан зо деерк цасн мет; Хур орв 
гиҗ, малан услл уга бичә бә. - Милость нойона, что снег 
на спине собак. Не оставляй животных без водопоя, рас-
считывая на дождь; следует делать всё в свое время: 
Давсн хуриг занч авч кѳѳдго; The wind can’t be caught in 
a net. - За прошедшим дождем не гонятся с буркой. По-
сле драки кулаками не машут; Ветер сетью не пойма-
ешь; все когда-то заканчивается, всему приходит конец: 
Орсн боран гиидг, ирсн гиич хәрдг. - Идущий дождь пере-
станет, пришедший гость уйдет; всему есть объясне-
ние: Салькн угаһар хулсн нәәхлдго; Һалв кедү болв чигн, 
һаңхсн ѳвсн хуһлдго. - Без ветра камыш не ломается; Как 
бы ни была сильна стихия, она не ломает качающуюся 
траву.

Аксиома благоразумия: следует довольствоваться 
тем, что имеешь: If there were no clouds, we should not enjoy 
the sun. - Если бы не было туч, мы бы солнцу не радова-
лись; It is an ill wind that blows nobody good. - Только пло-

хой ветер никому добра с собой не приносит; Any port 
in a storm. - В шторм любая гавань хороша; не следует 
чрезмерно предаваться заботам и тревогам: Седклд сеҗг 
уга болхла, севркәһәр салькн ордго. - Если в голове нет 
ветра, то и между рёбрами ветер не дует (о легкомыс-
ленном человеке). 

Аксиомы ответственности: следует отвечать за свои 
поступки: Sow the wind and reap the whirlwind. - Посеешь 
ветер, пожнешь бурю. Что посеешь, то и пожнёшь.

Большинство паремий английского и калмыцкого 
языков, в состав которых входят лексемы, обозначаю-
щие атмосферные явления, обладают антропоцентриче-
ским характером.

В английском и калмыцком языках национально-куль-
турная специфика картины мира отражается в содержа-
тельном осмыслении фразеологических единиц, акцен-
тирующих быт и нравы, традиции и обычаи людей, их 
отношение к различным проявлениям действительности.

Проиллюстрируем примеры фразеологических еди-
ниц с компонентами «дождь», «ветер», «снег» [7; 22]. 

Образная сторона концепта «ветер» актуализирует 
следующие идеи:

1. стереотипное представление о нежданной 
встрече, сопровождаемой выражением удив-
ления; неожиданное появление человека упо-
добляется результату воздействия на него стре-
мительной природной стихии, которой человек 
подвластен: - Gone with the wind - бесследно ис-
чезнувший, канувший в прошлое; fly (go) to the 
winds - рассеяться как дым, исчезнуть без следа; - 
what good wind brings you here? (разг.) - Каким (до-
брым) ветром вас занесло сюда?; - ямаран салькн 
авч ирв? - каким ветром занесло?

 — неподвластная человеку стихия: it is an ill wind 
that blows nobody good, the wind cannot be 
caught in a net, the East wind is accounted neither 
good for man or beast, by land or water the wind is 
ever in my facе, there can be no bad weather, when 
there is no wind.

2. преодоление трудностей, проблем при выполне-
нии работы в полную силу: - санан хурдмб, салькн 
хурдмб? - сказать легко, да трудно сделать; 

3. нагнетание страха, ужаса: get the wind up (разг.) - 
испугаться, cтрусить, утратить спокойствие, пере-
полошиться; put the wind up smb - испугаться кого-
либо, запугивать, нагонять страх на кого-либо;

4. состояние упадка: be down the wind - находиться в 
состоянии упадка;

5. природная стихия, направление: before (down) the 
wind - по ветру; how the wind blows - откуда ве-
тер дует; как обстоят дела; in the winds eyes - пря-
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мо против ветра; into the wind - против ветра; like 
the wind - быстро как ветер; off the wind (мор.) - с 
попутным ветром; take the wind out of smb’s sails - 
поставить кого-либо в безвыходное положение; 
совершенно расстроить чьи-либо планы; выбить 
у кого-либо почву из-под ног; sail close to the wind 
(мор.) - 1) идти круто к ветру, идти насколько воз-
можно против ветра. 2) быть на шаг от нарушения 
закона или приличия, быть на грани порядочно-
сти или пристойности; поступать рискованно, ри-
сковать своим положением; 

6. нетрезвое состояние: be in the wind (жарг.) - под-
выпить, быть навеселе;

7. неосмотрительность, легкомыслие: cast (fling / 
throw) smth to the winds - забыть о чем-либо; от-
бросить всякую осторожность (благоразумие); 
sow the wind and reap the whirlwind - пострадать от 
собственной неосмотрительности, поплатиться за 
что-либо; севркәһәрнь салькн орх - вести легкий 
образ жизни; седклднь салькн орх - стать ветре-
ным, легкомысленным;

8. предчувствие: сatch (get) wind of - почуять кого-либо 
или что-либо; gain (get, have, take) the wind of … - об-
наружить, наблюдать, достичь;

9. физическое состояние: get (recover) one’s wind - от-
дышаться; 

10. состояние нерешительности: hang in the wind - ко-
лебаться, сомневаться, находиться в состоянии 
неопределенности;

11. стремление к финансовому благосостоянию: raise 
the wind (жарг.) - раздобыть денег;

12. полное безразличие: whistle smb down the wind - 
относиться к кому-либо с полным безразличием, 
махнуть на кого-либо рукой, предоставить кого-
либо самому себе; 

13. непредсказуемость: образ ветра олицетворял-
ся у носителя английского языка с «непредска-
зуемостью»: to cast prudence to the winds. В ряде 
фразеологических единиц английский ветер име-
ет антропоморфный характер, носителю языка 
представляется, что у него есть глаза и зубы: in the 
wind’s eye; in the teeth of the wind.

Фразеологические единицы, репрезентирующие 
концепт «дождь», от отличаются антропоцентрическим 
характером. Лексема rain в составе идиом актуализиру-
ет в британской лингвокультуре семантический признак 
«нечто неизменное, константа бытия»: right as rain; into 
every life a little rain must fall; to lay by a rainy day.

Фразеологизм get out of the rain обусловливает идею 
возникновения и исключительности неприятностей; rain 
or shine - при любых условиях

Концепт «снег» в английском и калмыцком языках 
репрезентирован в следующих примерах: the snow of 

yester-year - «прошлогодний снег», вчерашний день, без-
возвратное прошлое; прошлое, к которому нет возврата; 
усн-цасн болх - букв. стать мокрым как снег и вода, обли-
ваться горькими слезами.

В некоторых идиомах английского языка с лексемой 
snow акцентируется семантический компонент, характе-
ризующий качество проявления обозначаемого объекта 
в природе: as white as snow; snow in; snow off.

Лексемы «гром», «молния» в составе фразеологиче-
ских единиц в английском языке в своем содержании от-
ражают два семантических компонента: наблюдения за 
атмосферным явлением (lightning never strikes (the same 
place) twice; Morning rainbow sailor gives a warning), состо-
яние человека (as quick as lightning; like greased lightning; 
like hell and high lightning; chase rainbows): lightning never 
strikes twice in the same place - молния в одно и то же ме-
сто дважды не бьет; судьба одним и тем же дважды не 
балует; like lightning - с быстротой молнии, молниеносно; 
стремительно, со всех ног, сломя голову

В калмыцком языке функционируют фразеологизмы, 
выражающие эмоциональное отношение говорящего: 
альдас оһтурһу буухинь темдг уга - неизвестно, с какой 
стороны грянет гром (придет беда).

В калмыцком языке в отличие от английского, фра-
зеологические единицы на основе образных определе-
ний определяют степень жары, палящие солнечные дни: 
ноха һәңнм халун - палящий зной, невыносимая жара; 
теңгр тас тусм халун - раскаленная жара, букв. жара, от 
которой лопается небо; аһар буслҗах хәәснәс һарчах ур 
мет - воздух, словно горячий пар, идущий от кипящего 
котла; догшн нарн - лютое, изнуряющее лето; цонаҗах 
нарн - палящее солнце;

Фразеологизмы с лексемой cloud в английском языке 
наделены отрицательной оценкой: cast a cloud; cloud on 
one’s brow; a cloud on the horizon. Содержание данных па-
ремий основано на образной характеристике лексемы 
- представлении облаков, туч как вестников ненастья и 
сопоставлением с событиями в жизни человека. Идио-
мам и паремиям английского языка с лексемой fog так-
же присущ антропоцентрический характер: in a fog; to 
see the red mist / to let the red mist descend; mist before the 
eyes. Названные паремии являются перифрастическими 
номинациями психического состояния человека.

Таким образом, в рамках калмыцкой лингвокультуры 
соблюдается так называемый культ дождя, ветра, снега, 
поскольку обрядовая поэзия, пословицы и поговорки, 
сценарии поведения калмыков в быту демонстрируют 
убежденность представителей данного народа в том, 
что промежуточное, переходное состояние от одного 
мира к другому в формальном выражении закрепляют-
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ся в образе именно природных явлений. Кочевой образ 
быта и особенности хозяйствования предков калмыков 
заставляют с почтением относиться к природным явле-
ниям. В отличие от калмыцкой лингвокультуры в англий-
ской картине мира концепты природных явлений не ас-
социируются с божественными силами.

Переносное значение пословиц и поговорок может 

восприниматься носителями разных языков одинаково, 

однако образы, лежащие в их основе, могут быть спец-

ифичны, вызывая разные ассоциации, связанные с куль-

турой данного народа, его менталитетом.
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Аннотация: Президентские выборы во Франции являются знаковым со-
циальным событием, которому предваряют множественные мероприятия, 
включая предвыборные кампании, позволяющие скорректировать настро-
ения избирателей и завоевать их импонирование в пользу определённой 
кандидатуры. Одним из главных современных манипулятивных инструмен-
тов являются средства массовой информации, которые позволяют за долгое 
время до выборов сформировать определённый образ потенциального 
президента и его оппонентов. Для привлечения максимального количества 
читателей и сохранения собственной конкурентоспособности среди большо-
го количества серьёзных изданий журналисты используют неологизмы, от-
ражающие актуальные тенденции в политике.
В том числе, вследствие того что большая часть изданий публикуется в Ин-
тернете, а основная масса превентивной цензуры проводится автоматически 
с помощью алгоритмов и SEO-специалистов по ключевым словам, новые 
слова и словосочетания помогают снизить вероятность бана публикации. Во 
французском языке используются определенные способы словообразова-
ния, рассматриваемые в данной статье с примерами из французских перио-
дических изданий. В качестве материала для работы послужили статьи таких 
популярных центральных газет, как ‘Le Figaro’, ‘Le Monde’, ‘Libération’, ‘Les Échos’, 
‘Nice-Matin’, ‘Le Huffington Post’, ‘Le Point’ за 2021 – 2022 годы. 

Ключевые слова: словообразование, президентские выборы, пресса, Фран-
ция, СМИ, газета, французские издания, неологизмы.

WORD FORMATION 
IN THE SERVICE OF THE MEDIA: 
FRENCH PRESIDENTIAL ELECTIONS

M. Matyushenko

Summary: The presidential election in France is a landmark social event, 
which is preceded by multiple events, including election campaigns, 
allowing you to adjust the mood of voters and win their impression in 
favor of a certain candidate. One of the main modern manipulative tools 
is the mass media, which allow for a long time before the election to form 
a certain image of a potential president and his opponents. To attract the 
maximum number of readers and maintain their own competitiveness 
among a large number of serious publications, journalists use neologisms 
reflecting current trends in politics.
In particular, due to the fact that most of the publications are published 
on the Internet, and the bulk of preventive censorship is carried out 
automatically using algorithms and SEO specialists for keywords, new 
words and phrases help reduce the likelihood of publication being 
banned. In French, certain methods of word formation are used, which are 
discussed in this article with examples from French periodicals. Articles of 
such popular central newspapers as ‘Le Figaro’, ‘Le Monde’, ‘Libération’, ‘Les 
Échos’, ‘Nice-Matin’, ‘Le Huffington Post’, ‘Le Point’ for 2021-2022 served as 
material for the work.

Keywords: word formation, presidential elections, press, France, mass 
media, newspaper, French publications, neologisms.

Введение

Актуальность исследования заключается в опре-
делении наиболее активных способов словоо-
бразования в современном французском языке, 

детерминированных знаковым для французов событи-
ем, которое стало главной тематикой средств массовой 
информации (далее – СМИ) в марте-апреле 2022 года. 
Одной из самых социально и политически значимых но-
востей являются президентские выборы, которые про-
водятся во Франции раз в пять лет. Подобные материа-
лы предельно популярны в современных французских 
СМИ, поэтому издания должны оставаться конкуренто-
способными, что поможет им привлечь максимальное 
количество читателей. Одним из эффективных спосо-
бов являются интригующие заголовки и преамбулы к 
новостному контенту, отличающиеся неологическими 
словами и выражениями. Образование новых слов по-
зволяет генерировать оригинальные репрезентативные 
заголовки, что обусловливает целесообразность иссле-

дования словообразования, стоящего на службе СМИ.

Целью статьи является исследование способов сло-
вообразования, используемых в заголовках и преам-
булах французской прессы, как способов привлечения 
внимания реципиентов к новостному контенту.

В данной статье решены следующие задачи:
1. найдены и проанализированы способы слово-

образовательной деривации, используемые во 
французских СМИ;

2. определена роль словообразовательной дерива-
ции, используемого в текстах новостного контен-
та современного французского языка;

3. проанализировано словообразовательной дери-
вации в рамках тематики президентских выборов 
во Франции 2022 г. 

В статье использованы такие методы, как контент-
анализ, синтез, контекстологический метод, метод 
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сплошной выборки и сводка материалов.

Политика является одной из наиболее динамично 
развивающихся сфер жизни [1], имеющая социально-
важное значение, что регулярно накладывает отпечаток 
на языковые коллизии. Условно, процедура выборов 
президента Франции, описываемая в новостном контен-
те французских СМИ, в процессе анализа словообразо-
вательной деривации, классифицируется на несколько 
этапов: (1) освещение политики настоящего президента 
(на протяжении всего срока правления, усиливающееся 
ближе к срокам следующих выборов); (2) представление 
кандидатов; (3) описание предвыборных кампаний кан-
дидатов в президенты; (4) публикации об электоральном 
поведении граждан; (5) непосредственно сами выборы; 
(6) послевыборная стратегия поведения выбранного 
президента; (7) «постэлекторальное» поведение граж-
дан. Все вышеперечисленные этапы синтезируются, 
компилируются и обнародываются СМИ, что, соответ-
ственно, отражается на словообразовании, проанализи-
рованном в данной статье.

Во французском языке, в описаниях всех этапов про-
цедуры президентских выборов популярных изданий 
Франции, обнаружены следующие способы словообра-
зовательной деривации, которые наиболее тесно корре-
лируют с обозначенной тематикой:

Аффиксация (‘dérivation’), включающая:
а) префиксацию (‘préfixation’):
«En cinq ans, aidée par Éric Zemmour qui a joué l’idiot utile 

de sa campagne, elle (Marine Le Pen – прим. автора) est 
parvenue à normaliser et à dédiaboliser son image» [16]. – 
Перев.: «За пять лет с помощью Эрика Земмура, сыграв-
шего полезного идиота своей кампании, ей (Марин Ле 
Пен – прим. автора) удалось унифицировать и дедемо-
низировать свой имидж»: ‘dédiaboliser’ [diaboliser + pré-
fixe dé-] (transitif 1-er groupe) – «дедемонизировать», т.е. 
заставить изменить в лучшую сторону свой дьявольский 
характер или репутацию. Неологизм конца ХХ в.

« La rédaction du magazine « Marianne « en ébullition 
après la « une » pro-Macron» [6] Le Monde, le 22 avril 2022. 
– Перев.: «Редакция журнала «Марианна» кипит после 
«одного» промакронца»: ‘pro-Macron’ (adj.) – во франц. 
яз. это прилагательное [Macron + préfixe pro-] – «прома-
кронский», т.е. тот, кто поддерживает президента Фран-
ции – Эмманюэля Жан-Мишеля Фредерика Макрона – и 
его политику; последователь, действующий в интересах 
Э. Макрона – неологизм 2017 г.

б) Суффиксацию (‘dérivation suffixale’):
– глаголы:
«Législatives: Marine Le Pen candidate à sa réélection dans 

le Pas-de-Calais» [14]. Le Point, le 28 avril 2022. – Перев.: 
«Законодательные органы: Марин Ле Пен выдвигает 
кандидатуру на переизбрание в Ле Па-де-Кале»: ‘candi-
dater’ [12] – intransitif ou pronominal 1-er groupe [candidat 

+ suffixe -er] – «кандидатироваться», т.е. «выставлять себя 
кандидатом» – неологизм 2015 г. 

«Prélèvement à la source : «Il faut arrêter de psychoter» » 
[18]. Le Point, le 05 septembre 2018. – Перев. «Удержание 
налогов: «надо перестать психовать»»: ‘psychoter’ [12] in-
transitif 1-er groupe – [psychose + suffixe -er] – (военный 
сленг) действовать как психотик, неправильно и необо-
снованно, паниковать; (фамильярность) «психовать» – 
неологизм 2015 г.

– существительные:
«Macron «bâtard» de Hollande, cette sortie de Ruffin fait 

bondir la Macronie» [13]. Le Huffington Post, le 28 avril 
2022. – Перев.: «Макрон – « ублюдок « из Голландии, эта 
выходка Руффина заставляет макронийцев вздраги-
вать»: ‘Macronie’ (f ) – [Macron + suffixe -ie] – «Макрония» 
уничижительное слово, которым называют Францию; 
«макрониец» – ироничное название доверенных лиц 
президента и Партии Эммануэля Макрона, т.е. наиме-
нование институционального хабитата такого статусоо-
бразующего звена, как верховное руководство и прези-
дент – неологизм 2017 г.

«La campagne présidentielle draine son lot de désinforma-
tions, qui exploitent les leviers de la viralité et notre propen-
sion à ne pas utiliser notre esprit critique» [11]. Les Échos, le 
29 octobre 2021. – Перев. «Президентская кампания ис-
тощает своё русло дезинформации, которая использует 
рычаги вирулентности и нашу склонность не использо-
вать наш критический настрой»: ‘viralité’ (f ) [12] – [viral + 
suffixe -ité] – «вирусность», «вирулентность» (Интернет, 
СМИ), т.е. качество того, что является вирусным, имеет 
вирусный характер – неологизм 2010 г.

«Entre-deux-tours: pour Marine Le Pen, une dédiabolisa-
tion décrédibilisée» [4] Libération, le 22 avril 2022. – Перев.: 
«Между двумя турами: дискредитирующая дедемони-
зация для Марин Ле Пен»: ‘dédiabolisation’ (f ) – [dédiab-
oliser + suffixe -ation] «дедемонизация» – действие или 
задача посвятить себя чему-то, что заставит искоренить 
собственный дьявольский (злодейский) характер или 
репутацию [9], – неологизм конца XX в.

– прилагательные:
Также в текстах новостного контента присутствуют 

аббревиации-неологизмы, напр.:
«Emmanuel Macron continue de « préparer la suite « dans 

les Pyrénées, le PS (‘Parti socialiste’ – прим. автора) sus-
pend les discussions avec LFI… Les infos politiques du jour» 
[10]. – Перев.: Le Monde, le 29 avril 2022. – Перев.: «Эм-
мануэль Макрон продолжает «готовить продолжение» 
в Пиренеях, ПС («Партия социалистов» – прим. автора) 
приостанавливает переговоры с НФ… Политическая 
информация дня»: LFI – от сокращ. ‘La France Insoumise’ – 
«Непокорная Франция» / «Непокоренная Франция» 
(сокр. – НФ) или «Мятежная Франция» (сокр. МФ) – пар-
тия социалистов, доминирующая на левом фланге фран-
цузской политики, – неологизм 2016 г.

« Un accord entre La France insoumise et ses partenaires PS 
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et EELV en vue des législatives semble se dessiner à l’approche 
de la date butoir » [3] Les Échos, le 29 avril 2022. – Перев.: 
«Соглашение между Непокорной Францией и ее партне-
рами ПС (Партией социалистов – прим. автора) и ЕЭЗ в 
отношении законодательных органов, похоже, прибли-
жается к концу»: ‘EELV’ – [Europe Ecologie-Les Verts] – лево-
центристская политическая партия «Европа Экология 
Зелёные» (сокр. ЕЭЗ) – неологизм 2010 г.

«La députée LREM (‘La République En Marche’ – прим. 
автора) Coralie Dubost épinglée par « Mediapart « pour des 
dépenses de frais de mandat inappropriées» [5] Libération, le 
29 avril 2022. В перев.: «Член парламента партии LREM 
(«Вперед, Республика!» – прим. автора) Корали Дюбост, 
которую «Медиапарт» обвинил в ненадлежащем расхо-
довании мандатов»: ‘LREM’ аббревиатура «Ассоциации 
за обновление политической жизни» (‘Association pour le 
renouvellement de la vie politique’), сокращённо: ‘La Répu-
blique En Marche’ – партия «Вперёд, Республика!». Буквы 
‘EM’ в данной аббревиатуре также являются инициалами 
Эммануэля Макрона [Émmanuel Macron] и свидетель-
ствуют о его главенстве в данной партии, так как именно 
Э. Макрон является инициатором создания данной ас-
социации [15]. А именно, название партии (‘En Marche!’) 
является отсылкой к инициалам самого Э. Макрона (‘Em-
manuel Macron’). – неологизм 2017 г.

«M. Macron, un centriste pro-UE, devance Mme Le Pen 
dans les sondages avant le vote de dimanche, bien que la 
course soit plus serrée que lorsqu’ils se sont affrontés en 2017» 
[7] Le Devoir, le 18 avril 2022. Перев.: «Г-н Макрон, проев-
ропейский центрист, опережает г-жу Ле Пен в опросах 
перед воскресным голосованием, хотя гонка была более 
жесткой, чем когда они соревновались в 2017 году»: в 
данном примере присутствует словообразовательная 
деривация аббревиации, образованная префиксальным 
способом: ‘pro-UE’, т.е. [ЕС (Европейский союз) + префикс 
про-] → [Union Européenne + préfixe pro-] → [UE + préfixe 
pro-] – неологизм XXI в.

Сложение:
«Emmanuel Macron a-t-il bénéficié d’une fraude massive 

pour l’emporter au second tour de la présidentielle ? C’est ce 
que pensent avoir découvert des internautes et des influen-
ceurs de la complosphère qui s’interrogent sur le nombre 
de voix accordées au candidat de LREM et à sa concurrente 
Marine Le Pen» [17] Libération, le 26 avril 2022. – Перев.: 
«Воспользовался ли Эммануэль Макрон массовым 

мошенничеством1, чтобы одержать победу во втором 
туре президентских выборов ? Это то, что, по их мнению, 
обнаружили пользователи Интернета и влиятельные 
лица из заговоросферы, которые задаются вопросом о 
количестве голосов, предоставленных кандидату LREM и 
его конкуренту Марин Ле Пен»: ‘complosphère’ (f ) – «заго-
воросфера» [complot (m) («заговор») + sphère (f ) («сфера», 
«круг», «среда»)] – неологизм XXI в.

Также в текстах французской прессы присутствуют 
заимствования, служащие источником словообра-
зования:

««Gilets jaunes»: deux interpellations à Paris après un 
tag contre Macron et le préfet de police». Nice-Matin, le 20 
novembre 2021 [2] – ««Желтые жилеты»: два задержания 
в Париже после тега с Макроном и префектом полиции»: 
‘tag’ (m) [12] – «тег» (в значении «дескриптор», англицизм).

Акронимы:
«L’élection présidentielle vue... d’un Ehpad» [8]. Le Figaro, 

le 15 mars 2022 – «Президентские выборы, рассматрива-
емые ... сквозь призму Приюта для престарелых ижди-
венцев»: ‘Ehpad’ (m) acronyme – [établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes] – (наименование 
социального хабитата) – неологизм 2002 г.

Выводы: Согласно вышепредставленным синте-
зированным и проанализированным примерам, пре-
фиксация пользуется такой же популярностью при сло-
вообразовательной деривации, как и суффиксальный 
способ. При этом образование непосредственно самих 
неологизмов ориентировано на стратегическую инте-
ракционную перспективу и связано с одним из наиболее 
значимых и сильных участников политической арены.

Такие способы, как «словосложение» (‘composition’): 
«конверсия» (‘dérivation impropre ou conversion’) и «сокра-
щение» (‘abbréviation’), в том числе, «усечение» (‘tronca-
tion’) и «сокращение словосочетаний» (‘siglaison’) не были 
обнаружены в процессе исследования способов слово-
образования в рамках тематики президентских выбо-
ров во Франции. Однако в текстах новостного контента 
присутствуют аббревиации-неологизмы. В том числе, 
используются заимствования и акронимы, но в гораздо 
меньшем количестве, в отличие от префиксального и 
суффиксального способов.

1 Массовое мошенничество» - это схема, в которой используют средства массовой информации, включая телефоны, Интер-
нет, массовые рассылки, телевидение, радио и личные контакты.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию инвективного употребления 
лексики с содержанием концепта «глупость», с общим значением «характе-
ристика умственных способностей» в политическом дискурсе средств массо-
вой информации. Большую роль в исследуемом материале играет термино-
логическая лексика медицинского характера с номинациями «психические 
отклонения и болезни». Необычные сочетания и функционирование исследу-
емых лексем усиливает экспрессивный характер и повышает персуазивный 
эффект фрагмента дискурса.

Ключевые слова: политический дискурс, персуазивность, концепт «глупость», 
инвективы, медицинская терминология, ментальные характеристики, от-
клонение от нормы в результате психического заболевания.

INVECTIVE VOCABULARY 
IN MODERN POLITICAL DISCOURSE

T. Ryabova
N. Tishchenko

Summary: The article is devoted to the study of the invective use of 
vocabulary with the content of the concept «stupidity», with the general 
meaning of «characteristics of mental abilities» in the political discourse 
of the media. A major role in the material under study is played by the 
terminological vocabulary of a medical nature with the nominations 
«mental disorders and diseases». Unusual combinations and functioning 
of the studied lexemes enhance the expressive character and increase the 
persuasive effect of the discourse fragment.

Keywords:  political discourse, persuasiveness, the concept of «stupidity», 
invectives, medical terminology, mental characteristics, deviation from 
the norm as a result of mental illness.

Интерес лингвистов к исследованию совре-
менного политического дискурса обусловлен 
расширением сферы его влияния, в том числе 

в сетевых источниках информации. В условиях раз-
вертывающейся информационной войны в связи с 
обострением международной обстановки влияние 
политического дискурса СМИ на общество становит-
ся все более актуальным: расширяется число подпис-
чиков на популярные телеграм каналы, растет число 
зрителей политических телевизионных ток шоу и слу-
шателей аналитических радиопрограмм. Политика 
становится все более популярной сферой информа-
ционного потока. 

Политический дискурс средств массовой информа-
ции по типу коммуникативно-прагматических установок 
является персуазивным дискурсом: кроме информатив-
ной функции имеет ярко выраженную функцию воздей-
ствия. Персуазивность рассматривается как семанти-
ко-прагматическая категория дискурса, включающая в 
себя стратегии и тактики намеренного воздействия на 
ментальную сферу адресата с целью изменения его по-
ведения. Основной признак политического дискурса – 
его установка изменить политическую ситуацию путем 
явной и неявной пропаганды, эмоционального воздей-
ствия на общество и побуждения его к посткоммуника-
тивным действиям [11, с. 8.] 

Персуазивность имеет в своем арсенале множество 
лингвистических и паралингвистических средств, вхо-
дящих в состав персуазивных стратегий и тактик для 
достижения перлокутивного эффекта. Перлокутивный 
эффект речевого акта заключается в том, что адресат 
понял намерение адресанта и сделал адекватные вы-
воды, на основании которых может быть изменено 
не только его мнение, но и поведение. Персуазивные 
стратегии и тактики предполагают адекватный выбор 
и комбинирование вербальных и невербальных тех-
ник: экспрессивы (метафоры, гиперболы, метонимия, 
сравнения и др.), оценочная лексика и фразеология, 
лексические средства комического, прецедентные 
тексты, исторические и художественные параллели, 
риторические приемы, повторы, риторические во-
просы, креолизация, паравербальные средства. В це-
лях персуазивности используются психологические 
приемы, позволяющие оратору завладеть не только 
вниманием аудитории, но и создать обстановку не-
принужденности, имитацию дружеского общения 
единомышленников. [9, с.193]

Особая роль в прагматике воздействия отводится 
категории экспрессивности. Экспрессивность политиче-
ского дискурса достигается в результате свойства усили-
вать части информации для возбуждения когнитивных 
механизмов образного представления его фрагментов. 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.29
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В этих целях широко используются лингвистические 
средства, обладающие выраженными характеристика-
ми отрицательной коннотации. Такие лексические сред-
ства работают как контрастные раздражители, как сред-
ства снятия напряжения по параметру «свой-чужой» 
и осуществления психологических контактов между 
оратором и аудиторией. Это соответствует реализации 
персуазивных стратегий оценочного информирования, 
имитации естественного общения, в результате про-
исходит сближение с аудиторией и привлечение ее на 
свою сторону. 

Высокую степень экспрессивности имеет инвек-
тивная лексика, обладающая кроме выраженной от-
рицательной оценочной характеристики, коммуни-
кативной прагматической направленностью, цель 
которой нанести оскорбление оппоненту, осудить и 
унизить его. Современная политическая информаци-
онная картина, представленная СМИ, характеризуется 
насыщением инвективной лексикой, просторечием, 
вплоть до публичного употребления обсценной лек-
сики, клеветы, заведомо ложных сведений и других 
средств вербальной агрессии. Все это служит арсена-
лом информационных войн.

Самый распространенный пласт инвективной 
лексики и фразеологии представляет собой груп-
па, имеющая в семантике содержательный минимум 
концепта «глупость» как «ограниченная когнитивная 
способность». По мнению В.В. Колесова, концепт – ос-
новная единица ментальности, а слово – ключевое 
понятие культуры. [5] Концепт как лингвокультурная, 
ценностная сущность включает в себя, по мнению В.И. 
Карасика, следующие компоненты: понятийный, пред-
метно-образный и ценностный. Лингвокультуроло-
ги В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин отмечают, что концепт 
включает три составляющие: понятийную, образную, 
ценностную. В содержание составляющей концепта 
также входят ассоциативные характеристики его име-
ни и словообразовательные возможности. С основных 
позиций концептологии рассмотрим употребление в 
качестве инвектив в политическом дискурсе СМИ лек-
сических единиц с общим значением оценки умствен-
ной деятельности человека. Большая частотность упо-
требления этой лексики демонстрирует, какое важное 
место в человеческой рефлексии занимает качество 
мыслительной деятельности человека.

Показателем обобщенной характеристики мен-
тальной деятельности является ИНТЕЛЛЕКТ. Слово ин-
теллект восходит к латинскому глаголу intellegere – «1) 
ощущать, воспринимать, подмечать, замечать; 2) по-
знавать, узнавать; 3) мыслить; 4) знать толк, разбирать-
ся». Для определения интеллектуального потенциала, 
уровня интеллекта индивидуума, коэффициента ин-
теллекта (IQ) в мире широко используется тестирова-

ние, впервые разработанное английским психологом 
Гансом Айзенком.

В литературе определены такие ментальные концеп-
ты, как знание, ум, мысль, понимание, память, представ-
ление, разум, рассудок, воображение, вдохновение, со-
знание [8]; ум – [3]; ум – глупость [6], дурак [2], глупость 
[1] и др. Но основным ядерным концептом поля мен-
тальности, на наш взгляд, является УМ и как основная 
оппозиция ГЛУПОСТЬ. Нет такой сферы человеческой 
жизнедеятельности, где бы ни встречалась оценка УМА 
или ГЛУПОСТИ человека [4].

Содержание слова-концепта УМ распространяется 
на все производные лексемы: умный, умничать, умство-
вать, умозаключение, умозрение умопомрачительный 
и т.п., независимо от того, какой частью речи является 
слово. В лексемах приведенного ряда присутствует оце-
ночный признак (не только с позитивной позицией): «ум-
ничать – (ирон.); умник – (ирон.)»; «умствование (разг. не-
одобр.)»; признак меры: «умище – ; умишко – (уничижит. 
пренебр.)» 

 Значимость концептов УМ и ГЛУПОСТЬ в языко-
вой картине мира подтверждается частотностью упо-
требления лексем этого поля в разговорной речи, ху-
дожественной литературе, пословицах, поговорках, 
фразеологизмах, произведениях фольклора, а также 
словообразовательной продуктивностью лексических 
единиц поля. 

Отношение к оппозиции УМ–ГЛУПОСТЬ в русской 
языковой картине мира неоднозначно, амбивалентно 
[4], не всегда четко противопоставлено одобрение УМА 
и осуждение ГЛУПОСТИ, поэтому инвективой могут так-
же служить лексемы, производные концепта УМ: больно 
умный, ума палата. 

Оппозицию УМ – ГЛУПОСТЬ в нашем случае логично 
представить как «НОРМА» (присутствие) и «НЕ НОРМА» 
(ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ). 

ГЛУПОСТЬ: «1. только ед. отвлеч. сущ., глупый. 2. Глу-
пый поступок, глупое слово (разг.). 3. только мн., в знач. 
межд. употр. в реплике для выражения несогласия с чем-
нибудь, возражения против чего-нибудь (разг. фам.)» 
(БТСУ, 2000).

В толковом словаре Ожегова представлены такие 
значения: «1. см. глупый. 2. Глупый поступок, глупые 
слова. Делать глупости. Сказать г. Имел г. сделать что-н. 
(поступил глупо, неосмотрительно). 3. глупости! О чём-н. 
явно неразумном, неверном (разг.)» (ТСО, 2017).

Словарные статьи демонстрируют, что ГЛУПОСТЬ оз-
начает недостаток ума и сообразительности. Глупость 
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может выражаться в словах, конкретных действиях и де-
ятельности человека, что всегда отрицательно оценива-
ется в языковой картине мира. 

В лексико-семантическом пространстве ГЛУПОСТЬ 
содержится множество самостоятельных концептов, 
которые имеют универсальные и специфические харак-
теристики. Мы попытались проанализировать общие се-
мантические модели данного семантического простран-
ства. Лексико-семантического поле ГЛУПОСТЬ содержит 
несколько синонимических рядов.

Концепт ГЛУПОСТЬ характеризуют следующие основ-
ные содержательные признаки: отсутствие ума как спо-
собности совершать адекватные ментальные действия 
(безумие, невменяемость)); ограниченность, отклонение 
от нормы (слабоумие, сумасшествие, скудоумие); кос-
ность, заторможенность, бессмысленность (тупость, 
дурость, безрассудность); незрелость, инфантилизм, 
нелепость (неразумность, недоразвитость). По мнению 
Е.В. Дзюба, в русской культуре «крайняя степень слабо-
умия отождествляется с безумием, которое понимается 
двойственно. С одной стороны – это отсутствие здраво-
мыслия, рассудка, т.е. сумасшествие. С другой стороны, 
безумие принимает форму юродства, т.е. это внешнее, 
видимое, реализуемое в крайней аскезе безумие ради 
Христа, которое представляет собой духовный подвиг. 
Это уникальный, не имеющий аналогов в других куль-
турах русский феномен восприятия безумия как добро-
вольного отречения от материальных благ ради слу-
жения людям» [4]. В современном дискурсе юродство 
может также иметь пейоративный компонент и высту-
пать в качестве инвективы.

Номинативы с компонентом ГЛУПОСТЬ и их произ-
водные, включая паремии, составляют более трети от 
употребленных в политическом дискурсе инвектив. По-
скольку концепт – динамичная величина, постоянно по-
полняющаяся новыми качествами, список признаков, 
характеризующих концепт ГЛУПОСТЬ, можно признать 
открытым [1, с. 167]. Лексема ГЛУПОСТЬ в роли инвек-
тивы чаще всего употребляется в сочетаниях: ужасная 
глупость, чудовищная глупость, страшная глупость, 
откровенная глупость, опасная глупость; очевидная 
глупость, безграничная глупость. В данных случаях глу-
пость может быть заменена на дурость, что усиливает 
экспрессию и инвективную коннотацию. Слово глупость 
употребляется также в предикативных сочетаниях: де-
лать, совершать глупость, натворить глупостей. 

 Среди единиц поля концепта ГЛУПОСТЬ большая 
часть относится к характеристике инвектанта по психи-
ческому отклонению в результате болезни. Самые рас-
пространенные: сумасшедший, безумный, сойти с ума. 
Причем эти определения не всегда относятся к субъекту 
инвектации, чаще: «сумасшедший поступок», «безумный 

мир», «мир сошел с ума». Наиболее мягкое определение 
неадекватный также имеет отношение как к субъекту, 
так и к объекту инвектации: неадекватный политик, 
неадекватная реакция. Исключительно к субъекту от-
носится просторечное сбрендить (в отличие от сойти с 
ума). Определения слабоумный, скудоумный также име-
ют отношение только к субъекту инвектации. Слабоумие, 
безумие, сумасшествие отождествляются с душевным 
расстройством, умственным отклонением, психическим 
заболеванием.

По наблюдению Е.В. Дзюба: «Значение безумия как 
психического нездоровья оказывается актуальным и в 
настоящее время, ср. данные одного из современных 
словарей: «БЕЗУМИЕ, -я, ср. 1. То же, что сумасшествие 
(устар.). 2. Безрассудство, полная утрата разумности в 
действиях, в поведении. Любить до безумия (очень силь-
но). СУМАСШЕСТВИЕ, -я, ср. 1. Психическое расстройство, 
умопомешательство. Внезапное с. 2. перен. Неистовство, 
исступление. С. страсти. 3. перен. То же, что безрассуд-
ство (разг.)» [3, с. 94]

Номинативы психических отклонений занимают 
большое место среди поля лексики с концептным содер-
жанием отклонения от нормы. В составе политического 
дискурса использование медицинской терминологии 
в качестве инвектации подчеркивает серьезность ар-
гументативной позиции оратора, что усиливает персу-
азивный эффект. Самым распространенным медицин-
ским термином является «шизофрения» (политическая 
шизофрения; уровень шизофрении зашкаливает; ярост-
ная шизофрения). 

Диагностические термины психических заболева-
ний очень популярны в современном политическом 
дискурсе. Характеристика инвектанов по названию 
психического заболевания чаще всего подчеркивает 
его неадекватные действия. Список наиболее употре-
бляемых медицинских терминов в роли инвективы: 
шизофрения, биполярное расстройство – маниакаль-
но-депрессивный психоз (биполярность /биполярка); 
расщепление личности; паранойя; маразм; альцгей-
мер; истерия; психопатия. бешенство, дебил (деби-
лизм, полный дебилизм), имбецил, идиот, кретинизм, 
паранойя, истерия (истерить, истерика, биться в ис-
терике), альцгеймер. 

Многие термины, хотя и входят в состав медицин-
ской терминологии, часто употребляются в роли инвек-
тив. Например, дебильность (по статьям в медицинской 
литературе) представляет собой самую легкую степень 
олигофрении, сюда же относятся такие диагнозы как им-
бецильность и идиотия. Номинативы дебил, имбецил, 
идиот, идиотизм употребляются в разговорной речи 
в качестве инвективной оценки субъекта и имеют со-
ответствующие словарные пометы: разг., бран. «Глупый 
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человек, тупица; глупый, несообразительный человек; 
дурак». По мнению ряда психиатров, термины «имбе-
цильность», «имбецил» — устаревшие и не рекомен-
дуются к использованию, так как они вышли за сугубо 
медицинские рамки и в разговорной речи приобрели 
оценочные свойства, стали иметь социальный (негатив-
ный) оттенок. [7] Например: Для кого это показное сдер-
живание исполняется? Для имбецилов? Дебилов и деге-
нератов во все времена было предостаточно. Бегают 
какие-то олигофрены с деревянными автоматами.

В ряде случаев в роли инвектив используются раз-
говорные варианты названий психических заболева-
ний: падучая (эпилепсия), биполярка (биполярное рас-
стройство). Зачастую термины, являясь инвективой 
в разговорной речи, никак не дифференцируются и 
не соотносятся с их медицинским содержанием. Так 
совершенно разные по происхождению и симптомам 
заболевания, например, идиотизм, дебилизм, крети-
низм, воспринимаются как полные синонимы, объ-
единенные содержанием концепта «отклонение от 
нормы, слабоумие, психическое заболевание». В каче-
стве инвектив термины употребляются в необычных 
сочетаниях (пасмурный идиот, незамутненный идиот, 
уровень шизофрении зашкаливает, дебилы однокле-
точные, незамутненный идиот; привет, альцгеймер). 
К примеру: Бессмысленная эпоха победивших дебилов. 
До какой степени идиотизма мы дойдем? Это не пра-
вовой нигилизм, а правовой дебилизм.

Особое место занимает термин диагноз. По слова-
рям: «Медицинское заключение о состоянии здоровья; 
определение/ установление болезни, травмы на осно-
вании специального исследования» (толковые словари). 
В качестве инвективы основное значение суживается: 
подразумевается только «душевная болезнь, психиче-
ское отклонение». (Это уже диагноз…). Другое слово, 
употребляемое, в суженном семантическом варианте 
больной. (Ты что, больной?) – подразумевается психи-
ческое отклонение. Это слово используется в качестве 
инвективы, сопровождается в устной речи соответству-
ющим жестом.

Кроме терминов диагностики в качестве инвектив 
используются термины симптомов или синдромов пси-
хических заболеваний: бред, (бредятина, полный бред, 
острый бред, нести бред, бредни), иллюзии, галлюцина-
ции, припадок, конвульсии, навязчивые состояния, ис-
терика (биться в истерике, истерить, истериковать), 
психоз, невменяемость. Так, например: Он не собирается 
мириться с тем бредом, который царит в … Что за … 
бредни! Галлюцинаторная политика …. Юрист сделал 
ряд несуразных и нелепых заявлений, похожих на бред су-
масшедшего. 

К терминам, употребляемым в качестве инвективы, 

относятся также слова с обозначением локатива (ме-
ста лечения): психиатрическая больница, психушка, 
дурдом, палата № 6 (прецедентный); процесса: психи-
атрическая помощь, психиатрические практики; субъ-
ектов: психиатр, доктор (ему требуется психиатр); 
препарата: галоперидол (препарат для купирования 
психомоторного возбуждения). Использование терми-
нологии в высказываниях по отношению к действиям 
инвектанта в политическом контексте усиливает экс-
прессию, в ряде случаев создает комический эффект, 
что отражается на степени персуазивности дискурсно-
го фрагмента. Вместе с тем медицинский термин в каче-
стве характеристики инвектанта подчеркивает серьез-
ность аргументативной позиции оратора, что также 
усиливает персуазивный эффект.

 Другим синонимическим рядом концепта ГЛУПОСТЬ, 
лексемы которого также используются в качестве ин-
вектив, являются сочетания со словами голова, мозг и 
производные от этих слов: безголовый, дубинноголовый, 
тупоголовый, безмозглый, с головой проблемы, прочи-
стить мозги, вставить мозги, мозги набекрень и т.п. 
Например: На большее там мозгов и фантазии не хва-
тает. Чтобы прочистить мозг, не обойтись без напря-
жения. Ипанутые на всю голову, т.е. больные на всю голо-
ву (эвфемизм). У него тик-ток на всю голову. Как получил 
по башке, так его и заклинило.

Таким образом, содержание ядерной доминанты 
концепта ГЛУПОСТЬ в современном политическом дис-
курсе реализуется в номинативно-функциональном 
поле «отклонение от нормы в результате психического 
расстройства / заболевания». Из 357 выделенных нами 
лексических единиц, использованных в качестве инвек-
тивы, 119 случаев приходится на лексемы с содержани-
ем концепта ГЛУПОСТЬ, их производных и сочетаний с 
ними. Высокая частотность лексической представлен-
ности этого смыслового блока в политическом дискурсе 
средств массовой информации обусловлена современ-
ным состоянием информационной войны. Отражение 
информационных атак в СМИ содержит реакцию по-
литологов и журналистов. Острота реакции выражена 
в выборе лексических средств эмоциональной оценки, 
это обусловливает использование инвектив с содержа-
нием «умственная неполноценность, психическое от-
клонение в результате болезни». Поэтому наиболее по-
казательным примером является общая характеристика 
политического процесса: «мир сошел с ума», «политиче-
ская шизофрения». Этим подтверждается тезис о нераз-
рывной связи языковых и социальных процессов.

(Исследуемый материал собран методом фраг-
ментарной выборки из ТВ программ: «Вечер с Влади-
миром Соловьевым», «Время покажет»; Телеграм ка-
налы: чаты В. Соловьева, А. Гаспаряна, Ю. Витязевой, 
С. Михеева и др.)
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ «ДЕНЬГИ» В АНТИПОСЛОВИЦАХ 
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Тимирящева Камила Рамильевна
аспирант, Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы, г. Уфа
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Аннотация: Особое место в изучении языка и культуры занято пословицами, 
так как культурные и национальные традиции, записанные в них, передают-
ся из поколения в поколение. Как известно, пословицы – это пласты жизни 
и отражают народную мудрость в виде лаконичной сентенции. Пословицы 
передают опыт поколений из уст в уста. Они не теряют популярности в со-
временном мире, хотя в основном были придуманы много веков назад. Цен-
ности, отраженные во многих пословицах (например, семья, дружба, работа 
и т.д.), по-видимому, вечны, и народная мудрость учит нас правильному от-
ношению к этим установкам. Однако мир не стоит долго на одном месте, он 
меняется, меняется и отношение человека к жизни, что по-прежнему отра-
жается в языке. Это подтверждают паремии нового поколения – антипосло-
вицы – суждения, основанные на традиционных пословицах с измененным 
значением.

Ключевые слова: паремия, пословица, антипословица, трансформация, 
трансформированная пословица.

THE VALUE "MONEY" IN THE RUSSIAN 
AND ENGLISH LANGUAGES

K. Timiryazeva

Summary: A special place in the study of language and culture is 
occupied by proverbs, since the cultural and national traditions recorded 
in them are passed on from generation to generation. Proverbs reflect 
folk wisdom in a laconic form. Proverbs pass on the experience from 
generation to generation by word of mouth. Although they appeared 
centuries ago, they are no less popular nowadays. The system of values 
reflected in many proverbs (for example, family, friendship, work, etc.) 
seem to be eternal, and folk wisdom teaches us the correct attitude 
to these attitudes. However, the world does not stay in one place for a 
long time, it is changing, and the attitude of a person to life is changing, 
which is still reflected in the language. This is confirmed by the paremias 
of the new generation - anti-proverbs - judgments based on traditional 
proverbs with a changed meaning.

Keywords: paremia, proverb, anti-proverb, transformation, modified 
proverb.

Введение

Пословицы являются неотъемлемой частью куль-
туры любого народа. Они являются отражением 
истории народа, его развития, становления, они 

передают дух, внутреннее состояние, эмоции, оценку 
людей, говорящих на каком-либо определенном языке, 
их менталитет и отношение к жизни. Пословицы явля-
ются выражением мудрости, которые передаются из 
поколения в поколение. Они содержат в себе краткое 
красноречивое отражение острой мысли, окружающей 
действительности, установленного порядка. 

Пословицы, по определению А.В. Кунина, «являются 
афористически сжатыми изречениями с назидательным 
смыслом в ритмически организованной форме» (Кунин, 
1996: 339). Пословицы содержат в себе перечень правил 
и норм поведения, руководство к действиям, поучения, 
наставления. В итоге пословица – это мудрость наро-
да, облачённая в повествование. Каждая народность 
чувствует, ощущает, осознаёт окружающую действи-
тельность по-своему. Поэтому и пословицы каждая на-
родность передаёт посвоему, вкладывая в них свой, при-
сущий только ей смысл:

Кто рано встает, тому Бог подает; Не буди лихо, 
пока оно тихо; All is well that ends well (букв. Все хорошо, 

что хорошо кончается); An apple a day keeps the doctor 
away (букв. Яблоко в день, и доктора вы не увидите)

Будучи подверженными различным внешне- и вну-
трилингвистическим изменениям, пословицы адапти-
руются к новым реалиям. Таким образом, происходит 
формирование антипословиц, что является следствием 
приспособления «старых» пословиц к новой жизненной 
ситуации. 

Термин «антипословица» (Antisprichwort) был впер-
вые использован В. Мидером. Антипословицы – отно-
сительно новое явление в языке, вызывающее большой 
интерес исследователей. Он появился в лингвистике 
совсем недавно. Но само явление трансформации по-
словиц существует уже давно [Мидер 2007]. Примеры их 
использования также можно найти в трудах известных 
философов и поэтов, таких как И. Кант, Ф. Шиллер, Гете, 
Вольтер [Мидер 2007].

Антипословицы – это, как правило, сатирические, 
иронические, саркастические или юмористические 
преобразования традиционных пословиц. Как и посло-
вицы, антипословицы могут затрагивать ряд тем. Ма-
териала для создания антипословиц очень много. При 
этом нет никаких правил их образования. Чаще всего 
антипословицы основаны на юморе и требуют от свое-
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го исполнителя удачного использования: Кто не рабо-
тает, тот зарабатывает, Человеческая душа всегда 
тянется к добру, особенно – к чужому, Never marry for 
money, but marry where money is. Они могут быть порой 
юмористическими, даже оскорбительными и агрессив-
ными по отношению к различным социальным группам 
и могут усилить стереотипы: Crime doesn’t pay except for 
the writers of detective stories, Тупой платит дважды!, Всех 
денег не заработаешь, часть придется украсть (Всех 
денег не заработаешь).

Сначала, как и традиционные паремии, они суще-
ствовали устно или встречались в литературе, в том 
числе как авторские афоризмы. Но в последнее время 
из-за появления Интернета преобразования измени-
лись с устной на письменную форму, что облегчило их 
фиксацию и исследование. Трансформации можно най-
ти на различных онлайн-форумах, в заголовках СМИ. 
Преобразования используются на телевидении, в ста-
тьях, дискуссиях, преследуя ту же цель, что и послови-
цы – убедить читателей, зрителей или собеседников в 
правильности любого суждения с минимальными язы-
ковыми затратами. В этом случае антипословицы даже 
более эффективны, потому что они, как правило, более 
конкретны, чем их прототипы; более того, автор сам мо-
жет изменить исходное выражение в нужной области, 
тем самым создав его новую версию, наиболее актуаль-
ную для конкретной темы

Материалом для исследования послужили паре-
мии, связанные с семантикой денежных отношений, 
взятые из словарей антипословиц английского и рус-
ского языков.

Вопрос классификации антипословиц в современной 
лингвистике до сих пор не решен: существует несколько 
попыток классифицировать антипословицы. В нашем ис-
следовании мы отталкивались от классификации пред-
ложенной О. В. Тарбеевой [Тарбеева 2008]. Она выделя-
ет пять моделей трансформаций пословиц на основе 
структурно-семантической классификации. К этим моде-
лям относятся:

1. Надстройка (приращение), когда к существующей 
поговорке присоединяется еще одно параллель-
ное суждение.

2. Отсечение части известной пословицы и добавле-
ние нового суждения.

3. Сокращение, при котором опускается какой-то эле-
мент структуры пословицы в связи с утратой значи-
мости и актуальности смыслового содержания.

4. Объединение двух усеченных пословиц в одну 
новую с ироничным содержанием.

5. Замена и подстановка лексических компонен-
тов, сопровождаемая игрой слов, созвучностью 
и пр. «обыгрывание» смысла пословиц-источ-
ников происходит путем их перестройки на фо-

нетическом уровне. В результате происходит 
деформация, сопровождаемая паронимической 
аттракцией и обыгрыванием омофонов. При ана-
лизе материала в нашу задачу входило выявле-
ние наиболее частотных способов образования 
антипословиц.

По результатам анализа структурно-семантических 
модификаций традиционных пословиц позволил вы-
явить наиболее частотные приемы преобразований 
фразеологизмов. Таким образом, самыми часто ис-
пользуемыми моделями в русском языке являются над-
стройка / приращение (Время лечит, но за деньги бы-
стрее, Деньги не пахнут, но улетучиваются, Счастье 
не в деньгах, а в мужчине с деньгами) и отсечение части 
известной пословицы и добавление нового суждения 
(Не свисти, все деньги просвистишь, Не имей 100 ру-
блей, а имей наглую рожу, Деньги пахнут: маленькие 
– потом, большие – кровью). В английском языке на-
оборот, на первом месте отсечение части известной 
пословицы и добавление нового суждения (A patient 
without health insurance keeps the doctor away, Early to rise 
and early to bed makes a man healthy, wealthy and dead, All 
good things come to those who have money), далее идет 
надстройка / приращение (Never marry for money, but 
marry where money is, Crime doesn’t pay except for the writ-
ers of detective stories, All work and no pay makes a house-
wife). В обоих языках замена и подстановка лексиче-
ских компонентов является третьей по частотности. 
Случаев сокращения, при котором опускается какой-
то элемент структуры пословицы в связи с утратой 
значимости и актуальности смыслового содержания и 
объединения двух усеченных пословиц в одну новую 
с ироничным содержанием обнаружено не было ни в 
английском, ни в русском языках.

В ходе исследования было обнаружено, что мно-
гие антипословицы выражают идею, противополож-
ную «традиционной» паремии: All good things come to 
those who have money, Happiness can’t buy money, Деньги 
пахнут: маленькие – потом, большие – кровью. Было 
выявлено немало случаев, когда семантика традици-
онной пословицы сохранялась (Не свисти, все деньги 
просвистишь, A fool and his money are invited places). 
Также есть антипословицы, которые в корне меняют 
семантику исходной пословицы (Деньги не пахнут, но 
улетучиваются, A patient without health insurance keeps 
the doctor away).

Проведенное исследование позволило выявить 
особенности использования приемов модификации 
фразеологических единиц. Большинство трансформи-
рованных фразеологизмов служит средством создания 
экспрессивности, направлено на привлечение внима-
ния читателя к материалу. Антипословицы затрагивают 
актуальные для современности темы.
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Аннотация: Статья освещает специфику применения «перевернутого клас-
са» в преподавании иностранного языка в рамках внедрения технологии 
смешанного обучения. В ней представлен анализ результатов анкетирова-
ния целевой группы студентов ДВФУ второго курса направлений подготовки 
«Экономика» и «Менеджмент», где делается упор на особенности внедрения 
«перевернутого класса» на занятиях со студентами неязыковых специально-
стей с различным уровнем владения языка с акцентом на преимущества и 
недостатки применения данного подхода для обучения разным языковым 
аспектам. В статье этапы перевернутого класса описываются с упоминани-
ем форм предоставления материалов для самоподготовки и примерами 
упражнений, применяемых в рамках данного подхода для формирования и 
развития разных языковых навыков. В работе перечислены основные пер-
спективы дальнейшего исследования по проблематике.

Ключевые слова: перевернутый класс, подход смешанного обучения, анализ 
анкеты, неязыковые целевые группы, самостоятельное изучение.

FLIPPED CLASSROOM 
TEACHING APPROACH TO 
THE ESL STUDENTS IN FEFU

E. Uchaikina
V. Zhenchenko

Summary: The paper tackles on the flipped class approach to teaching 
General English in blended learning environment. It refers to the results 
of the questionnaire analysis made within the target groups of the 
second-year students majoring in Economics and Management, FEFU. 
The article highlights the peculiarities in conducting flipped classes for 
the students with various language skills levels, the advantages and 
disadvantages of using the approach in different language aspects. The 
main stages of the flipped classroom approach are described, as well as 
the types of learning material introduction for self-study are stressed out. 
The article also provides the reader with the sample activities developing 
various language competences. The received data allow us to determine 
the practical use of implementing the flipped class approach within the 
blended learning process in the ESL classroom and to outline the further 
survey perspectives.

Keywords: flipped classroom, blended learning approach, questionnaire 
analysis, ESL target groups, self-study.
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В последнее время все чаще отмечается, что техно-
логический прогресс стал неотъемлемой частью 
не только нашей повседневной жизни, но и образо-

вательного процесса [17; 18]. Без него немыслимо про-
ведение как практических, так и лекционных занятий в 
высшей школе и в средних учебных заведениях. В связи 
с этой тенденцией «blended learning approach» (подход 
смешанного обучения) становится все более актуальным 
и востребованным и реализуется в различных форма-
тах. Одним из таких форматов является «перевернутый 
класс» (flipped classroom), разработанный изначально 
для нужд определенной студенческой аудитории и при-
обретающий все большую популярность в преподава-
нии разных дисциплин и предметов.

Особо актуальным внедрение этого подхода нам 
представляется в ВУЗе, где наблюдается тенденция к 

резкому сокращению аудиторных часов и увеличению 
объёма часов самостоятельной работы учащихся. Пре-
подавателю в таких жестких условиях приходится искать 
альтернативные методы и примеры работы с учащимися. 
Вышесказанное обусловило необходимость обратиться 
к проблеме анализа и выявления специфики практиче-
ского применения подхода «перевернутого класса» в ус-
ловиях смешанного обучения английскому языку в ДВФУ 
посредством следующего комплекса теоретических и 
эмпирических методов: изучение и анализ научных ис-
точников; описательный метод; метод анкетирования; 
метод эксперимента. 

В исторической ретроспективе в продвижение ме-
тода «перевернутого класса» внесли огромный вклад 
обычные учителя и преподаватели различных дисци-
плин, реализованных в европейских школах и универси-
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тетах, Аарон Самс и Джонатан Бергман, Шерри Спарлок, 
Эрик Мазур, Салмон Кхан и др. [11; 12; 16].

Возникнув как альтернатива лекционным занятиям 
для отстающих студентов, данный метод все чаще стал 
применяться в качестве дополнительного средства при 
введении нового материала на практических занятиях 
по разным учебным дисциплинам, в том числе и по ино-
странному языку [11; 14; 17; 18 и др.].

Обратившись к вопросу внедрения «перевернутого 
класса», было выявлено, что в работах по проблеме нет 
универсального определения изучаемому феномену. Ряд 
исследователей относит его к модели обучения [2; 7; 18]. 
Другие рассматривают его как принцип [9], подход, метод 
[1; 3; 6; 13; 17] и технологию обучения [4; 14]. Третьи не 
проводят четкой дифференциации, употребляя различ-
ные термины в рамках своего исследования [5; 10].

Однако, несмотря на различия в терминологическом 
аппарате, все авторы сходятся во мнении, что он дает 
учащимся большой простор для самостоятельной рабо-
ты, позволяет им моделировать свой учебный процесс, 
выбирая удобный для этого темп, формат и время.

На основе изученной литературы по проблематике 
мы предлагаем следующее определение данному тер-
мину: перевернутый класс – это одна из разновидностей 
подхода смешанного обучения, которая предполагает 
самостоятельное овладение студентами предлагаемым 
материалом и осуществление контроля и мониторинга 
преподавателем практического применения получен-
ных в ходе изучения знаний.

При реализации «перевернутого обучения» являет-
ся неоднозначным и выбор преподавателем формата 
подачи материала для самостоятельного изучения, что-
бы при минимально затраченном времени увеличить 
эффективность усвоения предложенного студентам 
материала. 

Несомненно, наибольшее предпочтение препода-
ватели, работающие в рамках «перевернутого класса», 
отдают цифровой записи, а именно, видеолекциям/уро-
кам, аудиофайлам, либо презентациям, намеренно соз-
данным преподавателем и соответствующим изучаемым 
в курсе темам. [8;10] Аудио- и видеофрагменты могут со-
провождаться текстовым документом для дополнитель-
ного, более детального и внимательного ознакомления 
учащимися.

Следующей трудностью в применении описываемого 
выше подхода является соблюдение последовательно-
сти этапов его реализации и преемственности в подаче 
и отработке материала. Общепризнанно, процесс «пере-
вернутого» обучения происходит в три этапа: 1) pre-class 

preparation; 2) in-class activity; 3) post-class activity [15]. 
Необходимым условием является четкая логическая 
взаимосвязь заданий, выполняемых студентами на всех 
упомянутых выше этапах, в хорошо спланированном 
«перевернутом классе».

На стадии предварительной подготовки в задачу уча-
щихся вне аудитории входит чтение или прослушивание 
заранее подготовленных преподавателем инструкций и 
нового материала на различных онлайн ресурсах. Про-
верка понимания нового материала осуществляется по-
средством комплекса специально созданных заданий. 

На смену внеаудиторного этапа приходит этап при-
менения и анализа полученных студентами знаний, но 
уже в условиях аудитории. Задача преподавателя заклю-
чается в выявлении трудностей и ошибок в понимании 
студентами нового контента и их преодоления посред-
ством комплекса упражнений на отработку языковых 
структур и дополнительных примеров.

На финальной стадии проведения «перевернутого» 
класса студентам предлагается выполнить задания на 
оценивание, создание, прогнозирование, рефлексию, а 
также другие активности, требующие от студентов спо-
собностей более высокого уровня: креативное и крити-
ческое мышление. Учащиеся сами записывают видео и 
подкасты, участвуют в разного рода кейсах, дебатах, вы-
ступают с презентациями по заданной тематике, пишут 
эссе и т.д.

С учетом вышеописанной специфики этапов осу-
ществления «перевернутого обучения» был проведен 
эксперимент по использованию подхода «переверну-
того класса» в ходе занятий по английскому языку в 
Школе экономики и менеджмента, Дальневосточного 
Федерального университета (ДВФУ). В эксперименте 
участвовали пять языковых групп студентов второго 
курса, обучающихся по программам 38.03.01 «Экономи-
ка», 38.03.02 «Менеджмент». Экспериментальные группы 
включали в себя студентов разных языковых уровней 
(A1-C1). Занятия с применением описываемого выше 
подхода проводились на протяжении двух учебных се-
местров (сентябрь 2020-июнь 2021 гг.). Учебный процесс 
в данных группах осуществлялся в разных форматах: оч-
ный, онлайн-формат, смешанный. Подход использовался 
как для развития рецептивных, так и продуктивных на-
выков и умений. 

Для формирования и развития навыков и умений 
восприятия на слух, а также введения и отработки лекси-
ко-грамматических структур был разработан комплекс 
различных упражнений и заданий. Данные упражнения 
были применены в группах с разными языковыми уров-
нями в соответствии с последовательностью этапов реа-
лизации «перевернутого класса».
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На завершающем этапе эксперимента студенты всех 
языковых уровней в рекомендательном порядке ответи-
ли на предложенный ряд вопросов в анкете, что послу-
жило материалом для анализа специфики и эффектив-
ности применения подхода «перевернутый класс» для 
развития различных языковых навыков.

Студентам экспериментальной группы уровня 
elementary на развитие навыков аудирования на этапе 
‘pre-class activities’ было предложено просмотреть виде-
офрагмент с субтитрами. После ознакомления с четкими 
инструкциями преподавателя в виде презентации и про-
смотра видеофрагмента студенты должны были допол-
нить пробелы в предложениях словами из видеофраг-
мента. Проверка понимания текста на слух проверялась 
в вопросно-ответной форме работы. Далее обучающи-
еся в письменной форме высказывали свое предполо-
жение относительно дальнейшего развития событий в 
видеофрагменте с опорой на вопросы. 

 В качестве заданий на отработку навыков воспри-
ятия на слух на этапе ‘in-class’ студентам предлагалось 
просмотреть уже полный видеоролик по данной теме 
и в мини-группах обсудить, насколько верны оказались 
их предположения. Затем они выполняли ‘matching task’, 
составляя коллокации по изучаемой теме, заполняли 
‘spidegram’ при помощи составленных коллокаций, впе-
чатывая недостающие предлоги. 

Задания на этапе ‘post-class’ на самостоятельную от-
работку навыков аудирования заключались в прослу-
шивании ряда предложений с уже имеющимися в активе 
словосочетаниями по теме и исправление ошибок в них. 

В качестве финальной работы студентам предлага-
лось составление диалога с одним из одногруппников 
по изучаемой теме, где обязательным условием было ис-
пользование коллокаций из просмотренного фрагмента. 

Анализ результатов анкетирования всех групп за-
фиксировал позитивную динамику в развитии навыков 
восприятия на слух у экспериментальных групп студен-
тов. Из 100% опрошенных 86,6% выполняли задание на 
аудирование самостоятельно, лишь 9,4% учащимся по-
требовалась помощь со стороны. 37, 7% студентов от-
метили, что при самостоятельном прослушивании у них 
возникали трудности в понимании речи на слух и интер-
претации услышанного материала, а также сложности в 
распознавании услышанного из-за акцента говорящего.

Необходимо отметить, что, невзирая на вышепе-
речисленные сложности, только 5,7% опрошенных не 
нашли каких-либо положительных моментов в само-
стоятельном прослушивании в рамках «перевернутого 
класса», 17% учащихся затруднялось ответить и 77,4% в 
качестве плюсов самостоятельной работы с аудировани-

ем отметили, что им стало гораздо проще воспринимать 
английскую речь, расширился словарный запас и разви-
лись навыки самоконтроля и самодисциплины. 

Проведенный анализ показал, что очевиден положи-
тельный эффект применения вышеописанного подхода 
для развития навыков восприятия на слух у учащихся 
экспериментальных групп: они увереннее и продуктив-
нее работают на занятиях, подбирают комфортные для 
себя условия и темп работы с материалов для аудиро-
вания, не испытывают большого волнения в реальных 
условиях коммуникации, используя приобретенные в 
рамках «перевернутого класса» навыки и умения.

В ходе формирования и развития грамматических 
навыков и умений учащимся уровня upper-intermediate 
на этапе ‘pre-class’ студентам была дана достаточно под-
робная устная инструкция и ссылка на видеолекцию по 
изучаемой грамматической теме, после ознакомления с 
которой они должны были дополнить скрипт недостаю-
щими деталями и выполнить ‘multiple choice task’, выби-
рая правильную опцию для ответа на вопрос по просмо-
тренному грамматическому материалу.

На этапе ‘in-class’ студенты экспериментальной груп-
пы должны были продемонстрировать полученные зна-
ния по изучаемой теме в вопросно-ответной форме и в 
ходе выполнения ‘matching task’. Тем самым осуществля-
лось снятие сложностей в понимании нового граммати-
ческого материала и применении его на практике для 
формирования соответствующего навыка. 

В качестве задания на этапе ‘post-class’ студенты соз-
давали анкету-опросник для одногруппников по теме 
‘Superstitions’, обязательным условием которой было 
включение изучаемой грамматической реалии. Это зада-
ние позволило преподавателю выявить, насколько кор-
ректно учащиеся способны самостоятельно применять 
данное грамматическое явление в повседневной речи.

Анализ полученных анкетных данных по этому разде-
лу позволил прийти к выводу, что 82,5% учащихся были 
всецело увлечены процессом обучения в рамках вышеу-
помянутого подхода, обращая внимание на поаспектную 
его направленность. В то время, как только 3,7% студен-
тов не разграничивали для себя выполняемые задания 
по аспектам языка.

В качестве основной трудности 32,5% учащихся выде-
лили работу над теоретическим грамматическим матери-
алом. Наименьшую же трудность (18,5%) у студентов вы-
звали задания на практическое закрепление материала. 
Было отмечено, что 63% студентов склонялись к тому, что 
нашли больше положительных моментов в самостоятель-
ной работе с грамматическим материалом, тогда как лишь 
9,3% учащихся негативно отзывались об этом процессе.
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Подводя итог всему вышесказанному о формиро-
вании и развитии грамматических навыков и умений 
в рамках «перевернутого класса», отметим, что несо-
мненно успешно прошла работа и с грамматикой, так 
как большая часть учащихся экспериментальной груп-
пы весьма продуктивно работала с грамматическими 
заданиями, как в аудитории, так и вне ее, с легкостью и 
без страха приступала к выполнению практически всех 
грамматических заданий, имея возможность прорабо-
тать теоретический материал заранее, не ограничивая 
себя по времени и темпу.

Для развития и формирования лексических навы-
ков и умений у студентов с языковым уровнем pre-
intermediate на стадии ‘pre-class preparation’ было пред-
ложено ознакомиться с новой лексикой и проработать 
ряд упражнений по теме ‘Food and Containers’ в формате 
презентации на платформе Teams. Конечным продуктом 
данного вида работы являлся электронный словарь, со-
ставленный студентами самостоятельно с акцентом на 
коллокации и примеры их употребления. После этого 
изучаемый вокабуляр отрабатывался в ходе выполне-
ния ‘gap fill exercises’, которые в письменной форме от-
правлялись преподавателю на проверку до занятия с 
целью выявления трудностей в освоении учащимися 
новых лексических единиц. Кроме этого, обучающимся 
необходимо было подготовить ответы на ряд вопросов 
и быть готовым к их обсуждению в классе. 

Сложности в понимании и употреблении новых слов 
разбирались и отрабатывались на новых примерах и 
упражнениях в классе при работе с текстом о вредных и 
здоровых привычках в еде, ответах на вопросы по нему, 
а также при выполнении ряда других практических ком-
муникативных заданий. 

В качестве ‘post-class activity’ учащиеся выполняли 
‘research work’ в формате опроса членов своей семьи 
(или соседей по комнате) о здоровых и вредных при-
вычках в еде, хранении продуктов. Результаты прове-
денного сравнительного анализа полученных данных 
студенты представили в виде диаграмм и выступили с 
презентацией на последующем занятии, с использова-
нием новой лексики. Таким образом, обучающиеся вы-
полняли упражнения различной сложности, начиная с 
простой работы со словарем и заканчивая заданиями на 
креативное и критическое мышление.

В ходе анализа результатов анкетирования всех це-
левых групп мы выявили положительную динамику в 
формировании и развитии лексической компетенции 
у наших студентов. Из 100% опрошенных 90,6% выпол-
няли лексические задание самостоятельно, при этом 
62,3% респондентов справились с ними, в то время как 
26,4% испытывали ряд трудностей с запоминанием но-
вых слов, невозможностью получить консультацию в 

реальном времени и толкованием смысла слов, которые 
встречались в изучаемом материале впервые. 

Основываясь на проведенном анализе, можно гово-
рить о положительном эффекте применения изучаемого 
подхода и для развития лексической компетенции у сту-
дентов экспериментальных групп: они чувствуют себя 
комфортно в условиях «перевернутого учебного про-
странства», лучше и в своем темпе разбираются в новом 
материале, умеют применить новые знания на практике 
в реальных условиях коммуникации. 

Очевидно, что развитие различных навыков и уме-
ний у студентов с разным языковым уровнем имеет ряд 
особенностей, что проявляется в разной подаче как са-
мого учебного материала, инструкций, так и комплекса 
упражнений, сопровождающего предлагаемый матери-
ал. Так, при формировании и развитии грамматических 
навыков и умений у студентов более слабого языково-
го уровня возникла необходимость в более подробных 
письменных инструкциях. В то время как студентам бо-
лее продвинутого уровня достаточно было предоста-
вить инструкции тезисно, обозначив ключевые моменты 
в выполнении заданий. На этапе ‘pre-class activities’ для 
проверки понимания нового грамматического матери-
ала учащимся более высокого уровня владения языком 
было необходимо более детально и полно проработать 
‘skeleton of the lecture’. Напротив, для студентов с более 
низким языковым уровнем достаточно было дополнить 
‘grammar web’ только ключевыми понятиями. Кроме это-
го, на этапе ‘in-class activities’ учащимся данного уровня 
потребовался целый комплекс упражнений на ‘drilling’ 
и снятия сложностей в понимании грамматического ма-
териала. В качестве post-class activity студентам было 
предложено в количестве десяти предложений изло-
жить свой опыт путешественника, используя изучаемые 
грамматические конструкции. Группы с более высоким 
языковым уровнем разрабатывали анкету-опросник для 
коллективной работы по теме ‘Superstitions’ с примене-
нием грамматической реалии ‘tag-questions’.

Итак, в ходе проведения экспериментального иссле-
дования и анализа полученных в результате него данных 
можно констатировать следующее:

1. Подход перевернутого класса в рамках ДВФУ у 
студентов разного уровня возможен, эффективен 
и дает положительные результаты. Благодаря ему, 
студенты разных языковых уровней одинакового 
комфортно чувствуют себя как на этапе самосто-
ятельной проработки нового материала, так и на 
занятиях. 

2. Независимо от различий в языковых уровнях экс-
периментальных групп, необходимым условием 
успешной реализации подхода перевернутого 
класса является сопровождение учебного мате-
риала и комплекса упражнений на его отработку 
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четкими инструкциями и соблюдения всех этапов 
его реализации. Однако, характер инструктажа и 
подачи учебного материала, а также комплекс со-
провождающих его упражнений так или иначе за-
висит от уровня владения языком.

3. Применение данного подхода в равной степени 
удобно как для студентов, так и для преподавате-
лей, пояснительная нагрузка которых в классе ни-
велируется за счет проделанной подготовитель-
ной работы.

Следовательно, несмотря на выявленные незна-

чительные недостатки, очевидно, что преимущество 
применения подхода «перевернутого класса» в рамках 
учебного процесса в ДВФУ не подвергается сомнению 
и требует дальнейшего исследования на предмет его 
эффективности при работе со студентами 1) разных 
направлений подготовки; 2) в условиях онлайн-фор-
мата и очной формы обучения; 3) в рамках автоном-
ного обучения студентов (для студентов, занимающих 
активную жизненную позицию и принимающих непо-
средственное участие в общественной жизни универ-
ситета) (при котором преподаватель выступает лишь в 
роли тьютора).
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Аннотация: С начала 2020 года распространение по всему миру коронави-
русной инфекции COVID-19 не только оказало влияние в жизни и деятель-
ности людей, но и привело к активным использованию русских и китайских 
устойчивых единиц. На основе понятия «аксиологема» проводится лингвоак-
сиологический анализ устойчивых единиц с опорным компонентом добро в 
коронавирусных текстах русских и китайских СМИ. Выявляются универсаль-
ные и специфические признаки устойчивых единиц с компонентом «добро», 
характеризующихся воплощением ядерных ценностей человека, обнаружи-
вающих органическую связь с константами этической, нравственной,  инди-
видуальной и коллективной аксиосфер.
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Summary: Since the beginning of 2020, the worldwide spread of the 
COVID-19 has not only had an impact on people's lives and activities, but 
also led to the active use of Russian and Chinese stable units. Based on the 
terms of “axiologem” the linguo-axiological analysis of stable units with 
the component “dobro / 善” in the coronavirus texts from Russian and 
Chinese media is carried out. The universal and specific features of stable 
units with the component “dobro” are revealed, characterized by the 
embodiment of human nuclear values, revealing an organic connection 
with the constants of the ethical, moral, individual and collective 
axiospheres.
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Актуальность исследования определяется необхо-
димостью лингвоаксиологической интерпретации 
русских и китайских устойчивых единиц, номини-

рующих универсальный компонент «добро / 善», – кон-
станту обеих систем общенациональных базовых цен-
ностей.  Устойчивые единицы русского и китайского 
языков, не являющихся родственными, отличаются сво-
еобразием. В то же время аксиологическое содержание 
анализируемых русских и китайских устойчивых единиц, 
обнаруживает сходство, ибо добро является констант-
ной ценностью русской и китайской лингвокультур.

Целью настоящего исследования является выявле-
ние общих и специфических особенностей аксиологи-
ческого содержания устойчивых единиц русского и ки-
тайского языков в период пандемии коронавируса. Для 
достижения поставленной цели сформулированы опре-
деленные задачи: мотивировать использование терми-

нологических понятий «концепт», «аксиологема»; пред-
ложить интерпретацию аксиологической составляющей 
семантики анализируемых устойчивых единиц с компо-
нентом «добро» в русском и китайском текстах СМИ. 

В статье используются материалы СМИ, позволяю-
щие выявить аксиологическое содержание устойчивых 
единиц в контексте эпидемической ситуации. Использу-
ются общенаучные методы интерпретации, процедуры 
семантического и контекстуального анализа. 

Особый интерес представляет изучение аксиоло-
гического содержания, отражающего национальное 
мировидение, передаваемое с помощью функциониру-
ющих устойчивых единиц в разносистемных языках. В 
речи устойчивые единицы, семантика которых связана 
с базовыми ценностями национальной лингвокультуры, 
получают особые оценочные окраски. Благодаря тому, 
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что ценностные ориентации национальной культуры на-
ходят непосредственное отражение в семантике языко-
вого знака, перспективное развитие получила лингвоак-
сиология. 

Ценность – «вечная проблема, ставшая вновь со-
временной и актуальной и связанной с вопросами о 
полезном и вредном, добре и зле, справедливом и не-
справедливом, должном и недопустимом, прекрасном 
и безобразном, об идеале и благе» [1, с. 4]. Ценностный 
компонент добро / 善 рассматривается как «культурный 
концепт» [2, с. 75]. В лингвистике концепт трактуется как 
«первичное культурное образование, которое суще-
ствует в культурно-историческом пространстве народа, 
определяет его менталитет и транслируются в разные 
сферы бытия человека, как коллективное ментальное 
образование, фиксирующее своеобразие культуры 
(ментальная проекция элементов культуры)» [3, с. 38]. 
Концепт включает в себя «вербализованный смысл» [4, 
с. 72], зафиксированный в языковых единицах, особенно 
в устойчивых единицах, в которых можно находить от-
ражение этнокультурной спецификой.

Концепт одновременно может восприниматься как 
синоним аксиологемы. Аксиологемы, по мнению ряда 
исследователей, – это «концепты (смыслы), которые вос-
принимаются носителями языка (точнее, лингвокульту-
ры) как абсолютные ценности» [5, с. 140]. С опорой на 
лингвоаксиологический подход «аксиологема понима-
ется как вербальная номинация ценности, являющейся 
базовой для индивида, определенной группы лиц» [6, с. 
33] и национальной культуры, т. е. языковое выражение 
оценки. Ценностный компонент добро – как вербаль-
ный, так и культурный знак концепта. Концепт «добро» 
интерпретируется как ценностное предпочтение, т. е. 
аксиолагема, а также константа и русской, и китайской 
культур. Мы анализируем устойчивые единицы, номини-
рующие различные преломления концепта «добро / 善» 
в период пандемии коронавируса.

В текущее время наблюдается «турбулентность обще-
ственного сознания» [7, с. 36], которая, как представляет-
ся, не затрагивает восприятия универсальной ценности, 
как «добро» /善. Последнее мотивирует необходимость 
выявления базовых участков языковой картины мира 
двух наций.

Во время пандемии коронавируса устойчивые еди-
ницы с компонентом «добро» активно используются в 
текстах СМИ. Звучат призывы к оказанию помощи нуж-
дающимся, внесению личного вклада в преодоление 
общей беды. Например: Во все времена были люди, кото-
рые попадают в сложные жизненные ситуации, и всегда 
находились те, кто протягивал им руку помощи, <…> 
мы вручаем медаль «Спешите  делать  добро» [8]. До-

брый самаритянин может внести свой вклад во время 
кризиса COVID-19 [9]. Значения устойчивых единиц  де-
лать  добро, добрый самаритянин транслируют руко-
водящие ценности, которые во время распространения 
коронавируса отражают благотворительность и само-
отверженность. Отметим, что в эпоху пандемии частот-
ность приобрело ставшее устойчивым образное сочета-
ние тележка добра: Собери тележку добра. Добро – это 
ты. Найди доброе дело для себя [10]. Благотворительные 
акции стали доброй традицией. Благотворительность 
(«делание добра») объединяет страну в кризисной си-
туации. В текстах СМИ встречаем трансформированное 
устойчивое сочетание добрые времена, которое выра-
жает ностальгию о докоронавирусном благополучии. 
Например: Всё остальное – свежий воздух, красивая ил-
люминация и предновогоднее настроение – как и в ста-
рые добрые бесковидные времена [11]. Фразеологизмы 
в добровольном порядке, в добрый путь употребляются 
в текстах СМИ. Они отражают, в частности, ослабление 
пандемии, сознательность граждан, проявляющих забо-
ту о своем здоровье и здоровье близких. Например: Эпи-
демиологическая ситуация по COVID-19 сейчас характе-
ризуется невысокой активностью,  постепенно идет в 
стабильный и добрый путь, что находит своё отраже-
ние в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемо-
сти [12]; В настоящее время сдать тесты на коронави-
рус можно в добровольном  порядке. В  добровольном 
порядке тесту на коронавирус могут сделать все жела-
ющие, в независимости есть ли симптомы или нет [13]. 
Очевидно, что вызванная социальными катаклизмами 
«переменчивость ценностных установок россиян» [14, 
с. 14] не затрагивает универсальных ценностей, в ряду 
которых выделяется «добро».

Значение иероглифа 善 (добро) в китайском толковом 
словаре – «有吉祥美好之义» переводится с помощью 
характеризаторов «благоприятное и счастливое» [15, с. 
1487]. В китайской философии декларируется привер-
женность добру, особенно в конфуцианской философии. 
В китайской традиционной культуре добро – базовая 
духовно-нравственная ценность, в соответствии с кото-
рой выделяется концепция – человеческая природа, ос-
нованная на добре, воплощенная в смыслах китайских 
устойчивых единиц, отражающих реальное коммуника-
тивное взаимодействие, основанное на добронравии, 
добропорядочности.

В китайской философской культуре дао и дэ – си-
нонимы добродетели и нравственности, содержащие 
аксиологический смысл – нравственный принцип ки-
тайского менталитета. Значение оформленного по типу 
сравнения фразеологизма 上善若水 – «высшая доброде-
тель подобна воде» [16, с. 119] – связано с такими цен-
ностями, как дао и дэ. В период эпидемии фразеологизм  
上善若水, сопровождающийся фразеологизмом  
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厚德载物 – «Добродетельный муж способен на вели-
кие свершения» [17, с. 202] и устойчивым сочетанием  
大爱无疆 – «Бескорыстная любовь не знает преград» 
[17, с. 68], совместно употребляется в текстах СМИ. На-
пример: 在上海封控的日子里, 上海民盟同舟公益基金会

始终把上善若水和大爱无疆作为企业的文化精髓，向上

海医疗机构捐赠了十万元的物资用于支持新冠病毒防疫

工作 – «В дни строгих ограничений для жителей города 
Шанхая Фонд Шанхайской общественного народной, рас-
сматривающий добро и любовь как сущность корпора-
тивной культуры, пожертвовал 100,000 юаней для под-
держки политику «нулевого ковида»» [18]; 由青年大学生

和退役军人组成的上海市防疫志愿者为隔离者负责房间

的消杀、清洁、送饭送物资，以保障隔离群众的正常生

活。“上善若水”与“厚德载物”的高贵品质在这些身

穿防护服的志愿者身上集中体现 – «Шанхайские добро-
вольцы по предотвращению эпидемий, состоящие из 
молодых студентов университетов и отставных воен-
нослужащих, несут ответственность за дезинфекцию 
и уборку помещений, а также доставку еды и продуктов 
изолированным людям, чтобы обеспечить им нормаль-
ную жизнь. Благородное качество «добродетель – самое 
лучшее» нашло отражение в этих добровольцах, одетых 
в защитной одежде» [19]. 

Кроме того, в период пандемии коронавируса в 
речи активизируются различные устойчивые единицы, 
транслирующие представления о добре. Устойчивое 
сочетание 善人义士 – «добродушный защитник и до-
бровольный волонтер» [17, с. 101] и его вариант 善人
疫士 в текстах СМИ осмысляются с опорой на бескоры-
стие, добросердечие, устремлённость к добрым делам  
народа – борца с коронавирусной инфекцией. Напри-
мер: 善人疫士涌现，民众团结一心抗击疫情 – «Добро-
душные защитники и добровольные волонтеры объ-
единяются для борьбы с эпидемией» [20]. Устойчивое 
сочетание 善美有力 – «Мощная роль доброты и красоты 
человеческой природы» [17, с. 807] используется для ут-
верждения личных качеств человеческой натуры, кото-
рые проявляются в добросердечной заботе о здоровье 
людей, добровольной помощи заболевшим коронави-
русом. Например: 疫情防控中的人文关怀体现了善美
有力和广大人民群众抗疫的决心 – «Гуманная забота о 
профилактике эпидемии и борьбе с ней отражает мощ-
ную роль доброты и красоты человеческой природы, а 
также решительность народных масс в борьбе с эпиде-
мией» [21]. Для одобрения бескорыстного труда людей 
в эпоху пандемии используется устойчивое сочетание  
善行天下 – «делание добра в мире» [17, с. 902], передаю-
щий общенародную ценностную ориентацию на добрые 
дела, требующие усилий, сочувствия, сопереживания. 

Отмеченные аксиологические установки осознаются 
сквозь призму концептуально значимой категории –  
«善作魂 / добрая душа». Например: 环卫工张秋利了解到

疫情物资比较紧缺, 决定向当地红十字协会捐款。她被

市政府授予“善行天下”荣誉称号 – «Санитарный ра-
ботник Чжан Цюли узнала, что припасов для борьбы с 
эпидемией не хватает. Она решила сделать пожертво-
вание местной ассоциации Красного Креста. Городским 
правительством Чжан Цюли была удостоена почетно-
го звания «Делание добра в мире»» [22]. 

Аксиологическое содержание устойчивых единиц 
воплощает духовные ценностные предпочтения китай-
цев. В речи активно используются устойчивые единицы, 
номинирующие базовые ценности, константы общена-
циональной культуры, объединенные философским по-
ниманием концепта «добро».

Результаты анализа устойчивых единиц в период 
пандемии коронавируса, передающих представления о 
добре в русском и китайском языках, позволяют сформу-
лировать определенные выводы.

Как русский, так и китайский языки обладают бога-
тым запасом устойчивых сочетаний и оборотов. Сегмент 
каждой языковой системы фразеологизмов – единицы, в 
семантике которых отражаются преломления концепта 
«добро». Опорный компонент фразеологизмов – добро 
/ 善 – является знаком соответствующего концепта и ак-
сиологемой, номинирующей общую для обеих культур 
базовую ценность.

В ходе лингвоаксиологического анализа устойчивых 
единиц установлена связь аксиологемы «добро» с кон-
тактными аксиологемами, номинирующими националь-
ные базовые ценности, относящиеся к аксиосферам 
морали и коммуникации. В как русских, так и китайских 
устойчивых единицах в период пандемии коронавиру-
са проявляются положительные нравственные начала, 
основанные на базовых ценностных установках нацио-
нальной культуры. 

Антропоцентрическая направленность семантики 
устойчивых единиц обусловливает активизацию дидак-
тической функции в составе высказываний и текстов. 
Аксиологическая интерпретация добра, отражающая 
специфику русского и китайского мировосприятия, про-
является в установке на высоконравственную, в том 
числе коммуникативную, деятельность, которая оцени-
вается как приносящая пользу, благо и определяющая 
персональный, групповой и общенародный аксиологи-
ческий выбор.
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Аннотация: В романе «Сон в красном тереме» более 700 персонажей, и оче-
видно, что присутствует много обращений к ним. Обращения отражают от-
ношения между людьми. Посредством обращений можно косвенно понять 
родство и социальное положение человека. Обращения к людям в различ-
ных культурах являются отражением этой культуры. Поэтому в данном ана-
лизе, принимая за объект перевод обращений к персонажам в романе «Сон 
в красном тереме», анализируются преимущества и недостатки их перевода 
на русский язык, чтобы служить примером для будущего перевода китайских 
обращений.

Ключевые слова: анализ перевода, обращения, «Сон в красном тереме».

ANALYSIS OF THE TRANSLATIONS 
OF ADDRESS FORM IN THE RUSSIAN 
TRANSLATION OF THE NOVEL 
"A DREAM IN RED MANSIONS"

Zhou Zihan

Summary: According to statistics, in the novel «A Dream in Red Mansions» 
there are more than 700 characters, obviously, and a lot of address 
terms. Address terms are the symbol of relationships between people. 
Through address terms, one can indirectly understand the kinship 
and social relations of a person. Address terms in various cultures are 
the embodiment of this culture. Therefore, in this article, taking the 
translation of address terms in the Russian translation of the novel «A 
Dream in Red Mansions» as an object, the advantages and disadvantages 
of their translation are analysed to serve as an example for the future 
translation of Chinese address terms.

Keywords: translation analysis; address terms; the novel "A Dream in Red 
Mansions".

С постоянным повышением общей мощи междуна-
родный статус Китая становится все выше, а его 
влияние становится шире. Кроме того, благодаря 

углублению глобализации Китай и другие страны мира 
стали ближе друг к другу с точки зрения политики, эко-
номики и культуры. Стратегия «Выход китайской куль-
туры за рубеж» стала основой политики обмена между 
Китаем и другими странами, и благодаря этому пересма-
тривается все больше иностранных переводов класси-
ческой китайской литературы. 

«Сон в красном тереме» — одно из четырех главных 
классических произведений Китая, этот роман считает-
ся энциклопедией китайского феодального общества. 
Своим повествованием и загадочным финалом он при-
влекал внимание литературных кругов с момента свое-
го создания, в Китае даже родилась новая литературная 
дисциплина – Хунсюэ (дословно: «красноведение»). «Сон 
в красном тереме» также вызывал интерес и у иностран-
ных ученых, особенно во времена династии Цин и в пе-
риод республики. 

В России этот роман впервые был представлен в 
первой половине XIX века, когда была переведена 
только первая глава романа. Первый полный перевод 
появился только в 1958 году. Этот перевод в основном 
выполнил известный русский китаевед и переводчик 

Панасюк. Эта версия является первым полным евро-
пейским переводом этого романа. Позже Панасюк 
переработал этот вариант, и переработанный пере-
вод был опубликован в 1995 году. Эти два перевода – 
1958 и 1995 годов – можно рассматривать в качестве 
образцов иностранных переводов китайских клас-
сических романов, они получили признание и высо-
кую оценку. Панасюк использует разные методы для 
перевода обращений, но каким бы профессионалом 
не был переводчик, неверные моменты перевода и 
огрехи неизбежны.

Что такое обращение? Это слово или словосочета-
ние, называющее лицо (реже предмет), которому адре-
сована речь. Обращениями служат собственные имена 
людей, названия лиц по степени родства, по положению 
в обществе, по профессии, занятию, должности, званию, 
национальному или возрастному признаку, взаимоотно-
шениям людей и т.д. Кроме того, к обращениям еще от-
носятся другие три типа: названия или клички животных, 
названия предметов или явлений неживой природы, 
географические наименования.

В Китае обращение обычно формируется в результа-
те существующих между людьми родственных и других 
отношений, а также благодаря их социальному положе-
нию, профессии и т.п.

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.36



193Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Следовательно, фактически обращение – это язы-
ковая форма, которая отражает идентичность и статус 
людей в обществе и семье. Как известно, Китай является 
одной из четырех древних мировых цивилизаций с мно-
говековой историей и богатым культурным наследием. 
Со времен первого императора Цинь Шихуана в Китае 
продолжалась феодальная монархия на протяжении 
почти двух тысяч лет. Именно эта прочная политическая 
система непрерывно развивала китайскую культуру, пе-
редавая из поколения в поколение. Основа феодализма 
– это семья, считающаяся опорой мелкого крестьянского 
хозяйства. В древней китайской цивилизации доминиро-
вала аграрная цивилизация, и отношения между челове-
ком и землей были очень тесными. Можно сказать, что 
на фоне неразвитой промышленности в древние вре-
мена человек был решающим фактором производства. 
Поэтому внутренние отношения в семье чрезвычайно 
близки, благодаря этой близости возникли кланы. Кла-
ны, как правило, собираются на одной территории, один 
клан часто состоит из одной или нескольких деревень. 
Межличностные отношения, которых включают в себя 
кровные и социальные, являются ключом к формирова-
нию уникальной культуры обращений в Китае, а также 
важнейшей причиной того, почему китайская культура 
обращений отличается от обращений в других нацио-
нальных культурах.

В этой статье мы разделим обращения на два типа: 
родственные и социальные. Ниже кратко проанализиро-
ваны обращения в Китае в соответствии с этими двумя 
типами.

Как следует из названия, родственные обращения – 
это термины, используемые для описания отношений 
между членами семьи. Этот вид обращений в основном 
включает следующие категории: сверстники, старшее и 
младшее поколения, не родственники.

Обращения между сверстниками используются для 
обозначения слушателей, которые принадлежат к тому же 
поколению, что и говорящий. Обычные: 哥哥 (гэгэ, стар-
ший брат), 姐姐 (цзецзе, старшая сестра), 妹妹 (мэймэй, 
младшая сестра), 弟弟 (диди, младший брат), 嫂 (сао, жена 
старшего брата), 姐夫 (цзефу, муж старшей сестры) и т.д.

Обращения старших и младших поколений отражают 
отношения между говорящим и слушателем. Обращения 
старших: 爸爸 (баба, отец), 妈妈 (мама, мать), 姑姑 (гугу, 
сестра отца), 姨娘 (инян, сестра матери), 叔叔 (шушу, 
младший брат отца), 伯伯 (бобо, старший брат отца), 舅
舅 (цзюцзю, брат матери) и т. д. Для младших поколений 
используются следующие: 侄子 (чжицзы, ребёнок брата), 
外甥 (вайшэн, ребёнок сестры), 儿媳 (эрси, жена сына), 
孙子 (суньцзы, внук), 孙女 (суньню, внучка) и т.д.

К не родственникам, людям, не связанным кровью 

или браком, в повседневном общении люди часто об-
ращаются в соответствии с особенностями возраста и 
поколения. Цель такого обращения заключается в том, 
чтобы приблизить других к себе и проявить уважение к 
ним. Текнонимия относится к обращению к третьим ли-
цам с точки зрения слушателя, в общей форме: 令 (лин, 
ваш), например: 令郎 (линлан, ваш сын), 令兄 (линсюн, 
ваш брат), 令尊 (линцзунь, ваш отец) и т.п.

Социальные обращения используются для выраже-
ния отношений между людьми в социальной коммуни-
кации. Они в основном делятся на следующие катего-
рии: коммуникативные, профессиональные, обращения 
по должности и почтительные обращения.

Коммуникативные обращения используются в по-
вседневном общении и обычно делятся только по полу, 
например: 小姐 (сяоцзе, девушка), 先生 (сяньшэн, госпо-
дин), 女士 (нюши, госпожа). Граница между профессио-
нальными обращениями и обращениями по должности 
размыта. Есть несколько обращений – 经理 (цзинли, ме-
неджер), 教授 (цзяошоу, профессор), 主席 (чжуси, пред-
седатель) и т. д., которые относятся к этим двум катего-
риям. Почтительные обращения заостряют внимание 
на благородном статусе человека, например: 皇上 (ху-
аншан, император), 皇后 (хуанхоу, императрица), 太子 
(тайцзы, принц), 大人 (дажэнь, превосходительство) и т.д.

Китайская культура обращений, которая возникла и 
развивалась с развитием китайского общества, так же 
сложна, как китайская культура и история в целом. Её 
сложность и многогранность вызывает большие трудно-
сти у переводчиков.

Роман «Сон в красном тереме» рассказывает о рас-
цвете и упадке представительных феодальных семей 
Цзя, Ши, Вань, Сюэ. Отношения между персонажами 
сложны, и обращения показывают не только иерархию 
членов семьи феодальной аристократии, но и иерархи-
ческий порядок между хозяевами и слугами. Автор Цао 
Сюэцинь гибко использовал различные обращения в 
романе, они отражают строгую этику и систему идентич-
ности в китайском феодальном обществе.

Русский перевод «Сна в красном тереме», сделанный 
Панасюком, – успешная работа, выделяющаяся среди 
многих иностранных переводов этого романа, которую 
нельзя игнорировать. Удачных решений в этом перево-
де, естественно, много, но из-за культурных различий 
ошибок и неточностей тоже достаточно. 

В романе, особенно в первых нескольких главах, мно-
го обращений, относящихся к официальным должностям, 
которые очень характерны для китайского феодального 
общества. Переводчик Панасюк, обладающий богатыми 
знаниями традиционной китайской культуры, хорошо 
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перевел эти официальные обращения. Например:

(1) 只金陵城内，钦差金陵省体仁院总裁甄家，你可
知么？（第二回）

Кстати, знаком ли вам господин Чжэнь из Цзиньлиня, 
начальник провинциальной палаты Благотвори-
тельности? (Глава вторая)

(2) 父名李守中，曾为国子监祭酒，族中男女无有不
诵诗读书者。（第四回）

Когда-то он занимал должность Ведающего воз-
лиянием вина в государственном училище Гоцзыцзянь. 
(Глава четвертая)

(3) 雨村断了此案，急忙作书信二封，与贾政并京营
节度使王子腾，不过说“令甥之事已完，不必过虑”等
语。（第四回）

Тогда Цзя Юйцунь написал письма Цзя Чжэну и гене-
рал-губернатору столицы Ван Цзытэну, в которых 
сообщал, что дело их племянника закрыто и они могут 
больше не тревожиться. (Глава четвертая)

Вышеупомянутые примеры являются официаль-
ными обращениями. «体仁院总裁» в примере (1) – это 
официальная должность, придуманная автором, по-
этому она даже незнакома китайцам. Учёные считают, 
что это название можно проанализировать по иеро-
глифам «体» и «仁». В этом названии «体» означает «за-
ботливость», а «仁» означает «человечность». Таким 
образом, «体仁院» может быть национальной благо-
творительной организацией. Это мнение признается 
большинством ученых. Поэтому переводчик принял 
это предположение и перевел «体仁» как «благотвори-
тельность». 

«国子监» в примере (2) относится к отделу образо-
вания, высшему учебному заведению в стране, а «祭酒» 
является официальной должностью, которая означает 
уважаемого человека, а не просто человека, который со-
вершает возлияние вина. При переводе переводчик гиб-
ко использовал буквальный перевод со сноской.

(4) 璜大奶奶是他姑娘。你那姑妈只会打旋磨子，给
我们琏二奶奶跪着借当头。我眼里就看不起他那样的主
子奶奶！(第九回)

Жена Цзя Хуана приходится ему теткой по отцов-
ской линии. А его тетка только и знает лебезить перед 
всеми! Недавно на коленях ползала, умоляла вторую го-
спожу Фэнцзе денег ей занять под залог! Глаза бы не гля-
дели на такую госпожу тетушку! (Глава девятая)

(5) 于是三四人争着打起帘笼，一面听得人回话：“林
姑娘到了。” (第三回)

Три из них поспешили ко входу и отодвинули закры-
вавший его занавес, в тот же момент кто-то доложил:

– Барышня Линь Дайюй! (Глава третья)

В древнем Китае слово 姑娘 имеет много значений: 
оно может означать либо аристократическую несовер-
шеннолетнюю барышню, либо обычную девушку, либо 
тетю, эти примеры являются наиболее типичными для 
использования обращениями. «姑娘» в примере (4) обо-
значает тетю. Переводчик полностью понял значение 
этого обращения и правильно перевел точное значение 
слова. 

«姑娘» в примере (5) относится к аристократической 
несовершеннолетней девушке, поэтому переводчик пе-
реводит это обращение, как «барышня».

Успешный перевод этих обращений, пропитанных ки-
тайскими особенностями, отражает глубокое понимание 
переводчиком традиционной китайской культуры. При 
переводе обращений с культурными различиями пере-
водчик гибко использовал различные методы перевода, 
чтобы получить лаконичный и ясно переведенный текст. 
Все это свидетельствует о профессионализме перевод-
чика и углубленном изучении им китайской культуры.

В Китае более 2000 лет господствовал централизм, и 
строгая иерархия – главная черта китайского общества. 
Чтобы отстоять власть, правители изо всех сил старались 
продвигать и поддерживать строгую социальную иерар-
хию, что неизбежно сказалось и на концепции семьи. И 
сейчас китайцы, на которых централизм оказал сильное 
влияние, по-прежнему придерживаются традиционного 
семейного уклада. Этот строгий порядок отражается в 
обращениях к членам семьи и другим людям. 

В западной культуре, в России, ситуация совсем дру-
гая. Родственники и знакомые могут называть друг друга 
по именам, независимо от связи с отцовской и материн-
ской линиями, прямой или побочной линии родства. И 
это совершенно другое, кардинально отличающееся 
культурное наследие часто приводит к тому, что ино-
странные читатели не могут правильно понять, какие 
складываются отношения между персонажами при чте-
нии произведений, пропитанных китайской культурой 
обращений. 

Русский перевод романа «Сон в красном тереме», 
который сделал Панасюк, прекрасен, но и в нем встре-
чаются неправильные переводы обращений из-за куль-
турных различий. Например:

(6) 黛玉虽不识，也曾听见母亲说过，大舅贾赦之子贾
琏，娶的就是二舅母王氏之内侄女，自幼假充男儿教养
的，学名王熙凤。黛玉忙陪笑见礼，以“嫂”呼之。(第三回)

Дайюй никогда не видела этой женщины, но от мате-
ри часто слышала, что Цзя Лянь, сын старшего дяди Цзя 
Шэ, женился на племяннице второй тётки, урожденной 
Ван, что племянницу эту с самого детства воспиты-
вали как мальчика и дали ей школьное имя – Ван Сифэн. 
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Дайюй с улыбкой приветствовала молодую женщину и 
назвала ее тетушкой. (Глава третья)

(7) 周瑞家的在内听说，忙迎了出来，问：“是那
位？”刘姥姥忙迎上来问道：“好呀，周嫂子！” (第六回)

– Кто такая? – тотчас отозвалась жена Чжоу Жуя, 
торопливо выходя из дому.

Бабушка Лю пошла ей навстречу и с улыбкой привет-
ствовала: 

– Тетушка Чжоу! Как поживаете? (Глава шестая)

(8) 婶子，你说我心焦不心焦？况且如今又没个好大
夫，我想到他这病上，我心里倒像针扎似的。你们知道
有什么好大夫没有？(第十回)

– Как же мне не переживать, тетушка! Сердце слов-
но иголками колют! И врача хорошего нет! Не пореко-
мендуешь ли какого-нибудь поопытней? (Глава десятая)

Нетрудно обнаружить, что все обращения «嫂», «婶» 
в трех приведенных выше примерах переведены как 
«тетушка». «嫂» в примере (6) относится к жене старше-
го брата. В этом примере можно увидеть, что это обра-
щение, что Линь Дайюй зовёт Ван Сифэн. В тексте также 
показано, что Ван Сифэн – жена Цзя Ляня, а Цзя Лянь и 
Цзя Баоюй принадлежат к одному поколению, следова-
тельно отношения между Линь Дайюй и Цзя Лянем – это 
отношениями между сестрой и братом, поэтому Ван Си-
фэн – невестка Линь Дайюй. Но в переводе переводчик 
перевел «嫂» как «тетушка», совершенно не понимая от-
ношений между ними. В этом примере было бы правиль-
ным перевести «嫂» как «невестка». 

В примере (7) бабушка Лю явно старше жены Чжоу 
Жуя. Итак, «嫂» здесь – замужняя женщина. Переводчик, 
который перевел это слово как «тетушка», неправильно 
понял его значение и применение, здесь его следует пе-
ревести как «сестрица». 

Два персонажа в примере (8) – это госпожа Ю и госпо-
жа Цзинь: госпожа Ю – жена Цзя Чжэня, а госпожа Цинь – 
жена Цзя Хуана, поэтому они невестки. «婶» здесь на 
самом деле обозначает жену младшего брата. Хотя пере-
водчик правильно перевел современное значение этого 
слова, оно не соответствует отношениям между персо-
нажами романа. Его следует перевести как «сестрица», 
так же как в примере (7).

(9) 闲话之间，金荣的母亲偏提起昨日贾家学房里的
那事，从头至尾，一五一十都向他小姑子说了。这璜大
奶奶不听则已，听了，一时怒从心上起，说道：“这秦
钟小崽子是贾门的亲戚，难道荣儿不是贾门的亲戚？(第
十回)

Когда она рассказала невестке о случившемся в шко-
ле, та вскипела от гнева: 

– Пусть даже этот Цинь Чжун – родственник семьи 
Цзя, но чем наш Цзинь Жун хуже? (Глава десятая)

(10) 那里承望到如今生下这些畜牲来！每日家偷狗
戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，我什么不知
道？(第七回)

– Господин и представить себе не мог, – орал он, – что 
народятся такие скоты! Воры, снохачи распроклятые! 
Ваши бабы ваших же малолетних братьев подкармли-
вают! Думаете, я не знаю? 

Она уже хотела назвать ее уважаемой госпожой, но 
жена Чжоу Жуя сказала: 

– Это барышня Пинъэр. (Глава седьмая)

И «小姑子», и «小叔子» в примерах (9) и (10) были не-
правильно поняты переводчиком. Бабушка Хуан в при-
мере (9) – тетя Цзинь Жуна, т. е. жена Цзя Хуана. Она и 
отец Цзинь Жуна – младшая сестра и старший брат, по-
этому жена Цзя Хуана – золовка матери Цзинь Жуна. 
Переводчик перевел «小姑子» как невестка, но это слово 
относится к жене старшего или младшего брата. Так что 
здесь надо перевести как «золовка». 

Хотя культурное значение фразы «养小叔子» в при-
мере (10) является спорным, основное внимание в спо-
ре уделяется слову «养», а значение обращения «小叔
子», несомненно, означает младшкего брата мужа, а не 
младшего брата.

(11) 才要称姑奶奶，忽见周瑞家的称他是平姑娘，又
见平儿赶着周瑞家的称周大娘，方知不过是个有些体面
的丫头了。(第六回)

Она уже хотела назвать ее уважаемой госпожой, но 
жена Чжоу Жуя сказала: 

– Это барышня Пинъэр. 
Только услышав, что Пинъэр в ответ назвала жену 

Чжоу Жуя «матушкой Чжоу», старуха поняла, что перед 
нею всего лишь служанка, которая пользуется особым 
доверием госпожи. (Глава шестая)

Хотя слово «姑娘» в этом примере можно пони-
мать как «аристократическая несовершеннолетняя 
барышня», как сказано в тексте, но Пинъэр – просто 
служанка, и к ней нельзя обращаться так же, как к 
аристократическим барышням, как, например, к Линь 
Дайюй и Сюэ Баочай. Переводчик перевел «姑娘» как 
барышня, потому что он неправильно понял статус 
Пинъэр в семье Цзя.

(12) 方才南安郡王、东平郡王、西宁郡王、北静郡王
四家王爷，并镇国公牛府等六家，忠靖候史府等八家，
都差人持了名帖送寿礼来，俱回了我父亲，先收在帐房
里了，礼单都上上档子了。(第十一回)

Только что прибыли люди с визитными карточками 
и подарками от Наньаньского, Дунпинского, Сининско-
го и Бэйцзинского ванов, от шести семей гунов, в числе 
которых семья Умиротворителя государства Нюгуна, и 
от восьми семей хоу, в том числе – от семей Преданного 
и Почтительного Ши хоу. (Глава одиннадцатая)
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«郡王» в примере 12 – это титул, дарованный импера-
тором людям с большими заслугами, в глазах китайцев 
ван является человеком, связанным с императором по 
крови, например, сын императора. Переводчик непра-
вильно понял значение термина «郡王», рекомендуется 
транслитерировать обращение «郡王» непосредственно 
как «цзюньван», и для удобства читателя также может 
быть использован буквальный перевод со сноской.

Политические, социальные, культурные и даже гео-
графические факторы двух стран – Китая и России – вы-
зывают культурные различия между ними. Это важная 
причина, из-за которой переводчики неправильно по-

нимают значения текстов при переводе. Еще одной 
причиной являются временные различия. «Сон в крас-
ном тереме» был написан во времена династии Цин. 
Социальный фон тогда полностью отличался от уклада 
настоящего времени, а переводчик не находился под 
влиянием традиционной китайской культуры. Поэтому 
неизбежно случилось недопонимание некоторых ню-
ансов в романе. Мы исследуем неправильные моменты 
русского перевода романа «Сон в красном тереме» не 
для того, чтобы критиковать переводчика, а для того, 
чтобы предоставить правильные примеры для будущей 
работы по переводу, чтобы избежать повторения подоб-
ного неправильного перевода.
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ГЛАГОЛЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА, В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ1
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Аннотация: Глагольная лексика в алтайском языке исследована недостаточ-
но. Данная работа посвящена рассмотрению алтайских глаголов, выража-
ющих физическое состояние человека. Указанная группа глаголов не была 
ранее объектом специального изучения. В статье приводится семантическая 
классификация рассматриваемых глаголов.

Ключевые слова: глагол, лексика, лексикология, физическое состояние, ал-
тайский язык, тюркология.

VERBS EXPRESSING THE PHYSICAL STATE 
OF A PERSON IN THE ALTAI LANGUAGE

A. Chumakaev

Summary: Verbs in the Altai language haven’t been sufficiently 
investigated. This work considers the Altai verbs expressing the physical 
state of a person. This specified group of verbs has not been a particular 
subject of purposeful study. The author offers a semantic classification of 
the verbs in question.

Keywords: verb, vocabulary, lexicology, physical state, Altai language, 
turkology.

В данной работе рассматривается лексико-семанти-
ческая группа (ЛСГ) алтайских глаголов, выража-
ющих физическое состояние человека. Указанная 

группа глаголов алтайского языка анализируются впер-
вые. В публикациях отечественных лингвистов некото-
рые из рассматриваемых нами глаголов представлены, 
например, в рамках глаголов состояния в целом [1, 2], 
глаголов действия [3] или же в числе глаголов физиоло-
гического состояния [4, 5]. Здесь следует отметить, что 
достаточно подробно исследованы глаголы, выражаю-
щие психическое (душевное, эмоциональное) состояние 
человека [6, 7, 8, 9, 10].

Физическое состояние человека в физиологии на-
зывается, как один из параметров его здоровья. С ука-
занным состоянием связывается степень готовности 
человека выполнять мышечные и трудовые нагрузки, 
уровень его физических (двигательных) качеств, осо-
бенностей физического развития, функциональных воз-
можностей отдельных систем организма [11, с. 3]. Также 
в физическом состоянии человека выделяют следующие 
факторы: 1) здоровье; 2) телосложение и 3) состояние 
физиологических функций [12, с. 568; 13, с. 23].

В настоящем исследовании под глаголами, выражаю-
щими физическое состояние человека, понимаются лек-
семы, обозначающие те или иные процессы, связанные 
с состоянием здоровья, самочувствия человека, а также 
функционированием и изменением человеческого тела, 
его частей и органов. На материале алтайского языка 

нами зафиксировано более 50 глаголов (при незакрытом 
списке), выражающих физическое состояние человека.

В исследуемом материале нами выделены следую-
щие подгруппы: 1) глаголы, указывающие на состояние 
здоровья, самочувствия; 2) глаголы, указывающие на из-
менение тела; 3) глаголы, указывающие на реагирование 
тела на те или иные факторы. 

Так как данное исследование носит предваритель-
ный характер, в последующем возможна корректировка 
представленной классификации. Также стоит отметить, 
что отдельные глаголы могут входить одновременно в 
разные подгруппы. Значения алтайских глаголов взяты 
из «Алтайско-русского словаря» [14].

Глаголы, указывающие на состояние здоровья, 
самочувствия

В данной подгруппе можно выделить 2 семантиче-
ских разряда: 

1) нахождение в состоянии болезни: ооры- ‘болеть’, 
jамандал- ‘ухудшаться, портиться’, гриппте- ‘болеть 
гриппом’ и др.

Основными глаголами, обозначающими нахождение 
человека в состоянии болезни, являются лексемы ооры- 
‘болеть’ и менее употребительное тымула- ‘болеть’. 

Эмеген кыжыла ла оорыган (ЈЈ, КТК, с. 188) ‘Старушка 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.10.37

1 Статья подготовлена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-412-
0420008 р_а_Республика Алтай) «Лексико-семантические группы алтайских глаголов (идеографическое описание)».
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всю зиму болела’.

Процесс ухудшения здоровья, самочувствия выража-
ют глаголы jамандал- ‘ухудшаться, портиться’, jамандан- 
‘чувствовать себя плохо’, коомойзы- ‘ухудшаться, чувство-
вать себя плохо’, коомойты- ‘ухудшаться; чувствовать 
себя плохо’, уйада- ‘ослабевать, терять силу; истощаться’.

Је амыр-jакшы jypтагаp – деп айдала, тыныжын чы-
гара тынып ийеле, коомойтый берди. Эҥир киргелекте 
jада калды (ЧЧ, М, с. 27) ‘Сказав: Ну, спокойно, хорошо 
живите, выдохнув, начал чувствовать себя плохо. Скон-
чался до наступления вечера’.

На конкретный вид заболевания, причину плохого 
самочувствия указывают глаголы гриппте- ‘болеть грип-
пом’, jöдӱлде- ‘кашлять’, jӱде- ‘болеть с похмелья’, чимирик-
ти- ‘сопливеть’, чычкакта- ‘страдать от поноса’.

Различные проявления болезненных состояний пе-
редают глаголы ачы- ‘болеть, ныть’, сыста- ‘болеть; ло-
мить’, тал- ‘терять сознание; уставать’, тижи- ‘опухать, 
пухнуть’, курыл- ‘сводить, стягивать судорогой’.

Темир jолдыҥ ишчилери канча кÿндерге уйукта-
баганынаҥ кöстӧри тижип калган… (ЛК, МЈ, с. 153) ‘У 
работников железной дороги от того, что не спали столь-
ко дней, глаза опухли…’; Тӱн ортозында эди-каныныҥ 
изӱзи кöдӱрилип, колы-буды сыстажып турды (ККК, с. 
362) ‘Среди ночи у нее поднялась температура, руки-но-
ги ломило’;

2) улучшение состояния здоровья, самочувствия: 
jазыл- ‘заживать; выздоравливать, исцеляться, поправ-
ляться’, оҥдол- ‘поправляться’.

Јазылып аларга болуп, эмчи-томчы эмеендерди он-
чозын кериген… (ЭТ, К, с. 167) ‘Чтобы излечиться, всех ле-
чащих женщин объездил…’.

Глаголы, указывающие на изменение тела

Данная подгруппа представлена несколькими семан-
тическими разрядами:

1) изменение параметров (размеров) тела: арыкта- 
‘худеть, тощать’, болчой- ‘становиться круглым, округлять-
ся; перен. становиться пухлым, полным’, jооно- / jоондо-
‘становиться крупным (по ширине); становится крупным, 
состариться’, jукар- ‘становиться тонким’, кураҥыла- I ‘ху-
деть, тощать’, семир- ‘толстеть, полнеть, тучнеть, жирнеть, 
набирать вес’, курга- ‘худеть, сохнуть, высыхать (от болез-
ни, непосильной работы, душевных страданий)’.

Каран бир де кубулбаган, озогы ла бойы, оныҥ алдында 
база каткырып турды. Јаҥыс ла тыҥ арыктап калган 

ошкош (ЛК, МЈ, с. 208) ‘Каран, нисколько не изменивший-
ся, такой же, как прежде, тоже стоял перед ней улыбаясь. 
Только, кажется, сильно похудел’; 

2) изменение (ухудшение) функциональных возмож-
ностей тела: арта- ‘ухудшаться, портиться’, кене- ‘кале-
читься, становиться калекой; получить увечье’, сокор- 
‘слепнуть’.

Кижи бойы карыза да, ӱни jаан артабайтан эмтир 
(ЈК, КТК, 72) ‘Человек если сам и состарится, [но] голос 
его, оказывается, сильно не ухудшается’; Мениҥ jаан 
карындажым Калканыҥ jеринде Халхин-Голдо самурай-
ларла болгон jуу-сoгушта турушкан, эм кенеп калган, jе 
иштенип jат (ККК, с. 40) ‘Мой старший брат участвовал 
в битве с самурайами на земле Калка в Халхин-Голе, те-
перь стал калекой, но работает’;

3) изменение цвета тела: карар- ‘чернеть, становиться 
черным; темнеть’, кöгöр- ‘синеть’, кызар- ‘краснеть’, саргар- 
‘желтеть; бледнеть’.

Ол кööркий коштой чанакта кöгöрö тоҥуп калган 
отурган… (ЈК, КТК, 72) ‘Этот бедняжка сидел рядом на 
санях, замерзший до посинения…’; Сыргаш дезе чырайы 
там ла кызарып, темир каҥзазына таҥкы азып, сöс 
айтпай, тӱлтӱйип калган отурды (ЧЧ, М, с. 34) ‘А Сыр-
гаш, все больше краснея, прикуривая свою железную 
трубку, ни слова не говоря, сидела нахмурившись’;

4) прочие изменения тела: кары- ‘стареть’, оҥкой- ‘впа-
дать, проваливаться (о глазах)’, таза- ‘лысеть, становить-
ся лысым’.

Примеры в контексте: Энези тыҥ карып калган эм-
тир... (ЛК, МЈ, с. 187) ‘Мать его, оказывается, сильно со-
старилась’.

Глаголы, указывающие на реагирование тела 
на те или иные факторы

Данная подгруппа включает следующие семантиче-
ские разряды: 

1) реагирование на физическую нагрузку: ары- ‘уста-
вать, утомляться’, таралjы- ‘шататься’, чыла- ‘утомляться, 
уставать, изнемогать’.

Кадык будыла карды ырып, jирме ле метрдиҥ бажын-
да арып, ойто ло токтой тӱжет (ЛК, МЈ, с. 208) ‘Разры-
вая здоровой ногой снег, уставая через каждые двадцать 
метров, снова останавливается’;

2) реагирование на температурные изменения: 
кураҥыла- II ‘зябнуть, замерзать’, терле- ‘потеть’, тоҥ- 
‘мерзнуть’, тыркыраш- ‘дрожать’.
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Тыҥ терлеп, боочыга чыгып келеле, амырап аларга 
токтой тӱшти (ЛК, МЈ, с. 170) ‘Сильно вспотев, подняв-
шись на перевал, остановилась, чтобы отдохнуть’; Буды 
соокко тоҥор болор деп, курлаазына jeтиpe кӱбӱрле 
jабынып ийди (ЭТ, К, с. 188) ‘Подумав, что ноги будут 
мёрзнуть, до пояса укрылся опавшей хвоей’; Соокко 
тоҥгылап калган курсанттар столдорды калырадып, 
кӱркӱреде куучындажып, дежурныйларды меҥдеткилейт 
(ЛК, МЈ, с. 208) ‘Замерзшие от холода курсанты, гремя сто-
лам, громко разговаривая, торопят дежурных’; 

3) реагирование на психическое или психологиче-
ское воздействие: селеҥде- ‘трястись’, силкин- ‘трястись’, 
терле- ‘потеть’, тыркыраш- ‘дрожать’.

Чочыган, коркыган öрöкöн терлеп, колы тыркыра-
жып, jӱреги тыҥ согула берди (ККК, с. 299) ‘Испугавший-
ся старик вспотел, руки его задрожали, сердце сильно 
заколотилось’; Оноҥ тыркыражып турган колдорыла 
jӱктӱгин кармадаган (ЭТ, К, с. 178) ‘Потом дрожащими ру-
ками схватил свой рюкзак’; 

4) реагирование на физиологические потребности: 
ашта- ‘хотеть есть’, сууза- ‘хотеть пить’, уйкузыра- ‘дре-
мать, быть в полусонном состоянии’, уйукта- ‘спать, за-
сыпать’.

Тыҥ аштап турганына чыдажып болбой, тоҥуп кал-
ган jырааныҥ чырбаалын чайнап кöрди (ЛК, МЈ, с. 209) ‘Не 
справляясь с сильным голодом, попробовал пожевать 
ветку замерзшего кустарника’; Эртен тура ойгоноло, ба-

жын кöдӱрип кöрзö, адазы уйуктап jадыpы (ЧЧ, М, с. 9) 
‘Когда утром, проснувшись, смотрит, приподняв голову, 
[видит, что] отец его спит’;

Таким образом, в данной работе были рассмотрены 
алтайские глаголы, входящие в ЛСГ «Физическое состо-
яние человека». Среди указанных глаголов были выде-
лены 3 семантические подгруппы: 1) глаголы, указыва-
ющие на состояние здоровья, самочувствия; 2) глаголы, 
указывающие на изменение тела; 3) глаголы, указываю-
щие на реагирование тела на те или иные факторы.
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Аннотация: В статье осуществляется анализ функционирования адъектив-
ных компаративных фразеологических единиц. Также были рассмотрены ис-
следования зарубежных и отечественных лингвистов в области фразеологии 
английского и татарского языков. В статье был проведен анализ употребле-
ния фразеологизмов-сравнений. В работе рассматриваются компоненты, из 
которых состоят адъективные компаративные фразеологические единицы в 
английском и татарском языках.

Ключевые слова: фразеология, адъективные фразеологические единицы, 
адъективные компаративы, фразеологические сравнения.

ADJETIVAL PHRASEOLOGICAL UNITS OF 
THE ENGLISH AND TATAR LANGUAGES, 
CONTEMPORARY PHRASEOLOGY

O. Yarullina

Summary: The article analyzes the functioning of adjectival comparative 
phraseological units. Foreign, Russian and Tatar linguists studies in 
the field of English and Tatar phraseology were considered. The article 
analyzes the use of phraseological comparative units. The paper considers 
the components that make up adjectival comparative phraseological 
units in the English and Tatar languages.

Keywords: phraseology, adjectival phraseological units, adjectival 
comparatives, phraseological comparatives.

В области фразеологии английского языка известны 
труды таких лингвистов, как Ш. Балли, В.В. Виногра-
дова, О.И. Смирницкого, А.В. Кунина, Н.М. Амосовой, 

Е.Ф. Арсентьевой, Ф.Х. Тарасовой, Л.Р. Сакаевой. Ученые 
имеют разные подходы к определению фразеологиче-
ской единицы. О.В. Кунин определяет их как «устойчивые 
сочетания лексем» [1, с. 84]. Основоположник фразеоло-
гической теории Шарль Балли называл фразеологизмами 
“сочетания, прочно вошедшие в речь” [2, с. 46]. Речевую 
устойчивость, отдельную оформленность и семантиче-
скую целостность часто относят к основным признакам 
фразеологических единиц [3, с. 21]. В.Н. Телия говорит о 
наделенности фразеологизма такими второстепенными 
признаками, как «метафоричность, эквивалентность и си-
нонимичность слову» [4, с. 170]. Фразеологизм – языковое 
явление, универсальное для разных социумов, в котором 
воспроизводятся жизненные реалии.

Новизна работы заключается в том, что заключается в 
комплексном рассмотрении на значительном языковом 
материале структурных, семантических и контекстуаль-
ных особенностей фразеологических единиц татарского 
и английского языков.

Цель статьи – анализ употребления адъективных 
компаративных фразеологических единиц английского 
и татарского языков на материале фразеологических 
словарей и примеров из художественной литературы.

Для достижения цели нам необходимо осуществить 
решение следующих задач: уточнить понятие фразеоло-

гизма; сделать анализ особенностей употребления фра-
зеологизмов-сравнений; определить особенности пере-
вода этих лексических единиц.

В зависимости от роли в предложении фразеоло-
гические единицы принято классифицировать на суб-
стантивные, адвербиальные, адъективные, то есть по их 
способности функции определенных частей речи. Как 
правило, один фразеологизм выполняет одну синтакси-
ческую роль в предложении (подлежащее, сказуемое, 
определение, дополнение).

Большая часть определений фразеологических 
единиц основывается на идеях идиоматичности, моти-
вированности, налагаемости, неразложимости (устой-
чивости). Когда мы говорим об идиоматичности, под-
разумеваем, что значение фразеологической единицы 
шире, чем совокупность значений каждой лексической 
единицы в её составе. Связь между буквальным и пере-
носным значением фразеологизма говорит о его моти-
вированности. Так как фразеологическая единица может 
быть заменена свободным словосочетанием, мы гово-
рим о налагаемости.

Составные части фразеологических единиц могут 
быть самостоятельными, но в некоторых фразеологиз-
мах эта самостоятельность может быть утрачена, делая 
всё сочетание неразложимым. В зависимости от этой 
характеристики фразеологизмы вслед за В.В. Виногра-
довым разделяют на: 

 — Сочетания. Компоненты сохраняют каждый свое 
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отдельное значение, но так как вступает в синтак-
сические отношения с другим компонентом, по-
лучает фразеологическую устойчивость. Здесь до-
пускается синонимическая замена компонентов 
в составе: busy as a beaver – busy as a bee. Стили-
стика рассматривает эти сочетания как речевые 
клише и штампы.

 — Единства. Это синтаксически неподвижный ком-
плекс, в котором не допускаются замены. Тем не 
менее входящие в состав фразеологизма лекси-
ческие единицы помогают вывести её значение: a 
black sheep.

 — Сращения. Этот оборот речи исторически сло-
жился в языке. Значение этого оборота зачастую 
остается неочевидным, то есть представляется 
трудным вывести общий смысл из значений со-
ставляющих компонентов: to be in the doghouse.

С точки же зрения американской лингвистики все 
типы фразеологизмов принято называть идиомами. Тем 
не менее западная лингвистика классификация фразео-
логизмов основана на семантической мотивированно-
сти [5]. Различают прозрачные и непрозрачные идиомы: 
as slow as snail – прозрачная, as sick as a cat – непрозрач-
ная. Стоит принять во внимание, что семантическая не-
прозрачность фразеологической единицы основана на 
субъективных факторах. Для одного воспринимающего 
идиома может быть абсолютно понятной (прозрачной), 
а для другого нет. Непрозрачной она может быть, в силу 
разных причин. Например, реципиент не знает обычаев 
и традиций, которые послужили культурной основой 
для создания фразеологизма. Также возможно незнание 
конкретных имен, ситуаций, текстов. Кроме того, фразе-
ологическая единица может характеризоваться древней 
грамматической формой, наличием фразеологизмов, ко-
торые не употребляются вне состава этой единицы [6].

Фразеологические единицы с прозрачной внутрен-
ней формой характеризуются более логически обуслов-
ленной семантикой, так как их употребление основано 
на переносном значении.

Семантическая структура фразеологической едини-
цы имеет такой важный элемент, как шкала оценок: с 
негативной, нейтральной или положительной коннота-
цией. Контекст помогает нам определить тип коннота-
ции. Если же мы рассматриваем единицу вне контекста, 
коннотацию есть возможность определить с помощью 
специальных помет в словаре.

Таким образом, фразеологические единицы клас-
сифицируются по коннотативной, семантической, син-
таксической и грамматической структурам. В.Н. Телия 
утверждала, что процесс классификации фразеологи-
ческого состава языка «уже исчерпал свои ресурсы» [7, 
81]. Не соглашаясь с этим, большинство исследователей 

считают, что нет идеальных классификаций, а также нет 
классификаций, которые не могли бы претерпеть хоть 
сколько-нибудь значимых изменений. Исследование 
фразеологических единиц и проблем их классификации 
остается актуальным на настоящий момент времени, так 
как решение целого ряда вопросов лингвистики зависит 
от подобных изысканий, таких как составление парадигм 
лексических значений, а также особенности формирова-
ния стилистики текста.

Одним из древнейших приемов познания окружаю-
щего мира является сравнение. При помощи сравнения 
возможно выявить общие признаки, которые присущи 
реалиям окружающего мира. А.Ф. Прияткина акцентиру-
ет внимание на том, что «метафоричность обеспечивает 
сравнительному обороту определительно-характери-
зующую функцию» [8, 91]. Три компонента обязательны 
в логической структуре свободного сравнения: объект 
сравнения, образ сравнения, основание сравнения (при-
знак, характеризующий и объект, и образ сравнения).

Сравнительные фразеологические обороты зани-
мают особое место во фразеологии различных языков. 
Компаративы представляют собой, согласно концепции 
В.М. Огольцева «разложимые на значимые элементы 
воспроизводимые единицы языка» с целостным компа-
ративно-образным значением [9].

Для рассматриваемых лексико-семантических еди-
ниц в литературе существуют различные наименования. 
В.М. Огольцев, Л.А. Лебедева, С.А. Бойцов употребляют 
их в качестве устойчивых сравнений. Н.Г. Михайловская, 
М.И. Черемисина именуют их как сравнительные оборо-
ты. Также существует термин «компаратив» [10].

Устойчивые сравнительные единицы принято тол-
ковать в лексикологии с точки зрения: структурной ор-
ганизации, когда осуществляется анализ формальной 
составляющей фразеологизма; лексико-семантическо-
го аспекта представления фразеологических единиц; 
валентностных возможностей идиомы со значением 
сравнения [11].

Когда сравниваются два объекта, которые связаны 
отношениями сходства, облеспечивается лексико-се-
мантическая и грамматическая спаянность двух и бо-
лее элементов компаративных фразеологизмов. Ком-
паративные фразеологизмы обладают целостностью 
логической структуры, синтаксической функцией, об-
разностью, воспроизводимостью, идиоматичностью, 
грамматическим значением.

Семантически и формально компаративы неодно-
родны, что влечет за собой их неоднозначное функци-
онирование в речи. Это зависит от степени спаянности 
компонентов устойчивого сочетания. Формальная не-
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однородность отражается в «разложимости» состав-
ляющих с грамматической точки зрения. Отметим, что 
устойчивость данных фразеологизмов характеризует-
ся: устоявшейся контактностью составляющих идиом; 
строгим порядком следования компонентов сочетания; 
функцией эталонного средства связи. 

Предметом многих лингвистических исследований 
является проблема семантической целостности фра-
зеологических единиц. До сих пор существуют споры о 
самодостаточности идиом. Дело в том, что их номина-
ция имеет скрытый характер. Номинативная функция 
фразеологизмов довольно слабо изучена. Рассмотрим 
адъективный компонент фразеологизмов с тем, чтобы 
выявить их эмотивно-ассоциативное функционирова-
ние в языке. Номинативная функция фразеологических 
единиц достаточно хорошо изучена в работах таких за-
рубежных лингвистов, как Х.Ш. Ши, М. Израель, Р. Мун, У. 
О’Грейди. Среди исследователей в области тюркологии 
можем выделить работы Г.Х. Ахатова, Г.Х. Ахунзянова, 
З.З. Гатиатуллина, Ф.Ф. Гаффарова, Х.Ш. Махмутова, А.Г. 
Садыковой, Ф.С. Сафиуллиной, Ф.Х. Тарасовой. В плане 
теоретической базы межъязыкового анализа фразеоло-
гических единиц интерес представляют труды М.А. Са-
гитовой, Г.С. Амирова, Л.К. Байрамовой, М.Г. Мухамади-
евой. Применение универсально-дифференциального 
подхода позволяет выявить универсальное во фразео-
логии двух языков, а также те отличительные признаки, 
которые присущи английскому и татарскому языкам. 

Компаративные фразеологические единицы, отлича-
ясь от метафорических и аллегорических, имеют доста-
точно жесткую грамматическую структуру: as+Adj+as+N. 
На этой основе могут возникать новые сравнения. Кро-
ме того, данные единицы содержат эксплицитное срав-
нение. Фигуральность и буквальность компаративов в 
зависимости от ситуации могут проявляться. Dan was as 
cold as ice. Mary’s hands are as cold as ice. Алфис баганадай 
озын кеше иде. Ул кеше бозаудан да юашрак куренэ. В 
первом примере мы сталкиваемся с фигуральным значе-
нием, во втором – с буквальным. Х.Ш. Ши отмечает: «… 
и метафорическая, и компаративная идиома суть икони-
ческие знаки, построенные по принципу аналогии семи-
отической темы и её выражения» [12, с.59]. Р. Мун отме-
чает, что не существует полного списка компаративных 
идиом [13, с. 18]. Дело в том, что в лексикографических 
источниках приводятся достаточно избитые компарати-
вы, которые множество раз встречались в художествен-
ной литературе и прочно вошли в речь носителей языка, 
в то время как существуют «свежие» единицы, отличаю-
щиеся новизной, выразительностью сравнения. М. Изра-
ель говорит о том, что компаративы заключают описание 
определенного предмета, а неожиданность сравнения 
придает метафоризацию значения [14, c. 134].

Согласно Х.Ш. Ши, чаще встречаются фразеокомпара-
тивы, описывающие предметно-поведенческий аспект 
жизнедеятельности человека, которая зачастую сопро-
вождается сравнением с животным миром.

Мы видим, что фразеокомпаративы описывают такие 
аспекты человека, как: характер человек; внешность че-
ловека; эмоциональное состояние / реакция; умствен-
ные способности; материальное положение; физическое 
состояние; поведение человека

Благодаря данной идеографической классификации 
можем сделать вывод, что адъективные фразеологиче-
ские единицы довольно антропоцентричны. Мы при-
ходим к выводу, что фразеологические компаративы с 
компонентом-прилагательным ярко характеризуют сфе-
ры человеческой жизни. Адъективные фразеологизмы 
описанию действительности, сфер жизни. 

Эксплицитное сравнение во фразеокомпаративах 
в преобладающем большинстве указывает на сходные 
признаки денотатов. Структурно-семантическими осо-
бенностями данных единиц обусловлено их широкое 
применение в речи и продуктивность в возникновении 
новых сравнений. Адъективные компаративы употре-
бляются для описания явлений действительности, чело-
века в связи с эмотивно-ассоциативным функциониро-
ванием адъективного компонента.

Развитие татарской фразеологии с точки зрения се-
мантики можно рассмотреть на основе изучения лек-
сико-семантических особенностей фразеологических 
единиц [15]. Проявление эмоционального состояния 
и отличительные особенности отображения эмоций в 
устойчивых единицах татарского языка иллюстрируют 
эмоциональный и интеллектуальный мир татарского 
народа. Фразеология татарского языка хранит оценку 
различных сфер жизнедеятельности татарского народа. 
В бытовой сфере, эмоциональной, и в жизни мы видим 
внушительный отпечаток традиций и особенностей му-
сульманской религии и воззрений, связанных с патриар-
хальными взглядами, доминированием мужского рода. 
Отражение эмоционального состояния во фразеологии 
способствуют формированию языковой картины мира. 
В плане исследования фразеологии структурные и се-
мантические особенности фразеологических единиц 
выступают в фокусе, вопросы вариантности, внутренней 
формы и проблемы перевода также акцентируются. 

Татарская речь невероятно экспрессивна, эмоцио-
нальна. На наш взгляд, это связано с особенностями тем-
перамента народа. Даже повседневная речь татарского 
народа изобилует фразеологизмами, так как иногда слов 
бывает недостаточно для точной передачи эмоции. Фра-
зеологизмы мы находим в сказках, мультфильмах, в речи 
людей, особенно старшего поколения.
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В адъективных компаративах татарского языка очень 
широко представлено сравнение с качествами живот-
ных: бозаудан да юашрак, ангыра сарык кебек. Приведем 
примеры функционирования подобных фразеологиче-
ских единиц в художественной литературе на татарском 
языке.

Так, например, в сказке великого татарского писателя 
Габдуллы Тукая “Су анасы” встречаются следующие адъ-
ективные фразеологические единицы: Ашыгам, тирлим, 
пешәм һәм кып-кызу уттай янам. В татарской народной 
сказке “Ак байтал” встречается такое употребление дан-
ного явления: Өчесе дә тау хәтлеләр, зурлар, өчесе дә ап-
ак, яңа яуган кар кебек. Мы видим, что в первом примере 
для осуществления сравнения в адъективном компарати-
ве употребляется суффикс –тай к имени существительно-
му. Во втором предложении сравнение производится при 
помощи союза «кебек», переводящегося на русский язык 
«как»: Ат шәп, аяклары җиргә тими, иң җитез кош кебек. 

В 50х годах XX века появляются первые фразеологи-
ческие словари татарского языка, которые широко до-
ступны нам в настоящее время. Но как отображено в ис-
следованиях лингвистов, фразеографическое описание 
татарского языка происходит уже в XIX веке. На сегод-
няшний день существуют одноязычные и двуязычные 
фразеологические словари. Наиболее полное описание 
фразеологического фонда татарского языка осуществил 
Н. Исанбет в его трехтомном сборнике пословиц и пого-
ворок (1959) и в двухтомном фразеологическом словаре 
(1989). Современные фразеологические словари иллю-
стрируют новый подход к описанию данного ценнейше-
го фонда языка. Наибольшим изменениям подвергается 
лексико-фразеологическая система татарского языка. 
Довольно большое влияние на обогащение и изменение 
лексико-фразеологического корпуса татарского языка 
оказывал русский язык, с которым татарский язык нахо-
дился и находится в тесном контакте.

Адъективные компаративы интересны в исследова-
ниях лингвокультурологического и когнитивного тол-
ка в связи с тем, что они универсальны, употребляются 
часто, процесс фразеологизации продуктивен в языках 
современного мира, а также в них кодируются многооб-
разные культурные смыслы. При изучении адъективных 
компаративов можно выявить основные механизмы и 
особенности, помогающие осмыслить внешний и вну-
тренний мир человека, его поведение, отношения в 
обществе между людьми. В процессе лексикографиче-
ского исследования выясняются главные содержатель-
ные характеристики, которые находят своё отражение 
в сознании носителей английского и татарского языков. 
Компоненты адъективных фразеологических единиц 
культурно-маркированы, поэтому с их помощью можно 
раскрыть национальные особенности понимания мира, 
мышления. 

Например, в татарском языке фразеологическая еди-
ница юеш тавык кебек создает образ жалкого и смеш-
ного человека с точки зрения внешних характеристик, 
образ основан на комическом эффекте того, что курица, 
попавшая в воду, выглядит довольно нелепо и смешно, 
что послужило созданию данного адъективного компа-
ратива в татарском языке по отношению к человеку, ко-
торый выглядит забавно. В английском языке существует 
сходная адъективная фразеологическая единица: as wet 
as a rat. Мы видим, что адъективный компонент сравне-
ния тот же юеш – wet. Компонент, выраженный существи-
тельным, отличается: в татарском языке это «курица», в 
английском же языке это «крыса». Заметим, что образ 
курицы обладает лишь комичным эффектом, образ же 
крысы носит несколько более негативную окраску, по-
мимо эффекта забавности присутствует некий оттенок 
неприязни. При переводе на русский язык «as wet as a 
rat» имеем «как мокрая крыса», при переводе с татарско-
го языка «юеш тавык кебек» имеем как мокрая курица. 
Данные фдъективные компаративы могут быть сопоста-
вимы между собой без участия языка-посредника, мета-
языка: as wet as a rat – юеш тавык кебек. Мы видим, что 
основание сравнения в этих языках совпадает, объектом 
же сравнения выступает другое существительное.

Нами были рассмотрены лексикографические ис-
точники английского и татарского языков, таким обра-
зом мы видим, что в составе фразеологических единиц 
компоненты могут терять свое значение, тем не менее 
в некоторых фразеологизмах определить значение эле-
мента можно, но не в тех, где сочетание составляющих 
фразем составляет общее новое значение.

Адъективные компаративные фразеологические 
единицы могут быть отнесены к фразеологизмам-срав-
нениям. В таких фразеологизмах явления частично пере-
осмыслены. По утверждению В.М. Мокиенко в данных 
единицах «содержание фразеологизма выражается поч-
ти эксплицитно» [5, с. 167]. Устойчивые сравнения еще 
называют компаративными оборотами. «Адъективные 
компаративы, типа as+прилагательное+as+существител
ьное являются одними из основных» [1, с. 76-77].

Основной первый компонент в адъективных ком-
паративах используется в прямом смысле. Рассмотрим 
примеры из английского и татарского языков. Вслед за 
В.М. Матвиенко, говоря об эксплицитности значения в 
компаративах, компаративы с колоронимами и параме-
трическими прилагательными: as yellow as gold - золоти-
стый, as yellow as a guinea желтовато-бледный, as red as 
a beet – багровый, as red as a cherry – румяный, as white 
as a ghost – смертельно-бледный, as white as milk – бе-
лоснежный. Как мы видим, даже при абсолютно одном 
и том же компоненте-колорониме адъективного ком-
паратива (white) значения могут несколько разниться. 
Например, во фразеологической единице as white as 
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a ghost смертельно-бледный носит несколько отрица-
тельный оттенок, связанный с такими негативными по-
нятиями, как болезненность, либо испуг. Разграничения 
между компонентами цветообозначения black и white 
довольно фиксированны: адъективный компонент black 
связан с негативной коннотацией, адъективный компо-
нент white больше употребляется с положительным кон-
нотативным значением.

Если компонент-колороним придает эксплицитное 
значение фразеологической единице, то параметри-
ческий компонент зачастую теряет своё денотативное 
значение: as high as a kite – мертвецки пьян, отдельные 
значения компонентов не дают картину, возникает но-
вое значение, если же один из компонентов убрать или 
заменить, то значение «рассыпается». Тем не менее и при 
употреблении параметрического компонента может 
возникать эксплицитно выраженное содержание: as big 
as saucers – огромные (о глазах), as big as a barn – огром-
ный. Как правило, в татарском языке параметрический 
компонент не теряет своего денотативного значения в 
составе адъективной фразеологической единицы: бага-
надай озын – длинный как шест. 

Таким образом, мы видим, что значение фразеоло-
гической единицы сложнее, чем значение свободного 
словосочетания [16]. Фразеологическое и лексическое 
значения зависят от соотнесенности фразеологизма с 
объективной действительностью, с другими знаками 
лексикологии и фразеологии. По В.П. Жукову особенные 
черты фразеологической семантики, следующие: несо-
тветствие целостного значения фразеологизма и эти-
мологического значения компонентов; противоречие 
между категориальным и грамматическим значениями 

единицы, семантическая широта, присутствие модаль-
ной окрашенности. Фразеологическое значение состоит 
из компонентов, содержит денотативно-сигнификатив-
ный и коннотативный.

В адъективных фразеологических единицах компо-
ненты не только влияют на общее значение фраземы, 
но и в некоторых случаях выполняют смысловую функ-
цию. Согласно изученным особенностям адъективных 
фразеологических единиц английского и татарского 
языков, мы можем сделать следующие выводы. В адъ-
ективных компаративах английского и татарского язы-
ков основание сравнения может быть одним и тем же 
при разном объекте сравнения, что тем не менее не 
мешает создавать образы, которые совпадают в ан-
глийском и татарском языках: as wet as a rat – юеш та-
вык кебек. В тоже время одно и то же основание срав-
нения, например, white, может добавлять адъективным 
компаративам разные оттенки: as white as a ghost 
– смертельно-бледный имеет несколько отрицатель-
ный оттенок, а в АКФЕ as white as milk – белоснежный 
несет в себе положительную коннотацию. Компонен-
ты цветообозначения употребляются в своем прямом 
значении и в английском, и в татарском языках: as red 
as a beet – багровый, чөгендер кебек кызыл – красный 
как свекла. Таким образом, мы видим полное соответ-
ствие и основания сравнения, и объекта сравнения, и 
созданного образа. То есть в адъективных фразеологи-
ческих единицах английского и татарского языков мо-
жет совпадать либо основание сравнения, либо объект 
сравнения, либо созданный образ, кроме того, могут 
совпадать все три компонента адъективных фразеоло-
гических единиц в двух языках.
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ИНФОРМАЦИЯ

Требования к оформлению статей,  
направляемых для публикации в журнале

Для публикации научных работ в выпусках серий научно-практического 
журнала “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” 
принимаются статьи на русском языке. Статья должна соответствовать научным 
требованиям и общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно 
широкому кругу российской и зарубежной научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 
печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент создания 
нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат”.

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержания 
авторского варианта.

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит 
независимое (внутреннее) рецензирование.

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения слов в таблицах не 

допускается.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).


