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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ БУРЯТ В КОНЦЕ XIX ВЕКА

Балданова Аюна Сырен-Доржиевна 
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«Бурятская государственная сельскохозяйственная 
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Аннотация: В статье рассматривается исторический локальный опыт земле-
дельческого природопользования бурят Забайкалья по разным бурятским 
ведомствам в дореволюционный период. Отмечается роль природно-кли-
матических условий в формировании хозяйственной специализации бурят-
ских родов. Подчеркивается влияние социально-экономических процессов, 
связанных с развитием капитализма на развитие земледелия. Сделаны вы-
воды о важности соблюдения экологических норм в ведении земледельче-
ского хозяйства, его актуальность в современное время.

Ключевые слова: земледелие, буряты, Забайкалье, природные условия, ка-
питализм, хозяйственная специализация.

INFLUENCE OF NATURAL CONDITIONS 
ON LAND HUSBANDRY DEVELOPMENT 
OF TRANSBAIKAL BURYATS IN THE LATE 
XIXTH CENTURY

A. Baldanova

Summary: The article deals with the local historical experience of 
agricultural land usage of Buryats of Transbaikalia according to various 
Buryat departments in the pre-revolutionary period. The impact of 
climatic and natural conditions on the development of economical 
specializations of the Buryat families is presented. The article highlights 
the influence of social and economic processes connected to capitalism 
development on land husbandry formation. In conclusion, the importance 
of meeting ecological standards during management of arable farms, its 
modern relevance is provided.

Keywords: land husbandry, Buryats, Transbaikalia, natural conditions, 
capitalism, economical specialization.

По данным Всероссийской переписи 1897 г., в За-
байкалье проживали 179487 бурят. Они составля-
ли 62,3% от всех бурят, которые также проживали 

в Иркутской губернии и 26,7% от населения Забайкаль-
ской области [3, 113]. В административном плане они 
входили в состав Баргузинской, Хоринской, Агинской, 
Селенгинской, Кударинской степных дум и Закаменской 
инородной управы до их ликвидации в начале XX века.

В конце XIX — начале XX в. хозяйство бурят все еще 
оставалось экстенсивным и во многом зависело от влия-
ния природных факторов. 

Забайкалье – это горная территория, высоко подня-
тая над уровнем моря. Поскольку край находится далеко 
от морей, океанов и южных широт, то здесь резко кон-
тинентальный, сухой, суровый климат. Как отмечают ис-
следователи, зима здесь долгая, холодная, длилась 6–7 
месяцев. Снега выпадало мало. Он сдувался ветрами, по-
этому земля глубоко промерзала. Средняя температура 
января в Западном Забайкалье –23-31ºС, в Восточном За-
байкалье –26-33ºС. Лето сухое и жаркое. [1, 35].

Почвы здесь относились ко всем известным типам. В 
Западном Забайкалье – Селенгинском, Троицкосавском, 
Верхнеудинском уездах были распространены мало гу-
мусные маломощные черноземы, каштановые, песчано-
каштановые, дерново-лесные и дерново-подзолистые, 

песчаные хрящеватые, солончаковые и солонцовые. 
В юго-восточной части по долинам рек: Ингода, Онон, 
Чикой, Шилка, Аргунь – наносные супесчаные. Почвы в 
основном малоплодородные и подвержены ветровой и 
водной эрозии.

Забайкалье более пригодно для развития скотовод-
ства. Бесснежные зимы были благоприятны для тебенев-
ки, но вредны для озимых хлебов. Обилие ценных паст-
бищ и лугов с высококачественными кормами, твердый 
и сухой грунт, который задерживал растительность в по-
чве – давали зимний подножный корм для скота. Забай-
кальские буряты в конце ХIХ в. – начале XX в. являлись 
самыми обеспеченными скотом, даже по Сибири, что 
имело тенденцию и в последующем [4, 16].

Разнообразие природных условий Забайкалья отраз-
илось на хозяйственной специализации проживавших 
здесь бурятских родов и групп населения. Почти все за-
байкальские буряты в той или иной степени занимались 
земледелием, хотя среди разных групп оно было раз-
вито неравномерно. Увеличение площади посевов про-
исходило в тех районах, где почвенно-климатические 
условия были благоприятны для выращивания сельско-
хозяйственных культур, а также были рынки для их сбы-
та. Некоторые бурятские хозяйства особенно в начале 
XX века вынуждены были переходить к земледелию из-
за сокращения поголовья скота, т. к. пастбищные земли 

DOI 10.37882/2223–2982.2025.04.05
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изымались в колонизационный фонд. 

Учитывая значение благоприятных природных усло-
вий для земледелия, роль и его место в хозяйстве, мож-
но выделить три основные группы бурятских хозяйств с 
соответствующим уровнем земледелия: 

1. хозяйства хоринских и селенгинских бурят с раз-
витым земледелием;

2. хозяйства баргузинских, кударинских и закамен-
ских бурят со слаборазвитым земледелием;

3. хозяйства агинских бурят с неразвитым земледе-
лием.

Рассмотрим следующую таблицу (табл.1).

Из таблицы видим, что наибольший размер пашни 
имели хоринские и селенгинские буряты. Они засевали 
больше всех ржи, пшеницы, овса.

У хоринцев земледелием занимались те роды, кото-
рые кочевали по низовьям рек Хилок, Уда, Кудун, Курба 
- на правобережье р. Селенги. Причина этого – удобные 
для хлебопашества места с плодородной почвой, а так-
же то, что рынки сбыта находились недалеко.

В Селенгинском ведомстве земледелием занимались 
преимущественно роды, жившие в южных, более теплых 
широтах: вверх по течению Чикоя – Ашебагатский, Цон-
головы, Чикойско-харанутские роды; вверх по Джиде – 
первый и второй Сортоловы, вниз по Селенге – первый 
Селенгинско-харанутский, первый Чинорудский и Бу-
малгутульский роды. 

Места проживания этих родов были пригодны для 
выращивания сельскохозяйственных культур.

По рельефу ландшафты Хоринского и Селенгинского 
ведомств были степными, поэтому в основном пашни 
находились на открытых пространствах. Это облегчало 
их обработку и было менее трудоемким занятием, чем 
расчистки из-под леса в горных местностях других ве-
домств. Однако, недостатком было то, что открытые паш-
ни создавали условия для засухи, ранних заморозков, 

инеев, которые были характерны для степных участков.

Из таблицы далее видим, что по размерам пашни в 
следующую группу вошли хозяйства баргузинских, за-
каменских и кударинских бурят. Мы их отнесли к хозяй-
ствам со слаборазвитым земледелием. Основная причи-
на этого неблагоприятные для него природные условия. 
В Баргузинском и Закаменском ведомствах горный ре-
льеф местностей и суровый климат не способствовали 
выращиванию сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщают и архивные источники этого пери-
ода. «В отчетном 1883 г. урожаи неудовлетворительные 
вследствие засухи, кобылки и ранних морозов, выпа-
давших инеем»; «произрастание хлебов было весьма не-
благоприятным вследствие бездождия»; «из посеянного 
хлеба погибло от весенней засухи, града и инея 767 де-
сятин», – пишется в отчете Баргузинской степной думы 
[5].

В отчете за 1888 г. сообщается, что баргузинцы собра-
ли 1545 четвертин хлеба, а для продовольствия требова-
лось 10641 четвертины, из необходимого было собрано 
14,5% урожая [6].

«Земледелие не расширяется между инородцами по 
случаю ежегодно бывающих здесь бездождий, ранних 
заморозков, и потому что вблизи нет рек, из которых 
можно было бы устроить орошение хлебопахотных зе-
мель, чтобы земледелец мог считать себя гарантирован-
ным для урожая. Нужно затратить много труда и средств 
при устройстве орошения, а этими средствами инород-
цы не обладают», – писалось в отчете Баргузинской степ-
ной думы за 1893 г. [7].

Причиной неурожая у баргузинских бурят всегда на-
зывали неблагоприятные природные условия: «Были 
продолжительные холода в начале весны, засухи в се-
редине лета и морозы с перепадающими инеями» [8]. 
Незначительные урожаи не оправдывали затраченных 
усилий.

На территории Закаменской инородной управы 

Таблица 1. 
Состояние земледелия у забайкальских бурят в 1897 г. [14, 97].

Название ведомства Население (чел.)
Размеры пашни 

(дес.)
Посеяно (десятин)

Рожь Пшеница Ячмень Овес

Хоринское 48700 21667 10157,3 214,5 46,9 2554,4

Селенгинское 31304 7493 8884,6 935,3 104,9 1206

Закаменское 8919 3349,5 751,7 893,95 769,4 383,7

Баргузинское 11426 2077 731 53 0,5 315

Кударинское 4527 2193,7 670 14 5,4 1002

Агинское 31286 358 155,5 90,9 5,2 11,9
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земледелием занимались буряты, жившие в южной ча-
сти ведомства. Это были общины, начиная с местности 
Цээжэ до Шаразарги: Бургалтайская, Хуртага, Бургуй, 
Улекчин, Хамней. В благоприятные для урожая годы они 
имели даже излишки для продажи. А население, жившее 
в верховьях реки Джиды, почти не занималось земледе-
лием, т. к. близость гольцов, суровый климат, постоянно 
дующие северные ветра препятствовали выращиванию 
хлебов.

В Кударинском ведомстве, которое находилось вбли-
зи восточного берега озера Байкал, земледелие также 
не играло ведущей роли. Здесь были бедные почвы и ча-
стые засухи. «Хлеба, засеваемые на низменных местах от 
наводнений, затапливаются, а в бездождие подвергают-
ся засухе. Посев хлеба по случаю недостаточного надела 
землею производится ежегодно на одних и тех же местах 
– отсюда неудовлетворительные урожаи», - сообщается 
в отчете Кударинской степной думы [10]. Из таблицы так-
же видим, что главной выращиваемой культурой здесь 
был овес. Причиной этому были сырые места и влажный 
байкальский воздух, благоприятствующие разведению 
этой культуры.

В отчете Кударинской степной думы за 1888 г. сооб-
щается, что было посеяно: ярицы – 568, овса – 1028, яч-
меня – 372 четвертины. Собрали: ярицы – 336, овса – 30, 
ячменя – 508 четвертины [11]. Таким образом, видим, что 
по урожаю ярицы и овса сбор не вернул затраченных 
усилий. Если земледелие было выгодно, то оно получало 
развитие, если нет, то основное место занимали отрасли, 
приносившие более стабильный доход и пищевой про-
дукт. Здесь это были скотоводство и рыболовство ввиду 
близости Байкала.

Далее, как видно из табл.1, самую меньшую площадь 
запашки имели агинские буряты. Их хозяйства были чи-
сто скотоводческими. Причина заключается в непригод-
ности земель для развития земледелия. Об этом также 
сообщают сведения степной думы: «Хлебопашеством 
занимается очень малая часть населения, а именно: про-
живающие в селе Агинском и в орошаемых урочищах. 
Принимаемые меры к поощрению не осуществляются 
вследствие маловодности земель, каменистому грунту 
и требуются огромные затраты труда» [9]. Здесь усилия 
русской администрации к поощрению хлебопашества 
не принесли результатов. Скотоводство являлось глав-
ной отраслью, т. к. пастбища и степи были основными 
участками земли.

Поскольку почвенно-климатические условия Забай-
калья были менее благоприятными для земледелия, чем 
в Предбайкалье, то здесь рост хлебов еще больше за-
висел от влияния непредсказуемых погодных факторов. 
Поэтому возрастала роль человека в создании необхо-
димых условий для успешной вегетации сельскохозяй-

ственных культур.

Одним из таких условий была выработка структуры 
посевов, которая отражала адаптивные качества куль-
тур к местным природным условиям, почве, рельефу.

Яровая рожь или ярица была основной культурой в 
Забайкалье. Асалханов И.А. отмечает, что она занимала 
54% посевов всех площадей, включая хозяйства рус-
ских крестьян [3, 146]. Из таблицы 1 мы также видим, 
что именно ярица занимала основную долю посевов в 
хозяйствах бурят. По подсчетам, яровая рожь составила 
21350,1 дес., пшеница – 2201,65 дес., ячмень – 932,1 дес., 
овес – 5473 дес. посевов. Ярица отличалась выносливо-
стью к местной засухе и почве, в то время как озимые 
хлеба в Забайкалье почти не культивировали. Низкие 
температуры и неглубокий снежный покров не позволя-
ли ей выдержать холодные зимы.

Помимо этого, ярицу закупали прииски и казна, и она 
давала зерно прекрасного качества.

Что касается структуры посевов среди групп забай-
кальских бурят, у хоринцев и селенгинцев основной воз-
делываемой культурой была рожь, затем овес, на кото-
рый был большой спрос для извоза, а также пшеница и 
ячмень [4, 25].

Н.А. Рукавишников приводит данные, что из всей по-
севной площади Селенгинского ведомства в среднем 
под ярицей было занято 75%, под пшеницей – 5%, овсом 
– 14%, ячменем – 2% площадей [15, 25].

Пшеницу выращивали двух сортов: крупную и мел-
кую. Мелкая была менее подвержена засухе, более вы-
нослива и менее требовательна. Крупная была вывезена 
из России, ее называли кубанкой и белотуркой. Она была 
хорошей по качеству, но неустойчивой и вырождалась в 
мелкую.

Ячмень выращивали в основном закаменские буряты. 
Там его посев достигал 34% [13, 240]. Этому способство-
вал лесистый горный рельеф местности, относительно 
влажные почвы. Традиционный популярный продукт из 
ячменя – замбаа пользовался огромным спросом среди 
закаменских бурят. Он был питательным, калорийным, 
его брали также с собой на охоту, которая была распро-
странена в этих местах.

Поскольку почвы Забайкалья были неплодородны, а 
лето было жарким и сухим, буряты удобряли и орошали 
свои пашни. Чаще орошали степные и луговые пашни, 
которые находились на высоких местах и подвергались 
засухе.

Больше всего ирригация была развита в Селенгин-
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ском ведомстве у бурят Гыгетуйской общины (до 72%), 
Укыр-Челонской (92%), Цагатуйской (50%), Нижне-Цага-
туйской (100%), где был очень засушливый климат [14, 
609].

В Восточном Забайкалье ирригация была меньше 
развита. В основном орошение полей применялось у ро-
дов, живших в бассейнах рек Ингоды, Аргуни и Онона. 
Слабое применение поливки полей было связано с не-
достатком воды в Восточном Забайкалье.

«Росту хлебов с весны вредила засуха. Лучшие уро-
жаи получались на лесных и на унавоженных пашнях. На 
открытых местах более удачно родились поздние хлеба 
благодаря частым дождям с половины июля», - сообща-
ли с мест буряты [3, 24].

Нужно отметить также, что развитию земледелия 
также мешало изменение экологии региона. Огромный 
урон приносила вырубка лесов для создания пашен и 
строительства Сибирской железной дороги. Это приво-
дило к уменьшению влажности, обмелению рек, эрозии 
почв, что стало причиной дальнейшей засухи, увеличе-
ния неурожаев, появлению болезней культур и сниже-
нию продуктивности земледелия. 

Как отмечают исследователи, в начале XX века пло-
щадь запашки у забайкальских бурят уменьшается. [2; 3; 
12; 16].

Местные рынки заполонил дешевый хлеб из запад-
ных губерний страны, который проникал сюда по Сибир-
ской железной дороге. Основными производителями то-
варного хлеба в Забайкалье были русские крестьяне и 
особенно семейские – традиционные хлебопашцы.

Земледелие в Забайкалье получило развитие среди 
волостей, засевавших 100 и более десятин на 100 душ. 
Это были в основном русские волости. Встречались и 
бурятские хозяйства – Гочитское и Цолгинское Верхне-
удинского уезда. Здесь земледелие было более стабиль-
ным ввиду наличия плодородных почв.

К началу XX в. в целом по бурятским хозяйствам За-
байкалья земледелие находилось в тяжелых условиях. 
Причиной были не только неблагоприятные природные 
условия, но и нерациональное использование земель, 
вызванное хищническим отношением ради быстрой 
наживы в условиях капитализации хозяйства и соци-
ального расслоения бурятского общества. Слабые агро-
технические навыки бурят, отсутствие севооборотов, 
правильной системы полеводства, политические собы-
тия, развернувшиеся в России в этот период, также не-
гативно сказались на развитии земледелия.

В целом хозяйства забайкальских бурят в этот период 
носили скотоводческо-земледельческий характер. Зем-
леделие не стало основной отраслью в первую очередь 
из-за неблагоприятных для него природных условий. 
Традиционное скотоводство продолжало занимать глав-
ное место в структуре хозяйства. Природные условия 
во многом определили историческую хозяйственную 
специализацию различных групп и родов бурятского 
населения, и несмотря на развитие капиталистических 
социально-экономических процессов описываемого 
периода, продолжали играть значимую роль в развитии 
земледелия. Изучение исторического опыта экологиче-
ского природопользования в земледелии остается акту-
альным и в современное время.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с актуализа-
цией этничности в деятельности национально-культурных объединений 
Удмуртии конца XX–XXI вв. «Этнический ренессанс», начавшийся в конце 
прошлого столетия, знаменовал собой новое прочтение этнической куль-
туры. К этнокультурному движению активно подключились различные 
национально-культурные объединения, которые стали предлагать новые 
модели идентичности и актуализации этничности. В 1990 году в Ижевске по-
явилась Республиканская общественная организация удмуртской молодежи 
«Шунды» («Солнце»), которая впоследствии была переименована в удмурт-
скую молодежную общественную организацию (УМОО) «Шунды». Основные 
направления деятельности этой организации были связаны с развитием 
творческого потенциала удмуртской молодежи, подготовкой кадров для 
производственной, научной, культурной и других сфер, а также с сохране-
нием и развитием этнической культуры. Это выразилось в международном 
сотрудничестве; в формировании лидерских качеств; в работе с подростка-
ми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; популяризация удмуртской 
культуры среди молодежи, что свидетельствует о стремлении к формирова-
нию этнического самосознания через интерес к изучению языка, культуры и 
истории своего народа.

Ключевые слова: этнокультурные объединения, Общество удмуртской куль-
туры «Дэмен» («Сообщество»), религиозная община «Удмурт вӧсь», УМОО 
«Шунды», проект «Тулкым» («Волна»), республиканский проект «Шундыбер-
ган» («Солнцеворот»), образовательно-просветительский проект для моло-
дых активистов «Вамыш» («Шаг»), проект «Шундыкар» («Город солнца»).

THE MAIN DIRECTIONS IN 
THE ACTIVITY OF UDMURT YOUTH 
PUBLIC ORGANIZATION "SHUNDY" 
IN THE LATE XX–AT THE BEGINNING OF 
THE XXI CENTURIES

I. Velm
O. Nikitina

Summary: The article deals with issues related to the actualization 
of ethnicity in the activities of national and cultural associations of 
Udmurtia in the late XX-XXI centuries. The "Ethnic Renaissance", which 
began at the end of the last century, marked a new reading of ethnic 
culture. Various national-cultural associations actively joined the ethno-
cultural movement, which began to offer new models of identity and 
the actualization of ethnicity. In the same year, the founding conference 
of the Society of Udmurt Culture, later called "Demen"("Community"), 
was held. The priority tasks of this society were the active development 
of Udmurt culture, the study of the history of the Udmurt and Finno-
Ugric peoples, and the strengthening of friendship between the 
Udmurt people and other peoples of the country. In 1994, the religious 
community "Udmurt Rus" was separated from the society "Demen" 
into an independent organization, which considered its main task to 
be the integration of the Udmurt ethnic group based on the revival of 
pagan prayers, the education of the young generation in the spirit of 
folk traditions. In 1990, another association appeared in Izhevsk – the 
Republican public organization of Udmurt Youth "Shundy"("Sun"), 
which was later renamed the Udmurt Youth public organization (UYPO) 
"Shundy". The activities of this organization are aimed at supporting 
and developing the creative initiative of the Udmurt youth, creative 
workshops for their interests, identifying young talents and assisting in 
the training of specialists from among the Udmurt youth for industrial, 
scientific, cultural, and other activities, activities for the revival of original 
national traditions, customs, rituals, etc., organizing sports and cultural 
events. One of the priority directions of the "Shundy" UYPO is educational 
direction. The main directions of this organization – international 
cooperation, the formation of leadership qualities, work with teenagers 
who have fallen into difficult life situations, the popularization of Udmurt 
culture among young people, educational direction-indicate the desire 
to form ethnic identity by studying the language, culture, and history of 
Udmurt people.

Keywords: ethnic and cultural associations, the Society of Udmurt Culture 
"Demen" ("Community"), the religious community "Udmurt vӧs", 
the Udmurt youth public Organization "Shundy" ("Sun"), the project 
"Tulkym" ("Wave"), the republican project "Shundybergan" ("Solstice"), 
the educational project for young activists "Vamysh"("Step"), the project 
"Shundykar"("City of the Sun").
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Введение

Новые этнические процессы, начавшиеся в конце 
1980-х гг в некоторых субъектах РФ, в литературе 
были обозначены как «парад суверенитетов». Во 

многом, это было продиктовано социально-экономиче-
скими и политическими причинами, но немаловажным 
фактором стали и этнокультурные явления, которые 
сформировали понятие «этнический ренессанс». Это 
знаменовало новое прочтение этнических текстов куль-
туры, поиск более глубинных смыслов фольклорных 
произведений и мифологических сказаний, а также при-
вело к разным интерпретативным моделям этничности.

К этнокультурному движению, начавшемуся в конце 
ХХ века, очень активно подключились различные наци-
онально-культурные объединения, которые в услови-
ях своеобразной духовной и идеологической пустоты 
стали предлагать новые модели работы с молодежью в 
плане поиска идентичности и актуализации этнической 
культуры. 

Поскольку Удмуртия издавна отличалась полиэтнич-
ностью, современные реалии не только сохранили, но и 
сделали эту характеристику более выпуклой, позволив 
сформировать новое символическое пространство, где, 
с одной стороны, наблюдается тяготение к аутентично-
сти, а, с другой, стремление соответствовать современ-
ным вызовам времени.

Цель данной статьи – проанализировать основные 
направления в деятельности УМОО «Шунды». Для дости-
жения цели поставлены следующие задачи: рассмотреть 
понятие «этнокультурное объединение», проанализиро-
вать процессы «этнокультурного ренессанса» в Удмур-
тии в конце XX века, выделить приоритетные направле-
ния в деятельности УМОО «Шунды».

Обзор литературы

Источниковой базой статьи являются работы россий-
ских ученых, материалы ЦДНИ УР и труды ученых, исто-
риков Удмуртской Республики.

В диссертации З.В. Пономаревой «Формирование 
гражданского общества и его институтов (на примере 
национально-культурных объединений Удмуртской Ре-
спублики)» на материале Удмуртии проанализированы 
способы взаимодействия органов государственной вла-
сти и национально-культурных объединений.

Многотомный проект «Феномен Удмуртии» пред-
ставляет собой анализ этнополитического развития Уд-
муртской Республики в 1990-е годы. В центре внимания 
данной монографии – историко-экономические, эко-
лого-демографические, социолого-политологические 
и этнокультурные процессы и проблемы, с которыми 

столкнулась Удмуртия и в решении которых были вос-
требованы новые доктрины и технологии. 

Большую роль в анализе этнокультурных трансфор-
маций в Удмуртии конца ХХ – начала XXI вв. играет ра-
бота К.А. Пономарева «О судьбе удмуртского народа». 
Монография состоит из 4 частей, представляющих собой 
материалы общественно-политической тематики. В от-
личие от других своих работ автор в этом труде сконцен-
трировал свое внимание на анализе специфики форми-
рования национально-культурного движения удмуртов 
в постсоветский период. 

Также тема этнокультурной трансформации не раз 
освещалась и в периодических изданиях. Так, в статье 
С.В. Кардинской «Конструирование «воображаемых 
сообществ»: национально-культурные объединения 
Удмуртии» в результате интерпретации материалов ин-
тервью и средств массовой информации продемонстри-
рованы модели этносов, представляемые различными 
национально-культурными объединениями Удмуртии. 

Статья Р.М. Шарачевой «Национально-культурное 
объединение как поле «воображения» этноса» посвяще-
на рассмотрению национально-культурных объедине-
ний Удмуртской Республики. В результате проведенного 
анализа эти организации представлены как площадки 
дискурсивных практик, на которых выстраиваются раз-
личные понимания этничности.

Материалы и методы

В качестве методологической основы исследования 
был использован системный подход, при котором дея-
тельность этнокультурного объединения рассматрива-
ется как многообразное явление, имеющее определен-
ную структуру и являющееся компонентом культуры в 
целом.

Результаты исследования и их обсуждение

Процессы локализации 1980-х-1990-х в многонацио-
нальных регионах России способствовали тому, что встал 
вопрос об этнической идентичности народов. В связи с 
этим стало наблюдаться увеличение объединений, ре-
шающих подобные проблемы [3, с. 301]. Перефразируя 
слова британского политолога, социолога Б.Андерсона, 
можно сказать, что стало формироваться пространство, 
населенное «воображаемыми сообществами» [1, с. 47]. 
Именно эти сообщества содействовали новому понима-
нию таких понятий, как нация, национальность, этнос, 
этничность. Дискуссионным этот вопрос стал не только 
в поле «воображаемых» общностей, но и в отечествен-
ной науке. Так, работа российского этнолога, социаль-
ного антрополога Тишкова В.А. «Реквием по этносу» спо-
собствовала формированию нового взгляда на понятие 
«этническое», где «этно в корневой основе означает не 
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коллективную субстанцию, а специфический метод и 
взгляд» [8, с. 8]. Возможно, именно с появлением такого 
методологического подхода, наряду с понятием «нацио-
нально-культурное» в современном обществе все чаще 
стало появляться понятие «этнокультурное». Стремле-
ние выйти за узкие рамки понимания термина «этнос» 
просто как «народ» привело к тому, что многие органи-
зации начинали свою деятельность как общественно-
политическую, а продолжили и продолжают до сих пор 
как этнокультурную. 

Этнокультурными объединениями принято считать, 
как пишет В.И. Солодухин, «добровольные, самоуправля-
емые объединения граждан как представителей этниче-
ской общности (группы), проживающих в иноэтничном 
окружении и реализующих право на культурное само-
определение, которое создается в целях сохранения 
национально-культурной идентичности, развития наци-
онального самосознания, языка, образования, обычаев 
и обрядов» [7, с. 93]. По мнению Р.М. Шарачевой «основ-
ные векторы деятельности этих объединений направле-
ны на выполнение следующих функций: осуществление 
деятельности по сохранению идентичности у представи-
телей этнических групп, активизация этнической социа-
лизации его членов, сохранение духовного потенциала 
личности в условиях повсеместного воздействия мас-
совой культуры и др. Внутри этих объединений активно 
разрабатываются способы формирования современной 
этничности. Они позволяют использовать множество 
разных форм, представленных разными символически-
ми форматами (мероприятия, праздники, ритуалы, моло-
дежные сообщества и т.д.)» [9, с.72]. Создание множества 
национально-культурных объединений способствовало 
и актуализации дискурса мультикультурализма, который 
предполагает, что существует множество разнообраз-
ных культур, чье различие определяется «естественны-
ми», «природными причинами» [2, с.105]. 

Этническое движение в Удмуртии принято связы-
вать с периодом конца 1980-х. 16.01.1988 г. в Ижевске 
был создан Удмуртский клуб [4, с. 9]. Он занимался, в 
основном, просветительской деятельностью среди на-
селения республики, в первую очередь среди удмуртов. 
В 1989 г. состоялась учредительная конференция, где, 
как пишет К.А. Пономарев, «Удмуртский клуб был пере-
именован в Общество удмуртской культуры» [4, с. 18]. 
Но официально зарегистрировано это Общество было 
только 02.02.1990. В дальнейшем Общество удмуртской 
культуры было переименовано в Общество удмуртской 
культуры «Дэмен». 

В Удмуртии, как указывает Пономарева З.В., «один из 
наиболее широких секторов региональных обществен-
ных объединений представляет молодежное движение. 
Молодежь активно отреагировала на вызовы этниче-
ской мобилизации и включилась в процесс этнокуль-
турного развития» [5, с. 18]. В монографии «Феномен Уд-

муртии» авторы пишут, что «Шунды («Солнце») является 
региональным общественным объединением молодых 
людей, которые активно проявляют инициативу в попу-
ляризации и продвижении удмуртской культуры» [6, с. 
456]. 

История «Шунды» ведет свое начало с 1990 года. 
Создание этой Республиканской общественной орга-
низации было инициировано Обществом удмуртской 
культуры, комиссией по делам молодежи Верховного 
Совета УАССР, удмуртской интеллигенцией. 15.02.1992 
г. она была переименована в Удмуртскую молодежную 
общественную организацию «Шунды». 

19.02.1994 г. была проведена вторая отчетно-вы-
борная конференция, на которой Республиканская 
общественная организация была переименована в Уд-
муртскую молодежную общественно-политическую ор-
ганизацию «Шунды» (УМОПО «Шунды»). Но после при-
нятия в 1995 г. Федерального закона «Об общественных 
объединениях» выяснилось, что возможностей для раз-
вития этой организации, ориентированной прежде все-
го на участие в политической жизни Удмуртии, недоста-
точно, в связи с чем на четвертой конференции УМОО 
«Шунды» в декабре 1996 г. было принято решение о воз-
вращении к прежнему неполитическому статусу органи-
зации [6, с. 457]. 

В деятельности «Шунды» можно выделить несколько 
направлений. Одно из них – молодежное финно-угор-
ское сотрудничество. Эта организация являлась наибо-
лее активным членом молодежной ассоциации финно-
угорских народов (МАФУН), образованной в июне 1990 
г. на встрече финно-угорской молодежи в г. Йошкар-Ола. 
Основными мероприятиями, в которых приняло участие 
это объединение в рамках программ МАФУН, можно на-
звать следующие: студенческие научно-практические 
конференции «История и культура финно-угорских на-
родов» (1995-1998); международные финно-угорские 
слеты старшеклассников (1995-1998); международная 
научно-практическая конференция «Молодежь и фин-
но-угорский мир» (1995); ассамблея молодых финно-
угорских художников и искусствоведов по этнофуту-
ризму «Миф и мифотворчество: Европа и Азия» (1995); 
Международный семинар творческой молодежи по 
этнофутуризму (1998); IV Всемирный конгресс финно-
угорских народов «Молодежь – наше будущее» (2004); 
международная студенческая конференция IFUSCO и 
VII Конгресс Молодежной ассоциации финно-угорских 
народов (МАФУН) (2005); Конгресс Молодежной ассоци-
ации финно-угорских народов (2015); XXXV финно-угор-
ская студенческая конференция IFUSCO (2019) и др. 

Другое направление деятельности «Шунды» – фор-
мирование лидерских качеств подрастающего поко-
ления. Среди знаковых мероприятий подобного рода 
можно выделить обучающий семинар для активистов 
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удмуртского молодежного движения «Вуюись» («Раду-
га»). Этот проект дал старт в 2010 году. Актуальность 
данной программы заключается в том, что стала наблю-
даться недостаточная активность в работе районных 
отделений УМОО «Шунды». Практика показывает, что 
молодые активисты в районах республики нуждаются 
в консультационной помощи для реализации собствен-
ных проектов, назрела потребность в расширении ряда 
возможностей для самосовершенствования в данном 
направлении. За год работы программы были прове-
дены 4 крупных выездных мероприятия при местных 
отделениях организации: Форум удмуртской молоде-
жи Граховского района УР (23.04.2010 г.), круглый cтол 
«УМОО «Шунды» Шарканского района УР: проблемы и 
перспективы развития» (12.02.2010 г.), круглый стол «Ак-
тивность удмуртской молодежи в Красногорском райо-
не УР» (03.03.2010 г.), шоу-программа «Шунды-сАлянка» 
(18.12. 2010 г.). Данные мероприятия положительно ска-
зались на активизации позиций удмуртской молодежи 
в сельской местности. В целом, на 01 января 2011 г. уже 
насчитывалось 16 местных отделений УМОО «Шунды» по 
Удмуртской Республике: Ярский, Игринский, Красногор-
ский, Дебесский, Сюмсинский, Вавожский, Шарканский, 
Воткинский, Завьяловский, Киясовский, Алнашский, 
Граховский, Можгинский, Глазовский, Малопургинский, 
Кизнерский районы.

Следующий подобный семинар был проведен в 2016 
году. Цель этого семинара – найти способы активизации 
удмуртской молодежи в районах республики в сфере со-
хранения и развития удмуртского языка, культуры и тра-
диций [15, с. 1]. 

В 2017 году на семинаре «Вуюись» собрались руково-
дители районных организаций и молодежь, принимаю-
щая активное участие в общественной жизни. В начале 
семинара был организован круглый стол, где обсужда-
лись самые разные проблемы. Так, председателем мо-
лодежной организации «Шунды» А.В. Черновой было 
предложено провести работу по более активному при-
влечению рабочей молодежи для пробуждения интере-
са к удмуртской культуре во всех возрастных группах. 

Также «Шунды» реализует еще один проект, связан-
ный с формированием лидерских качеств – Школа фин-
но-угорских лидеров. Автором проекта стала Т. Ишма-
това. Проект направлен на формирование и подготовку 
молодых людей, которые бы разбирались в происходя-
щих в России процессах и обладали бы достаточной ком-
петенцией для того, чтобы находить разумный баланс и 
соотношение между личными интересами, интересами 
общества, интересами бизнеса и государственными 
интересами. Подготовка участников проекта направле-
на на приобретение ими способности систематически 
анализировать ситуацию, не попадая в идеологическую 
зависимость от тех или иных распространенных стере-
отипов. Первый обучающий семинар «Школа молодых 

финно-угорских лидеров» состоялся 24–27 февраля 2011 
г. в г. Ижевске. 

Следующее направление деятельности «Шунды» – 
работа с подростками, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию. Как известно, подростковый период – период 
формирования своей идентичности, осваивание раз-
личных социальных ролей. Для реализации социаль-
но-позитивных инициатив подростков был разработан 
новый проект, проводимый в рамках Республиканской 
профильной смены «Тулкым» («Волна»). Впервые респу-
бликанская профильная смена прошла в 2013 г. В тече-
ние десяти дней 40 детей-подростков, находящихся в 
непростой жизненной ситуации, проходили обучение 
по разным образовательным программам: «Журнали-
стика», «Театр», «Декоративно-прикладное искусство». 
В 2014 году участники проекта познакомились с финно-
угорскими народами, языками, культурой, традициями 
[14, с. 7–8]. 

Проект направлен на поиск эффективных методов 
психологической, образовательной помощи для таких 
детей по трем направлениям: видеоискусство, фоль-
клор, театр. Помимо привлечения специалистов, пси-
хологов, в программе принимали участие и молодые 
удмуртские активисты. Программа также насыщена 
национальным колоритом и ярким творческим содер-
жанием. Несомненно, участники смены имеют возмож-
ность продуктивно провести время школьных каникул, 
задача же педагогов – оказание помощи в развитии спо-
собности видеть перспективу будущей жизни. 

Еще одним направлением в деятельности УМОО 
«Шунды» является сохранение и популяризация удмурт-
ской культуры среди молодежи. Таковым, к примеру, яв-
ляется республиканский проект «Шундыберган» («Солн-
цеворот»). Цель этого проекта – содействие сохранению 
удмуртской культуры среди молодого поколения и соз-
дание системной творческой структуры для саморазви-
тия и самореализации молодых людей.

Данная программа является своеобразной творче-
ской мастерской нравственно-эстетической направлен-
ности, культурно-образовательной лабораторией по со-
временным молодежным субкультурам. Проект основан 
на признании этнического многоообразия и выработке 
уважения культуры других народов. Большое внимание 
в проекте уделяется изучению традиционной народной 
культуры. «Защита национального культурного насле-
дия и поощрение народного творчества являются од-
ними из ступеней в развитии культуры мира, в создании 
этнокультурной среды для развития молодежи» [12, с. 2]. 
Программа «Шундыберган» 2012 года включала в себя 
проведение Форума удмуртской молодежи; проведение 
Фестиваля молодых удмуртских семей «Шудо семья»; со-
циальную акцию, посвященную Международному Дню 
родного языка, «Вераськы анай кылын!» («Говори на род-
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ном языке!»); проведение арт-клуба «АРТАНА» (молодеж-
ный клубный формат творческих встреч с обсуждением 
актуальных тем «удмуртского мира»). 

Воспитание и образование являются едва ли не са-
мыми приоритетными направлениями в деятельности 
«Шунды». Примером этому служит программа «Лул-
чеберет» («Красота души»), основная цель которой – 
«создание условий и организационных механизмов, 
обеспечивающих самореализацию и развитие социаль-
но-этнического самосознания удмуртской молодежи 
в духе интернационализма и культуры мира, участие в 
выработке и реализации государственных программ в 
области культуры и межнационального сотрудничества» 
[10, с.1].

Самым известным проектом в этом направлении 
является проект «Шундыкар» («Город солнца»). За весь 
период своего существования он доказал свою состо-
ятельность в области социальных технологий (психо-
логическая, организационная поддержка творческих 
удмуртских детей). «Шундыкар» – это не только поиск та-
лантливых детей, но и работа по дальнейшему самораз-
витию личности. За 30 лет участниками данного проекта 
стали более 1000 творческих детей. Этот лагерь приоб-
рел неформальный статус школы национальных кадров. 
Многие выпускники в настоящее время продолжают за-
ниматься творчеством: поэты и писатели – 56 человек, 
артисты – 48 человек, художники – 9 человек, архитек-
торы – 7 человек и т.д. [11, с. 2]. Безусловно, этот проект 
дает реальные возможности детям из сельской местно-
сти для самореализации и выстраивания собственной 
жизненной траектории.

Содержание проекта основано, с одной стороны, на 
саморазвитии детей, с другой стороны, на использова-
нии инновационных программ и методик преподава-
ния, поэтому у этой молодежной организации налажены 
тесные связи с различными учебными заведениями и 
творческими коллективами Удмуртии. Проект «Шунды-
кар» можно определить как систему нравственно-эсте-
тической направленности. В интерактивном формате 
происходит знакомство с современными тенденциями 
в удмуртской (как части финно-угорской) культуре и че-
рез нее – с культурой народов мира. Среди основных 
направлений этого лагеря можно выделить следующие: 
изобразительное искусство, народные художественные 
промыслы (соломка, керамика, изготовление народных 
музыкальных инструментов), программирование, эстра-
да, фольклор, журналистика.

Активное участие в развитии традиционной культу-
ры рассматривается как начало формирования духов-
ной культуры личности через расширение его образо-
вательного поля. Такая созидательная направленность 
должна прежде всего воспитываться в семье. Именно 
родители и социум должны способствовать раскрытию 

духовного потенциала личности молодого человека, 
способствовать формированию жизненных программ, 
направленных на адекватное восприятие культурного 
многообразия. 

Проект «Шундыкар» реализует именно эти цели. 
Большое внимание в проекте уделяется традиционной 
этнической культуре, которая и на современном этапе 
сохраняет свою ценность как универсальное средство 
воспитания подрастающего поколения. Это проявля-
ется, например, в том, что в каждую лагерную смену 
большая часть времени посвящена работе групп. Так, в 
разные периоды времени это были такие направления, 
как «Удмуртский фольклор», «Изготовление народных 
музыкальных инструментов», «Золотая соломка», «Лите-
ратура», «Архитектура», «Творческая мастерская «Сюй 
Мунё» – знакомство с традициями керамического ре-
месла Удмуртии (удмуртская глиняная игрушка и гончар-
ное дело), «Изобразительное искусство (национальное и 
индивидуальное в творчестве современного художника, 
уличное искусство, стилизация удмуртского орнамента 
для стрит-арта и граффити, юмор и социальный вызов в 
современном искусстве)» [13, с. 62 – 89].

Республиканский творческий лагерь функционирует 
в рамках программы УМОО «Шунды» с 1993 года. Кон-
цепция лагеря основана на использовании различных 
инновационных форм организации летнего отдыха де-
тей Удмуртии и России, а также на изучении единства 
этнического и общечеловеческого. 

Проектом предуcмотрено удовлетворение 
потребноcтей молодых людей в общении, оздорови-
тельном, активном отдыхе и т.д. «Шундыкар» – одна из 
моделей вхождения молодого человека в финно-угор-
скую культуру и через нее – в культуру других народов 
мира. Организация «Шунды» cтремится cориентировать 
молодежь на культуру «cвоего» этноcа. Этническое от-
рицание понимается здесь как стремление молодежи 
найти образцы поведения в глобальной культуре, тогда 
как мобилизация этничности стремится ограничить мо-
лодежь в этнокультурной локальности. 

Заключение

Итак, проведенный анализ позволяет прийти к вы-
воду о многовекторности деятельности этого объ-
единения. УМОО «Шунды» является своеобразным про-
странством, где демонстрируются различные способы 
моделирования этничности. Изучение истории и тради-
ций удмуртов, сохранение и популяризация удмуртской 
культуры, организация различного рода мероприятий, 
воспитательная работа среди молодежи по поддержа-
нию этнического самосознания, сохранению языка и т.д. 
остаются приоритетными в деятельности этой организа-
ции и свидетельствуют о доминировании не столько по-
литических, сколько этнокультурных целей.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные группы проблем, с которы-
ми приходилось сталкиваться партийным работникам и крестьянам в ходе 
процесса создания коллективных хозяйств на территории Кузнецкого округа 
в период реализации первого пятилетнего плана (1928–1932). Среди таких 
проблем, в первую очередь, выделяются следующие: недостаточная полити-
ческая и разъяснительная работа, ошибки и недоработки со стороны партру-
ководства, нехватка либо отсутствие необходимого сельскохозяйственного 
инвентаря, перегибы по отношению к крестьянам-середнякам и пр. Также 
рассматриваются последствия, к которым приводили эти проблемы. При-
водится статистика роста и развития колхозов в Кузбассе в начале 1930-х 
годов. Новизна исследования видится в широком использовании ранее не 
публиковавшихся партийно-государственных документов из фондов Госу-
дарственного архива Новосибирской области.

Ключевые слова: Кузбасс, Кузнецкий округ, коллективизация, хлебозаготов-
ки, сельское хозяйство, раскулачивание, уборка урожая, деревня, колхозы, 
крестьянство.

SOME PROBLEMS OF COLLECTIVE FARM 
CONSTRUCTION IN KUZBASS DURING 
THE FIRST FIVE-YEAR PLAN (1928-1932)

I. Efremov

Summary: The article examines the main groups of problems that party 
workers and peasants had to face during the process of creating collective 
farms in the territory of the Kuznetsk Okrug during the implementation 
of the first five-year plan (1928-1932). Among such problems, first, the 
following stand out: insufficient political and explanatory work, mistakes, 
and shortcomings on the part of the party leadership, lack or lack of 
necessary agricultural equipment, excesses in relation to the middle 
peasants, etc. The consequences of these problems are also considered. 
Statistics on the growth and development of collective farms in Kuzbass 
in the early 1930s are given. The novelty of the research is seen in the 
widespread use of previously unpublished party and state documents 
from the collections of the State Archive of the Novosibirsk Region.

Keywords: Kuzbass, Kuznetsk district, collectivization, grain procurement, 
agriculture, dispossession, harvesting, village, collective farms, peasantry.

С целью решения назревших к концу 1920-х годов 
вопросов коллективизации индивидуальных хо-
зяйств 5 января 1930 года в экстренном порядке 

было издано постановление ЦК ВКП(б) «О темпе кол-
лективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству», устанавливавшее предельно сжатые 
сроки коллективизации. Для Кузбасского региона пла-
новыми показателями было определено коллективизи-
ровать к середине 1930 года до 25% всех индивидуаль-
ных хозяйств [1, С. 195–196]. Очевидно, что выполнение 
такого плана являлось неимоверно трудной задачей. К 
тому же мало просто было создать колхозы и загнать туда 
крестьян (даже если делать это сугубо насильственными 
методами). Необходимо было еще сделать так, чтобы 
эти колхозы могли успешно функционировать. Другими 
словами, колхозы следовало обеспечить всем необхо-
димым: от посевных культур до сельскохозяйственных 
инвентаря и техники. При этом не забыв про основу 
грамотного проведения коллективизации – необходи-
мую политическую и разъяснительную работу. Поэтому 
можно с уверенностью утверждать, что выполнение по-
ставленного плана коллективизации региона являлось 
задачей трудной, но еще более трудная задача состояла 
в правильной организации этого процесса, при кото-
рой количество проблем, с которыми обязательно стол-

кнутся колхозы, будет сведено к минимуму. А поскольку 
вновь организуемые колхозы, в основном, состояли из 
бедняцких и середняцких хозяйств и, как следствие, не 
были обеспечены нужными средствами производства и 
жилпостройками [2, С. 42–43], то вполне очевидно, что 
проблемы были, и, зачастую, существенные. Освещению 
ряда проблем, с которыми приходилось сталкиваться 
колхозам на пути коллективизации, и посвящена данная 
статья.

Одной из самых массовых и серьезных проблем яв-
лялась, безусловно, плохая организационная работа 
партийных сотрудников, руководителей сельсоветов и 
колхозов. Если мы обратимся к архивным документам, 
то найдем довольно много фактов не просто неудов-
летворительной работы ответственных лиц, но даже от-
кровенного разгильдяйства работников. Так, в работе 
районных уполномоченных отмечались следующие не-
дочеты: плохое администрирование, дача заданий без 
проведения массовой работы с батрачеством и бедно-
той, неполное использование местных организаций [3, 
С. 3]. Такое положение очень часто приводило к различ-
ным искривлениям. Вообще нужно сказать, что несмо-
тря на указания и широкую разъяснительную работу в 
печати, политическая сторона хлебозаготовок зачастую 
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учитывалась довольно слабо. Примеры можно привести 
следующие. Так, уполномоченный Верх-Чебулинского 
РИК’а вместо работы по хлебозаготовкам занимался 
организацией гражданских похорон ребенка местного 
милиционера. В том же РИК’е работники Полеводсою-
за вместо работы занимались пьянством. Разумеется, с 
такими искривлениями в партийной работе пытались 
бороться. Прежде всего, при помощи арестов и снятий 
с должностей: в Верх-Чебулинском районе арестовали 
агента по сенозаготовкам и сняли с хлебозаготовитель-
ной работы работника Полесодсоюза, в Юргинском 
районе сняли двух председателей с/совета и зав. Поле-
водсоюзом, в Богородском районе отдали под суд члена 
Правления Коопхлеба и т.д. Однако даже такие меры не 
всегда помогали избежать недочетов и ошибок среди 
уполномоченных [Там же, С. 4].

Вот что 16 октября 1927 года писал о ходе хлебо-
заготовок уполномоченный по Щегловскому району 
Кузнецкого округа В.А. Черных: «Характерной чертой в 
работе всех сельсоветов района является разбросан-
ность, неумение поставить плановую работу, использо-
вать в полной мере всех членов сельсовета и привлечь 
к работе актив. Вопрос об описи кулачества решается 
единолично председателем. В работе нет должного кон-
такта с ячейкой и не видно лица сельсовета в целом. 
Комиссия содействия в должной мере не проинструкти-
рована. Нажимы на середняка при отсутствии работы с 
беднотой привели к трусливому поведению последней 
на собраниях, приближению к кулаку и вытекающих 
отсюда трудностям во всей работе» [4, С. 9]. Также В.А. 
Черных указывал, что благодаря слабости партруковод-
ства Силинский сельсовет «был предоставлен сам себе 
и почти бездействовал» [Там же]. Помимо руководства, 
не показывала себя в работе и комиссия содействия – 
вследствие чего была распущена, и к работе приступила 
вновь избранная комиссия. Между деревнями и между 
отдельными выселками района было проведено соцсо-
ревнование. Отказавшиеся от твердого задания кулаки 
описаны; кулаки остальных поселков приступили к вы-
полнению твердого задания.

В резолюции «О работе и состоянии Березовской 
Райпарторганизации» от 25 апреля 1931 года отмеча-
ется слабое руководство районных организаций про-
изводственно-хозяйственной деятельностью колхозов. 
Результатом такого руководства является неудовлет-
ворительная организация труда в колхозах. В чем это 
проявлялось? Ко времени составления резолюции во 
многих колхозах так и не была введена сдельщина, пол-
ностью не исправлены ошибки в распределении дохо-
дов урожая; не развернуты «коммунистические фермы 
труда» – социалистическое соревнование и ударниче-
ство, полностью не выполнены директивы ЦК и Крайко-
ма ВКП(б) о переводе коммун, не имеющих хозяйствен-
но-технической базы на устав с/х артели; из колхозов 

не изгнаны проникшие кулаки [5, С. 8]. Помимо всего, 
перечисленного выше, в районе также была слабо по-
ставлена работа среди бедноты, а некоторыми ячейками 
она игнорировалась вообще. Парторганизация же, имея 
в своих рядах проявление правого оппортунизма и низ-
кую ответственность, не организовала последователь-
ной борьбы с практикой правого оппортунизма, слабо 
мобилизовала массы колхозников, бедняков и серед-
няков единоличников на выполнение очередных задач 
партии. Парторганизация не перестроила своей работы 
в соответствии с задачами социалистического наступле-
ния по всему фронту. Ячейки не были укреплены орга-
низационно и крайне слабо вели борьбу за авангардную 
роль коммунистов. Рост парторганизации в резолюции 
был признан неудовлетворительным (за полгода было 
принято всего двадцать шесть человек). Идейно-полити-
ческое воспитание в парторганизации было поставлено 
слабо: имелось наличие болезненных явлений, таких как 
пьянство, а среди отдельных коммунистов была крайне 
слабо развернута критика и самокритика. В качестве 
вывода в резолюции подчеркивается, что все эти недо-
статки в работе Березовской организации были непо-
средственным результатом ее неудовлетворительной 
работы [Там же, С. 9]. В докладной записке «О проверке 
выполнения решений Крайкома ВКП(б) Березовской 
Райпарторганизацией» за то же число (25.04.1931) гово-
рится и о других проблемах колхозов Березовского рай-
она: «По укреплению кадрами колхозов идут главным 
образом разговоры, реальных практических действий 
нет. Колхозсоюз своих кадров не знает…  Переброску 
старых колхозников для руководства в новые колхозы 
только начали… Колхозы радиуса МТС почти ничем не 
отличаются от остальных колхозов района, поэтому она 
идет показателями незначительно выше, а местами ниже 
вне радиуса МТС… Районные работники, работающие в 
селах, часто глубоко не вникают в сущность дела, мер по 
исправлению проблем не принимают» [6, С. 16].

Безусловно, это далеко не все примеры плохой ор-
ганизации со стороны партийных работников. Но даже 
эти примеры позволяют сделать вывод о том, что среди 
руководящего состава партийной организации Кузнец-
кого района зачастую имел место ряд ненормальных 
моментов. Справедливости ради имелись и обратные 
факты, говорящие о том, что сельсоветами проявлялась 
большая доля энергии и инициативы. Например, в од-
ном из сельсоветов Верх-Чебулинского района уполно-
моченный по сенозаготовкам не провел никакой работы 
и всю эту работу провел сам сельсовет, и при этом до-
вольно успешно [3, С. 3]. Однако моментов, связанных 
с плохой организацией работы, было больше, и они в 
последствии пагубно повлияли на рост организации и 
саму работу в деревне.

Помимо неудовлетворительной организационной 
работы самих парторганизаций, следует отдельно вы-
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делить проблемы, связанные с недостатками и переги-
бами, происходившими в отношении кулаков, а также 
бедняков и середняков. Так, некоторые сельские работ-
ники проявляли определенные правые настроения. На-
пример, секретарь сельской партийной ячейки в Верх-
Чебулинском районе заявлял: «Кулаков у нас нет, мы их 
всех раскулачили» [Там же, С. 4]. Или можно привести в 
пример действия райуполномоченного, сумевшего раз-
ложить только 5 тысяч пудов из принятого селом плана 
в 30 тысяч пудов. Кое-где низовой Советский аппарат 
даже поддавался кулацким настроениям. Так, в Красно-
сельском сельсовете в целом заявляли, что «на кулаков 
раскладку производить рано, так как хлеб они обмоло-
тили не весь и раскладкой их можно угробить». Предсе-
датель сельсовета, женщина-кандидат партии, старалась 
снизить размер раскладки на кулацкие хозяйства. Или 
еще пример: в Поломошинском районе женщина-пред-
седатель сельсовета находилась под влиянием зажиточ-
ных родственников и потому на собрании не одергивала 
активистов, выступавших за невыполнение плана, и мол-
чала при выкриках брата «Долой план!». Бывали случаи 
проникновения чуждых элементов в образованные ко-
миссии содействия. В Верх-Чебулинском районе из ко-
миссии содействия выведены два демобилизованных 
красноармейца, оказавшихся подкулачниками [Там же, 
С. 2].

В докладной записке «О состоянии и перспективе 
сельского хозяйства Беловского района» говорится, 
что после выселения весной 1931 года 607 кулацких хо-
зяйств «классовое чутье райорганизации притупилось, 
вопросы классовой борьбы стали уходить на задний 
план, в результате чего довыявление кулаков по рай-
ону не проводилось». Нажим на кулацко-зажиточную 
часть парторганизацией проводился слабо, проверка 
выполнения данных им твердых заданий практически 
отсутствовала, в результате чего кулацко-зажиточная 
часть деревни план хлебозаготовок выполнила только 
на 81,2%. Твердые задания по отдельным видам загото-
вок не выполнялись вообще несмотря на то, что сроки 
по ним уже давным-давно истекли [7, С. 26].

В упомянутой ранее резолюции «О работе и состоя-
нии Березовской Райпарторганизации» также приводит-
ся ряд ошибок, допущенных при работе с середняками. 
Беловская парторганизация не организовала бедняцко-
середняцких масс района и колхозников на решитель-
ную борьбу с кулаком. Помимо этого, при наличии МТС 
и прилегающего Крутоярского зерносовхоза, организа-
ция не развернула большевистских темпов работы по 
коллективизации, что привело район к «позорному от-
ставанию» не только от передовых районов, но и сред-
несибирских (в районе на 20 апреля 1931 года было кол-
лективизировано только 24% хозяйств) [5, С. 9]. В целом 
ряде сел и колхозов Березовского района отмечалась 
«явно неправильная линия» по отношению к зажиточ-

ным хозяйствам, к крестьянам, выполнившим задания 
и вступившим в колхозы. Искусственно обострялись 
отношения с зажиточными, все беды партработники 
перекладывали на них, говоря: «Имейте в виду, классо-
вая борьба продолжается, зажиточных мы принимаем в 
колхозы». Говорили, что они являются вредителями, по-
этому на них сосредотачивался весь «огонь» [6, С. 17].

Еще одна частая причина, по которой колхозы стал-
кивались с проблемами – недостаточная политическая и 
разъяснительная работа со стороны районных партий-
ных организаций. Например, Бюро Кузнецкого Окружко-
ма ВКП(б) на заседании, состоявшемся 24 сентября 1929 
года, констатировало, что «до сего времени профорга-
низациями не были использованы все находящиеся в 
их распоряжении возможности, направленные к успеш-
ному проведению хлебозаготовительной кампании» [8, 
С. 4]. В частности, не было проведено достаточно разъ-
яснительной работы среди членов профсоюзов, а имен-
но: не были использованы клубы и красные уголки в 
качестве агитационных очагов, в хлебозаготовительную 
кампанию не было оказано достаточной помощи местам 
со стороны руководящих организаций, таких как ОПБ и 
Окротдел [Там же, С. 5].

С проблемами, вызванными недостаточной рабо-
той руководства, сталкивались и колхозы Беловского 
района. В сельскохозяйственной коммуне «Имени Во-
рошилова» ко всему инвентарю и имуществу коммуны 
существовала обезличка, годового производственного 
плана не было. Сообщалось также следующее: «Коровы 
к дояркам не прикреплены, последние часто меняются, 
вследствие чего запущено пять дойных коров и пропало 
восемь ягнят, за что никто никакой ответственности не 
понес и вокруг этого никакой работы не ведется». Поми-
мо этого, женский труд в коммуне использовался слабо, 
например, по уходу за скотом мужчин было занято 36 че-
ловек, а женщин только 26 человек, в то время как все 
эти мужчины могли быть заменены женщинами. Такое 
же положение наблюдалось в ряде других колхозов [7, 
С. 27]. Правления колхозов были распределены так, что 
«последний не знает своей непосредственной работы, 
вследствие чего руководит не отраслевой работой, а 
лишь отдельными бригадами». Рабочий скот не закре-
плялся за определенными ответственными людьми, что 
приводило к неправильному использованию его, ответ-
ственности за состояние тягловой силы в транспорте ни-
кто не нес. Лошади «бродили на воле и за ними никто не 
следил». Предварительное распределение доходов по 
колхозам Беловского района проводилось крайне мед-
ленно. К примеру, по неточным данным Райколхозсою-
за, на 10 декабря 1930 года из 173 колхозов предвари-
тельное распределение доходов провели только по 29 
колхозам и только по 28 колхозам имелись некоторые 
данные. По целому ряду колхозов продолжала иметь ме-
сто уравниловка и искажение в распределении доходов, 
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если не прямо, так косвенно. В коммуне «Ворошилова» 
хлеб коммунарам выдавался независимо от того, рабо-
тают они или нет, без нормы, а если «кончилась мука – 
шли и получали снова» [Там же, С. 26]. Мясо к годовщине 
октября выдавалось коммунарам по едокам, на полевых 
работах мясо выдавалось вообще без учета. Борьба за 
повышение товарности хозяйства велась слабо, этому 
способствовали обезличка, отсутствие сдельщины и 
слабая организация труда.

Все эти явления объяснялись слабым руководством 
со стороны Райколхозсоюза, не обеспечившим посто-
янного систематического контроля в работе колхозов и 
недостаточно занимавшимся вопросами организацион-
но-хозяйственного укрепления колхоза. Также следует 
отметить недостаточное понимание хозяйственным ру-
ководством колхозов вопросов единоначалия, в резуль-
тате чего отсутствовала персональная ответственность в 
работе руководителей по отдельным отраслям работы в 
хозяйстве. Чрезвычайно слабо была развернута массо-
вая разъяснительная работа среди колхозников, вслед-
ствие чего по этим колхозам не было соцсоревнования, 
ударничества, встречного планирования и работы про-
изводственных совещаний (с весны по этим колхозам в 
среднем было проведено только по одному производ-
ственному совещанию).

В декабре 1931 года Бюро Кузнецкого райкома ВКП(б) 
сообщало, что «с руководством социалистическим сек-
тором дело обстоит неважно». Примерами служили две 
крупные коммуны, имевшиеся в районе – «Имени тов. 
Сталина» и «Победа». Эти коммуны своими бесхозяй-
ственными действиями тормозили дальнейшую кол-
лективизацию населения, расположенного вблизи них. 
В частности, отмечались падеж скота и отсутствие дис-
циплины. Серьезные проблемы наблюдались со стро-
ительством скотных дворов, а уборка урожая и сена, в 
особенности картофеля, «прошла из рук вон плохо», по-
скольку картофель приходилось копать на субботниках 
людьми, посылаемыми из города. Картофель в овощех-
ранилища не свозился, часть и вовсе была закопана по 
ямам, в связи с чем имелись опасения гибели последней. 
С водопоем скота дело обстояло очень плохо: скот при-
ходилось гонять на водопой за два километра в реку [9, 
С. 26].

Подобные проблемы наблюдались также в колхозах 
Березовского района. Здесь после райконференции в 
ряде сел с целью оказания помощи колхозам были соз-
даны ударные бригады. В то же время в некоторых де-
ревнях крестьян коллективизировали ночами. Для этих 
целей создавали специальные штабы, куда вызывали 
единоличников, припугивая при этом: «Иди в колхоз, 
или ты будешь с сегодняшнего дня враг Советскому Со-
юзу». Или, ходя по дворам единоличников, говорили: 
«Упрашивать скоро не будем, а еще не вступите – хуже 

может быть». Штурмовая работа не подкреплялась мас-
сово-разъяснительной, она обходилась. Несмотря на то, 
что настроение бедноты и середняков-единоличников в 
районе в целом было за колхозы, крестьяне указывали 
на целый ряд имеющихся недостатков в колхозах, до-
бавляя, что именно это удерживает их от вступления.  А 
вовлекая в колхозы «штурмом», партработники совер-
шенно выпустили дело укрепления существующих кол-
хозов, организацию труда, постановку учета, введение 
сдельщины. Практические действия районных и сель-
ских организаций вместе с райкомом и ячейками ВКП(б) 
не обеспечивали быстрого выправления сложившегося 
положения. Подтверждается это тем, что регулярно про-
водился учет и записывались трудодни в 30 колхозах 
из 100, трудкнижек было выдано лишь в 70 колхозах [6,  
С. 15]. Если говорить об итогах массовой работы Бере-
зовской Райпарторганизации за время выселения кула-
ков, то приходится констатировать ее неудовлетвори-
тельность. Слабая работа с беднотой, почти отсутствие 
работы с женщинами и молодежью, слабое привлечение 
середняков к проработке материалов по выселению ку-
лачества – вот печальный итог слабой работы районной 
организации [10, С. 41].

Необходимо также упомянуть о проблемах с севом и 
уборкой урожая. Хлебозаготовительный план зачастую 
был недостаточно прочно увязан с общеполитическими 
и хозяйственными задачами, а кампании по заготовке не 
всегда и не везде придавался массовый характер, что, 
очевидно, приводило к разного рода искривлениям. 
Так, в Силинском сельсовете Щегловского района ком-
мунисты были заняты вопросом подготовки к слиянию, 
из-за чего задачи хлебозаготовок остались позади. В 
коллективе «Красный крестьянин» не была обмолочена 
пшеница и значительное количество овса; не сдано сено 
и не выполнена директива о сборе грубых кормов. Не-
выполнение этой работы Коммуна объясняла тем, что 
зарвалась с производственным планом и не справилась 
с уборкой и обещала после объединения с новыми си-
лами обмолотить хлеб «в ближайшее время» [4, С. 9]. 
Можно предположить, что подобное явление в то время 
было общим для всего Щегловского района.  Общее ко-
личество намеченного к сдаче хлеба кулаками ко всей 
сумме задания по селу равнялось всего лишь 12%. Ис-
кривление линии, при слабом нажиме на кулака, при-
вело к слабости темпа хлебозаготовок – сентябрьское 
задание было едва выполнено. В других <…> селах, где 
нажим на кулака был проведен правильно, план хлебо-
заготовок был выполнен к 15 октября 1927 года на 50% 
и даже 75%. Вторая десятидневка декабря 1927 года так-
же не показывала еще перелома хлебозаготовок: хлеба 
было заготовлено 3,367 тысяч пудов, что по сравнению с 
первой декадой давало уменьшение около 200 тысяч пу-
дов и по отношению к прошлому году составляло лишь 
63%. Ошибкой отдельных сельсоветов являлось то, что в 
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верхушечную группу деревни они относили в том числе 
и «всякого рода лишенцев» [Там же].

Своевременность подготовки к хлебоуборочной 
кампании являлась задачей исключительной важности 
как с точки зрения мобилизации масс для ее успешно-
го завершения, так и с точки зрения понижения актив-
ности «капиталистических элементов деревни» (т. е. ку-
лаков), всячески мешавших успешности ее завершения. 
На 1 октября 1929 года охват колхозами крестьянских 
дворов Кузнецкого округа в процентном отношении со-
ставлял 4,6%, а на 10 апреля 1930 года – уже 22,4% [11, С. 
13]. Таких цифр удалось добиться несмотря на массовый 
отлив крестьян и развал ряда колхозов. Таким образом, 
можно утверждать, что ход коллективизации в Кузнец-
ком округе изначально проходил достаточно быстрыми 
темпами, пусть и не всегда удачно [12, С. 258]. Ситуация 
с севом была несколько иной. Учитывая слабый ход 
сева технических культур, Бюро Кузнецкого окружкома 
ВКП(б) летом 1930 года предложило всем РК, фракци-
ям советских и кооперативных органов последние дни 
сева максимально использовать для увеличения посева 
технических культур как в колхозах, так и единоличном 
секторе. Наряду с этим было принято необходимым счи-
тать использование на посев технических культур сво-
бодных земель молочно-овощных ферм Сибкрайсоюза 
[13, С. 20]. Несмотря на эти меры, к 14 июля 1930 года 
ход подготовки к хлебо- и сеноуборочной кампании как 
в окружных, так и районных организациях Кузнецкого 
округа можно было считать неудовлетворительным [12, 
С. 259]. Самой главной проблемой, негативно влиявшей 
на ход уборки хлеба, безусловно, являлась неукомплек-
тованность колхозов и единоличников необходимым 
сельскохозяйственным инвентарем и машинами, сма-
зочными и горючими материалами, кадрами. Среди 
прочих причин можно выделить следующие: искривле-
ния линии партии при проведении учета объектов об-
ложения, случаи зачисления середняков в кулаки, на-
дежды на самотек, сдерживание притока новых членов 
колхозов и ослабление работы по коллективизации в 
целом. В связи с необходимостью полного выполнения 
хлебозаготовок к 1-му декабря, фракции ОИКа и всем РК 
было поручено срочно проработать мероприятия по ор-
ганизации быстрейшего обмолота урожая в колхозном 
и единоличном секторах, причем уборку и обмолот не-
обходимо было организовать так, чтобы обеспечить вы-
полнение плана заготовок колхозами к XIII-ой годовщи-
не Октябрьской революции [Там же, С. 258]. 

В целом ряде колхозов Березовского района нормы 
вырабатывались на 75%, хотя сами нормы были доста-
точно низкими, при этом явно отмечался недостаток 
рабочей силы в колхозах [6, С. 19]. Отсутствие последо-
вательной решительной борьбы со стороны парторгани-
зации за успешное проведение сева, необеспеченность 

руководством привело к тому, что не были организова-
ны колхозники, беднота и середняки-единоличники на 
решительную борьбу с кулаком и его агентурой. Из 22 
ячеек и кандидатских групп регулярно занимались во-
просами хода сева, как в обсуждении, а также и практи-
ческом руководстве только шесть ячеек, остальные за-
слушивали и принимали только формальные решения, 
а иногда вовсе их не принимали, не обеспечив правиль-
ной расстановки сил. В руководстве как подготовки, так 
и хода сева зачастую выпадал единоличный сектор. Вме-
сте с этим нужно отметить и неудовлетворительное ру-
ководство сельских советов. Не касаясь характеристики 
кампании по остальным округам, необходимо также от-
метить причины как общего замедления хода кампании, 
так и пестроты развития хлебозаготовок по отдельным 
округам. Несомненно, основной причиной являлось 
отсутствие стимула у крестьян для продажи хлеба. По 
подсчетам Крайторготдела, только через основных заго-
товителей с октября по 20 декабря крестьянством было 
реализовано разной продукции на 38,5 млн рублей, 
тогда как в то же время в предыдущем году было реа-
лизовано на 41,5 млн рублей, т. е. сокращение средств, 
полученных деревней за реализацию продуктов, выра-
жалось в 3 млн рублей [14, С. 65]. Фактически же деревня 
получила значительно меньше промтоваров и поэтому 
реализация хлебных ресурсов проходила с замедлен-
ным темпом. Для хлебозаготовок использовались все 
остатки товаров на местах и текущие поступления, одна-
ко, это количество было настолько ничтожным, что ника-
кого эффекта произвести не могло.

Проблем, с которыми сталкивались колхозы и партру-
ководство на пути коллективизации, было много. Какие-
то проблемы были вызваны ускоренными сроками пе-
ревода деревни на социалистические рельсы, какие-то 
– некорректными действиями со стороны партийных 
управленцев на местах. Одних проблем спокойно можно 
было избежать, отнесись все руководители на всех уров-
нях к своим обязанностям со всей необходимой ответ-
ственностью. Другие же были, скорее всего, неизбежны, 
поскольку сам процесс коллективизации ломал жизнь и 
устои крестьян. Недочеты в работе партийных руково-
дителей и ответственных лиц, нехватка инвентаря и неу-
комплектованность, недостаточная политическая рабо-
та и перегибы по отношению к беднякам и середнякам, 
трудности с выполнением плана сева/уборки урожая – 
лишь основные проблемы, с которыми пришлось стол-
кнуться деревне на пути социалистической перестрой-
ки. Коллективизация повлияла на тысячи судеб, оставив, 
без сомнений, глубокий след не только в экономике, но 
и во всем советском обществе. Однако, несмотря на все 
допущенные в ходе ее проведения ошибки и следующие 
за ними проблемы, руководству страны в целом удалось 
добиться того, что колхозы превратились в бесперебой-
ный источник ресурсов для нужд государства [15, С. 37].
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Аннотация: На примере Аварского ханства рассмотрены роль феодального 
владения в духовной жизни Дагестана, прослежены вопросы усиления тен-
денций пророссийской ориентации дагестанских владетелей, свидетельству-
ющие о его политической интеграции. Проанализировано, что исследуемые 
взаимоотношения зависели не только от внутриполитических, но и внеш-
неполитических событий в кавказском регионе. На основе ряда архивных 
данных акцентировано внимание на социально-экономической и обще-
ственно-политической ситуация на территории Северного Кавказе в XVIII – 
первой половине XIX в. в контексте интеграции региона в состав Российской 
империи, что немаловажно для возможностей сравнительного анализа раз-
вития регионов в период, предшествующий их вхождению в состав многона-
ционального российского государства. 
В заключении сделаны выводы о том, что интеграционная политика России 
на Кавказе в целом и, в частности в отношении Аварского Ханства, рассма-
тривалась в контексте геополитических интересов и притязаний России, Пер-
сии и Османской Империи.

Ключевые слова: Дагестан, Аварское ханство, интеграция, Российская импе-
рия, Северный Кавказ, наместник, хан.

AVAR KHANATE AT THE PEAK OF ITS 
POLITICAL RISE: THE PROCESS OF 
INTEGRATION INTO THE RUSSIAN 
EMPIRE (SECOND HALF OF THE 18TH – 
BEGINNING OF THE 19TH CENTURIES)

P. Kazambieva

Summary: The article examines the strengthening of the pro-Russian 
orientation of the Dagestani rulers, which testifies to its political 
integration, using the example of the Avar Khanate. It is analyzed that 
the studied relationships depended not only on domestic political 
events, but also on foreign policy events in the Caucasus region. Based 
on several archival data, attention is focused on the socio-economic and 
socio-political situation in the Caucasus in the 18th – first half of the 19th 
century in the context of the integration of the region into the Russian 
Empire, which is important for the possibilities of comparative analysis of 
the development of regions in the period preceding their entry into the 
multinational Russian state. In conclusion, it is concluded that Russia's 
integration policy in the Caucasus and in relation to the Avar Khanate, 
was considered in the context of the geopolitical interests and claims of 
Russia, Persia, and the Ottoman Empire.

Keywords: Dagestan, Avar Khanate, integration, Russian Empire, North 
Caucasus, governor, khan.

Введение

Современные этнополитические процессы, проис-
ходящие в Российской Федерации, характеризу-
ются стремлением народов к своеобразному «эт-

ническому ренессансу», более полному познанию своей 
национальной истории. Одно из направлений этого 
стремления- изучение с позиций историзма и научного 
объективизма государственных образований прошлого, 
их взаимодействий с соседними государствами, которые 
способствовали в итоге, становлению многонациональ-
ного Российского государства. Тема актуальна для рас-
смотрения, так как рассматривает один из важнейших 
регионов на юге России в хронологический период, в те-
чение которого произошли основные сдвиги в междуна-
родной политике. В истории Дагестана большое значе-
ние имеет исследование взаимоотношений феодальных 
владений, от которого всецело зависело политическое 
положение всего региона. В современных условиях об-

ращение к исторической ретроспективе серьезно актуа-
лизирует данную тему исследования, тем более что еще 
существуют отдельные страницы истории Дагестана, 
требующие особого исследовательского внимания. 

К теме политического развития региона обращал-
ся ряд авторов (Умаханов С.-С. К.[1], Магомедов Р.М.[2],  
Х.-М.О. Хашаев [3], Гаджиев В.Г.[4], Абдулпатахов М.А. [5], 
Айтберов Т.М. [6], Хапизов Ш.М.[7] и др., есть опублико-
ванные сборники документов [8], но вместе с тем, она 
не нашла еще завершенного рассмотрения в дагеста-
новедении. История Аварского ханства имеет мало-
численные источники, и мы можем говорить об узости 
источниковой базы по вопросу интеграции ханства в 
состав Российской империи. Самостоятельным предме-
том исследования интеграционный процесс Аварского 
Ханства, как и других политических образований Даге-
стана, в состав России не становился, что дает основание 
утверждать о слабой разработанности предлагаемой 
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проблемы в отечественной историографии.

В советский период в исторических исследованиях 
было принято основное внимание уделять социально-
экономическим проблемам, акцентируя внимание на 
социальном антагонизме и классовых противоречиях. К 
тому же методологические исследовательские подходы 
противоречили проведению объективных исследова-
ний, в том числе по представленной проблеме. Не менее 
важное обстоятельство в пользу необходимости данной 
разработки в том, что с тех пор, как были проведены ис-
следования советскими историками, прошло достаточно 
времени, в течении которого стали известны и доступны 
дополнительные источники по теме, а также их научная 
интерпретация. Эти факторы и обстоятельства дают ос-
нования с позиций новых методологических подходов и 
доступных источников исследовать и интерпретировать 
проблему исследования.

Аварское ханство и его роль в духовной, 
социально-экономической 

и военно-политической истории Дагестана 

Исследование истории взаимоотношений феодаль-
ных владетелей Дагестана между собой и с Россией, 
имеет особую значимость для социальной и научной 
оценки сути не просто исторических, но и современных 
культурных и духовных тенденций. Это связано с тем, что 
процессы, позволяющие рссмотреть формирование по-
литических элит очень актуальны и востребованы, хотя 
отдельные аспекты темы еще не полностью исследова-
ны.

Необходимо отметить, что состояние общественно-
политической ситуации и межэтнических отношений 
делают необходимым осмысление истории взаимоотно-
шений наших народов в прошлом. Подлинно научную и 
объективную историю прошлого любого народа невоз-
можно воссоздать без глубокого и всестороннего иссле-
дования взаимоотношений различных государственных 
образований, существовавших на территори и Дагеста-
на. 

Изучая опыт развития подобных государственных 
образований, на примере Аварского ханства, мы смо-
жем воссоздать модель того, какими были особенные 
и общие черты различных государственных владений 
Среднего Дагестана, сосредоточить внимание на систе-
ме административного и политического управления, 
определить специфику развития хозяйственной и тор-
говой сферы государственных образований, определить 
уровень социального и экономического развития реги-
она.

Аварское ханство сыграло ключевую роль в полити-
ческой, военной, экономической, социальной истории 

региона, постепенно двигалось к сближению с Россией, 
с которой его связывал комплекс экономических и во-
енно-политических факторов. На процесс интеграции 
влияли различные колебания в политической жизни, 
внутриполитической ситуации в самой России и между-
народная обстановка. Процесс постепенной интегра-
ции ханства в состав России была серьезнм фактором 
улучшения отношений между ними, и в конечном итоге, 
одной из предпосылок присоединения к Российской им-
перии, имевшей судьбаносное значение для Дагестана и 
его народов. 

Такие оценки мы можем встретить не только у ряда 
местных авторов, но и например, в сочинении офицера 
Я. Костенецкого, который в 1837 году писал, что «Авария 
была некогда самым сильнейшим в горах Лезгистана 
обществом – ханством. Она не только владела многими, 
теперь уже от нее независимыми обществами, но была 
почти единственною повелительницею в этой части гор, 
и ханов ее трепетали все соседи. Во второй половине 
XVIII столетия воинственный Омар-хан заставил платить 
себе дань грузинского царя Ираклия II, ханов дербент-
ского, кубинского, бакинского, ширванского, шекинско-
го и пашу ахалцыхского, за то только, чтобы не опусто-
шать их владений». [5, с.7]

В исследуемый период на территории Среднего Да-
гестана Аварское ханство было главным феодальным 
владением. Этому способствовали такие факторы, как 
увеличение сферы влияния ханства на территорию со-
юзов сельских обществ, которые находились с ними по 
соседству. Следует учитывать и такой немаловажный 
фактор, как укрепление в XVII веке центральной власти.

Другие дагестанские владетели, используя разные 
формы союзов, пытались искать с аварскими феодалами 
взаимодействие. Это было связано с тем, что в полити-
ческой жизни позиции аварских ханов, (или как их ча-
сто называли нуцалов) были крепкими, поэтому соседи 
были поставлены в ситуацию вынужденной уплаты им 
налогов.

 В самой территории Аварии, природные и климати-
ческие условия были не благоприятными, даже в сравне-
нии с другими такими же владениями Среднего Дагеста-
на, например Мехтулинского ханства или шамхальства 
Тарковского. Правители Аварии старались очень актив-
но поддерживать экономические, торговые, культурные 
контакты и связи с соседними обществами и феодалами. 
Именно таким образом они добивались компенсации за 
недостаточное количество хороших пастбищ и пахотных 
земель. Использовался и такой фактор, как посредниче-
ские функции и создание безопасности торговцам, при 
движении товаров по пути «равнина-горы», для чего 
даже принимались различные правовые нормы. Все 
экономические и хозяйственные контакты между гор-
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скими сообществами, опирались на маршруты и торго-
вые пути, при помощи которых разные территории Да-
гестана могли объединяться в одно контактное торговое 
пространство. В этом направлении особую роль стали 
играть крупные населенные пункты, которые сформиро-
вались как центры торговли и обмена и которые играли 
главную роль в развитии торговых и экономических кон-
тактов горцев.

Политика Российской империи на Северном Кавказе 
в данный промежуток времени, способствовала норма-
лизации политической и военной в регионе, помогала 
укрепить мир между феодалами Дагестана и создавала 
равновесию разных политических сил в регионе.

Российские власти были заинтересованы в укрепле-
нии своего влияния в регионе, но вместе с тем, предпри-
нимали определенные меры для того, чтобы не создать 
условия для усиления какого-либо отдельного феодаль-
ного владения в регионе.

Российская империя использовала разные способы, 
для того чтобы привлечь на свою сторону местных фе-
одалов, и огромную роль в этом процессе играла тор-
говля и экономическая политика, особенно когда мы го-
ворим о XVIII веке. Следует понимать, что это время для 
России было немаловажным, так как, кроме того, что это 
был в самой России бунташный век, так и здесь на терри-
тории Северного Кавказа с 1785 года начинается движе-
ние шейха-Мансура. Хан, конечно, не принял участие, но 
многие простые владетели примкнули к нему.

Для характеристики той роли, которую Аварское хан-
ство со временем приобрело, следует привести период 
правления аварского хана Ума-хана, правившего в конце 
XVIII – нач. XIX в., для чего следует привести введенных 
в научный оборот ряд оригинальных источников среди 
которых и прежде всего переписки Ума-нуцала с прави-
телями и влиятельными лицами Кавказа и России.

Полковник генштаба Российской армии А. Неверов-
ский в 1848 году писал о нем, что все его владения пре-
восходили немногим нынешние аварские владения – но, 
дополнялись еще и дерзкою предприимчивостью и не-
обыкновенною неустрашимостью, что позволило ему 
привлечь на свою сторону много сторонников. Эти сто-
ронники участвовали в его походах, он приобрел силь-
ное влияние и политический вес в горах, подчинил себе, 
некоторым образом, многие вольные общества, свобод-
ные дагестанцы являлись к нему по первому призыву, 
как бы признавая его власть над собою. [9, с.34] 

По приводимым им сведениям, видно, что Умма-хан 
имел в своем распоряжении большие финансовые сред-
ства, а дань ему в той или иной форме выплачивали ханы 
Дербентский, Кубинский, Бакинский, Ширванский, Ша-

кинский, Паша Ахалцыкский и грузинский царь Ираклий 
II. [10, с.7] В пересчете на русские деньги это было поряд-
ка восьмидесяти пяти тысяч рублей серебром. Конкрет-
но, в денежном исчислении, Аварское ханство при Умма-
хане получало дань от грузинского царя 12 тыс. рублей, 
кроме того, он снабжал периодически продовольствием 
от 5 до 10 тыс. «лезгинских» войск; от хана карабахско-
го – 15 тыс. руб. , от елизаветпольского – 7 тыс. руб., от 
нухинского – 9 тыс. руб., от дербентского, от кубинского, 
бакинского и ширванского - 20 тыс. руб., от ахалцыхского 
паши – 7 тыс. руб. серебром. [11, Л.60] 

Но, как бы мы не оценивали и воспринимали объемы 
средств и достоверность перечисленных сведений, мож-
но сделать вывод о том, что Аварское ханство во второй 
половине XVIII- первой половине XIX в., было одним из 
сильных и могущественных феодальных владений, с ко-
торым не могли не считаться и, не искать с ним хороших 
отношений не только другие владетели дагестанских фе-
одальных владений, но и соседних закавказских ханств. 
[1, Л.782]

Аварское ханство в системе интересов России, 
Ирана и Турции

Данный регион в планах Российской империи имел 
геополитическое значение, что способствовало акти-
визации ее политики в регионе. В отличии от Турции 
и Ирана, Российская империя смогла очень быстро и 
своевременно оценить то значение и роль, которую 
данный регион имел и как зона контактов между Восто-
ком и Западом, и как место наблюдения за действиями 
Ирана и Турции. Аварское ханство было сильным, но не 
единственным крупным владением. Политические вза-
имоотношения с Мехтулинским ханством и Тарковским 
шамхальством, также располагавшимися в среднем Да-
гестане, соответствовали формировавшейся политиче-
ской ситуации в регионе.

С начала XVIII в., и до нашествия Надир-шаха, стала 
формироваться новая тенденция в политической исто-
рии Дагестана: создание коалиций владетелей. Это про-
исходило в условиях, когда военно-дипломатическая 
политика традиционно соперничавших за господство 
на Кавказе региональных держав – Ирана, Османской и 
Российской империй, дала старт борьбе Ирана и Турции 
за Дагестан, когда разрушались и проверялись на проч-
ность структуры и определялись сторонники и при-
верженцы каждой из империй, когда формировалась 
прослойка феодалов с пророссийской ориентацией. По 
мнению исследователя Р.М. Магомедова, дагестанских 
владетелей к поляризации подталкивали политические 
процессы, зарождавшиеся за пределами Дагестана. [2, 
с.67]

 Исследователи Абдулпатахов М.А. и Гарунова Н.Н. 
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справедливо полагают, что каждая из правящих элит, 
когда выбирала для себя направление во внешней по-
литик, старалась учитывать в первую очередь собствен-
ные политические интересы. Это объясняет нам, почему 
в отдельные исторические периоды, векторы внешней 
политики у горских феодалов имели сильные различия. 
[6, с.36]

Самое тесное и быстрое сближение интересов на-
родных масс и правящих элит можно было заметить в 
те периоды, когда возникала внешняя угроза и они объ-
единялись несмотря на наличие междоусобиц и проти-
воречий. Самый яркий пример такого сближения, это 
объединение всех горцев в период борьбы против На-
дир-шаха. 

В отдельные периоды истории Аварское ханство по-
зиционировало себя как религиозный центр, особенно 
после того, как стали использовать династические связи 
с разными крупными феодальными владетелями. По-
добные династические браки имеют глубокие корни в 
истории Дагестана, но особенно важную роль сыграли в 
условиях политической раздробленности и полиэтнич-
ности Дагестана. Эти связи длительный период времени 
носили дружественный характер, базировались, как на 
экономических, политических интересах обеих сторон, 
так и подкреплялись династическими, брачными связя-
ми представителей правящих родов феодальных владе-
ний. 

В изучаемое время политические события в целом 
были связаны с интересами Россией, Ираном и Турцией 
в регионе, которые стремились установить господство 
в Дагестане. Вместе с тем, в условиях геополитических 
интересов ряда держав, заметна ориентация Аварского 
ханства на Россию. Иллюстрацией этого может служить 
большой пласт документов архивохранилищ, по кото-
рым мы видим стремление ханов войти в подданство 
России еще с конца XVIII в.

Например, 12 августа 1786 года, на имя кавказского 
генерал-губернатора Потемкина П.С., поступило пись-
мо от Ума-хана аварского, в котором он заявлял о своей 
преданности России. Он писал, что получил письмо от 
князя Уракова (ранее, общался также с другим офице-
ром Чориным), просит вновь засвидетельствовать свою 
преданность России, и о том, что никаких действий, ко-
торые противодействовали бы интересам, России не на-
носил. Понимая, что он может получить благоволение 
от императрицы, он сообщал, что отверг все то, что ему 
предлагалось другими сторонами, в том числе отказался 
от помощи шейху чеченского общества имаму Мансуру. 
[13, Л.95]

Более месяца спустя, 22 сентября 1786 года, кавказ-
ский генерал-губернатор П.С. Потемкин, отправил ра-

порт президенту военной коллегии Потемкину Г.А., в ко-
тором приводил доводы, что Ума-хана аварского можно 
принять в подданство России. Он указывает на тот факт, 
что хан не просто от турок отдалился, но и проявил вер-
ность, поэтому в случае необходимости его можно ис-
пользовать с пользой для службы Ее императорского 
величества. [14, Л. 92]

В тот же год, 9 октября, Ума-хан аварский написал 
письмо Потемкину Г.А., президенту военной коллегии с 
заверением вновь своей преданности и готовности быть 
полезным Российской империи. Он писал, что продол-
жил оказывать искренние услуги, никогда не выступал 
против интересов России, потому что очень доброжела-
тельно настроен к ней. Он повествует, что несмотря на 
обещанные ему выгоды и посулу, отказался сотрудни-
чать с турками, так как верен слову и еще раз свидетель-
ствует о своей преданности. [15, Л.93]

В октябре 1786 года аварский Ума-хан подал проше-
ние на имя Екатерины II о награждении его за предан-
ность России. Обращаясь к ней с почтением, с указанием 
титулов, он описывал свои заслуги и ту верность, кото-
рую он проявил в интересах империи, добавляя, что По-
темкин Г.А. об этом знал подробно. При этом он подчер-
кивал, что эта верность не сиюминутная, она длительная 
и непоколебимая, будет всегда, в связи с чем он просил 
благоволения и щедрости по отношению к нему. [16,  
Л. 94]

12 июня 1787 года, кавказский генерал-губернатор 
Потемкин П.С. написал Ума-хану аварскому письмо, в 
котором он дал совет продолжать также хранить пре-
данность интересам России и сообщил, что ему посланы 
подарки и деньги. В начале письма он сообщал, что два 
письма им были получены через чиновника Даду и пра-
порщика Филатова, после ознакомления с которыми он 
был удивлен, так как вновь шла речь о прошении к им-
ператрице о награждении. Он поясняет, что все письма 
были отправлены императрице с его замечаниями, но 
награды не были им получены для хана. Потемкин под-
черкивает, что ни один из феодальных владетелей не 
мог похвастаться той дружбой, которую он демонстри-
ровал по отношению к хану. Он удивлялся и писал, что 
не припомнит события похода Ума-хана в Грузии с двад-
цатитысячным войском, когда лично Потемкин давал 
ему советы, связанные с отказом денежной помощи от 
турок. Потемкин полагает, что даже сравнивать не сто-
ит, кто более великий в мире, Россия или Порта, поэтому 
о щедрости российского правительства знают по всему 
миру. Он проясняет, что его чиновник Дада лично сам ви-
дел какой прием ему, как уполномоченному хана оказал 
Г.А. Потемкин, какой передал подарок. Он поясняет, что 
Россия очень шедрая, надо подождать, и никто не может 
знать какие милости он может получить, потому что без 
наград его, императрица Екатерина, за помощь россий-
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скому престолу не оставит. Дав такой дружеский совет, 
от себя лично передал табакерку и триста рублей золо-
том и 200 рублей серебром. [17, Л.181]

В 1788 году, в письме от 12 апреля дербентский 
Фетали-хан на имя командующего Кавказским и Кубан-
ским корпусами Текелли П,А., описывал события, связан-
ные с заключением перемирия с Ума-ханом. Он пояснял, 
что Ума-хан вместе с людьми Ибрагим-хана из Шуши, а 
также части дагестанцев, решил для сражения прийти 
к Ширвану. Фетали-хан узнал об этом случайно, и все 
равно успел собрать людей, продемонстрировав готов-
ность идти до конца, после чего аварский хан принял 
решение примириться и ушел в Карабаг. Каким образом 
сложились бы события дальше он не знал, а часть ин-
формации передал с нарочным словесно. С грузинским 
царем Ираклием, он писал, имел хорошие отношения. В 
конце письма он поздравил Текелли П.А. с победами, по-
желав ему дальнейших успехов. [18, Л.100]

Командующий Кубанским и Кавказским корпусами 
П.А. Текелли написал 4 февраля 1789 года раппорт По-
темкну Г.А., как президенту Военной коллегии, в котором 
сообщал об отправлении аварскому хану подарков и 
говорил о необходимости пропустить через Кизляр его 
деньги. 

Ума-хан аварский через своего нарочного Магомет-
агу, с изъявлениями дружеских намерений, просил при-
слать ему в подарок хорошие часы и сто пудов железа. 
Кроме того, он просил пропустить свободно через Киз-
ляр его собственные деньги в размере 350 рублей.

Полагая, что хан демонстрирует постоянное распо-
ложение к России, Текелли взял на себя ответственность 
и разрешил пропустить деньги, а также отправил в пода-
рок часы, которые с трудом нашли «в местности», и желе-
зо. При этом аварскому хану было обращено внимание 
на то, чтобы он продолжал «союзничать» с грузинским 
царем и передавать сведения о его передвижениях. [19, 
Л.46]

В 1790 году, в письме от 25 апреля, посланец Ума-
хана аварского в комендантской канцелярии Кизляра, 
сообщил об антирусской деятельности эмиссаров сул-
тана в Дагестане. От турецкого султана в кумыкские и 
персидские пределы прибыли посланники с письмами, 
в которых содержались призывы выступить на стороне 
турок против России. Турки создали в Анапе двадцатиты-
сячное войско, которое возглавил паша Батал, поэтому 
предлагалось новым союзникам одновременно, с двух 
сторон, идти в первую очередь на Кизляр. Этот город-
крепость был олицетворением русской власти на Кавка-
зе, поэтому многие завоеватели пытались нанести урон 
именно этому городу. Часть владетелей, вместе с Ума-ха-
ном не дали согласия на выступление против турок, од-

нако контакты были, и они заявили, что они могли идти 
в пределы России, но турки не прислали им денег для 
войска, поэтому эти слова были для них просто пусты-
ми обещаниями. Турецкие посланники контактировали 
с кумыкскими князьями, чтобы они, соединившись с па-
шой Сулейманом, совершили поход в грузинские земли, 
однако султан хотел именно похода на Кизляр. Ума-хан 
отправил в чеченские села своего уполномоченного для 
того, чтобы ему сообщили о приходе российских войск, 
которые он намеревался защищать в случае необходи-
мости. [20, Л.11] 

Пришло время нового XIX столетия, меняется ситуа-
ция на Кавказе, меняются правители, появляются новые 
лица, но Аварское ханство также продолжает играть 
важную роль в политике Российской империи на Кавка-
зе и демонстрирует верность договоренностям.

Главнокомандующий на Кавказе Цицианов П.Д. по-
лучил 3 октября 1802 года инструкцию и предписание 
Александра I о том, чтобы привести к присяге на вер-
ность Российской империи Султан-Ахмедхана аварско-
го.

После подписания ханом присяжного листа, от име-
ни императора следовало вручить деньги в сумме пять 
тысяч рублей серебром, при этом следовало тщательно 
проконтролировать, чтобы он выступал как попечитель 
безопасности от возможных набегов не только своих 
областей, но и территорий прилегаемых к границам Гру-
зии. Для этого ему необходимо содержать в порядке и 
готовности войско, о чем ему следует сообщить и прове-
сти необходимые распоряжения для выплат жалования. 
На Цицианова возлагалась обязанность помогать хану, 
стараться чтобы местные владетели не наносили ему 
ущерб и обиду, удерживались от конфронтации и знали, 
что об этом будет доложено императору. [21, Л.1]

Примерно через полгода, 11 апреля 1803 года, были 
подписаны условия, которые принял Султан-Ахмед-хан, 
когда вступил в подданство России. В числе прочих ус-
ловий он должен был дружить с принявшими присягу 
владетелями и в случае ссоры, беспристрастно рассмо-
треть все по закону. При сложных вопросах предполага-
лось использовать посредника из числа союзного хана, 
в случае военных конфликтов проявлять осторожность 
и союзникам помогать максимально возможным коли-
чеством войск, предпринимать усилия для того, чтобы 
охранять собственные и пограничные территории к пре-
делам Грузии, оказывать поддержку купечеству. [22, Л.2]

Главнокомандующий на Кавказе Цицианов П.Д. от-
правил 11 апреля 1803 года донесение для коллегии 
иностранных дел по исполнению указа императора 
Александра I, в котором говорилось о приведении к при-
сяге Султан-Ахмед-хана к присяге. На основании указа от 
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3 октября 1802 года, Цицианов отправляет капитана Тер-
ского войска Мещерякова к аварскому хану для вруче-
ния грамоты, в которой объяснялись обязанности хана 
как верноподданного. [23, Л.3]

В рапорте командира кабардинского полка Орбели-
ани Д.З., который был направлен 28 февраля 1807 года 
главнокомандующему на Кавказе Гудовичу И.В., пропи-
сывались все обязательства аварского хана перед пра-
вительством России и отправка аманатов. Хан обязался 
сохранять верность Его императорскому величеству, 
удерживать всех подвластных от грабежей, не укрывать 
беглых людей. [24, с. 383]

27 января 1810 года главнокомандующий на Кавказе 
Тормасов А.П. отправил письмо аварскому хану Султан-
Ахмед-хану, в котором выражена была благодарность за 
верность на службе России, а также за то, что он привел в 
число подданных отдельных аварских сельских обществ, 
подчеркнув, что его усердие никогда не останется неза-
меченным и не вознагражденным.[25, с. 610] 

Таким образом, при исследовании процессов, свя-
занных с усилением пророссийской ориентации даге-
станских владетелей на примере Аварского ханства, мы 
можем проследить процессы постепенной интеграции 
Дагестана в российское государственное пространство.

Опыт совместного проживания дагестанских народов 
в условиях полиэтничности, на протяжении длительного 
периода, давал возможность народам сохранить свою 
независимость, удачно лавировать между интересами 
Турции, Ирана и России. На примере одного из крупных 
владений, Аварского ханства, мы можем говорить, что 
усилилась его пророссийская тенденция, приведшая 
впоследствии к политической интеграции.

Выводы

Таким образом, появление Российского государства 
на территории Северного Кавказа, усиливало пророс-
сийскую ориентацию дагестанских владельцев, свиде-

тельствующая об их политической интеграции. Инте-
грационные процессы во многом были обусловлены 
уровнем развития и характером экономических взаимо-
отношений внутри ханства и за ее пределами, большую 
роль играли и династические связи между владельцами, 
контакты в хозяйственной и экономической жизни.

Следует обратить внимание, что дворянская исто-
риография, а также историография новейшего време-
ни, достаточно часто скептически оценивала подобные 
феодальные владения, часто ставили под сомнение сам 
факт государственности шамхальства или ханства. Мы 
можем согласиться, что они в сравнении с другими об-
разованиями, в той же Российской империи, могли по-
казаться незначительными по количеству населения или 
размерам территории. Но мы акцентируем внимание на 
их самоорганизации, наличия дипломатического опыта, 
понимание необходимости объединения при внешне-
политической опасности. Тем более, мы не можем гово-
рить о том, что эти образования ушли в прошлое, потому 
что историки, политики, все равно будут обращать свое 
внимание на историю данных государственных образо-
ваний. Это связано с тем, что современную политиче-
скую карту невозможно без изучения и знания истории.

Научную картину истории любого региона, любого 
народа, следует воссоздать с помощью глубокого и все-
стороннего исследования взаимоотношений центра и 
государственных образований, сформировавшихся на 
территории республики. На примере Аварского ханства 
можно продемонстрировать модель формирования 
структуры политического, административного управле-
ния, исследовать уровень экономического и социально-
го развития. 

Аварское ханство было влиятельным владением, от-
стаивало свои интересы на территории Северного Кав-
каза и Закавказья. Наличие давней дипломатической 
культуры, использование потенциала династических 
браков, позволяло народам Дагестана достаточно про-
должительно лавировать между тремя империями, со-
храняя свою политическую независимость. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс социально-политического 
развития Руси, его особенности, отличные от развития «государства», «го-
сударственности» в привычном понимании. Сегодня все больше историков 
склоняется к мысли о том, что к Древнерусскому государству слабо приме-
нимы понятия территориальной целостности, единого экономического и по-
литического пространства.
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FEATURES OF STATE FORMATION 
AND SOCIO-POLITICAL DEVELOPMENT 
OF ANCIENT RUS'

I. Lavrova
N. Кopayeva

Summary: The article examines the process of socio-political 
development of Rus, its features, different from the development of the 
"state", "statehood" in the usual sense. Today, more and more historians 
are inclined to think that the concepts of territorial integrity, a single 
economic and political space are poorly applicable to the Old Russian 
state.

Keywords: Rus, Old Russian state, ethnic group, Slavs, Polyans, Vyatichi, 
territories, state, traditions, paganism.

Процесс социально-политического развития Руси 
имел свои уникальные черты, отличающиеся от 
обычного представления о развитии «государ-

ства» и «государственности». В современное время все 
больше историков приходят к выводу о том, что к Древ-
нерусскому государству нецелесообразно применять 
такие термины, как территориальная целостность или 
объединенное экономическое и политическое про-
странство. Народы, населяющие эту местность, вряд ли 
воспринимали себя как жители одной страны. Однако 
можно с уверенностью сказать, что этнографическая, 
культурная, языковая и религиозная общность жителей 
данного региона, а также их активное взаимодействие 
в различных сферах жизни способствовали формиро-
ванию сначала духовного единства, а впоследствии и 
реальному созданию политического образования, из-
вестного в древних источниках как «Русская земля» или 
«Русь».[21] Одной из ключевых предпосылок для фор-
мирования древнерусской государственности является 
этнокультурная общность основного населения, восточ-
ных славян, которые начали заселять эти земли уже к на-
чалу VIII века.

Анализируя различные источники о племенах вос-
точных славян, можно сделать следующие выводы.

Так называемые белые хорваты, ответвление боль-
шой группы славян-хорватов, которые обосновались 
на севере Балканского полуострова, в настоящее время 
территория восточной Галиции [21]. Первоначально ме-

ста их обитания были, вероятно, в Прикарпатье. 

Тиверцы и уличи, населявшие нижние течения Дне-
пра, были многочисленными славянскими народами 
[21]. Эти народы жили на границах с Византийской импе-
рией и зачастую выполняли функции толковинов-пере-
водчиков с греческого языка в славянских землях. Одна-
ко во второй половине X века, при активной поддержке 
печенегов, которые в это время проводили масштабную 
экспансию на славянские территории, уличи и тиверцы 
исчезли из истории, что затрудняет их дальнейшее из-
учение.

Кривичи и ильменские словене, по мнению исследо-
вателей, были близки к западным славянским группам, 
так как археологически они заметно отличаются от пред-
ставителей пражской культуры [21]. Согласно одной из 
гипотез, происхождение названия кривичи может быть 
связано с балто-славянским словом kreiou («отделяю, 
отрезаю») [17], что может указывать на их отделение от 
балто-славянского континуума под влиянием славян-
ской колонизации. Этноним словене, как и «словен-
цы» и «словаки», был характерен для этнических групп, 
проживавших на окраинах расселения славян. Все эти 
характеристики позволяют утверждать, что кривичи и 
словене зачастую являлись этно обособленными объ-
единениями. Предполагаемый маршрут миграции этих 
племен к месту проживания (где их упоминает «Повесть 
временных лет» [21]), вероятно, проходил через Литву и 
Северную Беларусь, где они активно славянизировали 
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местные балтские и финно-угорские этнические группы.

Северяне [21], которые обосновались на Десне, 
пришли в Левобережье Днепра с северных территорий, 
в частности из Северской земли, что и дало им такое 
название. Археологические данные свидетельствуют о 
том, что в VIII и X веках их территория обитания не была 
исключительно славянской; там также проживали остат-
ки иранского населения, которые постепенно ассимили-
ровались со славянскими народами.

Название одного из племён — полочане [21] — так-
же имеет географическое происхождение, связанно с 
рекой Полозы. Полочане освоили земли в верхнем те-
чении Западной Двины, на границах с летто-литовскими 
племенами.

Древляне, или «лесные люди», как пишется в «Пове-
сти временных лет» [21], находились в междуречье При-
пяти и Южного Буга и, очевидно, переселились на Сред-
нее Поднепровье из районов Подунавья. Скорее всего, 
аналогичным способом двигались и поляне — племена, 
жившие в Киевском Приднепровье [21]. Этноним «по-
ляне» принято связывать с «поле, пахотные земли»; это 
название также легло в основу наименования племени в 
Польше, откуда, собственно, и произошло имя этого го-
сударства. Название племени дреговичей [21] также свя-
зано с рельефом местности — это обозначение жителей 
болотистых территорий (лрегва) в бассейне Припяти. 
Путь дреговичей, как и вятичей и радимичей (соответ-
ственно в бассейн рек Оки и Сожи), предположительно 
проходил через земли «ляхов» (польские племена) и со-
временные белорусские территории. Эти племена полу-
чили свои этнонимы от легендарных предков — Вятко и 
Радима, хотя есть попытки связать термин «вятичи» с из-
вестным этноном венеды, что могло бы указывать на их 
западное происхождение. На границе восточнославян-
ского мира, недалеко от древлян, жили волыняне, также 
известные как «бужане» (по имени реки Буг) или «дуле-
бы» [21]. В целом, территория, занимавшаяся восточнос-
лавянскими племенами, охватывала значительную часть 
современной Украины, Беларуси и некоторых регионов 
России (Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, 
Калужской, частично Тульской, Московской, Новгород-
ской, Тверской, Псковской). 

Сходство культурного пространства способствовало 
консолидированию восточных славян в одно государ-
ство и, прежде всего, возникновению классического сла-
вянского языка. На его основе был разработан литера-
турный старославянский язык, который стал общим для 
всех славянских народов. Создание азбуки для славян 
в 60-х годах IX века связано с деятельностью византий-
ских миссионеров, братьев Кирилла и Мефодия. Однако 
важно отметить, что процесс формирования кирилли-
цы, вероятно, продолжался длительное время. Древние 

берестяные грамоты, обнаруженные в Новгороде, со-
держат символы кириллической азбуки, которые были 
еще не завершены. В связи с этим академик В. Л. Янин 
утверждает, что кириллица не возникла сразу, она воз-
никала постепенно, основываясь на греческом алфави-
те. Таким образом, версия о том, что св. Кирилл изобрел 
не кириллицу, а глаголицу, представляется достаточно 
обоснованной.

Единое славянское языковое пространство позво-
ляло разным племенам поддерживать разнообразные 
связи, тогда как общие культурные традиции помогали 
каждому славянину чувствовать относительную безо-
пасность в любом месте, где обитали его соплеменники. 
Важную роль в этом играла и общность верований вос-
точных славян, которая получила название славянского 
язычества (от слова «языки» — то есть народы, племена) 
и развивалась в разных направлениях: одни племена по-
читали силы космоса и природы, другие — Рода и Рожа-
ниц, третьи — души предков, а четвертые — тотемных 
животных-пращуров. Среди наиболее почитаемых богов 
восточных славян были: Перун — бог молний и грозы; 
Велес — «скотий бог», покровитель скота и торговли; 
Даждьбог — символ небесного начала; Хоре — бог солн-
ца; Стрибог — божество воздушных потоков и ветра; 
Мокошь — богиня изобилия и урожаев; Лада — богиня 
любви и красоты. Славяне с уважением относились к ве-
рованиям соседних племен и проявляли терпимость к 
людям, признающим другие духовные ценности. Всё это 
способствовало взаимному культурному обогащению, 
сохраняя при этом местные языческие особенности.

Особое внимание следует уделить распространению 
христианства на территории будущего Древнерусского 
государства — религии, которая сыграла объединяю-
щую роль в восточнославянском обществе.

Тем не менее, не следует преувеличивать значи-
мость славянского языкового пространства. Славянские 
племена обычно имели множество диалектов, которые 
значительно отличались друг от друга. Особенно выра-
женные различия отмечались в языке восточных славян, 
обитавших на севере и юге будущего Древнерусского 
государства. Современные лингвистические исследова-
ния установили, что в Приильменье существовал древ-
ний новгородско-псковский диалект [4], который даже 
в XI–XII веках имел по меньшей мере два десятка прин-
ципиально отличительных признаков от южнорусского. 
При этом этот диалект имел много общего с языками 
балтийских славян, а также с сербско-словенской груп-
пой южных славян. 

Христианство оказало значительное влияние в Сред-
невековье, способствуя множеству социально-эконо-
мических, политических и духовных процессов внутри 
европейского сообщества. С момента своего организа-
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ционного оформления римское папство всячески под-
держивало тех правителей, которые занимались распро-
странением христианской веры на подведомственных 
им территориях. В частности, возрождение Византий-
ской империи и позже Франкского королевства во мно-
гом зависело от покровительства церкви. Императоры 
и короли, в свою очередь, рассматривали Константино-
поль и Рим как надежных союзников, способствующих 
укреплению их власти. 

Современные исследования истории русской право-
славной церкви показывают, что уже во второй поло-
вине IX века некоторые части Руси, в основном южные, 
начали принимать христианство. На основе ряда иссле-
дований историк и публицист В. Кожинов заключил, что 
«...не позднее 867 года на Руси уже существовала христи-
анская община во главе с епископом, а в храме, скорее 
всего, в киевском храме св. Николая, служил пастырь...» 
[3, с. 51]. Согласно сведениям митрополита Иоанна, в 
середине 60-х годов IX века Русь была шестидесятой 
архиепископией среди епархий Константинопольского 
патриархата. Спустя два десятка лет число христиан воз-
росло, по всей вероятности, в несколько раз, поскольку 
в период правления византийского императора Льва 
VI Мудрого (886—912) общины Руси были объединены 
в митрополию. Эти данные также подтверждаются ар-
хеологическими находками: в частности, значительная 
часть киевлян в IX в. была погребена уже по христиан-
скому обряду. 

По-прежнему небезынтересен вопрос о причинах 
ориентации наших далеких предков на Византию и вы-
бора в качестве государственной религии христианства 
восточного направления. По мнению киевского истори-
ка П.П. Толочко, этому во многом способствовал поли-
тический и церковный авторитет Византии на междуна-
родной арене [19, с. 51]. Не случайно, когда о могуществе 
и богатстве прежнего Рима (его западной части) сохра-
нились лишь воспоминания, жители Византии называли 
себя «ромеями», империю — «ромейской», а Констан-
тинополь — «Новым Римом». Церковная организация 
Византии была более жизнеспособной и значительно 
превосходила Римскую, отличалась большей гибкостью; 
новообращенным странам, например, разрешалось в 
качестве церковного использовать свой родной язык, 
что не могло не импонировать древним русичам. Кроме 
того, византийцы умело демонстрировали преимуще-
ства восточного христианства. Княгиню Ольгу крестил 
сам византийский император Константин в торжествен-
ной, пышной обрядовой обстановке. 

У древних русичей имелась потенциальная возмож-
ность принятия иудаизма и ислама. Иудаизм в качестве 
государственной идеологии был принят в Хазарии на 
рубеже VIII–IX вв. при кагане Обадии [9, с. 43], ислам — в 
Волжской Булгарии в 922 г. при хане Алмуше [1]. Грани-

цы обоих государств тесно соприкасались с районами 
проживания восточных славян и их соседей, и соответ-
ствующие вероучения и их носители, без сомнения, мог-
ли проникать на Русь. Однако иудаизм — религия узко 
этническая. Подобная религия, которую в многонацио-
нальном Хазарском каганате приняли исключительно 
верхние слои общества, на наш взгляд, не могла устро-
ить ни правителей Руси, ни ее коренное население — 
восточных славян. К тому же, по мнению ряда истори-
ков принятие Хазарией новой религии стало одной из 
основных причин начала внутреннего распада данного 
государства, что не могло пройти незамеченным в со-
седних странах, в том числе на Руси. Что же касается 
ислама, то политический вес Волжской Булгарии на гео-
политическом пространстве Евразии того времени был 
невысоким. За утверждением какой-либо из вышепере-
численных религий на Руси автоматически следовало 
включение страны в орбиту не только конфессиональ-
ных, но и международных отношений соответствующего 
государства; отсюда вполне понятно желание русичей, 
находиться под опекой сильной и процветающей дер-
жавы, каковой была в то время Византийская империя. 

Процесс распространения христианства на Руси был 
непростым и не одномоментным актом. Проводниками 
христианского вероучения были в первую очередь выс-
шие социальные слои, а даже их умы и сердца правосла-
вие завоевало лишь к концу XI столетия. В отношении 
низших слоев это произошло намного позже. Однако, на 
наш взгляд, важна сама по себе не дата приобщения на-
селения Руси к христианству, а проявившаяся тенденция 
упорядочения духовной жизни в направлении подчине-
ния ее государственным задачам, целям внутренней и 
внешней политики страны. 

Вклад православной церкви в создание и развитие 
государственности на Руси значителен. Христианство 
подготовило почву для объединения всех восточносла-
вянских племен в единое государство. Это выразилось 
прежде всего в изменении сознания восточнославян-
ской родоплеменной элиты, которая вместе с усвоением 
новых духовных ценностей вбирала в себя и политиче-
ский опыт соседних христианских правителей. В числе 
первых христиан на Руси были князья Аскольд и Дир, 
княгиня Ольга, дружинники великих князей. Распро-
странение христианства, главным образом восточно-
го (византийского) варианта, во многом определило и 
внешнеполитический вектор молодого государства на 
многие века Русь оказалась в орбите православного 
мира, ведя бескомпромиссную борьбу с Хазарским ка-
ганатом и ограничив контакты с западноевропейскими 
(католическими) государствами. Наконец, христианиза-
ция Руси способствовала распространению культуры, 
научных знаний, религиозных норм морали и нрав-
ственности, создав тем самым фундамент для формиро-
вания и институционализации новых социальных связей 
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и отношений. 

Все перечисленные культурные и конфессиональные 
характеристики были общими для многих славянских 

народов, но специфические черты социально-экономи-
ческого и политического развития восточнославянского 
общества способствовали образованию Древнерусско-
го государства именно на данной территории.
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Аннотация: В статье рассматривается союз между армянами и монголами в 
XIII в., который стал важным событием в истории обоих народов. Союз был 
обусловлен общими интересами, армяне искали защиты от мусульманских 
государств, а монголы стремились расширить свои территории. Особое вни-
мание уделяется роли армянских князей, таких как царь Хетум I, Левон III и 
монгольских ханов Мункэ и Хулагу в установлении в установлении союзни-
чества. Берётся во внимание последствия этого союза для армянского коро-
левства и его влияние на политическую карту региона. Работа подчеркивает 
значимость армяно-монгольского альянса как фактора, способствовавшего 
внутренней стабильности и международным отношениям в XIII в.

Ключевые слова: Хетум I, армяне, царство Киликия, Монгольская империя, 
Папа Римский, Сирия, Алеппо, монголы.

THE MILITARY-POLITICAL ALLIANCE 
OF THE MONGOLS AND ARMENIANS 
IN THE 13TH CENTURY

L. Marukyan
V. Ivashchenko

Summary: The article examines the alliance between Armenians and 
Mongols in the 13th century, which became an important event in the 
history of both peoples. The union was determined by common interests, 
the Armenians sought protection from the Muslim states, while the 
Mongols sought to expand their territories. Special attention is paid to the 
role of Armenian princes such as Tsar Hetum I, Levon III and the Mongol 
khans Mongke and Hulagu in establishing alliance. The consequences of 
this alliance for the Armenian kingdom and its influence on the political 
map of the region are considered. The work highlights the importance 
of the Armenian-Mongolian alliance as a factor contributing to internal 
stability and international relations in the 13th century.

Keywords: Khetum I, Armenians, Kingdom of Cilicia, Mongol Empire, 
Pope, Syria, Aleppo, Mongols.

В связи со стремительным расширением монголь-
ской империи XIII в. трагически ознаменовался в 
истории Азии. В ходе своих завоеваний монголы 

столкнулись с различными народами и государствами, в 
том числе с армянским царством Киликией.

Киликия – Армянское царство, основанное в 1080 г. 
во время правления князя Рубена I, бежавшего из Вели-
кой Армении после сельджукского завоевания Малой 
Азии, и стало убежищем для армян, спасавшихся от му-
сульманских гонений. Киликийские армяне построили 
сильное и процветающее государство, которое стало 
центром армянской культуры и религии [6, с. 16–17].

История Хетума I, царя Киликийской Армении (1226–
1269 гг.), в основном связана с его отношениями с мон-
голами: защищая своё королевство от губительных на-
падений, он решил подчиниться власти Великого хана. 
Правление Хетума I омрачалось тем, что его жена Иза-
белла изначально отказывалась выходить за него замуж, 
но в итоге, когда она согласилась между ними всё равно 
не было доверия. После коронации он столкнулся с на-
падением сельджукских войск, в результате чего армяне 
оказались под властью турецкого султана; кроме того, в 
это время происходило монгольское нашествие на Вос-
токе [6, с. 68].

Всё изменилось, когда Монгольская Империя на-
чала завоёвывать Ближний Восток. В 1220–1221 гг. два 
монгольских войска под командованием Субутая (мон-
гольский полководец, соратник Чингисхана) и Джэбэ 
(монгольский военачальник) напали на армянские и гру-
зинские земли. Узнав о надвигающейся угрозе, грузин-
ский царь, Георгий IV, решил собрать армию. Первое сра-
жение произошло в неизвестном месте, после чего царь 
встретился с монголами на равнине Хунан (по-иному – 
Котман) [1, с. 167]. Захватчики уничтожили грузинскую 
армию. Сам царь хотел отомстить за свое поражение, 
поэтому собрал больше войск, но враги не захотели сно-
ва воевать и перешли Кавказские горы в сторону терри-
торий, контролируемых кыпчаками. Монголы вернулись 
через несколько лет под командованием Чормагана 
(монгольский военачальник). Он поселился на Муган-
ской равнине и использовал её в качестве базы для за-
воевания армянских и грузинских провинций: большие 
города, такие как Гянджак или Шамбор, подвергались 
набегам и разрушались монголами. Армянские князья 
столкнулись с трудным выбором, либо подчиниться мон-
голам и сохранить свои территории, либо противостоять 
и столкнуться с уничтожением своих земель [5, с. 150].

После захвата городов Западной Армении монголы 
столкнулись с сельджуками в Кёсе-Даге 26 июня 1243 г. 
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Сельджуки заняли выгодные позиции, но монгольский 
полководец Байджу применил тактику ложного отсту-
пления и внезапной контратаки с участием грузинских 
и армянских пленных, что привело к разгрому сель-
джукской армии. Кей-Хосров II (сельджукский правитель 
Конийского султаната) бежал с поля боя, открыв путь 
в Малую Азию, а монголы жестоко преследовали бегу-
щих [4, с. 254–255]. К вечеру сельджуки были полностью 
разбиты, и монголы захватили их лагерь с провизией и 
личным знаменем султана. Армянский монарх Хетум I, 
находившийся под сюзеренитетом сельджукского сул-
тана, отправил несколько солдат на битву, но они при-
были слишком поздно. Осознав опасность монголов, он 
решил помочь Кей-Хосрову II. Поражение сельджуков 
заставило царя вступить в переговоры с монголами. Тог-
да он решил помочь Кей-Хосрову II, потому что считал 
монголов более опасными, чем его сюзерен. Узнав о по-
беде монголов, Хетум отправил посольство к Байджу для 
заключения мира. Независимо от того, участвовали ли 
армяне в битве при Кёсе-Даге или нет, ясно, что пораже-
ние сельджуков заставило царя вступить в переговоры с 
монголами [2, с. 176–177].

Летопись, написанная в г. Сисе–армянской столице 
в 1244 г., описывает масштабы монгольских вторжений: 
«Во времена богобоязненного и благочестивого госпо-
дина нашего Хетума, царя царства Киликийского, увен-
чанного Христом, и Изабелла, боголюбивой царицы, в 
горькие и тяжелые времена, когда неизвестный и вар-
варский народ, называемый «татарами», отступив с Вос-
тока [и дойдя] до Дамаска и великих Антиохии и Коньи, 
через набеги разграбил весь мир и взял его в плен» [10, 
с. 220-221].

На решение царя Хетума подчиниться монголам по-
влияли следующие причины. Разрушения, причиненные 
монгольскими армиями армянским землям, позиция 
Папы Римского, поставившего под сомнение законность 
брака царя с Изабеллой, опасность для армян-христи-
ан мусульманского вторжения как из Анатолии, так и из 
Египта. В этом контексте вместо того, чтобы вступить в 
союз с Римом против монголов, армянский царь решил 
подчиниться монгольскому хану. Одной из ключевых 
причин подчинения армян монголам стало отсутствие 
помощи от потенциальных союзников [4, с. 257]. В 1243 г. 
Святой Престол не имел богословских требований к Ар-
мении, и поэтому Папа Римский Иннокентий IV послал 
миссионеров на Восток только в 1245 г. для обсужде-
ния унии с Восточными Церквами, что не дало возмож-
ности спасти армян от союза с монголами. Также после 
поражения латинян при Форбии в октябре 1244 г. Хетум 
I осознал, что франки не готовы к борьбе с монголами, 
и поэтому не стали союзниками Киликии. Однако глав-
ной причиной подчинения царя Киликии монголам был 
страх перед возможным вторжением врагов в его цар-
ство.

Переговоры с Байджу вел видный армянский полко-
водец и отец Хетума I Константин Баберонский. Встре-
ча с монголами происходили в Кесарии в 1243 г. Было 
достигнуто соглашение, по которому Киликийская Ар-
мения обязалась снабжать монгольскую армию продо-
вольствием и в случае надобности выставить нужное 
количество войск. Со своей стороны монголы обещали 
сохранить суверенитет Киликийского армянского госу-
дарства и оказать вооруженную помощь, если оно под-
вергнется нападению соседних государств [1, с. 174–175].

С этого момента армянский царь начал проводить 
активную внешнюю политику, он не мог проявлять свою 
инициативу в сражениях. Теперь Хетум I был вынужден 
идти на поводу у хана и участвовать в монгольских похо-
дах. Несомненно, его решение принять монгольский сю-
зеренитет спасло Армянское царство. Но у него не было 
другого выбора: противостоять монголам означало бы 
уничтожить его страну. Все, что он мог сделать, чтобы 
предотвратить вторжение в Киликию, это подчинить-
ся Великому Хану. Однако Хетум I не стал полностью на 
сторону монголов. Вернее, он ждал, чтобы посмотреть, 
что произойдет дальше. Тем более в 1246 г. он принял 
посольство из Рима. 

Когда монголы одержали победу над сельджуками 
и приблизились к Дамаску и Антиохии, стало очевидно, 
что Киликия может стать их следующей целью. Прави-
тель Киликии понимал, что посольство к Байджу в 1243 
г. было лишь временным решением, так как он был всего 
лишь местным полководцем монголов. Поэтому Хетум I 
решил отправить своего верного военачальника Смба-
та (старший брат царя, главнокомандующий войсками и 
первый его помощник) в Каракорум – столицу Монголь-
ской Империи. Известно, что в 1246 г. Смбат отправился 
в Каракорум, куда прибыл только в 1248 г. и вернулся в 
Киликию в 1250 г. На встрече с ханом он подтвердил, что 
Киликийская Армения остаётся союзницей Монгольской 
империи, обязуясь платить налоги и получать военную 
помощь против султаната Икония [3, с. 28–29].

Великий хан Гуюк (каган Монгольской империи, сын 
Угэдэя, внук Чингисхана) в знак подтверждения догово-
ра передал Смбату: «…золотую паизу, т.е. доску с начер-
танными на ней именами Бога и царя, это было знаком 
высшего у них почёта; написал ему ярлык, т.е. предпи-
сание…» [5, с. 49]. Его посольство увенчалось успехом: 
Киликия должна была быть защищена от будущих напа-
дений. Однако хан потребовал от Хетума личного подчи-
нения. Смбат отправил письмо королю Кипра Генриху I, 
сообщив о том, что Гуюк и его окружение стали христи-
анами. Это важное сообщение было передано в Рим: «В 
1248 году Смбат из Самарканда написал двум сестрам и 
правителям Кипра и Яффы, и его письмо дошло до Лю-
довика IX. Он рассказал о христианах в империи и упо-
мянул почитание Трех волхвов. Смбат отметил, что каган 
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и его люди были христианами, а Чингисхан ранее дал 
права христианам и запретил их преследование» [9, с. 
102–103]. Таким образом, путешествие Смбата ко двору 
Великого хана принесло надежду не только Киликии, но 
и всему христианскому миру на возможное сотрудниче-
ство с монголами.

После смерти хана Гуюка монголы столкнулись с 
внутренними конфликтами. Вдова хана Огул-Гаймыш 
пыталась посадить на трон своего сына Кутчу, но Батый 
(монгольский хан, крупный военный и политический де-
ятель, внук Чингисхана) поддержал Сорхахтани, вдову 
Толуя. На первом и втором курултаях ханов не избрали, и 
только третий курултай под руководством Берке братом 
Батыя избрал Мункэ хана. Эти распри были известны на 
Востоке и Западе [2, с. 217–219].

Мункэ-хан через Батыя приглашает царя Киликий-
ской Армении Хетума I в Каракорум. Его поездка в Мон-
голию начинается весной 1254 г. из Закавказья. Тем не 
менее, приезд Хетума I в Монголию стал важной вехой 
в армяно-монгольских отношениях, так как между ним 
и ханом Мункэ было подписано соглашение. Киликий-
ско-монгольский договор 1254 г. имеет величайшее 
историческое значение, так как освободил Киликийскую 
Армению от ужасов монгольских нашествий, постигших 
Закавказье и соседние страны. Этот договор выделяется 
своей многогранностью и значимостью для обеих сто-
рон [2, с. 222].

Первое, что стоит отметить, это настойчивое жела-
ние армянского царя Хетума I убедить монгольского 
хана принять христианство. Это требование было как 
религиозным, так и политическим шагом для укрепле-
ния дружбы между культурами. Важным пунктом согла-
шения стало обеспечение свобод христианской церкви 
от угнетения и налогов на завоеванных территориях. 
Царь стремился вернуть святые места, отвоёванные у 
сарацин. Что подчеркивало его намерения поддержать 
христианство в борьбе с врагами. Приоритетом было 
установление связи между армянским царем и монго-
лами, что дало Хетуму право обращаться за помощью в 
случае необходимости, что, безусловно, создаёт условия 
для военной и политической поддержки [6, с. 69].

В ответ Великий хан Мункэ выразил намерение кре-
ститься, подчеркивая добровольность вероисповеда-
ния. Он выступал за мир между монголами и христиана-
ми, ожидая от Хетума соблюдения условий соглашения. 
Хан поручил своему брату Хулагу заняться освобожде-
нием гробницы Господней, что указывает на его защиту 
христианских святынь, скорее всего из-за того, что его 
брат христиан любил больше других народов, что ука-
зывает на его амбиции и защиту христианских святынь 
[3, с. 48]. Монгольский правитель проявил интерес к по-
мощи армянскому царю, пообещав вернуть армянские 

земли и предоставить ресурсы для укрепления власти 
[7, с. 129–130]. Таким образом, Мункэ демонстрирует во-
влеченность и стремление к мирному сосуществованию 
и взаимной поддержке Армянскому царству. Только пу-
тешествие Хетума I в Каракорум и его последующее уча-
стие в монгольском вторжении в Сирию скрепили мир 
между ним и Великим ханом.

Решение монгольского командующего Хулагу-хана 
вторгнуться в Сирию могло быть принято с известиями 
о политической нестабильности, царившей на терри-
тории, которая находилась под влиянием айюбидских 
князей и мамлюкского Египта. Конфликт между этими 
враждующими сторонами создал идеальные условия 
для вмешательства монголов. Несмотря на готовность 
Хулагу к сражениям, причины, по которым он отклады-
вал начало масштабного наступления более года, оста-
ются неясными. Но 12 сентября 1259 г. монгольская ар-
мия, наконец, отправилась на запад [8, с. 60].

Накануне монгольского вторжение, Египет и Сирия 
переживали период внутриполитического конфликта, 
гражданские беспорядки и заговоры.

К началу 1260 года монголы, поддержанные армян-
скими, грузинскими и сельджукскими силами, пересекли 
Евфрат и оказались в окрестностях Алеппо – крупного 
города в Сирии. Здесь они столкнулись с сопротивлени-
ем наместника Туран-шаха, отказавшегося сдать город. В 
результате, осада, начавшаяся 18 января 1260 года, при-
вела к активному участию сил Хулагу, армянского царя 
Хетума I и Боэмунда VI Антиохийского в захвате сирий-
ских земель [1, с. 176]. После недельной осады Алеппо 
пал, и город подвергся резне и грабежам на протяжении 
шести дней. Защитников пощадили, но укрепления были 
разрушены, а царь Хетум принял решение сжечь зна-
чимые мусульманские святыни-мечети, сохранив лишь 
Сирийскую яковитскую церковь. Узнав о взятии Алеппо, 
жители Дамаска лично сдали город Хулагу-хану [3, с. 52].

Несмотря на все ужасы войны, завоевания привели 
к тому, что Хулагу вернул армянскому царю ранее утра-
ченные территории и замки, как и было прописано в до-
говоре, а Боэмунду передали земли, которые контроли-
ровались мусульманами.

С 1260 г., после битвы при Айн-Джалуте, на политиче-
ской арене Ближнего Востока стали активно проявлять-
ся устремления египетских мамлюков. Эти военные пра-
вители быстро завоевали репутацию заклятых врагов 
христиан — не только латинян, но и армян. Причиной 
их враждебности можно считать угрозу, исходившую от 
коалиции монголов, итальянских республик и киликий-
ских армян, которая ставила под сомнение контроль 
мамлюков над важнейшими торговыми путями [7, с. 131].
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Неудача армян против мамлюков в битве при Мари 
24 августа 1266 г. еще больше усугубила положение ар-
мян. Враги разорили значительную часть страны, дойдя 
до Аданы, и немало жителей оказались в плену. Тем не 
менее, даже после монгольской неудачи в битве с мам-
люками, Армянское царство Киликийское сохранило 
свою территориальную целостность и Хетум смог не 
только удержаться на своих позициях, но и расширить 
свои территории [8, с. 66]. В 1269 г. царь Киликии отрекся 
от престола, передав власть своему сыну Левону, и уда-
лился в монастырь, где вскоре и скончался.

Новый царь Левон III активно развивал торговлю с 
Западом, обновив соглашения с итальянцами и заклю-
чив новые с каталонцами [3, с. 69]. Также он стремился 
укрепить альянс с монголами. В 1275 г. мамлюки вновь 
напали на Киликию, но армянские войска под командо-
ванием Смбата одерживают победу в битве при Сисе. 
Левон III также добился успехов в войне с мамлюками в 
1276 г. и в дальнейшем объединился с монголами в их 
вторжении в Сирию. Противостояние с мамлюками про-
должалось до 1285 г., когда был подписан мирный дого-
вор на десять лет.

К сожалению, правление Левона III подошло к концу в 
1289 г., и его сын, Хетум II, продолжил линию сближения 
с Западом. Но стремление к латинизации вызвало недо-
вольство среди народа и привело к большим возмуще-
ниям. Политическая атмосфера усложнялась растущей 
исламизацией монголов и военной активностью мамлю-
ков, что всё больше заставляло армянское царство обра-
титься к римскому папству. Объявление армяно-католи-
ческой унии в 1307 г. окончательно раскололо общество 
киликийских армян.

Трагические события 1307 г., когда Хетум II и множе-
ство знатных вельмож погибли от рук монголов, ставши-
ми мусульманами, стали катализатором гражданской во-
йны и окончательного распада альянса между армянами 
и монголами. В результате единственными защитниками 
Киликии остались крепости и мужество ее солдат, что 
стало крайне недостаточно для противостояния внеш-
ним угрозам [9, с. 140].

Когда разорвался союз между монголами и армя-
нами, ситуация на политической и религиозной аре-
не была довольно сложной. В то время пока монголы 
были язычниками, армяне стремились воздействовать 
на них, используя их мощь в своих религиозных войнах 
против мусульман. На протяжении XIII в. существовал 
армяно-монгольский союз, который обеспечивал взаим-
ные интересы обеих сторон в борьбе против общего ис-
ламского врага. Однако, когда монголы приняли ислам, 
это создало проблемы для христианского армянского 
народа. Армяне решили пересмотреть свою внешнюю 
политику и не объединяться с потенциальными врага-
ми-мусульманами. Они начали искать новых союзников 
на Западе, в том числе обратились за помощью к Папе 
Римскому.

Союз армян и монголов является примером успешно-
го сотрудничества двух культур для достижения военно-
политических целей. Он обеспечивал армянам защиту и 
поддержку Монгольской империи, укрепляя их княже-
ства и автономию. Монголы использовали армянские 
земли как базу для завоеваний на Ближнем Востоке и в 
Малой Азии. Культурное взаимодействие способствова-
ло взаимному обогащению: армяне делились опытом в 
торговле и дипломатии, а монголы внедрили новые во-
енные тактики.
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Аннотация: Статья посвящена анализу путевых записок российского военно-
го Н.И. Гродекова, который в свой отпуск направляется в Россию через земли 
Афганистана. В ходе своего путешествия он формирует довольно интересное 
представление об афганцах и об их отношении к России. Источник представ-
ляет большой интерес для понимания политического подтекста событий по-
следней трети XIX века, а также содержит информацию, имеющую этногра-
фическую ценность. Источник знакомит с некоторыми обрядами афганцев, 
с отношением к афганцам различных азиатских народов, в первую очередь 
узбеков, а также позволяет согласиться с гипотезой биографов Гродекова о 
том, что путешествие это носило разведывательный характер, учитывая, что 
все это происходит на фоне большой геополитической игры между Велико-
британией и Россией за усиление своих позиций в Азии.

Ключевые слова: путевые записки, афганцы, обычаи, армия, Н.И. Гродеков.

THE IMAGE OF AFGHANS IN THE TRAVEL 
NOTES OF N.I. GRODEKOV IN THE LAST 
THIRD OF THE 19TH CENTURY

A. Nasrulla

Summary: The article is devoted to the analysis of the travel notes of 
the Russian military man N.I. Grodekov, who goes to Russia on vacation 
through the lands of Afghanistan. During his journey, he forms a rather 
interesting idea of the Afghans and their attitude towards Russia. The 
source is of great interest for understanding the political subtext of the 
events of the last third of the 19th century and contains information 
of ethnographic value. The source introduces some of the rituals of the 
Afghans, the attitude of various Asian peoples, primarily the Uzbeks, 
towards the Afghans, and allows us to agree with the hypothesis 
of Grodekov's biographers that this journey was of an intelligence 
nature, given that all this is happening against the backdrop of a major 
geopolitical game between Great Britain and Russia for strengthening 
their positions in Asia.

Keywords: travel notes, Afghans, customs, army, N.I. Grodekov.

Современное общество не лишено этнических стере-
отипов. Они проявляются в различных формах и касают-
ся разных групп людей. Нередко они приводят к дискри-
минации или предвзятому отношению к представителям 
той или иной этнической группы. Это в свою очередь 
может порождать ксенофобию, шовинизм и межэтниче-
ские столкновения. Главным способом предотвращения 
всего перечисленного является формирование знаний 
о быте, традициях и обычаях других народов и конеч-
но толерантного отношения ко всему «иному». Особен-
но ценны подобного рода знания при осуществлении 
внешнеполитической деятельности, в первую очередь 
дипломатической. Дипломаты в силу возложенных на 
них обязательств обязаны находить общий язык пред-
ставителями любых народов, с которыми страна так или 
иначе взаимодействует и надо сказать нередко успех ди-
пломатической миссии зависит от знаний особенностей 
культуры оппонента. 

В XIX веке знаний о других народностях, проживаю-
щих на Востоке, было накоплено недостаточно, поэтому 
имеющиеся источники представляют собой особую важ-
ность. 

Одним из таких источников являются путевые замет-
ки Николая Ивановича Гродекова, который возглавив 

полевой штаб отряда, совершившего успешный поход 
на южную границу Бухарского эмирата, в сентябре 1878 
года подает командующему рапорт об увольнении из 
Ташкента в отпуск – в Одессу и Петербург. В свой отпуск 
полковник Н.И. Гродеков решает совершить путешествие 
в Петербург через северные провинции Афганистана и 
северо-восток Персии. В конце сентября 1878 г. он выез-
жает из Ташкента в Самарканд, в начальных числах октя-
бря прибывает в Мазари Шариф, оттуда через Маймана 
в начале ноября он прибывает уже в Герат. Далее через 
селения Шекиван и Розанак он проследует в последний 
афганский пункт Кохсан и через иранский Хорасан воз-
вращается в русские пределы [10, с.119]. Собственно эти 
путешествия и описываются им в путевых записках, опу-
бликованных в 1880 году. Современные исследователи 
биографии Н.И. Гродекова допускают, что на него тогда 
была возложена и разведывательная миссия [6, с.23]. 

Мы также считаем, что эта гипотеза вполне оправда-
на, если учесть какие вопросы задает Гродеков сопрово-
ждающим его афганцам разного статуса и ранга. Он пи-
шет: «на вопрос будет ли допущено в Кабул английское 
посольство, он ответил отрицательно и добавил, что 
справятся с ними [англичанами] как справлялись уже не 
раз» [5, с.11]. Подобный разговор встречается в записках 
несколько раз, и везде Николай Иванович встречает 
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твердый ответ, что ни о каком английском влиянии здесь 
речи идти не может. Он также приводит статистические 
данные о количестве афганских батальонов, сосредо-
точенных на границе с Индией, регионе через который 
могло произойти вторжение англичан. Такая заинтере-
сованность отношением афганцев к английскому про-
никновению вероятнее всего продиктована обостре-
нием российско-британских противоречий в Средней 
Азии в 1880-е гг., которое послужило ключевым факто-
ром в развитии российских исследований Афганистана, 
прежде всего его северных областей [6, с.8].

Что касается включения этих земель в состав Россий-
ской империи, то Н.И. Гродеков является противником 
этой затеи [2]. А когда ему становится известно о слухах, 
что якобы Россия уже выкупила эти земли, а сам он на-
правлен чтобы осмотреться здесь, то полковник спешит 
объяснить, что слух этот лишен всякой логики, и что Рос-
сия не стала бы заключать подобного рода сделку, не 
проверив предварительно приобретаемую территорию. 
В данном случае оснований для недоверия к автору ис-
точника отсутствуют. Диссертационное исследование 
Н.С. Ищенко доказывает тезис о том, что российское пра-
вительство не стремилось к территориальным приобре-
тениям в южном направлении. Теоретическое обоснова-
ние очерчивания безопасной границы с Афганистаном 
базировалось на соблюдении «этнографического прин-
ципа» там, где отсутствовали естественные преграды [6, 
с.8].

Тем не менее, полковник встречает на своем пути лю-
дей, которые с радостью готовы встретить русскую ар-
мию и служить Российской империи, а не афганцам. Речь 
идет о местных узбеках. Вот что по этому поводу пишет 
Н.И. Гродеков: «Афганцы в Туркестане суть пришлые за-
воеватели и что, собственно говоря, Туркестан покорен 
на наших глазах. Хотя с приходом афганцев и водворил-
ся порядок, а главное, мир, тогда как занятие прежних 
ханов была война и грабеж; но узбеки сразу почувство-
вали тяжелую руку завоевателей. Считая узбеков жено-
подобными, неспособными к войне, завоеватели взамен 
военной службы наложили на них самые разнообразные 
и тяжелые налоги. … Узбеку закрыт путь к повышению 
власти… Обращение афганцев с узбеками самое высо-
комерное. … Из опасения восстания у узбеков отобрано 
оружие. Исключение составляют жители в округах, под-
верженных набегам туркмен» [5, с.30]. Главным образом 
почему «узбеки желают нас [русских]» является то, что 
они «не питают к нам никакого страха», поскольку знают 
о «человеческом отношении к покоренным народам» [5, 
с.32].

Этим, кстати, он объясняет столь нерадушное при-
нятие афганцами его визита, а также попытки афганцев 
всячески оградить его от контактов с местным населе-
нием. Поскольку афганцы осведомлены о растущем не-
довольстве узбеков и об их стремлении перейти под 

покровительство России. В каждом русском чиновнике 
узбеки видели своего «спасителя» и рассчитывали, что 
вслед за ним придут русские войска и освободят их от 
афганцев [5, с.32]. Еще одна деталь, которая наглядно 
демонстрирует пренебрежительное отношение к рус-
скому военному, проявляется в описании приема у луи-
наиба – афганского служащего, который нарушает при-
нятый этикет и на вопрос Гродекова о здоровье эмира, 
он не задает встречный вопрос о здравии императора 
или генерал-губернатора. Именно луинаиб предлагает 
ему познакомиться с афганской музыкой, но вместе с 
проявлением гостеприимства проявляет жест неуваже-
ния к российскому правительству, что скорее всего вы-
звано стремлением продемонстрировать, что не рады 
будут афганцы не только англичанам, но и русским, если 
они попробуют посягнуть на эти земли.

Именно Н.И. Гродеков еще в ХIХ в. задается вопросом, 
который будет очень актуален спустя ровно сто лет, ког-
да советские войска войдут в Афганистан – «что, если мы 
найдем в Афганистане не друзей, а врагов?» [4, с. 27]. Во-
прос звучал довольно резонно и тогда, учитывая какими 
предстали перед ним афганцы. 

Совершенно очевидно, что полковник имел некото-
рые представления об афганцах. Он понимает, что это 
народ очень храбрый, смелый и жесткий и что пере-
говоры с ними надо вести в достаточно грубой форме. 
Так, когда ему требуется разрешение чтобы продолжить 
свой путь и он получает отказы, то продолжает настой-
чиво требовать желаемого, объясняя свои порой грубые 
манеры следующим образом: «Я потому позволил себе 
такую резкость, что боялся, как бы афганский начальник 
уступки мои не принял за слабость» [5, с.9]. 

В то же время очевидно, что Н.И. Гродекова явно 
отталкивает религиозный радикализм, с которым он 
сталкивается, а тех, кто его проявляет он именует «фа-
натиками» [5, с.13]. Первый раз он это видит, когда на 
одной из остановок кто-то из группы полковника со-
бирается взять афганский кувшин чтобы налить себе 
воды и к нему быстро подбегают и сообщают, чтобы он 
не трогал кувшин и они нальют ему сами. Видимо, чтобы 
читатель вдруг не подумал, что этот эпизод говорит об 
услужливости, он пишет: «оказалось, что мы кафиры, по-
ганые» [5, с.12]. Под «кяфирами» понимаются неверные, 
или лица, совершающие куфр, то есть «неверие» в суще-
ствование Аллаха, миссию пророка Мухаммеда, в суще-
ствование рая и ада, и в Судный день. Далее возникает 
опасная ситуация уже для самого Н.И. Гродекова. Когда 
они останавливаются на ночлег один из офицеров гром-
ко заявляет, что убил бы русского полковника, к тому же 
с особой жестокостью: «Если бы была моя воля, то это-
го кафира я изрубил бы в куски!» [5, с.13]. Н.И. Гродеков 
не знает персидского и не понимает, о чем они говорят, 
пока его переводчик из числа теймуров по имени Муста-
фа, не переводит ему эту фразу и поясняет: «убийца ка-
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фира сделается святым» [5, с.13]. Аналогичный разговор 
с планами по его убийству происходит и на следующие 
утро. Только лишь опасаясь возмездия со стороны рус-
ских властей, от этой идеи приходится хоть и с большой 
неохотой, но отказаться. Еще одним проявлением уже не 
столь угрожающего характера стал случай с чисткой зу-
бов, по всей видимости процедура не знакомая местным, 
поэтому они глядят на процесс с удивлением и один из 
афганцев решает поинтересоваться из чего сделана щет-
ка, которой полковник чистит зубы, на что переводчик 
Мустафа дает ясный ответ: «из свиной щетины» [5, с.15]. 
Это моментально вызывает отвращение у наблюдателей, 
а Н.И. Гродекова вынуждает в дальнейшем чистить зубы 
вдали от посторонних наблюдателей.

Когда Н.И. Гродеков отправляется в это путешествие 
ему помимо переводчика Мустафы выделяют еще двоих 
помощников-мусульман: перса и киргиза. Видя какое от-
ношение, афганцы выказывают неверным, они тоже при-
общаются к подобным исламским порядкам и перестают 
есть из той же посуды что и русские. Про Мустафу, ко-
торый остается верен своему начальнику, он пишет, что 
тот «настолько обрусел на службе у одного чиновника в 
Ташкенте, что ел свинину и пил вино» [5, с.21]. Чуть поз-
же афганцы, пытаясь и его перетянуть на свою сторону 
и желая лишить его преданного соратника предлагают 
Мустафе большее жалованье и почетную службу при 
дворе эмира [5, с.42].

На фоне такого ревностного отношения к своей ре-
лигии представляется любопытным описание того, как 
афганцы пытались выяснить пьет ли господин Гродеков 
алкоголь и нет ли у него с собой водки, которая им нужна 
якобы в медицинских целях. Гродеков по этому поводу 
отмечает: «В больших городах Афганистана существует 
тайная продажа водки и высшее сословие сильно упо-
требляет ее. Попадаются даже пьяницы» [5, с.21]. Пред-
ставляется, что автор видел в таком поведении черты 
ханжества. Напрямую он об этом не говорит и здесь сле-
дует сразу отметить, что несмотря на то, что записки — 
это довольно свободный литературный жанр, написаны 
они Н.И. Гродековым довольно сдержанно, без излишней 
эмоциональной окраски. Объяснять эту особенность его 
профессиональным родом деятельности нельзя, скорее 
это особенность его характера. Так, Н.И. Дубинина в сво-
ем исследовании, посвященному биографии будущего 
генерал-губернатора Туркестанской области, сравнивая 
его с коллегой и другом М.Д. Скобелевым, пишет, что 
«популярность Гродекова основывается на выверенном, 
научном расчете, на личной убежденности в правильно-
сти принятого решения», в то время как, например, его 
товарищ М.Д. Скобелев воспринимается окружающими 
как харизматическая личность, убедившая солдат, что 
«еще не отлита та пуля, которая убьет его» [6, с.25].

Ввиду особенностей его характера, а также учиты-
вая род его профессиональной деятельности и тот факт, 

что вероятнее всего он осуществлял разведывательную 
миссию, в записках содержится немного информации 
этнографического содержания. Так, из записок нам ста-
новится известно об афганском обычае передачи писем: 
«чтобы письмо скорее дошло по назначению его по аф-
ганскому обычаю не передают из рук в руки, а бросают 
на землю и уже с земли поднимает его посыльный» [5, 
с.41]. А также, например, что афганцы никогда не пере-
стают охотиться: «он [афганец] не пропускает ни одной 
птицы, чуть завидит ее, сейчас снимает из-за плеча дву-
стволку и стреляет» [5, с.13]. 

Анализ путевых заметок будущего Туркестанского 
генерал-губернатора позволяет сделать вывод о том, 
что подобного рода источники необходимо рассматри-
вать с учетом исторического контекста. Сложно понять 
взгляды и мысли человека, рассматривая их в отрыве от 
событий, на фоне которых происходит его становление 
как личности и профессионала. Н.И. Гродеков совершает 
свое путешествие после окончания русско-турецкой во-
йны 1877–1878 гг., в которой Османская империя потер-
пела поражение. В связи с этим автор путевых заметок 
замечает, что афганцы хорошо осведомлены о турецкой 
армии: «афганский ишагасы прекрасно все знал о турец-
кой армии и турецких военачальников из газеты Кабул, а 
вот имен русских не знал» [5, с.11]. И если это он обозна-
чает в начале своего путешествия, то уже к концу выяс-
няет, что и сама афганская армия во многом походит на 
турецкую: «отношения между солдатами и офицерами 
напоминают отношения, существующие в турецкой ар-
мии. Если афганский офицер пьет чай, то несколько сол-
дат подсядут к нему; если он курит кальян, то все солда-
ты соберутся около него и ждут очереди…» [5, с.51], при 
этом среди афганцев существует субординация. Ничего 
не мешало начальству вместе с людьми более низкого 
ранга курить кальян, а затем применять в их отношении, 
например, телесные наказания.

Таким образом, взгляды на афганцев Николая Ива-
новича Гродекова формируются под влиянием поли-
тических, культурных и социальных контекстов своего 
времени, а также его личного опыта. Говоря о политиче-
ском контексте, необходимо понимать, что тот образ аф-
ганцев, который сформировался в последней трети XIX 
века во многом обусловлен условиями геополитической 
борьбы двух империй – Российской и Британской – за 
влияние в Центральной Азии. Н.И. Гродеков, как и другие 
путешественники, смотрит на афганцев через призму 
собственных наблюдений. Его записи служат ценным ис-
точником для понимания того, как российские исследо-
ватели воспринимали представителей этой этнической 
группы в контексте своего времени. В целом, его образ 
афганцев является довольно многогранным и сложным, 
отдавая должное мужеству и храбрости этого народа, он 
не лишен и предвзятого отношения, что отражает как его 
личные впечатления, так и более широкие политические 
и культурные контексты всей второй половины XIX века.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам комплексного ос-
мысления исторического опыта просветительской деятельности Русской 
Православной Церкви на основе использования особой методологии такой 
работы – организации миссионерских станов. Формирование данной мето-
дологии рассматривается в достаточно широком историческом контексте – с 
учётом как событий предыстории зарождения миссионерских станов, так и 
основных факторов, закономерно обусловивших появление и развитие этой 
комплексного и вариативного церковно-просветительского института. В 
рамках статьи обосновывается факт достаточно устойчивой эффективности 
функционирования миссионерских станов на фоне исторических перемен в 
жизни русского общества. Подчеркивается, что данная гибкая форма реали-
зации духовно-просветительских стратегий оказалась вполне успешной как 
в XIX столетии, так и в нынешних российских условиях. Тем не менее, авто-
ры статьи обращают особое внимание на то обстоятельство, что сложные и 
тяжелые современные условия не позволяют реальным и потенциальным 
субъектам духовно-просветительской деятельности всегда и повсеместно 
достигать успехов в своей работе на основе использования миссионерских 
станов.

Ключевые слова: миссионерский стан, стратегии миссионерской работы, ду-
ховно-просветительская деятельность, коренные народы, этнокультурные 
традиции, инкультурация, трансформация уклада жизни, социально-гума-
нитарные аспекты миссии.

MISSIONARY CAMPS AS A SPECIAL FORM 
OF ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND 
EDUCATIONAL ACTIVITIES OF 
THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH: 
HISTORY AND MODERNITY

V. Potapchuk
A. Dobrykh

A. Selivanov (Deacon Alexander Selivanov)

Summary: This article is devoted to the issues of a comprehensive 
understanding of the historical experience of the educational activities of 
the Russian Orthodox Church based on the use of a special methodology 
for such work – the organization of missionary camps. The formation of 
this methodology is considered in a broad historical context, considering 
both the events of the prehistory of the origin of the missionary 
camps, and the main factors that naturally led to the emergence 
and development of this complex and variable church educational 
institution. The article substantiates the fact of a stable effectiveness 
of the functioning of the missionary camps against the background of 
historical changes in the life of Russian society. It is emphasized that this 
flexible form of implementation of spiritual and educational strategies 
proved to be quite successful both in the 19th century and in the current 
Russian conditions. Nevertheless, the authors of the article pay special 
attention to the fact that difficult and difficult modern conditions do not 
allow real and potential subjects of spiritual and educational activities to 
always achieve success and everywhere in their work based on the use of 
missionary camps.

Keywords: missionary camp, strategies of missionary work, spiritual and 
educational activities, indigenous peoples, ethnocultural traditions, 
inculturation, transformation of lifestyle, socio-humanitarian aspects of 
mission.

Основной целью исследования в рамках настоящей 
статьи является комплексный анализ историче-
ского опыта функционирования миссионерских 

станов как особой формы и методологии организации 
духовно-просветительской деятельности Церкви, в том 
числе применительно к задачам современного осмыс-
ления вышеуказанного опыта. Согласно официальному 
определению Священного Синода РПЦ, под «миссио-

нерским станом» следует понимать особый центр мис-
сионерской работы регионального масштаба, коорди-
нирующий такую деятельность (в том числе развитие 
связей между приходами), реализующий необходимые 
стратегии ее методического обеспечения, обеспечива-
ющий качественный уровень переводов богослужебных 
текстов на языки коренных народов, организующий эф-
фективные стратегии социально-благотворительного 
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характера, а также систематизирующий и обобщающий 
весь опыт такой работы [3, с. 389-390]. При этом важно 
отметить, что миссионерский стан как особая форма 
организации миссионерской деятельности и особая ин-
ституция отличалась высокой степенью как гибкости и 
адаптивности, так и устойчивости во времени (что наде-
ляет ее, в том числе в современных условиях, свойства-
ми полезного опыта). Иными словами, в рамках весьма 
длительного исторического периода были сформирова-
ны уникальные традиции особой (становой) организа-
ции миссионерской работы Церкви, которая стабильно 
демонстрировала достаточно высокую эффективность, 
причем в различные эпохи российской истории. Дан-
ное обстоятельство, безусловно, предопределяет ис-
ключительную важность и значимость такого опыта для 
разработки и реализации в современных условиях как 
собственно миссионерских, так и других социокуль-
турно-просветительских стратегий Церкви, особенно с 
учетом поистине катастрофического характера разрыва 
эпох и их ценностно-мировоззренческих составляющих 
в истории России. В этой связи представляется особен-
но важным многоплановый анализ основных причин и 
составляющих эффективности рассматриваемого опыта 
миссионерской работы. Речь в данном случае идет, пре-
жде всего, о гармоничном сочетании, с одной стороны, 
неизменной гибкости и адаптивности соответствующих 
миссионерских стратегий; с другой стороны, наличия 
определенных устойчивых смысловых констант («си-
стем интерпретативных релевантностей» А. Шютца [21, 
с. 270]), предопределяющих эффективный «функционал» 
духовно-просветительской работы. Анализируя вышеу-
казанные условия и составляющие успешности миссий, 
игумен Серапион (А.Е. Митько) в рамках ряда своих на-
учных статей обращает особое внимание на такие факто-
ры, как «полидискурсивность» [17, с. 102] и «понимание 
иноверческих парадигм» [14, с. 56]. Кроме того, ученый 
отмечает исключительную значимость, для успешности 
миссий, опоры их акторов на «субъект-субъектные пара-
дигмы», в частности, в связи с тем, что «антиномичность» 
может в какой-то мере помочь раскрыть тайны Боже-
ственного несовершенными методами человеческого 
языка [13, с. 3–4]. В этой связи примечательно, что устой-
чивую значимость влияний вышеуказанных условий и 
факторов на эффективность духовно-просветительской 
деятельности можно увидеть, в частности, в свете фак-
тов истории - как миссии Русской Церкви в целом, так 
и миссионерских станов (как её особой методологии) в 
частности.

В рамках русской церковной истории самые первые 
формы и методики организации миссионерской рабо-
ты, предшествующие собственно миссионерским ста-
нам, можно увидеть ещё в Древней Руси. Достаточно 
малочисленные священники-миссионеры, проповедуя 
Евангелие подвластным киевскому князю языческим 
племенам, объективно никак не могли обойтись без по-

мощников из местного населения, для чего наиболее 
активные из числа последних должны были сами стать 
священниками. В указанных случаях миссионерам не-
редко приходилось на какое-то время возвращаться к 
своему руководству для принятия епископского сана и 
последующей хиротонии своих помощников-неофитов. 
Примечательно, что эти обстоятельства в существенной 
мере способствовали развитию традиций церковного 
самоуправления [18, с. 76–77]. В целом же важно отме-
тить, что в Древней Руси единой системы организации 
миссионерской работы как целостного механизма ещё 
не существовало, конкретные стратегии разрабатыва-
лись и реализовывались преимущественно ситуативно 
(в значительной мере под влиянием конкретных со-
циально-политических факторов). При всём этом в тех 
условиях вряд ли у кого-нибудь могли бы возникнуть 
серьёзные сомнения в эффективности самой методоло-
гии миссионерско-просветительской деятельности, воз-
можные претензии гипотетически могли быть обращены 
лишь к конкретным исполнителям. Объяснить это мож-
но, в частности, тем, что в то время ещё не существовало 
картин мира, систем ценностей и парадигм, способных 
составить достаточно серьёзную конкуренцию на ин-
теллектуальном поле проповедям и наставлениям мис-
сионеров – адресаты внешних миссий в основной своей 
массе были носителями примитивно-языческих, факти-
чески первобытных мировоззрений. Можно констати-
ровать, что продуцируемая древнерусскими миссионе-
рами «система интерпретативных релевантностей» (по 
А. Шютцу) была практически полностью адекватна смыс-
ловым пространствам «внешних полей миссионерской 
деятельности» (по А.Е. Митько [16, с. 290–294]). Кроме 
того, исключительно важную роль в успехах миссий сы-
грали такие факторы, как развитие социально-гумани-
тарной составляющей миссионерской работы, а также 
общая ориентация Церкви (в отличие от тех же князей) 
на духовные цели и ценности (на приобретение не мате-
риальных богатств и людских ресурсов, а человеческих 
душ для Царствия Небесного). По мнению известного 
доктора теологии игумена Серапиона (А.Е. Митько), об-
щая ориентированность деятельности Церкви на цели 
и приоритеты духовного, сотериологического характе-
ра наделяет вышеуказанную деятельность свойствами 
особой геополитической субъективности [15, с. 23]. Раз-
умеется, в этом отношении огромную роль играл также 
фактор собственно духовного света Христовой Истины, 
которую миссионеры несли языческим народам; факто-
ры Божьего промысла и Божьей помощи субъектам мис-
сионерского служения. В рассматриваемом контексте 
к числу примеров выдающихся древнерусских просве-
тителей, помимо Антония и Феодосия Печерских и ми-
трополита Иллариона, можно отнести также ряд других 
ярких подвижников, успешно крестивших вятичей, чудь 
и иные народы (речь идет, в частности, о преп. Кукше, св. 
Исайе и св. Леонтии) [2, с. 45; 19, с. 46]. Благодаря старани-
ям множества выдающихся просветителей-миссионеров 
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в древнерусском обществе со временем формируются 
сравнительно устойчивые методологические принципы 
и стратегии духовно-просветительской работы, в рамках 
которых роль особых центров миссий (и своеобразных 
прообразов будущих миссионерских станов) играют 
архиерейские дома и монастыри. Реализация вышеназ-
ванных методологических подходов обеспечила успеш-
ность и эффективность, в частности, стратегий приобще-
ния к христианским ценностям ижорских и карельских 
народов. Тогда же, в эпоху Древней Руси, все большую 
роль в просвещении языческих племен начинают играть 
иноки-отшельники.

В эпоху господства Золотой Орды (XIII–XV вв.), а так-
же в последующий период русской истории (XV–XVII вв.) 
на Руси весьма энергично развиваются особые русские 
традиции монашества и подвижничества. На севере Мо-
сковской Руси стремительно растет количество новых 
обителей: только выходцами из Троице-Сергиевой Лав-
ры было создано около 14 монастырей. При этом также 
следует отметить, что Церковь в тот период приобрета-
ет определенную самостоятельность в отношениях со 
светскими властями, а духовенство иногда даже высту-
пает в роли своеобразной оппозиции к той или иной по-
литике последних (что способствует росту ее различных 
социальных функций). Огромное значение в те тяжелые 
годы приобретают социальное служение и благотвори-
тельность Церкви, что наделяет деятельность центров 
духовно-просветительской работы важными свойства-
ми системности и многоплановости. Кроме того, лесные 
монастыри, укрытые от вражеских набегов, становятся 
для многих крестьян не только убежищами, но и особы-
ми хозяйственно-экономическими центрами [4, с. 21]. 
Более того: иноческие обители приобретают характе-
ристики особых комплексных социально-хозяйствен-
ных и социально-благотворительных учреждений. Так, 
в частности, в Кирилло-Белозерском и Пафнутие-Бо-
ровском монастырях были устроены лазареты и цер-
ковные школы, а также жилые помещения для бедных; 
кроме того, там ежедневно кормили сотни людей [2, с. 
67]. Что же касается отношений иноков-отшельников с 
аборигенами Севера, Сибири и т.д., то важно отметить, 
что монахи-подвижники налаживали с инородцами не 
только торговые отношения, но и обучали их строи-
тельству жилищ, земледелию и т.д., тем самым активно 
содействуя не только их инкультурации, но и коренной 
трансформации их уклада жизни (например, из кочевого 
в оседлый). Примечательно, что всё большую роль в ре-
ализации миссионерских стратегий в рассматриваемый 
период времени начинают играть, помимо лиц духов-
ного звания, также миряне [18, с. 92]. Примером духов-
но-просветительской деятельности, оказавшей такое 
комплексное влияние на весь образ жизни коренного 
народа, можно назвать миссионерское служение святи-
теля Стефана Пермского [7, с. 91–93], а также святителей 
Гурия и Варсонофия Казанских [1, с.72]. К XVII столетию 

все чаще встречается (речь идет, прежде всего, об освое-
нии Сибири) следующий алгоритм формирования смыс-
ловых пространств миссионерской деятельности – со 
своими «системами интерпретативных релевантностей» 
(по А. Шютцу). Как отмечали А.А. Люцидарская и Е.Б. Ма-
карчева [6, с. 73; 8, с. 118]), зачастую русскими перво-
проходцами (например, казаками) в занятой местности 
изначально строилась крепость, физическим и духовно-
смысловым центром которой становился, естественно, 
храм. Таким образом, осуществлялась интеграция при-
вычных архитектурных и иных символических образов 
в обживаемое пространство, что наделяло последнее 
высоким духовным смыслом, обозначая незримое при-
сутствие и участие в происходящем Промысла Божьего 
[8, с. 118–119]. В дальнейшем именно храмы становились 
теми центрами, в рамках деятельности которых разраба-
тывались стратегии и маршруты дальнейших исследова-
ний новых земель, переселений казаков и крестьян и т.д. 
[8, с. 119]. В XVIII веке продолжается планомерное осво-
ение русскими людьми географических пространств, а 
Церковью полей и пространств реализации стратегий 
внешней миссии. При этом существенным препятствием 
для осуществления данных процессов становится ради-
кальная (начиная с реформ Петра I) секуляризация рус-
ского общества. Определенный ущерб миссионерской 
деятельности Церкви нанесла политика в этой сфере 
правительства Екатерины II (изъятие церковных земель, 
прекращение финансирования миссий и т.д.). Именно 
этим в значительной степени объясняется то обстоя-
тельство, что многие миссионеры XVIII столетия недоста-
точно глубоко и основательно изучали языки, культуры 
и верования аборигенов, хотя многих из этих инородцев 
никак нельзя было назвать примитивными первобыт-
ными людьми. Радикальные улучшения в этом вопросе 
начинаются лишь в ХIХ веке благодаря появлению та-
кой уникальной церковной институции, как собственно 
миссионерский стан. Концептуальная модель такой ка-
чественно новой организационной структуры Церкви 
была разработана в рамках Алтайской духовной миссии. 
Это обстоятельство позволяет утверждать, что имен-
но руководство и сотрудники данной миссии сумели, в 
рамках вышеуказанной концептуальной модели, макси-
мально успешно обобщить и актуализировать многове-
ковой опыт миссионерской работы Русской Церкви. Ак-
тивная просветительская деятельность среди народов 
Алтая началась в 1826 году, стараниями архимандрита 
Макария (Глухарева), впоследствии прославленного в 
лике преподобных [12, с. 334]. Целью такой деятельности 
было, помимо собственно проповеди ценностей Право-
славия, активное противодействие традиционным для 
данной местности верованиям (буддизму и шаманизму). 
Собственно же Алтайская духовная миссия официально 
была учреждена в 1828 году; а в 1831 году архимандри-
том Макарием в селении Майма был основан первый 
миссионерский стан. Реализация новой концептуальной 
модели духовно-просветительской работы практически 
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сразу же полностью себя оправдала. Успешность такого 
опыта дала возможность архимандриту Макарию осно-
вать в ближайшие годы ещё два миссионерских стана: в 
поселках Мьюта и Улала. Миссионерские станы, создан-
ные в рамках Алтайской миссии, представляли собой 
своеобразные концептуально-архитектурные комплек-
сы в едином смысловом пространстве. Такие комплек-
сы включали в себя здание храма, административные 
учреждения и жилые помещения, школу, библиотеку, 
гостиную, трапезную, аптеку и ряд других составляющих 
[5, с. 44–45]. Огромное значение для налаживания и раз-
вития контактов с аборигенами как с главными адреса-
тами миссии имели такие важные характеристики стана, 
как его пространственная статичность, адаптирован-
ность к местным природно-климатическим условиям и 
ориентированность на реальные повседневные нужды 
представителей коренных народов. Эти важные особен-
ности новой организационной формы миссионерской 
работы предопределили, помимо успешной трансляции 
адресатам постулатов и ценностей православной веры, 
активное приобщение коренных жителей к оседлому 
образу жизни. Со временем в поселке Улала трудами 
самих (фактически одних) неофитов-аборигенов было 
построено каменное здание храма [20, с. 152]. В целом 
же необходимо отметить, что на протяжении всего ХIХ 
столетия огромные успехи Алтайской духовной миссии 
(просвещение народов Алтая, переводы богослужебных 
текстов на их языки, широкая издательская деятельность 
и т.д.) в значительной степени можно объяснить именно 
внедрением новой концептуальной церковно-организа-
ционной институции – миссионерского стана. Тогда же, в 
ХIХ веке, этот успешный опыт получил распространение 
и в рамках деятельности других православных миссий.

В советскую эпоху опыт использования миссионер-
ских станов в области духовного просвещения, раз-
умеется, был прерван и практически забыт. С началом 
активного возрождения в стране православной жизни 
во второй половине 1980-х годов снова становятся ак-
туальными вопросы разработки оптимальных форм, ка-
налов и методов миссионерской работы. Очень многие 
теоретические подходы и прикладные наработки доре-
волюционной эпохи в этой сфере к концу ХХ века поте-
ряли свою актуальность, стали неадекватными реалиям 
нового общества. В частности, очень сильно изменились 
картины мира, мировоззренческие установки и особен-
ности культурно-образовательного уровня всех групп 
потенциальных адресатов миссий. Кроме того, для мис-
сионеров, работающих с представителями различных 
коренных народов, особую актуальность стало иметь 

российское законодательство, наделяющее особым 
статусом этнокультуры аборигенов (что стало связано, 
в частности, с необходимостью подчеркнуто-уважи-
тельного отношения к их традиционным верованиям и 
т.д.) [10]. Все эти обстоятельства предопределили необ-
ходимость не только неуклонного совершенствования 
методологии духовно-просветительской работы, но и 
разработки все более гибких подходов к диверсифика-
ции ее форм и стратегий (включая использование мис-
сионерских станов). В этой связи потребовалось, в част-
ности, ускоренное переосмысление концептуальных 
основ функционирования различных миссионерских 
институций и структур (включая станы). В 2017 году Си-
нодальный миссионерский отдел приступил к разработ-
ке и реализации современных, адекватных реалиям ХХI 
века стратегий формирования и использования миссио-
нерских станов. Сотрудниками отдела была разработана 
концептуальная модель миссионерского стана, как ком-
плексной, многоплановой, гибкой и вариативной инсти-
туции, опирающейся на достаточно сложные и варьиру-
емые внутренние структуры и системы внешних связей 
(в области экономики, социокультурных и управленче-
ских отношений и т.д.). В настоящее время существенную 
роль в развитии и функционировании таких институций 
со всеми их макро- и микросистемными и адаптивно-си-
нергетическими особенностями должны играть совре-
менные информационно-коммуникативные и цифровые 
системы [9]. В 2022 году при Синодальном миссионер-
ском отделе был создан особый Центр поддержки мис-
сионерских станов, призванный на самом высоком 
уровне обеспечить функционирование и развитие всех 
необходимых для работы станов инфраструктур и вспо-
могательных стратегий: материально-технического, ад-
министративно-управленческого, организационного, 
научно-исследовательского, информационно-комму-
никативного и иного характера [11]. При этом важным 
фактором эффективности работы станов и в совре-
менных условиях остается верность традициям транс-
ляции адресатам православных канонов и ценностей 
в контексте параллельных (и сопряженных с данными 
трансляциями) стратегий общего развития их этнокуль-
тур как таковых. Данное обстоятельство, в сочетании со 
стремлением Синодального миссионерского отдела к 
развитию гибкости, вариативности и адаптивности всех 
составляющих работы миссионерских станов, дает осно-
вания надеяться на наличие потенциальных возможно-
стей для качественной работы (в тех или иных аспектах) 
вышеуказанных возрожденных церковных институций 
даже в современных социальных условиях.
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Аннотация: В статье раскрывается культурно-просветительская деятель-
ность земств на Урале, которая была яркой и насыщенной. Это и развитие 
народного образования, как школьного, так и внешкольного, библиотечного 
дела, создания народных театров, кружков по интересам, проведение лек-
ториев, организация праздников и др. Рассматривается динамика строи-
тельства школ, вопросы санитарного состояния школ, а также физического 
воспитания школьников. Активная деятельность земства служит примером 
для работы современных органов местного самоуправления.
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EDUCATIONAL ACTIVITIES OF ZEMSTVOS 
IN THE URALS IN 1900-1918.
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Summary: The article reveals the cultural and educational activities 
of zemstvos in the Urals, which were vivid and intense. This includes 
the development of public education, both school and extracurricular, 
librarianship, the creation of folk theaters, interest groups, lectures, 
organization of holidays, etc. The dynamics of school construction, issues 
of the sanitary condition of schools, as well as physical education of 
schoolchildren are considered. The active activity of the zemstvo serves as 
an example for the work of modern local governments.

Keywords: zemstvo, local government, national theater, extracurricular 
education, vocational education.

Современные события в истории Российского госу-
дарства всё больше обращают наш взор на опыт 
прошлого, в частности на опыт работы местных ор-

ганов самоуправления – земств. Время требует от совре-
менных органов самоуправления активности, честности, 
исполнительности, демократичности. В выработке этих 
качеств поможет обращение к истории деятельности 
земств. Как известно, земства появились в России, со-
гласно «Положению о губернских и уездных земских уч-
реждениях» от 1 января 1864 года для «радения о мест-
ных пользах и нуждах». На Урале они появились позднее. 
В Вятской губернии земства стали существовать с 1867 
года, Пермской – с 1870, Уфимской – с 1875. И только в 
1913 году они начинают свою деятельность в Оренбург-
ской губернии. Спектр их работ был весьма широк. Это и 
сельскохозяйственное производство, и кооперативное 
движение, и медицина, и ветеринария, и социальная за-
щита населения, и народное образование, и решение 
демографической проблемы и т.д.

Особенно яркой и насыщенной была культурно-про-
светительская деятельность земств. Она включала в себя 
народное образование всех уровней, дошкольное обра-
зование, профессиональное образование, библиотеч-
ное дело, организацию лекториев, кружков по интере-
сам, создание народных театров, музеев, организацию 

праздников и многое другое. В начале ХХ века земские 
учреждения создали качественно новую систему всеоб-
щего начального образования. Число начальных школ 
на Урале с каждым годом росло. К примеру, в Оренбург-
ской губернии было в 1901 году 576 начальных школ, то 
к 1911 году их уже увеличилось на 832 школы и стало со-
ставлять 1408. В этих школах обучалось 99856 человек 
[1, Л. 22].

В 1913 году земства взяли курс на создание началь-
ных училищ для детей всех сословий. Это был прорыв в 
образовании, так как делал образование общедоступ-
ным. В этот период времени начальных училищ было 
больше всего в Пермской губернии – 2497, на втором ме-
сте была Вятская губерния – 2123, на третьем Уфимская 
губерния – 1430, на четвёртом месте – Оренбургская гу-
берния – 1408. Всего на Урале к 1913 году насчитывалось 
100165 начальных школ, в которых обучалось 6174883 
учащихся [2, С. 73]. Земские деятели объясняли народу, 
что общедоступность начального образования заключа-
ется в том, что все дети в возрасте от 9 до 11 лет имеют 
право посещать начальную школу, причём она должна 
была располагаться не далее 3-х вёрст от дома, где жил 
ребёнок.

Земства вкладывали средства на строительство и 
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ремонт школ, подбор профессиональных кадров и их 
материальное поощрение, развитие материально-тех-
нической базы, отопление, закупку мебели, учебных 
принадлежностей и школьных пособий. Немалые сред-
ства тратились земством на физическое воспитание де-
тей. Строились и оборудовались школьные площадки, 
закупался спортивный инвентарь, проводились различ-
ные соревнования по гимнастике, акробатике, бегу, игре 
с мячом. Постепенно земства стали уделять внимание 
санитарному состоянию школ и даже были разработа-
ны специальные программы, в которых описывались 
санитарно-гигиенические требования к школам и гиги-
енические правила, которые должны были соблюдать 
учащиеся. В земских проектах по строительству новых 
школ предусматривался кабинет врача или фельдшера, 
столовая со своей кухней, раздевалка, туалет, кладовая, 
учительская, библиотека и даже детское общежитие.

Однако в развитии всеобщего начального образо-
вания на Урале имели место и массовые недостатки, а 
именно: не хватало школ и учителей, работающих в них, 
чтобы охватить всех детей образованием. Многие школы 
были перегружены, занятия проходили в неблагоустро-
енных, тесных и холодных помещениях. Часто это была 
обычная крестьянская изба или даже сарай. Например, в 
Челябинском уезде в 1917 году всего насчитывалось 339 
школ (министерских, земских и церковно-приходских). В 
среднем на одного учителя приходилось по 53 ученика, 
скученность была большая [3, Л. 1]. Несмотря на ряд не-
достатков, в целом количество обучающихся на Урале с 
каждым годом росло, всё больше уделялось внимание 
женскому образованию.

С 20 июля 1917 года, согласно постановлению Вре-
менного правительства, в ведение земств, кроме земских 
школ, вошли и министерские, и церковно-приходские 
школы. Благодаря принципу децентрализации прежней 
системы руководства, земства изыскивали средства на 
местах для улучшения материально-технической базы 
учебных заведений. К осени 1917 года в Оренбургской 
губернии было 1547 начальных школ, а к весне 1918 года 
их насчитывалось 1617 [4, Л. 123]. В Уфимской губернии 
осенью 1917 года было 1966 начальных школ, а весной 
1918 года 1998 [5, Л. 1].

Земства уделяли внимание и развитию профессио-
нального образования на Урале. Особенно активно во-
прос о развитии профессионального образования ре-
шался Оренбургским уездным земством. Земская управа 
не раз поднимала этот вопрос на своих очередных засе-
даниях, подчёркивая, что развитие производительных 
сил страны напрямую связано с созданием ремесленных 
училищ и профессиональных школ разных направлений. 
В годы первой мировой войны этот вопрос особенно на-
зрел. Временное правительство приняло ряд постанов-
лений об открытии профессиональных учебных заведе-

ний и рекомендовало местным органам самоуправления 
самим на местах решать эту проблему, в зависимости от 
имеющихся ресурсов и возможностей. Даже был прове-
дён опрос населения по таким вопросам, как: Какие про-
мыслы и ремёсла нужно развивать в вашем поселении? 
Какой тип профессионально-учебного заведения пред-
почтителен для вашего района (ремесленное училище 
или школа, сельскохозяйственное или техническое учи-
лище)? После анализа данных земства приступили к раз-
витию профессионального образования.

После кропотливой работы и обсуждения данной 
проблемы на очередном Оренбургском земском собра-
нии, было принято решение об открытии в селе Алек-
сандровке Добринской волости ремесленной школы, в 
которой учащиеся могли получать производственные 
навыки на двух отделениях – слесарно-кузнечном и сле-
сарно-мебельном. В 1918 году ремесленная школа имела 
2 класса, в которых обучалось 60 человек. В этих классах 
преподавались такие предметы, как технология ремес-
ла, черчение, рисование, русский язык, арифметика, за-
кон божий. Земство выделяло значительные средства 
на оборудование мастерских, инвентарь, используемые 
материалы, оплату учителей и мастеров производствен-
ного обучения, зарплату руководителя заведения.

В этот же период времени успешно начали свою ра-
боту Михайловская и Судьбодаровская ремесленные 
школы, которые имели 3 отделения: сельскохозяйствен-
ное, дерево отделочное и слесарно-кузнечное. Особой 
популярностью пользовалось сельскохозяйственное от-
деление, на котором учащиеся получали знания по об-
служиванию и эксплуатации сельскохозяйственных ору-
дий и машин. На средства земства приступила к работе 
Добринская ремесленная школа, которая готовила спе-
циалистов по сапожно-башмачному делу, экипажному, 
кузнечному и столярному направлениям. В марте 1918 
года земство потратило на нужды этого учебного заве-
дения 6500 рублей [4, Л. 2].

Челябинское уездное земство вело активную работу 
по открытию ремесленных школ в Метелёве и Чумляке, 
где спросом пользовались столярное и слесарно – куз-
нечное дело. Эти направления были открыты в ноябре 
1917 году и принесли немало пользы жителям уезда. 
Благодаря земствам на Урале была создана сеть специ-
альных учебных заведений. Так, Оренбургское уездное 
земство организовало открытие и подбор профессио-
нальных кадров для работы фельдшерско-акушерской 
и ветеринарно-фельдшерской школ, Челябинское уезд-
ное земство создало материальную базу для открытия 
в селе Кипель высшего фельдшерского начального учи-
лища. Уфимское уездное земство организовало работу и 
благоустроило быт специальной школы для глухонемых. 
Земства поддерживали также работу старых специаль-
ных учебных заведений, открытых ещё в конце ХIХ века, 
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например, Златоустовскому и Миасскому механико-тех-
ническим училищам, открытому в 1903 году – Челябин-
скому техническому училищу.

Значительных успехов земство добилось в развитии 
и совершенствовании так называемого внешкольного 
образования, которое включало в себя сеть всевозмож-
ных учреждений: вечерние школы для взрослых, библи-
отечное дело, дошкольное воспитание, народные теа-
тры, народные дома, музеи, выставки, лектории, кружки 
по интересам, всевозможные секции, праздники, беседы 
и лекции и т.д.

Большое внимание земства уделяли организации 
приютов для детей-сирот. Сиротские дома и приюты су-
ществовали повсеместно на Урале: в Уфе, Перми, Вятке, 
Оренбурге, Челябинске, Троицке, Златоусте, Яранске и 
других городах. Вятское губернское земство организо-
вало в 1903 году работу и содержание сиротского дома 
на 50 воспитанников в городе Вятка. Здесь проживали 
дети разных сословий: из крестьян, солдат, мещан, чи-
новников. Все они проходили обучение в разных учеб-
ных заведениях. В начальной школе училось 8 человек, 
в гимназии – 15, в городском училище – 6, реальном 
училище – 21 [6, Л. 311]. Из воспитанников приюта был 
организован церковный хор. В летние месяцы многие 
воспитанники отдыхали в санатории, который функцио-
нировал в селе Фелейка на средства земства.

В это же время активизировалась работа Вятского 
губернского земства по содержанию Ольгинского дет-
ского приюта трудолюбия, который находился в Сло-
ботском. В данном приюте воспитывалось 85 человек из 
разных сословий: из крестьян – 70 детей, из мещан – 14, 
из духовенства – 1. В приюте находились воспитанники 
разных возрастов: до 6 лет – 4 ребёнка, от 7 до 10 лет – 25 
детей, от 10 до 16 лет – 46 человек, от 16 лет и старше – 
10. Главной целью приюта было воспитание трудолюбия 
к какому-либо ремеслу, поэтому 6 человек занимались 
сапожным делом, 10 – портняжным, 8 – переплётным, 
2 – ткацким, а 32 человека учились в местной школе 
грамоте, наконец, самые маленькие дети были заняты 
развивающимися играми. На содержание приюта в 1903 
году земство израсходовало 3340 рублей, а прибыль, ко-
торую получил приют от продажи произведённой про-
дукции, составила 697 рублей [7, Л. 540].

Организация и открытие земствами приютов для де-
тей-сирот решало в стране задачу борьбы с беспризор-
ностью и нищетой, а также способствовало подготовке 
профессиональных кадров для различных отраслей эко-
номики.

В ведение земств находилось также дошкольное вос-
питание. Прообразы наших современных детских садов 
и яслей уже имели место в России. Земства взяли на себя 

большую ответственность за создание этих учреждений. 
В первую очередь нужно было решить проблему подго-
товки кадров в дошкольные учреждения. С этой целью 
земства открывают повсеместно специальные педаго-
гические курсы. Наиболее плодотворную деятельность 
развернуло Оренбургское губернское земство. 1 июня 
1917 года оно организовало в Челябинске курсы для 
91 слушателя. На курсах изучались такие дисциплины, 
как «Дошкольная психология», «Детские болезни и их 
профилактика», «Гигиена детей», «Детская литература», 
«Рисование», «Развивающие игры», «Пение» и др. Зем-
ство пригласило для проведения педагогических курсов 
опытных лекторов из Москвы: Покровского А.А., Покров-
скую А.К., Башилова Я.А., Филитис Н.С., Флерину Е.А. В 
результате таких курсов обучавшиеся овладели новыми 
методами и формами воспитания маленьких детей.

В тот период времени на зданиях детских садов и 
яслей часто можно было прочитать вывеску «Спасибо 
земству!», так сотрудники и воспитанники выражали глу-
бокую благодарность местным органам самоуправле-
ния за большую работу по открытию и содержанию этих 
учреждений. Дошкольное воспитание на Урале в 1917 
году выражалось двумя формами – это приюты-ясли для 
самых маленьких детей и подготовительные школы или 
детские площадки для детей постарше. В Уфимской гу-
бернии насчитывалось всего 49 яслей и 14 площадок, а в 
Оренбургской губернии – 55 яслей и 27 площадок. Если 
рассматривать по уездам, то больше всего было яслей в 
Челябинском уезде – 20, второе место разделили Уфим-
ский и Оренбургский уезды – по 19 в каждом [8, Л. 13]. 
Ясли и детские площадки решали проблему освобожде-
ния матерей на время полевых работ от занятия детьми.

Большую роль в нравственном и эстетическом раз-
витии народа сыграли открытые земствами библиотеки 
и избы-читальни. Особенно активно в этом важном деле 
проявило себя Вятское губернское земство. Если к кон-
цу ХIХ века в губернии насчитывалось167 библиотек-чи-
тален, то в 1910 году их уже было 365 [9, С. 30]. Причём 
были земские библиотеки, как при начальных училищах, 
так и народные библиотеки, работающие самостоятель-
но. В Уфимской губернии к 1914 году насчитывалось 213 
библиотек. Если рассматривать по уездам, то на первом 
месте по количеству библиотек стоял Бирский уезд, там 
работало 48 библиотек, второе место занимал Златоу-
стовский уезд, в котором открыто было 40 библиотек. 
Третье место занимал Уфимский уезд (38 библиотек) и 
четвёртое – Мензелинский уезд (32 библиотеки) [10, Л. 
8]. В 1914 году в Уфимской губернии в библиотеках было 
записано 36679 человек, из них 28693 мужчин и 7986 
женщин. Если рассматривать подписчиков библиотек по 
национальностям, то самый большой процент составля-
ли русские – 77,16%, затем – татары – 16,03%, остальные 
проценты приходились на чувашей, мордву, латышей, 
немцев и эстонцев [11, С. 25].
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В Пермской губернии уже в 1901 году насчитывалось 
320 бесплатных библиотек, в которых было 51629 под-
писчиков. Если проанализировать, каких авторов книг 
предпочитали подписчики, то можно сделать вывод, что 
большинство их читали произведения А.С. Пушкина, Н.В. 
Гоголя, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевско-
го, Н.А. Некрасова. В 1914 году в Пермской губернии уже 
существовало 892 библиотеки, а изб-читален насчиты-
валось 1449. Больше всего изб-читален было открыто в 
Оханском уезде – 499, второе место занимал Соликам-
ский уезд, в котором действовали 432 избы-читальни, 
немало таких учреждений было и в Камышловском уез-
де –324, в Шадринском уезде – 180, меньше всего было 
изб-читален в Чердынском уезде – 14 [12, Л.87].

Губернские и уездные земства брали на себя ответ-
ственность и инициативу в популяризации библиотеч-
ного дела и практическом осуществлении задуманных 
задач по развитию целой сети библиотек и изб-читален, 
функция которых заключалась в просветительской дея-
тельности народных масс.

Нужно отметить, что в библиотеках и избах-читаль-
нях проводились лектории, вечера, посвящённые из-
вестным писателям, народные чтения и беседы на 
важные политические и экономические темы, а также 
обсуждались повседневные проблемы. В частности, на-
родные чтения проводились для неграмотного и полу-
грамотного населения, когда вслух читались важные га-
зетные и журнальные статьи, брошюры, постановления 
правительства и т.д. В Вятской губернии, к примеру, была 
введена при уездных земских управах специальная 
должность заведующего внешкольным образованием, 
который контролировал деятельность народных чтений 
и следил, чтобы они были регулярными, а не эпизодич-
ными. Он же был ответственным за приглашение лек-
торов, определял место и время проведения народных 
чтений и лекций, распределял наглядные пособия и не-
обходимую литературу, руководил передвижением по 
уезду световых картин и фонарей.

Народные чтения проводились силами учителей и 
библиотекарей. Также приглашались специалисты раз-
ных областей: агрономы, ветеринары, врачи, священнос-
лужители, инструкторы по кооперации и др. В Уфимской 
губернии за период 1914-1915 годы было проведено 
800 народных чтений, особенно отличился Златоустов-
ский уезд, где было проведено 295 народных чтений, в 
Бирском – 215, Стерлитамакском – 131, Белебеевском 
– 114, Уфимском – 45. В Пермской губернии за период 
1911–1912 годы было проведено 4446 народных чтений. 
Больше всего было проведено народных чтений в Охан-
ском уезде – 978, Екатеринбургском – 942, Чердынском 
– 931. В 1914 году число народных чтении в Пермской 

губернии составляло уже 8623, число пунктов, где они 
проводились – 984, а общее число посетителей состави-
ло 654743 человека [13, С.115]. 

Организованные земствами народные чтения и лек-
ции внесли неоценимый вклад в политическое просве-
щение народных масс, повысили общекультурный уро-
вень жителей Урала, помогли сформировать свою точку 
зрения на происходящие события и выработать актив-
ную жизненную позицию.

Земства заботились и об эстетическом развитии на-
рода. С этой целью они создавали народные дома и на-
родные театры, организовывали выставки, музеи, устра-
ивали праздники, открывали кружки по интересам и т. д.

Особенно популярными были народные театры. В 
организации народных театров особенно преуспело 
Пермское губернское земство. Уже к 1916 году народ-
ные спектакли ставились во всех уездах губернии и 
вызывали восторг зрителей. Особой оригинальностью 
отличался народный театр, созданный на средства зем-
ства, в Оханском уезде. Он был открыт ещё в 1913 году. 
Театр имел при себе театральную библиотеку, собствен-
ную костюмерную и портного. Репертуар народного 
театра был разнообразным, ставились пьесы по произ-
ведениям Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, А.П. Чехова и др. 
Артистами являлись учителя, агрономы, библиотекари, 
а также учащаяся молодёжь и крестьянство. Зрители 
были благодарны за театральные зрелища и с удоволь-
ствием посещали народные спектакли, присутствовали 
даже на репетициях. Не меньшей популярностью поль-
зовался народный театр в Чердынском уезде. Он также 
имел собственную театральную библиотеку, склад теа-
тральных принадлежностей, сценические материалы и 
декорации. Все собранные средства со спектаклей шли в 
фонд помощи больным и раненым воинам. Чердынское 
земство выделило на устройство передвижной сцены 
театра в 1914 году 307 рублей и на декорации 302 рубля 
[12, Л.42].

Таким образом, земства Урала выделяли материаль-
ные средства на развитие и содержание народных теа-
тров, организовывали курсы по сценическому искусству, 
приглашали и поощряли специалистов-театралов, арти-
стов, учили правилам режиссуры, прививали вкус к пре-
красному. Активизируя культурно – просветительскую 
деятельность, земства Урала в период 1900–1918 годов 
создали огромную сеть новых учреждений и организа-
ций, выработали новые формы и методы воспитания и 
развития народных масс, направленные на его обще-
культурное, нравственное, эстетическое, политическое, 
экономическое и физическое совершенство. Деятель-
ность уральских земств является примером для работы 
современных органов местного самоуправления.
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Аннотация: В статье рассматривается оценка государственно-политического 
развития Российской империи в XVIII веке, данная князем М.М. Щербато-
вым. В данный период происходили существенные изменения во взглядах 
и суждениях в отношении власти, государства, политики и общественного 
устройства. Существенным влияющим фактором на это – являлись идеи 
Просвещения. В своих произведениях Щербатов подвергал критическому 
анализу весьма широкий круг государственно-правовых проблем.
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THE STATE AND POLITICAL LANDSCAPE 
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE 18TH 
CENTURY IN THE ASSESSMENTS 
OF M.M. SHCHERBATOV

V. Skopa

Summary: The article examines the assessment of the state and political 
development of the Russian Empire in the 18th century given by Prince 
M.M. Shcherbatov. During this period, significant changes occurred 
in views and judgments regarding power, the state, politics, and 
social structure. A significant influencing factor was the ideas of the 
Enlightenment. In his works, Shcherbatov subjected a very wide range of 
state and legal problems to critical analysis.

Keywords: Russian Empire, M.M. Shcherbatov, state system, absolutism, 
official.

В XVIII веке Россия переживала эпоху кардинальных 
изменений, которые затрагивали все аспекты жиз-
ни общества. К этому времени страна активно рас-

ширяла свои границы, развивала экономику и начинала 
формировать свои уникальные политические институ-
ты. В данный период происходили существенные из-
менения во взглядах и суждениях в отношении власти, 
государства, политики и общественного устройства. 
Существенным влияющим фактором на это – являлись 
идеи Просвещения. Одним из мыслителей, внёсших 
значительный вклад в понимание государственно-по-
литической системы этого периода, был М.М. Щербатов. 
Критический подход ему был не чужд. Его оценки собы-
тий и явлений, происходивших в Российской империи, 
остаются актуальными и вызывают научный интерес и 
ныне у историков, политологов, социологов. В своих 
произведениях Щербатов подвергал критическому ана-
лизу весьма широкий круг государственно-правовых 
проблем.

В первой половине XVIII века Россия находилась под 
влиянием западноевропейских идей, что оказало зна-
чительное влияние на её внутреннюю политику [1, 8, 9]. 
Петр I, проводя модернизацию страны, реформировал 
административную систему, ввёл новые законы, и, как 
следствие, изменил традиционные подходы к управле-
нию. Так, в представлении князя Петр I был единствен-

ный российский монарх, который поступал как мудрый 
правитель [11]. Деятельность этого монарха на полити-
ческой арене привела к формированию мощной армии, 
расширению территорий, просвещению народа в «на-
уках и искусствах», укреплению торговых связей и при-
нятию многочисленных законов. Если бы не его иници-
ативы, Российская Империя, возможно, все еще только 
начинала бы приближаться к тому состоянию, в котором 
она находилась в XVIII веке, отмечал Щербатов [7]. Но 
многие начинания Петра I после его смерти перестали 
служить обществу или даже «обратились во вред наро-
ду» [11]. 

В России эпоха дворцовых переворотов XVIII века 
породила таких политиков, при которых ухудшались 
нравы и происходили серьезные нарушения законов и 
управления. Князь Щербатов детально осветил право-
вой аспект политической деятельности лиц вроде Би-
рона и графа П.И. Шувалова [11, 12]. После смерти Петра 
II «...вельможи предопределили великое намерение...
то есть учинить основательные законы, – писал сто-
ронник конституционной монархии Щербатов, – госу-
дарству и власть государеву сенатом или парламентом 
ограничить» [11, с. 185]. Однако вопрос об этом решали 
представители лишь двух знатных родов – Голицыны и 
Долгорукие. Стремясь упорядочить власть монарха «ос-
новательными законами», составители кондиций Анне 
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Иоанновне «...вместо одного толпу государей сочиняли» 
[11]. Это предопределило – по мнению князя, – неудачу 
в конституционном реформировании России. Фактиче-
скую власть в период Анны Иоанновны имел ее фаворит 
Бирон, которого Щербатов описывал как «гордого, злоб-
ного и неумолимого» [11]. Далее князь рассуждал, что на 
практике в стране действовали последовательные зако-
ны, чиновничий аппарат работал честно, налоговое бре-
мя не разоряло население, а чиновничий аппарат мог 
свободно выражать свои идеи и даже не соглашаться с 
мнением императрицы [6]. Тем не менее, итог правления 
Анны показался Щербатову печальным: «в чиновничьем 
сословии исчезли твердость, справедливость, умерен-
ность и любовь к правде и родине» [12, с. 193]. В отличие 
от Бирона, политическая репутация П.И. Шувалова была 
значительно хуже: «его обвиняли в злоупотреблениях и 
личном обогащении, поглощая государственные сред-
ства для удовлетворения прихотей Елизаветы Петров-
ны» [3, 10]. В то время, как государство испытывало фи-
нансовые затруднения, Сенат не получал информацию 
о доходах. Граф П.И. Шувалов инициировал Уложенную 
комиссию в 1754 году, но составленное ею Уложение не 
стало успешным. Щербатов полагал, что выбранные Шу-
валовым члены Комиссии не обладали необходимыми 
правовыми знаниями и пониманием специфики россий-
ского государства, что необходимо для того, чтобы «...
удостоиться имени законодателя и благотворителя сво-
его отечества» [11]. В сочиненном ими Уложении содер-
жались статьи, которые могли бы обеспечить им личное 
обогащение за счет других, а жестокие наказания, пред-
усмотренные Уложением, остановили императрицу от 
его принятия [9].

Критика правления Екатерины II получила в произ-
ведениях Щербатова наибольшее выражение. Суждения 
относительно недостатков политической деятельности 
императрицы высказывались князем по самым различ-
ным вопросам ее внутренней и внешней политики, не-
смотря на дух и идеи просвещения, которые теплились 
во многих ее начинаниях [4]. Не оставил он без внимания 
личность государыни и ее окружение – пороки которых, 
по мнению князя Щербатова, были причиной наруше-
ний законности, ошибочных политических решений и 
пренебрежения интересами сословий [5].

Негативно оценивал Щербатов деятельность Уло-
женной комиссии екатерининской эпохи. Являясь ее 
депутатом, он считал, что учреждение Комиссии было 
сделано без твердого намерения Екатерины II действи-
тельно принять новое Уложение, а статьи «Наказа» огра-
ничивали инициативу участников. Кроме того, Щербатов 
не одобрял «Наказ». Он полагал, что этот документ, осно-
ванный на идеях философов эпохи Просвещения, не мог 
принести пользы отечеству, так как не содержал христи-
анских ценностей. Осуждал князь и некритическое вос-
приятие «Наказа» екатерининскими вельможами [11]. 

Между тем не приходится отрицать, что «Наказ Ко-
миссии о сочинении проекта нового Уложения» являлся 
очень важным документом философского содержания 
того времени. В нем затрагивались едва ли не все важ-
нейшие стороны социальных и политических связей тог-
дашнего общества, вопросы экономического развития и 
правового регулирования общественной жизни, широ-
кие проблемы политической теории и конкретные юри-
дические нормы [3]. Во многом можно утверждать, что 
Екатерина II, составлявшая «Наказ» руководствовалась 
идеями Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера и других 
мыслителей эпохи Просвещения.

Оценить либеральность «Наказа» объективно воз-
можно по разрешению им одной из главных социаль-
но-экономических и политических проблем XVIII века – 
крепостного права. «Наказ» не отменяет его [4]. Глава 
«Наказа», рассматривающая положение крепостных, 
называется «О размножении народа в государстве», что 
свидетельствует об отношении Екатерины II к крестьян-
скому вопросу. Провозглашая основным лейтмотивом 
политики «Наказа» «блаженство каждого и всех», импе-
ратрица, в то же время, заботится не о качестве жизни 
подданных, а рассматривает способы, приводящие к 
увеличению численности народа [4]. Статьи этой главы 
действительно имеют прогрессивный характер относи-
тельно представлений монархической власти до екате-
рининской эпохи. Но их прогрессивность – это осозна-
ние Екатериной II того факта, что сложные финансовые, 
климатические и физические условия жизни крепост-
ных – основных налогоплательщиков государства – это 
препятствия нормальному существованию и развитию 
государства и реализации прав и привилегий дворянств.

Екатерина II указывала, в том числе на примере го-
сударств минувших веков, какие действия правитель-
ства способны предупредить бедственное положение 
крепостных и увеличить рождаемость. Необходимо «...
разделить земли всем семьям, которые никаких не име-
ют; подать им способы вспахать оные и обработать» [4]. 
Екатерина II предлагала законодательно оформить фик-
сированные размеры сборов с крестьян, а помещикам 
взимать их таким образом, чтобы крепостные «не отлу-
чались» от дома на длительное время, заботиться о здо-
ровье земледельцев.

Приведенные выше статьи «Наказа» о крепостных 
сформулированы не в виде правовых предписаний, а в 
виде пожеланий правящему сословию. Историк П.Н. Пе-
тров считал, что «...немного было людей и из прибли-
женных к престолу, способных войти в виды законода-
тельницы» [5]. По этой причине, полагал он, в «Наказе» 
отсутствуют многие положения либерального характе-
ра. Отчасти с этим сложно согласиться. Ряд статей «Нака-
за» содержит очевидные истины, равноценные для всех 
эпох и поколений. Например, статьи о значении соб-
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ственности: «законы могут учредить нечто полезное для 
собственного рабов имущества»; «сие основано на пра-
виле весьма простом: Всякий человек имеет более по-
печения о собственном, нежели о том, что другому при-
надлежит; и никакого не прилагает старания о том, в чем 
опасаться может, что другой у него отымет» [4]. Вряд ли 
правящий класс, самая образованная часть российского 
общества XVIII века – дворяне – не понимали смысл при-
веденных статей.

Неограниченность власти монарха законом и отсут-
ствие «...въ самомъ основательномъ праве...» порядка 
престолонаследия вызывали негодование Щербатова, 
ратовавшего за реализацию конституционных проектов 
в России [13]. Резкой критике Щербатов подвергал зако-
нотворчество, осуществляемое Екатериной II при содей-
ствии ей советников, но без «...согласия народного...» и 
без привлечения широкого круга дворян. При таком за-
конотворческом процессе невозможен учет интересов и 
нужд сословий [9].

Осуждал Щербатов Екатерину II за то, что она, нару-
шая установленные законы, «...яко деспот, но с повреж-
дением своей славы и доверенности народной», подает 
пример вельможам поступать несправедливо [6]. Пре-
доставление государыней должностных чинов и званий 
лицам, неспособным к государственной службе, М.М. 
Щербатов рассматривал как продажу чинов за ворован-
ные деньги, которые они якобы жертвовали на благо Рос-
сии, а на деле покупали за них государственные посты и 
звания [11]. Подобные действия императрицы встретили 
подражание и в государстве – предоставлять должности 
стали не по достоинству, а за деньги. Презрение монарха 
к закону побуждает и «...нижних судей...», указывал князь, 
относиться к нему неуважительно [11, 12]. 

Критиковал Щербатов решения Екатерины II по во-
просам внешней политики: вмешательство в дела Поль-
ши; войну России с Турцией (1768–1774 гг.), которая 
выявила, по словам В.О. Ключевского, «...недостаток по-
литического глазомера, наклонность смотреть поверх 
ближайших целей, не соображая наличных средств» [11].

Существенное внимание князь уделил осуждению 
пороков Екатерины II и ее вельмож. Считая «самство» 
главной нравственной болезнью человека, наделенного 
политической властью, князь указывал формы ее про-
явления в характере и поведении российской «просве-
щенной монархини» – фаворитизм, благосклонность к 
льстецам, славолюбие [7]. 

Щербатов позволяет себе упрекать Екатерину П за 
то, что она, наделяя значительными властными полно-
мочиями своих фаворитов – ограничивает инициати-
ву правительственных органов в решении вопросов 
внутренней и внешней политики. Фавориты, получая 

большие денежные средства из государственной казны, 
употребляют их не на благо государства, а стремятся «...
удовольствовать свою роскошь» [11, с. 281]. Любимцы 
государыни нарушают закон, а каждый из фаворитов «...
окроме Васильчикова, который ни худа, ни добра не сде-
лал...» своей жизнью «повреждает нравы» в России [11]. 

Просветитель критиковал императрицу, окружив-
шую себя льстецами. Так, например, генерал-прокурор 
А.А. Вяземский, восхваляя мудрость государыни, на-
учился управлять ею, а граф Безбородко, одобряя все 
ее решения, заслуживал награждения. Славолюбие Ека-
терины II побуждало ее учреждать заведения, которые 
приносили только вред обществу и государству и возво-
дить множество «...повсюду великих зданей...», разоряю-
щих казну [11].

Презрение к закону, нарушения порядка управления 
в государстве и «повреждение нравов» отмечали, поми-
мо Щербатова, и ряд других современников эпохи Ека-
терины II. Несоблюдение закона крупными вельможами, 
торговлю чинами, злоупотребление властью чиновни-
ками в государстве отмечал также Н.М. Карамзин [14, 
15]. На лесть екатерининских вельмож, разорительные 
кровопролитные войны, возведение дорогостоящих 
зданий в карикатурной форме указывал А.Н. Радищев в 
своем произведении «Путешествие из Петербурга в Мо-
скву». Внук Екатерины II Александр I писал: «Я всякий раз 
страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и 
кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых 
другими на каждом шагу для получения внешних отли-
чий...» [5].

Рассматривая структуру органов государственной 
власти, Щербатов указывал на недостатки и нарушения 
в их работе. Важную политическую роль, которую играл 
Сенат при Петре I, была утеряна этим государственным 
органом в царствование «просвещенной монархини» 
[12]. 

Щербатов осуждал при Екатерине II чрезмерную 
власть генерал-прокурора при Сенате. Он выносил на 
рассмотрение в заседаниях этого государственного ор-
гана дела без учета мнения сенаторов об их важности; 
требовал от них в своих решениях не противоречить 
друг другу; делал сенатские доклады императрице «...
сходственно со своим предложением...» [2, 11]. Критику 
Щербатова подтверждало «Секретнейшие наставление 
князю Александру Вяземскому». Этот документ не толь-
ко закреплял право генерал-прокурора препятствовать 
законодательной инициативе сенаторов, но и разрешал 
назначать рассмотрение дел по своему усмотрению и 
ограничивать Сенат политическими интересами госуда-
рыни [13]. 

В работе Синода, отмечал Щербатов, очевидно стрем-
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ление архиереев, архимандритов и нескольких прото-
попов увеличить свое политическое влияние. Мысли-
тель предостерегал, что обер-прокурор при Синоде, не 
наделен необходимыми полномо для препятствования 
«...единой силе их сана, пронырствам и соединению 
между собой» [11]. Он считал, что все президенты Камер-
коллегии не предпринимали усилий, чтобы наладить эф-
фективную работу этого государственного учреждения, 
а стремились «...показать Государю приумножение дохо-
да, и тем выслужиться» [11].

Анализируя деятельность Юстиц-коллегии, Щерба-
тов указывал на противоречивость законов, на основа-
нии которых в ней разбираются судебные дела и плохую 
профессиональную подготовку судей. В «...Юстиц-колле-
гии для Лифляндских и Эстляндских дель при Департа-
менте для Белорусских дел...» судопроизводство велось 
на немецком языке, а в Департаменте - на русском [11, 
12]. 

Критические замечания Щербатова относительно ра-
боты Вотчинной коллегии, ведающей дворянским зем-
левладением и разрешающей земельные споры, каса-
лись противоречивых законов ее сферы деятельности, 
отсутствия правового урегулирования некоторых аспек-
тов работы этого государственного органа и беспорядка 
в содержании архивных материалов. Кроме того, в «...
древних грамотах...», которые фиксировали право соб-
ственности на имения, недобросовестными гражданами 
самовольно вносились изменения, что подрывало «...
благосостояние многих родов» [11]. Чтобы упорядочить 
информацию о принадлежащей дворянам собственно-
сти, просветитель предлагал все имеющиеся сведения и 
вновь получаемые, унифицировать и расположить в два 
столбца. В первом столбце указать по алфавиту имена 
собственников, а во втором – название имений, которы-
ми они владеют. 

Взамен существующему порядку пересмотра судеб-
ных решений Коммерц-коллегии, значительно замед-
ляющему совершение торговых операций, мыслитель 
предлагал апеллировать не к Сенату, а непосредственно 
Президенту этой коллегии, который должен иметь при-
сутствие в Сенате [12]. Берг-коллегия, осуществлявшая 
руководство горнорудной и металлургической промыш-
ленностью, должна была, как считал князь, находиться в 
Екатеринбурге, а не в Санкт-Петербурге. Территориаль-
ная отдаленность этого государственного учреждения 
не позволяла ему получать необходимые сведения о 
полезных ископаемых, рудниках и заводах Российской 
империи, которые по большей части были сосредоточе-
ны на Урале. В Екатеринбурге функционировало подкон-
трольное Берг-коллегии Горное правительство. 

Здание Монетного двора при Берг-коллегии с его тес-

ными помещениями и низкими потолками не пригодно 
для работы. Щербатов предлагал построить новое зда-
ние, полагая, что это не составит труда, т.к. в государстве 
велось активное строительство «публичных зданий» 
[12].

Серьезные нарушения отмечал Щербатов в рабо-
те Коллегии экономии, учрежденной в 1766 г. в целях 
управления секуляризованными церковными землями 
[10]. В результате неверного сбора коллегией необходи-
мых сведений об организации хозяйственной деятель-
ности на монастырских землях «конские и скотские за-
воды разорились..., мельницы опустились, леса многие 
стали истреблены, пруды спущены, и рыба распродана, 
земля осталась не запахана» [11, с. 292]. Мыслитель пред-
лагал провести повторное описание бывших церковных 
земель и учредить эффективное государственное хозяй-
ственное управление ими.

При Медицинской коллегии Щербатов предлагал 
создать медицинское образовательное учреждение, а в 
Малороссийской коллегии уравнять количество судей 
из России с количеством судей от Украины «...для пока-
зания, что не хотят утеснить вольность сего самовольно 
поддавшегося России народа...», но при условии сохра-
нения преимущества в голосовании за российскими чи-
новниками [6].

Щербатов обратил внимание на неурегулирован-
ность отдельных аспектов в деятельности Главного 
магистрата, созданного для управления городскими 
магистратами. Например, «...вексельные дела и дела о 
банкрутах...» в судебных разбирательствах нуждались, 
как отмечал князь, в уставах – в вексельном и о банкрот-
стве; не регламентировались отношения, связанные с 
использованием купцами «...в обращении и в торгу» де-
нежных средств крестьян [12].

Москву, а не Санкт-Петербург, считал Щербатов, не-
обходимо сделать политическим центром. Ее террито-
риальное местоположение позволит правительству по-
лучать в более короткие сроки необходимые сведения 
о состоянии дел в России и более эффективно править 
империей монарху. 

Таким образом, государственно-политический ланд-
шафт Российской империи XVIII века, описанный через 
призму взглядов князя М.М. Щербатова, представляет 
собой сложную и многогранную картину. Его оценки 
остаются важными не только для историков, но и для 
всех, кто интересуется развитием государственного 
управления и политической культуры России. Щербатов, 
используя свой уникальный взгляд на происходящее, 
помог заявить о необходимости анализа государствен-
ной политики и её последствий, что актуально и в совре-
менном обществе.
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Аннотация: В условиях глубокой перестройки геополитического ландшафта 
в мире российско-украинский конфликт, как ожидается, к 2025 году завер-
шится мирными переговорами. После конфликта России необходимо искать 
новые точки экономического роста, чтобы преодолеть существующие эконо-
мические трудности и достичь собственных целей экономического развития 
и стратегии. Стратегия «поворота на Восток» станет ключевым выбором, а 
китайско-российское сотрудничество в области сельского хозяйства демон-
стрирует беспрецедентный потенциал и возможности. В данной статье пред-
метом исследования является сельскохозяйственное сотрудничество между 
Китаем и Россией, объектом – пути трансформации сельского хозяйства в 
России. Автор рассматривает китайско-российское сельскохозяйственное со-
трудничество как ключевую отправную точку для предотвращения рисков в 
цепочке поставок продовольствия и поддержки интернационализации юаня 
в Китае. А для России это основной путь прорыва санкционной блокады и осу-
ществления экономической трансформации.
В этой статье всесторонне используются различные методы исследования, 
такие как метод исторического анализа, сравнительный метод, метод гео-
политического анализа и др., направленные на анализ реальных проблем, с 
которыми может столкнуться Россия в «постконфликтный период».
Новизна заключается в том, что автор, в сочетании с геополитическими 
факторами, изложил осуществимость развития сельского хозяйства на 
Дальнем Востоке России и синергетический потенциал китайско-российско-
го сельскохозяйственного сотрудничества, всесторонне проанализировав 
вызовы и дилеммы, стоящие перед сотрудничеством, включая различия в 
политической системе, недостатки инфраструктуры, геополитические риски 
и давление общественного мнения, а также выдвинул соответствующие пути 
и предложения для развития в краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. По мнению автора, китайско-российское сотрудничество в 
области сельского хозяйства, особенно на Дальнем Востоке, покажет чрез-
вычайно широкие перспективы, что, как ожидается, сформирует взаимодо-
полняющую модель «российская земля + ресурсы» и «китайский капитал + 
технология + рынок», будет способствовать скоординированному агропро-
мышленному развитию. Основные выводы исследований также могут быть 
направлены на предоставление стратегического видения и практических 
рекомендаций по китайско-российскому сотрудничеству в области сельско-
го хозяйства, содействие обеим сторонам в достижении взаимной выгоды 
и беспроигрышных результатов и создание более устойчивых партнерских 
отношений в области сельского хозяйства между двумя странами.

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольствие, ресурсы, санкции, 
геополитика, рекомендации, аграрное развитие, Дальний Восток, российско-
украинский конфликт, китайско-российское сотрудничество.

ANALYZING THE PATH OF AGRICULTURAL 
TRANSFORMATION IN RUSSIA AND 
THE POTENTIAL FOR COLLABORATIVE 
AGRICULTURAL COOPERATION BETWEEN 
CHINA AND RUSSIA IN THE “POST-
CONFLICT ERA”

Zhang Xinxin

Summary: Against the background of profound adjustments in the world 
geopolitical pattern, the Russia-Ukraine conflict is expected to end 
through peaceful negotiations by 2025. After the conflict ends, Russia 
must seek new economic growth points to overcome existing economic 
difficulties and achieve its economic development goals and strategies. 
The "pivot to the East" strategy will be a key choice, and agricultural 
cooperation between China and Russia presents unprecedented potential 
and opportunities. This article studies agricultural cooperation between 
China and Russia and explores the pathways for Russia's agricultural 
transformation. The author believes that agricultural cooperation 
between China and Russia is a key entry point to avoid food supply chain 
risks and support the internationalization of the renminbi in China. For 
Russia, this is the main way to break sanctions and achieve economic 
transformation.
This article comprehensively applies various research methods such as 
historical analysis, comparative analysis, and geopolitical analysis. It 
intends to analyze the practical issues that Russia may face in the “Post-
Conflict Era”.
The novelty lies in the author's comprehensive analysis of the challenges 
and difficulties faced by cooperation, including political system differences, 
by combining geopolitical factors. The feasibility of agricultural 
development in the Russian Far East and the potential for synergy in 
agricultural cooperation between China and Russia are elaborated. 
Insufficient infrastructure, geopolitical risks, and public opinion pressure 
are considered, and relevant approaches and suggestions for short-term, 
medium-term, and long-term development are proposed. According to 
the author, China-Russia cooperation in agriculture, especially in the Far 
East, will show extremely broad prospects, which is expected to form 
a complementary model of “Russian land + resources” and “Chinese 
capital + technology + market,” and will promote coordinated agro-
industrial development. The main findings of the research can also aim 
to provide strategic vision and practical recommendations on China-
Russia cooperation in agriculture, assisting both sides in achieving 
mutual benefit and win-win outcomes and building a more sustainable 
agricultural partnership between the two countries.

Keywords: agriculture, food, resources, sanctions, geopolitics, suggestions, 
agricultural development, the Far East, the Russia-Ukraine conflict, and 
Sino-Russian cooperation.
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I. Реальные проблемы, стоящие перед Россией 
в будущем

Во-первых, стратегия «поворота на Восток» и за-
полнение геополитического вакуума. После завер-
шения российско-украинского конфликта Россия 

решит вопросы геополитической безопасности на за-
падном направлении. Однако из-за вовлечённости в 
конфликт российское правительство не смогло в пол-
ной мере уделить внимание развитию Сибири и Дальне-
го Востока, что привело к формированию геополитиче-
ского «стратегического вакуума» в восточных регионах. 
В 2014 году Россия объявила о стратегии «поворота на 
Восток», надеясь посредством освоения Дальнего Вос-
тока интегрироваться в экономическое пространство 
Азиатско-Тихоокеанского региона и укрепить своё стра-
тегическое положение в Азии. В «постконфликтный пе-
риод» российскому правительству необходимо будет 
решить вопрос заполнения «геополитического вакуума» 
на востоке страны, реализуя стратегию «поворота на 
Восток», усиливая освоение ресурсов Дальнего Востока, 
содействуя развитию западной и восточной частей Рос-
сии, а также выстраивая экономические связи с государ-
ствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во-вторых, продвижение диверсификации экономи-
ки и снижение зависимости от энергоресурсов. Россий-
ская экономика зависит от экспорта энергоресурсов: 
нефть и природный газ составляют более 60% от общего 
объёма экспорта страны [1, с. 45–47]. В ходе конфликта 
торгово-экономические связи России и энергетическая 
торговля пострадали. Торговля природным газом с за-
падными странами столкнулась с препятствиями. Не-
смотря на то, что торговля энергоресурсами с Китаем 
снизила давление на российскую экономику, проблема 
зависимости от энергетического экспорта остаётся ак-
туальной. В условиях доминирования США на мировом 
нефтяном рынке Россия должна сохранять свои конку-
рентные преимущества, удовлетворять внутренние по-
требности и снижать зависимость экономики от энерге-
тических ресурсов. В «постконфликтный период» Россия 
нуждается в поиске новых точек экономического роста.

В-третьих, решение социальных вопросов и обеспе-
чение продовольственной безопасности. После начала 
украинского кризиса в 2014 году западные страны ввели 
против России санкции, а европейские бренды покину-
ли российский рынок. Это привело к росту внутренних 
цен на зерно, энергоносители, удобрения и другие то-
вары, особенно на продовольствие. После эскалации 
конфликта в 2022 году западные санкции против России 
были расширены и затронули такие сферы, как финансы, 
технологии и логистика. После отключения ряда рос-
сийских банков от SWIFT возникли трудности с оплатой 
импортного сельскохозяйственного оборудования и 
материалов. В результате зависимость России от импор-

та семян кукурузы, картофеля, подсолнечника, рапса и 
сахарной свёклы высока. Кроме того, большая часть по-
головья птицы и свиней, кормовые добавки и витамины, 
генетический материал, вакцины и ветеринарные пре-
параты также зависят от зарубежных поставок. Также 
высока зависимость России от импортных компонентов 
в сфере сельскохозяйственной техники, что повлияло 
на её модернизацию, обслуживание и производство [2]. 
В связи с этим актуальна необходимость поиска новых 
рынков и выстраивания отношений сотрудничества со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подводя итог, после завершения российско-украин-
ского конфликта Россия продолжит сталкиваться с труд-
ностями в своём развитии. Российскому правительству 
предстоит решить вопросы восстановления внутренней 
экономической активности и избавиться от зависимо-
сти экономики от единственной отрасли. Опираясь на 
существующую базу, Россия может освоить земельные 
ресурсы Дальнего Востока, что позволит снизить геопо-
литическое давление, преодолеть вызовы, исходящие с 
восточного направления, и оживить национальную эко-
номику. Развитие сельского хозяйства на Дальнем Вос-
токе и формирование партнёрских отношений с Китаем 
представляется для России оптимальным решением.

II. Потенциал развития сельского хозяйства 
на российском Дальнем Востоке

Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей 
экономики РФ, демонстрирующая рост и обладающая 
значительным экспортным потенциалом. Об этом заявил 
президент России Владимир Путин [3]. В последние годы, 
в условиях западных санкций, правительство активно 
проводило политику импортозамещения, стимулируя 
внутреннее производство за счёт мер господдержки [4, 
с. 111–128]. В 2014 году экспорт сельхозпродукции до-
стиг рекордных 18,9 млрд долларов США [5]. Россия – 
крупнейший экспортёр пшеницы, а в 2022 году урожай 
зерновых достиг исторического максимума [6]. В 2024 
году рекордный урожай риса превысил 1,2 млн тонн [7].

Однако в России существует диспропорция между 
промышленностью и сельским хозяйством. Развитие 
сельского хозяйства на Дальнем Востоке необходимо 
для баланса отраслей и стабильного экономического 
развития. Преимуществом является богатство земель-
ных ресурсов, пригодных для выращивания сои, кукуру-
зы и пшеницы [8, с. 32–34]. Минимальное использование 
удобрений соответствует тренду на экологически чи-
стое сельское хозяйство. Развитие сельского хозяйства 
позволит привлечь население, создать рабочие места и 
стабилизировать социально-экономическую ситуацию. 
«Программа развития Дальнего Востока» предлагает 
налоговые льготы и условия аренды земли [9]. Развитие 
сельского хозяйства поможет России обеспечить про-
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довольственную безопасность и укрепить геополити-
ческое влияние. Развитие аграрной сферы обеспечит 
стратегическое самообеспечение и резерв для эконо-
мического развития. В условиях мирового продоволь-
ственного кризиса и ограничений экспорта из Украины 
Россия может заполнить ниши на рынках Азии, Африки 
и Ближнего Востока. Развитие сельского хозяйства на 
Дальнем Востоке – логичный геостратегический выбор, 
позволяющий углубить сотрудничество с незападными 
странами и снизить зависимость от экспорта энергоно-
сителей.

III. Анализ синергетического потенциала 
китайско-российского сельскохозяйственного 

сотрудничества

Во-первых, взаимодополняемость рынков. Россий-
ско-украинский конфликт существенно ограничил воз-
можности России экспортировать зерновые на запад-
ные рынки. В то же время Китай, являясь крупнейшим 
в мире импортёром сельскохозяйственной продукции, 
импортирует три основные категории – пшеницу, ку-
курузу и сою. Импорт продовольствия из США в Китай 
несёт определённые риски [10]. Опираясь на китайский 
рынок, Россия может эффективно реализовывать сель-
скохозяйственную продукцию и существенно ослабить 
экономическое давление от западных санкций. Генети-
чески не модифицированная российская соя, пшеница и 
мясная продукция идеально отвечают потребностям ки-
тайского рынка, способствуя диверсификации импорта 
и снижению сельскохозяйственных рисков в Китае. На-
пример, в 2023 году объём торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией между Россией и Китаем вырос на 36%, 
превысив 10 млрд долларов США. При этом российский 
экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай уве-
личился на 52,6%, достигнув 7,586 млрд долларов США 
[11]. Китай уже стал крупнейшим экспортным рынком 
для российской сельхозпродукции, особенно мяса. Та-
ким образом, Китай, несомненно, может стать ключевым 
альтернативным направлением для российского зерно-
вого экспорта.

Одновременно с этим спрос на сельхозпродукцию в 
самой России носит диверсифицированный характер, 
а уровень самообеспечения овощами и фруктами со-
ставляет лишь около 60%. Китай, используя свои произ-
водственные преимущества, может поставлять в Россию 
разнообразные фрукты и овощи, современное сельско-
хозяйственное оборудование, а также развитые техно-
логии глубокой переработки сельхозпродуктов. Всё это 
позволит выстроить взаимовыгодный двусторонний 
торговый обмен. В настоящее время Китай уже занял ли-
дирующую позицию в качестве основного поставщика 
фруктов на российский рынок.

Во-вторых, технологическое усиление. Большая 

часть территории России расположена в зоне умерен-
ного континентального климата. Особенно на Дальнем 
Востоке, где безморозный период составляет всего 
90–120 дней, что затрудняет выращивание большинства 
сельскохозяйственных культур, серьёзно ограничивая 
ассортимент и объёмы производства сельхозпродукции. 
Китай обладает передовыми технологиями в области 
тепличного хозяйства, водосберегающего орошения, а 
также применения беспилотников для защиты и обра-
ботки сельскохозяйственных культур. Внедрение этих 
китайских технологий в России позволит существенно 
повысить эффективность и продуктивность её сельско-
хозяйственного производства.

На разных уровнях сельскохозяйственной цепочки 
Китай и Россия могут совместно противостоять внеш-
ним рыночным рискам. Так, ограничения, введённые 
европейскими и американскими странами на экспорт 
сельхозтехники и семян в Россию, привели к снижению 
уровня механизации российского сельского хозяйства; 
в частности, производство тракторов в 2023 году упало 
на 40% по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году 
цена на пшеницу выросла более чем на 50% [2]. Пере-
довое сельскохозяйственное оборудование, производи-
мое в Китае, способно удовлетворить потребности Рос-
сии в модернизации агропромышленного комплекса. В 
2022 году экспорт китайской сельхозтехники в Россию 
вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом [12]. 
Помимо этого, две страны могут объединить усилия в 
области селекции, совместно разрабатывая морозоу-
стойчивые сорта сельскохозяйственных культур, адап-
тированные к климатическим условиям России.

В-третьих, стратегическое соответствие интересов. 
Стратегия России по развитию Дальнего Востока орга-
нично сочетается с китайской стратегией «Возрождения 
Северо-Востока» и инициативой «Один пояс, один путь». 
В рамках этого сотрудничества стороны подписали «Про-
грамму развития российско-китайского сотрудничества 
в торгово-экономической и инвестиционной сферах на 
Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018–2024 
годы», активно продвигая взаиморасчёты в националь-
ных валютах. В августе 2023 года объём торгов юанем 
на Московской бирже составил 3,92 трлн рублей, что на 
30% больше по сравнению с предыдущим месяцем [13], 
существенно снизив риски, связанные с колебаниями 
обменных курсов. Например, реализуемый китайской 
корпорацией COFCO проект по выращиванию сои на 
Дальнем Востоке России достиг годовой производствен-
ной мощности в 500 тысяч тонн, что составляет около 
40% общего объёма российского экспорта сои в Китай 
[14].

Посредством сельскохозяйственного сотрудниче-
ства Китай и Россия могут дополнительно укрепить не-
зависимость «незападного лагеря» в глобальных произ-
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водственно-сбытовых цепочках и постепенно ослабить 
доминирование доллара США в международной тор-
говле сельскохозяйственной продукцией. Ожидается, 
что к концу 2025 года доля китайского юаня в валютных 
резервах населения России приблизится к 65% [15]. С 
точки зрения геополитических условий, транспортиров-
ка сельхозпродукции через черноморские порты из-за 
конфликтов и санкций стала неопределённой, вынуждая 
Россию использовать сухопутные маршруты или Север-
ный морской путь, что значительно повышает стоимость 
перевозок. Китай и Россия связаны общей границей, что 
предоставляет возможность значительно снизить транс-
портные расходы в сравнении с европейским направ-
лением. Например, время транспортировки продукции 
из дальневосточных российских портов до прибрежных 
районов Китая может быть значительно сокращено.

IV. Вызовы и перспективные направления 
развития китайско-российского 

сельскохозяйственного сотрудничества 
в «постконфликтный период»

4.1 Реальные вызовы, стоящие перед 
китайско-российским сельскохозяйственным 

сотрудничеством

На уровне политических и экономических отноше-
ний между Китаем и Россией по-прежнему наблюдает-
ся ситуация, описываемая как «горячая политика при 
холодной экономике». В совместном заявлении Китая 
и России 2024 года упоминаются аспекты сельскохо-
зяйственного сотрудничества, в частности говорится о 
«раскрытии значительного потенциала сотрудничества 
в аграрной сфере, расширении взаимного доступа на 
рынки сельхозпродукции…», а также о необходимости 
«углубления инвестиционного взаимодействия и изуче-
ния возможности создания совместных аграрных экс-
периментально-демонстрационных зон на российском 
Дальнем Востоке и в других регионах». Однако эти фор-
мулировки остаются достаточно общими и ограничен-
ными [16]. Это указывает на то, что сельскохозяйствен-
ное сотрудничество пока еще не получило достаточного 
внимания и поддержки на государственном уровне обе-
их стран.

Что касается политики и институциональных аспек-
тов, то российское законодательство запрещает ино-
странным лицам или российским обществам с долей 
иностранного участия в капитале более 50% владеть 
сельскохозяйственной землей на праве собственности 
[17]. В России пока отсутствуют необходимые правовые 
гарантии для китайских предприятий, инвестирующих в 
российскую торговлю, что приводит к росту затрат на ра-
бочую силу [18, с. 76–79]. Ранее Китай ограничил импорт 
российской пшеницы только с территории семи россий-
ских регионов, в настоящее время разрешив поставки 

пшеницы и ячменя со всей территории России [19].

В аспекте инфраструктуры порты на российском 
Дальнем Востоке характеризуются ограниченной про-
пускной способностью. Например, годовой объём обра-
ботки зернового терминала в порту Восточный составля-
ет всего 8 млн тонн [20]. С точки зрения технологической 
совместимости, китайские сельскохозяйственные тех-
нологии нуждаются в дополнительной адаптации под 
российскую модель крупномасштабной механизации. В 
России также сохраняются проблемы с хранением и пе-
реработкой зерна: потери при хранении достигают 15% 
[21], что значительно выше аналогичного показателя в 
Китае (5%).

Также необходимо учитывать существующие геопо-
литические риски. Если китайские предприятия исполь-
зуют доллары для расчётов или технологии западного 
происхождения, они рискуют подпасть под западные 
санкции. Помимо этого, присутствует давление со сто-
роны части российской общественности: некоторые 
российские элиты опасаются, что освоение Дальнего 
Востока может привести к «экономической экспансии 
Китая» [22, с. 74–78]. Также выражается обеспокоенность 
относительно экологических последствий интенсивного 
освоения региона, таких как деградация чернозёмных 
почв и снижение биоразнообразия. Все эти факторы в 
определённой степени ограничивают масштаб китай-
ских проектов в России [23, с. 166–175].

4.2 Предложения и пути развития

В краткосрочной перспективе (1–3 года): преодолеть 
ключевые ограничения и создать условия для прорыва. 
Следует расширить перечень допуска продукции, раз-
решив экспорт пшеницы и говядины из всех регионов 
России в Китай, а также смягчить китайские ограниче-
ния на импорт российского мяса птицы. Также пред-
лагается совместно модернизировать международный 
транспортный коридор «Приморье-1» путём организа-
ции специализированных поездов для перевозки зерна. 
Следует расширять сотрудничество в выращивании сои 
и кукурузы, например, путём создания трансграничной 
инфраструктуры холодной логистики на маршруте Хэй-
хэ – Благовещенск. Целесообразно продвигать модель 
«технологии в обмен на ресурсы», при которой Китай 
предоставляет оборудование и технологии, а Россия — 
земельные ресурсы и политическую поддержку. Кроме 
того, необходимо развивать трансграничную электрон-
ную торговлю сельскохозяйственной продукцией.

В среднесрочной перспективе (3–5 лет): формирова-
ние полной цепочки производства в сельском хозяйстве. 
Совместное строительство индустриальных парков с 
сопутствующей транспортной и складской инфраструк-
турой для привлечения иностранных инвестиций; на-
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пример, создание «Китайско-российской аграрной сво-
бодной экономической зоны» в Еврейской автономной 
области с формированием кластера по переработке 
зерна. Введение взаимного признания сертификаци-
онных систем, совместная разработка стандартов для 
сертификации не модифицированной сои и органиче-
ской пшеницы. Интеграция производственной цепочки, 
совместное производство сельхозтехники и удобрений. 
Развитие умного сельского хозяйства, включая техноло-
гии спутникового дистанционного зондирования и ис-
пользование искусственного интеллекта.

В долгосрочной перспективе (более 5 лет): создание 
устойчивого сельскохозяйственного партнерства. Вы-
несение на повестку дня активного освоения сельско-
хозяйственного потенциала Дальнего Востока и Сиби-
ри, в том числе внедрение цифровых валют или систем 
взаиморасчётов в национальных валютах. Изучение 
возможностей «зелёной трансформации», развитие 
углеродного земледелия, использование лесных и зе-
мельных ресурсов России для участия в международной 
торговле квотами на выбросы углерода, а также подпи-
сание трансграничных соглашений об охране экологии с 
целью ограничения чрезмерного распахивания земель. 
Совместная подготовка специалистов в области сель-
скохозяйственных технологий, совместная разработка 
морозоустойчивых и устойчивых к болезням сортов 
сельхозкультур для снижения зависимости от импорта 
семян. Заключение средне- и долгосрочных соглашений 

о поставках зерна с целью формирования совместного 
механизма продовольственной безопасности.

Итоги

Волатильность на международных рынках и между-
народное санкционное давление на российскую эко-
номику из-за российско-украинского конфликта огра-
ничивают экономические возможности. России следует 
превратить нынешний кризис в движущую силу струк-
турных реформ и снизить зависимость от экспорта при-
родных ресурсов. В «постконфликтный период», если 
Россия сможет эффективно решить проблемы техноло-
гического импортозамещения, транспортно-логисти-
ческой отрасли и трудовых ресурсов, ее сельскохозяй-
ственный потенциал и природные ресурсы могут быть в 
большей степени задействованы и стать основной отрас-
лью для поддержания экономической стабильности. Что 
касается китайско-российского сельскохозяйственного 
сотрудничества, обе страны обладают взаимодополня-
ющими ресурсами, рынками и технологиями, но им все 
еще необходимо преодолеть трудности, связанные с ин-
фраструктурой, политическими барьерами, дефицитом 
доверия и интеграцией всей промышленной цепочки. 
Дальний Восток, как ожидается, станет основным узлом 
«Евразийского агроэкспресса». Ожидается, что Китай и 
Россия превратят сотрудничество в области сельского 
хозяйства в опорную область двусторонних отношений 
в «постконфликтный период».
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Аннотация: Данная работа освещает и анализирует результаты опроса араб-
ских студентов, направленного на выявление культурных шоков и барьеров, 
испытанных ими в процессе обучения в России. Аудиторией респондентов 
опроса выступили арабские студенты-медики Первого Московского государ-
ственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, обучающиеся 
на первом, втором и третьем курсах различных медицинских специаль-
ностей. Опрос был направлен на сбор отзывов иностранных обучающихся 
о различных аспектах студенческой жизни в Москве, как-то: жилищные ус-
ловия, качество образования, особенности социального взаимодействия с 
россиянами и культурные различия. По результатам анализа ответов респон-
дентов, в статье предложены некоторые рекомендации для образователь-
ных учреждений и педагогов по улучшению скорости и качества процесса 
адаптации и интеграции данного контингента в российскую образовательную 
среду.
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STUDYING IN RUSSIA THROUGH THE EYES 
OF ARAB STUDENTS: EXPECTATIONS AND 
REALITY (BASED ON A SOCIO-CULTURAL 
SURVEY OF MEDICAL STUDENTS)

A. Al-Kaisi
E. Kononok

Summary: This study examines and analyzes the results of a survey 
conducted among Arab students to identify the cultural shocks and 
barriers they experienced while studying in Russia. The respondents were 
Arab medical students from the I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University of the first, second, and third year various medical programs. 
The survey aimed to gather feedback from international students on 
different aspects of student life in Moscow, including housing conditions, 
quality of education, social interactions with Russians and cultural 
differences. Based on the analysis of the respondents' answers, the article 
offers some recommendations for educational institutions and educators 
to enhance the speed and quality of students’ adaptation and integration 
process within the Russian educational environment.

Keywords: international students, Arab students, medical education, 
culture shock, problems and barriers of the educational process, socio-
cultural survey.

Введение

Двустороннее сотрудничество России и арабоя-
зычных стран Ближнего Востока продолжает раз-
виваться и укрепляться: проходят совместные 

конференции российских и арабских университетов, 
растет доля арабофонов в составе иностранных студен-
тов российских вузов. При этом увеличение количества 
иностранных студентов заявлено как одна из нацио-
нальных целей развития Российской Федерации до 2030 
года. Следовательно, в дальнейшем следует ожидать 
ещё большей приоритезации исследований и решения 
вопросов, связанных с обучением иностранного контин-
гента на территории России и эффективного поликуль-
турного образования в целом [6].

Целью данной статьи стали выявление и анализ 
различного рода проблем и барьеров, с которыми стал-

кивается контингент арабских студентов, получающих 
медицинское образование в Первом Московском госу-
дарственном медицинском университете имени И.М. 
Сеченова. Медицинские специальности, наряду с IT- и 
техническими специальностями, на протяжении многих 
лет остаются одними из самых востребованных среди 
студентов из-за рубежа. По справедливому замечанию 
заместителя директора Россотрудничества Павла Шев-
цова, данные специальности являются «символами каче-
ственного образования» в России. В связи с этим выяв-
ление наиболее значимых для современного арабского 
студента-медика трудностей проживания и обучения в 
России, их описание и анализ видятся нам актуальным и 
востребованным направлением исследований, особен-
но если учесть, что характер подобных образовательных 
и культурных барьеров со временем меняется. 

Так, например, проблема адаптации выходцев из 
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мусульманских стран к режиму жизни и работы в нему-
сульманских странах, а также равноценного и близко-
го взаимодействия мужчин и женщин в общественном 
транспорте, магазинах, кинотеатрах, учебной аудитории 
и пр. [3; 4] сегодня отходит на второй план. Её естествен-
ным образом «смягчило» распространение социальных 
сетей, мессенджеров, электронных средств массовой 
информации в странах Ближнего Востока. Арабские сту-
денты, зачастую воспитанные в условиях раздельного 
обучения мальчиков и девочек, приезжая в Россию, тем 
не менее, оказываются вполне готовыми к реальностям 
российской социальной жизни, так как видели подоб-
ное в многочисленных видеороликах, читали и знают 
об этом из репортажей новостей. Нельзя сказать того же 
о стесненных условиях проживания в общежитиях. Это 
как раз тот фактор, с которым арабские студенты стал-
киваются уже по приезде в страну и который, действи-
тельно, шокирует многих из них (см. раздел «Результаты 
социокультурного опроса» далее). Ожидания в этом слу-
чае не совпадают с реальностью, что вызывает диском-
форт, недовольство, стресс, и как следствие может при-
вести к апатии, потере мотивации в учёбе и снижению 
успеваемости. В конечном счете страдают все участники 
образовательного процесса: сами иностранные учащи-
еся, преподаватели, основным стимулом для успешной 
работы которых являются успехи, интерес, активность 
их студентов [9], а также администрация и руководство 
учебных учреждений, вынужденные отвечать на беско-
нечные жалобы иностранцев, доходящие порой до ди-
пломатических представительств зарубежных стран.

Выявление и понимание основных факторов, способ-
ствующих развитию подобных негативных процессов, на 
наш взгляд, поможет не только современным образова-
тельным учреждениям в создании более благоприятной 
учебной среды для иностранных учащихся, но и педа-
гогам, стремящимся развить свою межкультурную ком-
петенцию [8; 10], а также будущим студентам в процессе 
подготовке к переезду для обучения в Россию.

Социокультурный опрос арабских студентов: 
материалы и методы.

Социокультурных опрос был проведен аноним-
но в дистанционном формате – посредством сервиса 
Microsoft Forms – и распространен в учебных группах 
арабоязычных студентов 1, 2 и 3 курса Сеченовского уни-
верситета различных специальностей («Лечебное дело», 
«Стоматология», «Фармация») по средствам групповых 
чатов в мессенджере «Телеграм». Электронная анкета 
включала всего 5 вопросов: 1 вопрос на выбор ответа из 
предложенных вариантов, 3 вопроса открытого типа и 1 
вопрос, предполагающий ответ по шкале оценивания. 
Для большей ясности и оперативности заполнения ан-
кеты все вопросы были сформулированы на английском 
языке с переводом на арабский. Также респонденты 

могли вводить собственный текст на любом удобном для 
них языке: русском, английском или арабском. Анкета 
включала в себя следующие вопросы (для удобства чи-
тателей далее приводим их на русском языке):

1. Откуда Вы? (Напишите название родной страны 
и родного города/деревни). [Вопрос открытого типа].

2. Почему Вы выбрали Россию в качестве страны 
для обучения? [Множественный выбор и возможность 
свободного ответа; варианты ответов:

 — Друзья/семья посоветовали мне;
 — Моё государство/правительство оплачивает 

моё обучение здесь;
 — Я много слышал(а) о России и хотел(а) учиться 

здесь;
 — Легче учиться в России, чем в других странах;
 — Россия предоставляет лучшее образование по вы-

бранной мной специальности;
 — Другое: (свой ответ)].

3. Что удивило или даже шокировало Вас больше 
всего, когда вы приехали в Россию? Пожалуйста, поде-
литесь конкретными примерами и поясните их. [Вопрос 
открытого типа].

4. Насколько Вы довольны своим процессом об-
учения в России в целом? [Вопрос со шкалой оценива-
ния от 1 до 5, где 5 – это максимальная положительная 
оценка].

5. Что, по Вашему мнению, нужно изменить в Ва-
шем учебном процессе в России, чтобы сделать его бо-
лее комфортным для арабских студентов? [Вопрос от-
крытого типа].

Результаты социокультурного опроса

Количество респондентов на момент диагностиче-
ского среза составило 52 человека. Анализ ответов на 
первый вопрос анкеты помог составить представле-
ния о географии респондентов. Она представлена вось-
мью странами: Йемен, Алжир, Сирия, Египет, Ирак, ОАЭ, 
Судан и Иран. При этом 36% опрошенных являются вы-
ходцами из различных провинций указанных стран, а 
64% – жителями городов, из которых 32% – жители сто-
лиц. Подобная разнообразная аудитория респондентов 
позволяет нам считать результаты опроса наиболее объ-
ективными, так как они представляют собой точку зре-
ния не только жителей столичных регионов указанных 
стран, но и выходцев из провинций и деревень.

Второй вопрос определил самые популярные сти-
мулы для приезда опрашиваемой аудитории на обу-
чение в Россию. Такими стимулами выступили «Моё го-
сударство/правительство оплачивает моё обучение 
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здесь» (36,5%) и «Я много слышал(а) о России и хотел(а) 
учиться здесь» (24,1%). В поле для свободного ответа 
«Другое» 8,1% респондентов указали также такие попу-
лярные причины, как «Россия оплачивает моё обучение 
здесь (стипендия)» и «Потому что высшее образование 
в России – одно из самых дешевых в Европе».

Все отзывы респондентов на открытый третий во-
прос анкеты мы разделили на две категории: положи-
тельные (37,3% ответов) и отрицательные (62,7% отве-
тов). Среди положительных примеров культурного шока 
арабские студенты чаще всего отмечали:

 — развитую инфраструктуру города (17,2% ответов);
 — красоту страны и города (12,1% ответов);
 — красоту и образованность людей (8% ответов).

Среди отрицательных примеров культурного шока 
арабские студенты в особенности отметили:

 — закрытость, угрюмость, не улыбчивость русских 
людей при общении с иностранцами (15,9% отве-
тов);

 — суровые погодные условия, холод (15,4% ответов);
 — плохие условия проживания в общежитиях (13,2% 
ответов);

 — отсутствие доступных консультаций (на англий-
ском / арабском языках), полноценной системы 
кураторства, сопровождения на этапе адаптации 
как по вопросам оформления документов, так и 
по общим вопросам (11,5% ответов);

 — недостатки системы образования: ориентация 
на монолог, предвзятое оценивание, отсутствие 
современных технических средств наглядности 
(проекторы, экраны, интерактивные доски) (6,7% 
ответов).

Результаты автоматической обработки ответов ре-
спондентов на четвертый вопрос анкеты представле-
ны на Рисунке 1. 

Рис. 1. Оценка арабскими студентами уровня 
собственной удовлетворенности от обучения в России 

по шкале от 1 до 5, где 5 — это максимально 
положительная оценка (скриншот результатов 

из сервиса Microsoft Forms)

Наконец, среди самых популярных ответов на заклю-
чительный вопрос анкеты, направленный на выявле-
ние способов повышения качества российского образо-

вания, арабские студенты приводят следующие:
 — требуется обеспечить комфортные и доступные 
условиями проживания для студентов (36,5% от-
ветов);

 — требуется обеспечить «отзывчивую» и постоян-
ную индивидуальную поддержку иностранных 
учащихся по всем вопросам, связанным с обуче-
нием и оформлением документов на английском 
(или родном для учащихся) языке (34,8% ответов);

 — требуется обеспечить новые подходы к препода-
ванию, предполагающие больше практики в обу-
чении иностранных студентов (включая практику 
речи на русском языке), а также пересмотр време-
ни начала занятий в холодное время года (26,7% 
ответов).

Обсуждение и заключение

В исследованиях, посвященных этнопсихологиче-
ским особенностям арабоязычных народов часто под-
черкивается, что арабы энергичны и крайне общитель-
ны. «Арабы, как правило, <…> легко устанавливают 
контакты» [5, с. 8]. А к основным ценностным ориенти-
рам арабов относят высокое материальное и социаль-
ное положение. При этом, важно отметить, что у арабов 
«адекватная или несколько завышенная самооценка» 
[5, с. 10], из-за чего любого рода невнимание к личности 
представителя этой культуры может расцениваться как 
откровенное пренебрежение и неуважение. 

Учитывая данные этнопсихологические характери-
стики, проблемы и «барьеры», которые были выделены в 
проведенном опросе арабскими респондентами, стано-
вятся более понятными: ведь основное внимание в отве-
тах респондентов было уделено именно недостатку ком-
форта и внимательного отношения к личности студента.

Анализируя подробнее подчеркнутые респондента-
ми трудности, с которыми они сталкиваются в процессе 
обучения в России, позволим себе разделить их на два 
типа: непреодолимые и преодолимые. 

К первым отнесем трудности, связанные с конфлик-
том на уровне культуры и традиции социального пове-
дения наших народов, а именно: так называемую в вос-
приятии иностранцев «угрюмость», «не улыбчивость» 
и «закрытость» русских, которая давно признана их на-
циональной особенностью поведения с незнакомцами 
[6]. Согласимся, что любые попытки изменения или по-
давления типичных национальных черт народа сродни 
попыткам уничтожения памятников культуры. В связи с 
чем мы убеждены, что преодоление данного «барьера» 
возможно только со стороны иностранцев, приезжаю-
щих в нашу страну. И вот пример подобного успешного 
опыта, отраженный в одном из ответов респондентов: 
«Больше всего меня <…> удивило такое поведение, и я 
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подумал, что они недружелюбны, но со временем, когда 
я узнал их и подружился с ними, я понял, что они друже-
любные и вежливые люди, и сейчас испытываю к ним 
большую любовь и уважение».

К объективным и непреодолимым трудностям следу-
ет также отнести суровые погодные условия, на которые 
так часто ссылаются в своих отзывах арабские студенты. 
Впрочем, рекомендации нескольких арабских респон-
дентов изменить время начала занятий в зимнее вре-
мя на более позднее могут, как мы считаем, «смягчить» 
воздействие этого фактора. Известно, что медицин-
ские образовательные программы отличаются намного 
бо́льшим количеством учебных часов, в связи с чем сту-
денты, например, Сеченовского университета, по про-
граммам специалитета учатся 5 дней в неделю. Самые 
ранние занятия у них начинаются в 08:15 утра, а самые 
поздние заканчиваются в 20:20. При этом филиалы уни-
верситета располагаются по всей Москве и зачастую на 
большом удалении друг от друга. В результате студенты 
проводят львиную долю времени в пути: в обществен-
ном транспорте и на улице. Конечно, подобный график 
учебной работы требует пересмотра в холодное время 
года для комфорта всех (не только иностранных) студен-
тов.

Преодолимыми в той или иной степени являются все 
остальные выделенные арабскими студентами в ходе 
опроса трудности, а именно: плохие условия прожи-
вания в общежитиях, отсутствие поддержки студентов 
(консультаций, системы кураторства и пр.) и отмеченные 
недостатки образовательного процесса.

Примечательно и неожиданно для нас было то, что 
в результатах опроса лишь 2% ответов респондентов 
было посвящено трудностям освоения русского языка 
или недостаточному уровню владения языком страны 
пребывания (в связи с этим мы не включили языковой 
барьер в значимые результаты опроса). Предполагаем, 
что это можно объяснить тем, что большинство опро-
шенных обучаются по международным медицинским 
программам (т.е. основным языком обучения для них яв-
ляется английский). Частично, мы думаем, это объясня-
ется и тем, что, по опыту авторов работы в данным кон-
тингентом учащихся, арабы достаточно быстро выходят 
на коммуникативный уровень, осваивая русский язык – 
почти столь же богатый и осложненный обширной грам-
матикой, как и арабский. Как бы то ни было, результаты 
данного конкретного проведенного опроса показывают, 
что трудности изучения русского языка не оказывают 
столь значимого влияния на процессы адаптацию к жиз-
ни и учёбе в России.

Далее поясним каждую из трудностей, заслуживших 
многочисленные «голоса» респондентов.

Итак, «квартирный вопрос», действительно, один из 
самых болезненных в Москве, как и в любых крупных го-
родах. Вот, что об этом пишет одна арабская студентка в 
своём отзыве: «Больше всего, когда я приехала в Россию, 
меня потрясли условия проживания, потому что они 
были очень плохими, по четыре студента в одной ком-
нате, и это зависит от университета, в некоторых 
университетах хорошие условия проживания, а в не-
которых нет». Вопрос этот, безусловно, лежит в чисто 
финансовой плоскости, и университетам, в особенности 
медицинским университетам, важно его решать, ведь до-
ступное и качественное жильё для студентов-медиков, 
испытывающих большую интеллектуальную нагрузку, 
способствует созданию комфортных условий для само-
стоятельной учебной работы. Заметим, что посадочные 
места в библиотеках лишь частично эффективны в этом 
плане: думаем, читатель согласиться с тем простым фак-
том, что в домашних условиях, расслабленной обстанов-
ке и удобной позе учиться легче.

Отсутствие поддержки процесса обучения иностран-
ных учащихся – также одна из частых жалоб иностран-
ных студентов Сеченовского университета, в котором 
предусмотрены так называемые «кураторы» различных 
направлений подготовки учащихся. Однако на деле 
люди, занимающие эти должности, совмещают их с 
обязанностями по основным должностям, а потому не 
имеют возможности регулярно отвечать на вопросы и 
просьбы иностранных студентов. Отсутствуют также и 
сотрудники, способные проводить индивидуальные кон-
сультации на английском (или родном для учащихся язы-
ке) и сопровождать студентов от кабинета к кабинету, от 
филиала к филиалу, оказывая информационную, орга-
низационную и административную помощь. Вот, что об 
этом пишет студентка, участвовавшая в опросе: «Самое 
обидное, что у меня нет гида, который провел бы меня 
через все процедуры. Я должна все делать сама, а боль-
шинство людей говорят только по-русски, поэтому я не 
могу ни с кем общаться». Качественное решение данной 
проблемы, безусловно, способствовало бы, ускорению 
адаптации арабского (да и любого иностранного) кон-
тингента учащихся и повышению уровня удовлетворен-
ности от обучения в целом.

Отметим, что заниженная оценка параметра удовлет-
воренности от обучения в России (3,67 баллов из 5, см. 
Рисунок 1) связана в большей степени именно с пере-
численными в предыдущих двух абзацах негативными 
факторами, а не с процессом обучения как таковым. Это 
подтверждают отзывы респондентов на заключитель-
ный вопрос анкеты (см. раздел «Результаты социокуль-
турного опроса»).

В самом учебном процессе арабские студенты тем 
не менее тоже отмечают определенные недостатки: 1) 
его общая ориентация на теорию и «монологичность», 
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нежели на практику и «диалог», 2) недостаточную осна-
щенность процесса обучения техническими средствами; 
3) субъективность оценивания результатов обучения 
преподавателями. Вот, что об этом пишут респонденты: 
1) «Необходимо обеспечить более сильные практические 
занятия для иностранных студентов, а не полное игно-
рирование их (студентов)»; 2) «Вместо меловых досок 
должны быть умные экраны, чтобы демонстрировать 
(электронные) файлы и объяснять материал»; 3) «Ито-
говый экзамен должен быть как в других странах, а не 
просто настроение одного профессора, которое опре-
деляет сдам я или не сдам, из-за чего все усилия в тече-
ние года становятся бесполезными». Нельзя не отметить 
справедливость данных замечаний. Переориентация 
учебного процесса на деятельностный и практик ориен-
тированный подход – актуальная задача для современ-
ного образования в целом. Но как это сделать в условиях 
работы в иностранной аудитории учащихся, владеющих 
русским языком лишь на определенном (А2-B2) уровне, 
в условиях обучения предметам специальности? Всё это 
болезненные, но требующие срочного решения вопро-
сы современного поликультурного образования. 

Нам как специалистам в области иностранного языка 
решение трудностей, связанных с учебным процессом, 

видится а) в своевременных психолого-педагогических 
и языковых курсах подготовки российских преподава-
телей к работе в иноязычной аудитории, б) в разработ-
ке особых наглядных и доступных учебных материалов 
(как электронных, так и печатных) для иностранных сту-
дентов по базовым предметам хотя бы на первом курсе 
обучения, в) в преподавании иностранным студентам 
русского языка различных уровней и аспектов на про-
тяжении всего периода обучения: с первого по пятый/
шестой курсы. Конечно, подобные решения, предпо-
лагают масштабную методическую и педагогическую 
работу. Однако, мы убеждены, что разработки в этих на-
правлениях будут способствовать повышению качества 
обучения не только арабского, но и всего иностранного 
контингента студентов.

Авторы надеются, что настоящее исследование об-
ратит внимание руководств университетов, администра-
торов и преподавателей на существующие трудности и 
«барьеры» в обучении арабских студентов и положит 
начало работе по их успешному преодолению, что в пер-
спективе будет лишь усиливать экспортный потенциал 
российского образования на мировой образовательной 
арене.
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Аннотация: Современные исследования подтверждают ключевую роль ви-
зуализации в обучении русскому языку как иностранному. В данной статье 
представлен систематический обзор публикаций, исследующих современ-
ные подходы к визуальному обучению, с особым акцентом на применение 
визуализации для повышения результатов усвоения учебного материала и 
создания ассоциативных связей. Особое внимание уделяется роли конвенци-
ональных и неконвенциональных метафор в глубоком понимании материа-
ла и адаптации студентов.
В статье оценивается потенциал визуальных метафор в развитии образо-
вательных методик, а также в использовании современных технологий 
нейросетевой визуализации с целью когнитивного роста и аналитического 
мышления обучающихся. Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации знаний о влиянии визуальных метафор на метакогнитивное 
развитие. 
Практическая значимость выражается в рекомендациях по интеграции ви-
зуальных компонентов в образовательные программы, что способствует их 
эффективности, доступности и инклюзивности.

Ключевые слова: визуализация, визуальная метафора, визуальное обучение, 
наглядность, когнитивное восприятие, конвенциональная метафора, некон-
венциональная метафора, русский язык как иностранный, инновационные 
подходы.

INTEGRATION OF VISUAL METAPHORS 
IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE THEORETICAL 
FOUNDATIONS AND APPLIED 
APPLICATION

T. Bazvanova
Ju. Melnik

E. Shtekhman

Summary: Modern research confirms the crucial role of visualization in 
teaching Russian as a foreign language. This article provides a systematic 
review of publications exploring contemporary approaches to visual 
learning, with a particular focus on the application of visualization to 
enhance learning outcomes and create associative connections. Special 
attention is given to the role of conventional and unconventional 
metaphors in deep material comprehension and student adaptation.
The article evaluates the potential of visual metaphors in the 
development of educational methodologies and the use of modern neural 
network visualization technologies for cognitive growth and analytical 
thinking of learners. The theoretical significance of the work lies in the 
systematization of knowledge on the impact of visual metaphors on 
metacognitive development. The practical significance is expressed in 
recommendations for integrating visual components into educational 
programs, which contributes to their effectiveness, accessibility, and 
inclusivity.

Keywords: visualization, visual metaphor, visual learning, clarity, 
cognitive perception, conventional metaphor, unconventional metaphor, 
Russian as a foreign language, innovative approaches.

Введение

В условиях современных тенденций к глобализации 
и межкультурному взаимодействию новые мето-
ды и подходы к преподаванию русского языка как 

иностранного (РКИ) приобретают особую значимость и 
актуальность. Для успешной реализации этого процес-
са необходимо внедрение инновационных подходов, 

ориентированных на учет когнитивных характеристик 
и культурных особенностей контингента обучающихся, 
чтобы эффективно адаптироваться к изменяющемуся 
образовательному пространству.

Применение визуальных метафор в структуре обра-
зовательного процесса представляется перспективным 
направлением, способным повысить результативность 
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усвоения обучающимися языкового материала, способ-
ствуя достижению более глубокого понимания грамма-
тических и лексических конструкций, что обуславливает 
необходимость проведения дальнейших исследований 
в данной области.

Цель настоящего исследования - выявление и анализ 
возможностей интеграции визуальных метафор в про-
цесс обучения русскому языку как иностранному (РКИ) 
с применением программы Шедеврум. Для достижения 
данной цели были поставлены следующие исследова-
тельские задачи:

1. Провести теоретический анализ существующих 
подходов к применению визуальных метафор в 
обучении иностранным языкам, в том числе РКИ.

2. Разработать концептуальную модель интеграции 
визуальных метафор в методологию препода-
вания РКИ, используя возможности программы 
«Шедеврум».

3. Оценить потенциал разработанной модели и её 
практическое применение в контексте програм-
мы Шедеврум.

4. Разработка рекомендаций для преподавателей. 
На основе проведённых исследований и анализа 
сформулировать рекомендации для педагогов по 
интеграции визуальных метафор в учебный про-
цесс с учетом когнитивных и культурных особен-
ностей обучающихся.

В данном исследовании, посвящённом интеграции 
визуальных метафор в процесс обучения РКИ, были при-
менены следующие методы:

1. Исследование литературы, направленное на из-
учение эффективности визуальных материалов и 
инновационных методов преподавания в образо-
вательном процессе, с целью выявления и адап-
тации полученных результатов для практического 
использования.

2. Контент-анализ учебных и неучебных материа-
лов с визуальными метафорами для изучения их 
структуры, содержания и используемых методов.

Теоретическая значимость исследования состоит в 
углублении методологических основ применения визу-
альных метафор в процессе обучения русскому как ино-
странному языку. Разработанные в ходе исследования 
модели и подходы обладают потенциалом для использо-
вания в последующих научных изысканиях и могут спо-
собствовать эволюции теории визуального обучения [1].

Практическая значимость выражается в разработ-
ке методики для использования визуальных метафор в 
процессе обучения. Этот подход способствует повыше-
нию мотивации и вовлеченности студентов, может стать 
эффективным инструментом, способствующим актив-
ному восприятию и закреплению языкового материала, 

открывая возможности для улучшения качественных по-
казателей обучения РКИ и адаптации методических под-
ходов под разнообразные учебные контексты.

Научная новизна исследования заключается в рас-
крытии потенциала использования визуальных метафор 
на всех этапах обучения РКИ и в разработке рекоменда-
ций по их интеграции в учебный процесс. Это позволяет 
углубленно понять процесс обучения РКИ и определить 
основные направления его совершенствования. Таким 
образом, результаты исследования вносят вклад как в 
развитие теоретических аспектов преподавания РКИ, 
так и в разработку практических методик.

Актуальность изучения ОПЫТА применения визу-
альных метафор на занятиях РКИ обусловлена необхо-
димостью повышения качества языковой подготовки 
студентов в условиях возрастающей потребности в 
межкультурной коммуникации. В контексте данного ис-
следования визуальные метафоры рассматриваются как 
значимый компонент методической системы, который 
может существенно влиять на формирование и развитие 
языковых компетенций. 

Современная педагогическая ситуация формируется 
под влиянием так называемого "визуального поворота" 
[2], который обусловил необходимость освоения новых 
педагогических технологий, что отражено в работах 
Долженковой В.И. [1], Коломейцевой Е.Б. и Матвеева 
А.П., [2], Муравской Т.Г. [3], Даричевой Е.Н. и Липачевой 
Е.Н. [4], Тапилин Т.В. [5], Никишиной Ю.В., Мошковой С.Е, 
Базвановой Т.Н. [6], Ковалёвой Е.Г. [7], Антиповой Н.Б [8], 
Дьякова М.Ю. [9] и др. 

Сложившаяся культурная трансформация подчерки-
вает важность понимания таких понятий как "визуализа-
ция" и "наглядность", что требует от преподавателей пе-
ресмотра традиционных методов обучения, в результате 
чего появляются современные педагогические техники 
визуализации, такие как: таймлайн, скрайбинг, сторител-
линг, блогфолио и логрид [2], способствующие развитию 
воображения и творческого мышления обучающихся, 
помогают им запомнить новые слова, грамматические 
структуры и т.п. Так, например, скрайбинг – способ ви-
зуализации информации при помощи графических сим-
волов, отображающих содержание и внутренние свя-
зи, превращает тезисы презентации в слова и образы, 
подчёркивает ключевые моменты и обрисовывает их 
связи [10]. Введение новых технологий визуализации 
отражает актуальные тренды в педагогике, где особое 
внимание уделяется развитию креативного мышления и 
способности воспринимать информацию на различных 
уровнях. Визуальные методы облегчают запоминание, 
поддерживают познавательный интерес и мотивируют к 
активному обучению в условиях интернационализации 
образования с многообразием его культурных кодов, 
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требующих гибкости и адаптации в преподавании рус-
ского языка как иностранного.

Анализируя работу Н.Б. Антиповой «Дидактические 
функции визуальной опоры в процессе обучения рус-
скому языку как иностранному на начальном этапе», мы 
убеждаемся, что визуальная опора является не только 
средством наглядного обучения, но и выполняет не-
сколько ключевых дидактических функций, усиливаю-
щих образовательный процесс. 

1. Информативная функция: предоставляет студен-
там достоверную информацию о языке и культу-
ре, помогая создать культурный контекст для из-
учаемого языка и обогатить их знание о языковой 
системе и культурных особенностях. 

2. Мотивирующая функция: сопровождая учебный 
процесс, способствует активной коммуникации, 
побуждая студентов анализировать культурные 
различия и совпадения в национальном ментали-
тете, искать общие коды общения. 

3. Развивающая функция: поддерживает формиро-
вание языковой, коммуникативной и культуро-
ведческой компетенций. Через моделирование 
речевых ситуаций вне зависимости от их уровня 
владения языком, студенты обогащают свое миро-
восприятие и готовы к коммуникации в реальных 
межкультурных контекстах. Визуальная опора, 
состоящая из 10–15 изображений, может стиму-
лировать студентов к созданию больших объемов 
текстов и обсуждений. [8]

За основу диагностической, адаптационной и обуча-
ющей деятельности в этой технологии может быть взят 
рисунок. Например, на одном из первых вводных уроков 
студентам предлагается визуализировать образ России 
и нарисовать всё, что ассоциируется с ним. Этот подход 
позволяет студентам глубже погрузиться в изучаемый 
материал через непосредственное восприятие и созда-
ние визуальных образов, отражающих их ассоциации и 
понимание культуры. 

Использование новых технологий, например, ней-
росеть Шедеврум, может значительно обогатить этот 
процесс. Этот инструмент позволяет создавать вирту-
альные метафоры и цифровые образы, что расширяет 
возможности визуального восприятия и креативного 
взаимодействия с материалом. На основе идеи визуа-
лизации образа России студенты могут использовать 
нейросети для создания цифровых коллажей, которые 
иллюстрируют их представление о стране. Эти образы 
могут включать различные элементы: от архитектурных 
памятников и природных ландшафтов до символов рус-
ской культуры и характерных ментальных черт. Такой 
подход не только стимулирует речевую деятельность, но 
и помогает студентам неосознанно снимать возможный 
психоэмоциональный дискомфорт через креативное са-

мовыражение.

Цифровые инструменты также предоставляют воз-
можность динамической обратной связи. Преподава-
тели могут использовать результаты этих визуализаций 
для оценки понимания студентами учебных тем и их 
культурной адаптации, а также для корректировки обра-
зовательного процесса, превращая его в интерактивное 
и увлекательное действие.

Кроме того, преподаватели могут более гибко под-
ходить к структуре урока, учитывая индивидуальные 
потребности студентов. Нейросеть Шедеврум позволяет 
варьировать задания и адаптировать их в зависимости 
от уровня подготовки и интересов аудитории, поддер-
живая мотивацию к обучению, создавая, так называемые, 
визуальные метафоры. Под «визуальной метафорой» 
здесь мы понимаем «изображение, которое представ-
ляет или символизирует что-то другое». В то время как 
письменные метафоры используют образный язык для 
сравнения двух вещей, например, "выражение ее лица 
было стальным", визуальная метафора задействует об-
разы, чтобы заставить аудиторию ассоциировать его с 
чем-то другим. [11]

Использование визуальных метафор в обучении РКИ, 
особенно на начальном этапе, может значительно облег-
чить процесс освоения языка, помогая студентам связы-
вать новую информацию с уже известной, что способ-
ствует лучшему пониманию и запоминанию материала.

Например, на занятиях уровня А2 РКИ обучение 
обычно включает темы, связанные с повседневной жиз-
нью, такие как "Дом" или "Город" и студентам может быть 
предложено создать визуальный коллаж на тему "Мой 
город мечты". В этом коллаже студенты используют изо-
бражения известных мест их родного города и интегри-
руют их с русской архитектурой, чтобы представить свою 
идею идеального города по следующему алгоритму:

Инструкция для студентов
1. Выберите три объекта из вашего города, которые 

вы любите (например, парк, здание, река).
2. Найдите фотографии известных русских архитек-

турных или природных объектов (например, Со-
бор Василия Блаженного, Байкал).

3. Скомпонуйте эти элементы в один коллаж, чтобы 
создать образ "города мечты".

4. Напишите короткий текст на русском языке, объ-
ясняющий ваш выбор и описывающий ваш кол-
лаж (например, "В моём городе мечты есть река, 
как Нева в Петербурге").

Платформа Шедеврум предоставляет обширные воз-
можности для создания интерактивных и визуально на-
сыщенных материалов преподавателями, в том числе 
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«визуальных метафор», способствующих углублению и 
упрощению процесса изучения русского языка как ино-
странного:

1. Подготовка иллюстративного материала:
1.1. Создание наглядных презентаций. С помощью 

нейросети Шедеврум преподаватель может раз-
рабатывать красочные презентации для визуа-
лизации того же тематического блока ("Дом" или 
"Город"), используя изображения известных рос-
сийских архитектурных объектов или типичных 
интерьеров для лучшего понимания и запомина-
ния новой лексики.

1.2. Разработка интерактивных карт. Для изучения 
темы "Город" можно самостоятельно создать ин-
терактивную карту, на которой студенты нахо-
дят и изучают основные достопримечательности 
российских городов. В данную карту возможно 
интегрировать словарь урока, адаптированный к 
уровню владения русским языком обучающихся.

2. Создание и адаптация учебных материалов.
2.1. Иллюстрации к изучаемой теме. Иллю-

страция повседневных диалогов (и анимаци-
онных серий), созданных с помощью нейросе-
ти по заданным параметрам. Например: 

1) Диалог в кафе.
Сюжет: два друга встречаются в кафе, обсуждают по-

следние новости и заказывают еду.
Цель: Расширение словарного запаса в сфере повсед-

невного общения и улучшение навыков ведения беседы.
Пример иллюстраций: могут быть показаны картинки 

меню с едой, чашки кофе и улыбающиеся персонажи.

2) Покупка билетов на концерт.
Сюжет: главный герой идет в кассу, чтобы купить би-

леты на концерт своей любимой группы.
Цель: изучение лексики, связанной с мероприятиями 

и покупкой билетов, а также практическое применение 
навыков общения вежливости. 

Пример иллюстраций: очередь в кассу театра, где 
главный герой стоит перед кассиром, держа билеты. 
Можно показать афишу концерта, кассу и улыбающегося 
продавца.

3) Разговор в магазине одежды
Сюжет: покупатель в магазине одежды выбирает ко-

стюм на работу и обсуждает с продавцом размер, цвет 
и фасон.

Цель: развитие навыков описания предметов и веде-
ния торгового диалога.

Пример иллюстраций: покупатель в магазине одеж-
ды, примеряющий костюм перед зеркалом, рядом с веж-
ливым продавцом. Можно показать разнообразие одеж-
ды, размерные ярлыки и так далее.

3. Разработка творческих заданий для студентов.
3.1 Коллажи и постеры. В рамках предложенной 

темы преподаватели имеют возможность кон-
струировать коллажи, интегрируя визуальные 
средства из открытых источников с целью се-
мантизации изучаемой лексики учебного ма-
териала урока.

Таким образом, нейросеть Шедеврум предоставля-
ет обширный арсенал для создания визуальных мета-
фор, способных охватить широкий спектр учебных тем, 
не имеющих ограничений, за исключением творческой 
фантазии, начиная с самых простых (для уровня обуче-
ния А1 РКИ) и до создания творческих проектов.

Например, если на начальном уровне визуальной 
метафорой естественным образом становятся цвета, 
что связано с их интуитивной визуальной связью с вос-
приятием окружающего мира, то этот простой уровень 
ассоциации с цветами может служить исходной точкой 
для формирования базовых визуальных метафор, кото-
рые позволяют ассоциировать концепции или понятия 
с конкретными образами, например, закрепление за 
определенным цветом ассоциации с грамматическими 
категориями, такими как падежи в русском языке. При-
вязывая определенные падежи к определенным цветам, 
обучающийся может создать визуальные ассоциации, 
что способствует лучшему запоминанию и пониманию 
грамматических правил. Такой подход позволяет визуа-
лизировать абстрактные концепции и сделать их более 
доступными для усвоения. Кроме того, визуальные ме-
тафоры, основанные на цветах, могут помочь учащимся 
легче ориентироваться в языковых конструкциях и по-
высить их языковую компетенцию [12].

Использование визуальных метафор в обучении ино-
странным языкам открывает множество возможностей 
для креативного подхода. Вот несколько идей, которые 
можно использовать:

1. Ассоциативные карты. С помощью нейросети 
Шедеврум можно генерировать уникальные ви-
зуальные ассоциации для каждого изучаемого 
слова или грамматической конструкции. Это по-
зволит создавать персонализированные ассоци-
ативные карты, которые помогут учащимся легче 
запомнить языковые структуры.

2. Дизайнерские проекты. Нейросеть может авто-
матически генерировать дизайн или шаблоны 
для плакатов и инфографики на основе заданной 
темы. Студенты и преподаватели смогут использо-
вать эти шаблоны, добавляя свои идеи, что упро-
стит процесс визуализации и повысит качество 
конечного результата.

3. Комиксы. Создание комиксов с помощью ней-
росети предоставляют возможность учащимся 
вводить собственных персонажей и сюжеты, что 
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делает процесс обучения персонализированным 
и мотивирующим, что служит инструментом для 
развития как языковых навыков, творческого 
мышления обучающихся, так как комиксы содер-
жат как текстовые, так и визуальные элементы.

Кроме того, работа с комиксами может включать в 
себя элементы совместного обучения, когда студенты 
обмениваются своими историями и иллюстрациями, тем 
самым развивая навыки командной работы и критиче-
ского мышления. Коллективная обратная связь позволя-
ет улучшить качество создаваемых комиксов и углубить 
понимание языковых нюансов [13].

Так визуальные метафоры могут быть конвенцио-
нальными (знакомыми, привычными и легко узнава-
емыми) и неконвенциональными – неожиданными, 
незнакомыми. В контексте обучения РКИ, примером 
конвенциональных визуальных метафор может быть ис-
пользование картинок с изображениями повседневных 
предметов, животных или сцен из реальной жизни для 
иллюстрации лексики или грамматических конструкций, 
в том числе созданных нейросетью. Эти метафоры будут 
знакомы студентам и помогут им легче ассоциировать 
новые слова с их реальными объектами. Примерами 
неконвенциональных визуальных метафор могут послу-
жить цветовые ассоциации, закрепленные за различны-
ми падежами русского языка, что способствует форми-
рованию ассоциативных связей и ведет к углублённому 
пониманию грамматики (мультисенсорный подход). 

Применения нейросетевых технологий представляет 
возможным разработать символические элементы или 
визуальные метафоры, предназначенные для сопро-
вождения семантизации слов, словосочетаний, пред-
ложений и текстов, способствует более эффективному 
восприятию и запоминанию языковых структур обуча-
ющимися, благодаря интеграции визуально-сенсорных 
стимулов в образовательный процесс.

Таким образом, визуальные метафоры могут быть 
использованы для графической интерпретации и грам-
матических правил (стрелки для глаголов движения, 
например), лексических значений и синтаксических 
конструкций, что является актуальным для процессов 

обучения языкам. Например, можно визуализировать 
структуру повествовательного двусоставного предло-
жения с помощью «поезда», в котором «главный вагон» 
(«локомотив») – это главные члены предложения, а ваго-
ны – второстепенные: дополнение (все косвенные паде-
жи), определение, обстоятельства.

Визуализация языковых элементов через символику 
не только улучшает понимание материала, но и способ-
ствует созданию устойчивых знаний у обучающихся. Ис-
пользование символов и образов позволяет учащимся 
легче ассоциировать сложные концепции с наглядными 
примерами, что делает их более доступными для вос-
приятия. Такой подход усиливает когнитивную актив-
ность и способствует лучшему запоминанию, позволяя 
обучающимся применять полученные знания в различ-
ных контекстах, создавая условия для самостоятельного 
обучения и развития метакогнитивных навыков.

Заключение

В рамках проведенного исследования была выявле-
на значительная роль визуальных метафор в обучении 
русскому языку как иностранному. Анализ показал, что 
визуальные метафоры, как конвенциональные, так и 
неконвенциональные, способствуют более глубокому 
усвоению материала и позволяют формировать у об-
учающихся устойчивые ассоциативные связи. Конвен-
циональные метафоры, благодаря своей привычности, 
помогают обучающимся легко ассоциировать новые 
лексические единицы с известными образами, тогда как 
неконвенциональные метафоры, используя необычные 
и неожиданные ассоциации, активизируют процесс ког-
нитивного осознания языковых конструкций.

Применение нейросетевых технологий в разработке 
таких метафор открывает новые горизонты в области 
семантизации языкового материала. Учитывая мульти-
сенсорный подход, использование визуальных мета-
фор, поддержанное технологией, способствует более 
эффективному восприятию и запоминанию языковых 
структур. Визуализация синтаксических конструкций и 
грамматических правил через символические элементы 
создает условия для формирования устойчивых знаний 
и улучшения когнитивных способностей обучающихся.

Рис. 1.
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Теоретическая значимость результатов исследова-
ния заключается в подтверждении гипотезы о том, что 
визуальные метафоры служат важным инструментом в 
обучении языкам, поддерживая метакогнитивное раз-
витие и стимулируя активное участие учащихся в про-
цессе обучения. Практическая ценность работы состоит 
в разработке рекомендаций по интеграции визуально-

сенсорных стимулов в обучающие программы, что име-
ет потенциал для повышения эффективности обучения 
и создания более инклюзивной образовательной среды. 
Эти результаты могут быть использованы для усовер-
шенствования методик преподавания русского языка 
как иностранного и других дисциплин, предполагающих 
изучение сложных языковых структур.
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Аннотация: Цель работы: изучить особенности формирования полимо-
дального восприятия в обучении детей-подростков с интеллектуальными 
нарушениями (умеренная и тяжелая степени умственной отсталости). База 
проведения исследования: Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 52». Выборку составили 16 обучающихся 7-х 
классов (7 «Д» и 7 «Г») с интеллектуальными нарушениями (умственной от-
сталостью).
Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы обучения детей с 
различной степенью умственной отсталости на основе учета их полимодаль-
ного восприятия. Изучена и обобщена теоретико-методологическая база по 
теме исследования; проведена опытно-экспериментальная работа, направ-
ленная на выявление актуального профиля полимодального восприятия у 
обучающихся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната. Определено, что ведущим профилем полимодального воспри-
ятия у детей с умственной отсталостью является дисгармонично-инертный 
профиль с преобладающим визуальным каналом восприятия. Полученные 
данные предопределили необходимость проведения коррекционно-раз-
вивающей работы в исследуемой группе, направленной на формирование 
гармоничного полимодального профиля у обучающихся с умственной от-
сталостью. Для эффективной реализации цели была представлена структура 
системы развивающей работы по использованию мультимодального под-
хода в обучении, основанная на следующем принципе: при подаче «ново-
го» материала необходимо вводить его с использованием ведущего канала 
восприятия (визуального), а последующую проверку и активизацию знаний 
осуществлять посредством инактивных каналов (аудиального и тактильно-
кинестетического). Такой подход предполагает последовательный, и доступ-
ный для детей с умственной отсталостью, переход к мультимодальной систе-
ме обучения, которая будет способствовать эффективному формированию 
целостного представления об окружающей действительности.

Ключевые слова: умственная отсталость, интеллектуальные нарушения, по-
лимодальное восприятие, мультимодальный подход, дети подросткового 
возраста.

FEATURES OF 14-YEARS-OLD 
ADOLESCENTS MULTIMODAL 
PERCEPTION WITH MODERATE AND 
SEVERE MENTAL RETARDATION

A. Bormin

Summary: The purpose of the work is to study the features of polymodal 
perception formation in the education of adolescent children with 
intellectual disabilities (moderate and severe degrees of mental 
retardation). Research base: State general education institution, Moscow 
"Special (correctional) general education boarding school No. 52". The 
sample consisted of 16 students of the 7th grade (7 "D" and 7 "G") with 
intellectual disabilities (mental retardation).
The article is devoted to the problem of teaching children with varying 
degrees of mental retardation based on their polymodal perception. 
The theoretical and methodological base of the study was summarized; 
experimental work was carried out aimed at identifying the current profile 
of polymodal perception in students of a special (correctional) general 
school. It was determined that the leading polymodal perception profile 
of children with mental retardation is a disharmonious-inert profile 
with a predominant visual channel. The data obtained predetermined 
the need for correctional and developmental work aimed at forming a 
harmonious polymodal profile of students with mental retardation. 
For the effective implementation the structure of the developmental 
work system was introduced based on the following principle: when 
presenting "new" material, it is necessary to use the leading channel 
of perception (visual), then, verification and activation of knowledge 
should be carried out through inactive channels (auditory and tactile-
kinesthetic). This approach assumes a consistent and accessible transition 
to a multimodal teaching system for children with mental retardation, 
which will contribute to the effective holistic idea formation of the 
surrounding reality.

Keywords: mental retardation, intellectual disabilities, polymodal 
perception, multimodal approach, adolescents.

Введение

Люди воспринимают мир посредством мультимо-
дального способа, в котором зрение, осязание и 
слух используются для понимания окружающего 

мира посредством разных измерений. Эти чувства объ-
единяются для достижения синергетического эффекта, 
при котором обучение происходит более эффективно, 

чем опосредованное использование каждого из орга-
нов чувств отдельно.

Вопрос об определении термина «полимодальное 
восприятие» в настоящее время широко обсуждается 
в педагогической науке. Согласно теории целостности 
сенсорной организации, представленной Ж. Пиаже, по-
лимодальность рассматривается как комплексная си-
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стема, сочетающая в себе одновременное восприятие 
и переработку информации посредством активизации 
различных модальностей, состоящую из четырех по-
следовательных сенсорных сигналов: сенсомоторного, 
символизирующего, логического (осмысление), лингви-
стического (вербализация) [1].

Современные исследователи, И.Ю. Мурашова, 
Е.Г. Пантилеева, основываясь на дефиниции, представ-
ленной Ж. Пиаже, представили свое определение тер-
мина «полимодальное восприятие», характеризуя его 
как способность человека к восприятию и переработке 
информации извне, на основе одновременного исполь-
зования всех основных сенсорно-перцептивных мо-
дальностей, т. е. полимодально [2]. При этом в качестве 
основных сенсорно-перцептивных модальностей выде-
ляют следующие компоненты:

1. зрительную модальность (визуальный канал вос-
приятия);

2. тактильно-кинестетическую модальность (му-
скульно-чувствительно-двигательный канал);

3. слуховую модальность (аудиальный канал) [3].

Рассматривая индивидуальные особенности воспри-
ятия человека, важно отметить, что какой-то из каналов 
будет считаться доминантным (основным), в то время 
как два других определяются как субдоминатные (вспо-
могательные). При этом, важно отметить, что именно 
полимодальный подход, т.е. использование и развитие 
всех каналов восприятия, способствуют гармоничному 
развитию индивида и делают эффективным процесс его 
обучения [4].

Повсеместное использование цифровых технологий 
оказывает непрерывное влияние на способы, благодаря 
которым люди получают доступ к информации, обме-
ниваются идеями и общаются друг с другом. Для этого 
требуется гибкое использование навыков, стратегий и 
образов мышления для навигации, общения и совмест-
ной деятельности в различных контекстах [1]. Эти из-
менения значительно повлияли на выбор стратегий об-
учения в образовании. В современном образовательном 
ландшафте три ключевых подхода противопоставляются 
традиционным представлениям о преподавании, и вы-
двигают веские аргументы в пользу мультимодального 
обучения как эффективного средства педагогики:

1. Выделяют восприятие информации посредством 
различных модальностей: жесты, визуальные эф-
фекты, тактильные ощущения, слуховые рецепто-
ры, текстовая информация и мультимедиа. Пред-
ставление информации с помощью различных 
модальностей и/или использование их комбина-
ции может способствовать улучшению эффектив-
ности процесса обучения [5].

2. Использование различных модальностей и их 
комбинацией расширяет возможности людей, 

включая педагогов и обучающихся, представлять 
и передавать информацию посредством разных 
способов восприятия.

3. Обучающиеся развиваются более гармонично 
(всесторонне).

Особое значение мультимодальный подход имеет 
при обучении детей с различными интеллектуальными 
нарушениями. Одной из ключевых особенностей явля-
ется замедление или недостаточность интеграции сен-
сорных сигналов [6]. Например, они могут воспринимать 
визуальные и тактильные стимулы как отдельные, не свя-
занные друг с другом. Это подтверждается исследовани-
ями Дж. Айверсона, который выявил, что у детей с когни-
тивными нарушениями часто наблюдаются сложности в 
объединении информации из разных модальностей [7]. 
В исследованиях Лурии А.Р. и Выготского Л.С. определе-
но, что способности человека к сенсорной интеграции 
зависят от уровня развития его когнитивного потенци-
ала. Так, А.Р. Лурия писал, что существует прямая взаи-
мосвязь между академической успешностью ребенка и 
навыками сенсорной обработки информации, отмечая, 
что нарушение одного из этапов сенсорной обработки 
впоследствии приведет к проблемам в обучении и ос-
воении материала [8]. Отсюда, построение учебно-раз-
вивающего процесса средствами данного метода, может 
помочь повысить эффективность восприятия информа-
ции обучающимися с умственной отсталостью. С целью 
подтверждения изложенного предположения, в статье 
представлена модель построения учебно-развивающих 
и коррекционных занятий, направленных на формиро-
вание полимодального восприятия подростков с уме-
ренной и тяжёлой степенью умственной отсталости.

Цель исследования: представить модель постро-
ения образовательной программы на основе поли-
модального восприятия у подростков с интеллекту-
альными нарушениями (умеренная и тяжелая степени 
умственной отсталости).

Задачи исследования:

1. Определить ведущие модальности у подрост-
ков с умеренной и тяжелой степенью умственной отста-
лости.

2. Предложить направления работы по подаче об-
учающего материала подросткам с различной степенью 
умственной отсталости, основываясь на учете их поли-
модального сенсорно-перцептивного профиля.

3. Разработать модель построения учебно-раз-
вивающих и коррекционных занятий, направленных на 
формирование полимодального восприятия подрост-
ков с умеренной и тяжёлой степенью умственной отста-
лости.
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Материал и методы исследования

Исследование было проведено на базе Государствен-
ного казенного общеобразовательного учреждения го-
рода Москвы «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 52». Выборку составили 
16 обучающихся 7х классов (7 «Д» и 7 «Г»), осваивающие 
вариант АООП вариант 2 для детей с интеллектуальны-
ми нарушениями (умственной отсталостью), подростки 
обучаются по специальной индивидуальной программе 
развития (СИПР).

Для достижения цели исследования были использо-
ваны следующие методы: теоретический анализ психо-
лого-педагогической литературы по теме исследования; 
изучение документации: медицинской (индивидуальная 
программа реабилитации и абилитации; выписка из 
психоневрологического диспансера с заключением ме-
дицинского логопеда и медицинского психолога) и пси-
холого-педагогической (характеристика обучающихся); 
эксперимент.

В работе использованы следующие авторские ме-
тодики: адаптированный тест «Методика определения 
основного канала восприятия», разработанный О.А. Ку-
лягиновой [9]; адаптированная версия диагностики по-
лимодального восприятия И. Ю. Мурашовой [1].

Результаты исследования и их обсуждение

Первый этап исследования состоял в проведении 
предварительной диагностики особенностей когнитив-
ного развития обучающихся 7х классов (7 «Д» и 7 «Г»), ос-
ваивающих вариант АООП вариант 2 для детей с интел-
лектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 
ГКОУ г. Москвы «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 52». Результаты из-
учения медицинской документации: в рамках предвари-
тельной оценки автором была изучена индивидуальная 
программа абилитации и реабилитации (ИПРА), которая 
позволила получить данные о том, что у обучающихся 
сохранен слух и зрение, однако, имеются ограничения 
по передвижению, навыкам самообслуживания; диагно-
стированы ограничения 2 и 1 степени. В исследуемой 
группе выделены две группы обучающихся. В первую 
группу вошли 6 человек с тяжелой умственной отстало-
стью. Во вторую группу вошли 10 обучающихся с умерен-
ной умственной отсталостью, из которых у 5 обучающих-
ся наблюдаются также и расстройства аутистического 
спектра (РАС).

Результаты анализа психолого-педагогической до-
кументации продемонстрировали, что обучающиеся 
первой группы характеризуются трудностями в уста-
новлении контакта с новыми (незнакомыми) людьми; 

отсутствием познавательного интереса к продуктив-
ной деятельности; низким уровнем сформированности 
речи, которая в основном состоит из односложных слов 
и/или сопровождающих звуков. Направленное общение 
подростки воспринимают в виде простых инструкций. 
Наиболее эффективным способом взаимодействия и 
обучения подростков данной группы является метод ин-
дивидуальной работы, фронтальные занятия им не под-
ходят, ввиду рассредоточенности внимания и отсутствия 
концентрации.

Обучающимся второй группы свойственны следую-
щие особенности: подростки понимают инструкции, мо-
гут показывать картинки, речевые навыки развиты, но 
проявляются скудным пассивным словарным запасом, 
проблемами с артикуляцией. Активный словарный за-
пас выражен использованием отдельных слов, однако, 
в них иногда наблюдается нарушенная слоговая струк-
тура. Также отмечаются проблемы в моторной сфере: 
обучающиеся способны удерживать карандаш/ручку, но 
действия при этом осуществляются только по инструк-
ции: письмо по обводке, раскрашивание картинок и т.д.

Определение ведущего профиля сенсорно-перцеп-
тивных процессов у обучающихся 14 лет с умственной 
отсталостью было организовано посредством прове-
дения адаптированного теста «Методика определения 
основного канала восприятия», разработанного О.А. Ку-
лягиновой [9]. Адаптация методики заключалась в том, 
чтобы подобрать наиболее простые и конкретные поня-
тия для анализа, соответствующие степени умственного 
развития обучающихся. В оригинальном варианте мето-
дики используются такие слова и выражения как «пло-
хая погода», «мед», что может вызывать сложности для 
восприятия у обучающихся с умственной отсталостью, 
в ходе исследования они были заменены на более кон-
кретные – «конфета», «мяч». В процессе выполнения за-
даний проводилось наблюдение за темпом восприятия 
обучающихся; их активностью; реакцией на описание, 
основанное на том или ином канале восприятия; полно-
той объема восприятия (для людей с умственной отста-
лостью часто свойственно «вырывание» отдельных, зна-
комых им фрагментов из контекста).

Суть проведения диагностики «Методика определе-
ния основного канала восприятия» заключалась в сле-
дующем: обучающимся были предложены объекты для 
анализа (Море, Конфета, Яблоко, Мяч, Снег), которые со-
держали описания, связанные с разными каналами вос-
приятия, например:

Яблоко
• Звонкий хруст укуса (*)
• Круглый плод красного, желтого или зеленого 

цвета на дереве (+)
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• Кисло-сладкий, сочный вкус, запах варенья (-)

Прослушав задания, подросткам предстояло вы-
брать наиболее подходящее для них описание. Каждое 
из описаний характеризует непосредственный ведущий 
канал восприятия: (*) – аудиалы; (+) – визуалы; (-) – ки-
нестетики. По окончании тестирования осуществляет-
ся анализ всех ответов обучающихся и последующее 
определение ведущие модальности восприятия. Оценка 
проводилась посредством заполнения диагностической 
таблицы, где педагогом отмечался выбор варианта от-
вета респондентов, обозначающего конкретную модаль-
ность. В завершении результаты каждого обучающегося 
оценивались индивидуально на основе суммирования 
превалирующих вариантов ответа по основным каналам 
восприятия, ведущим определялся тот канал, который 
был выбран предпочтительным наибольшее количество 
раз (рис. 1).

Были получены следующие результаты: у 10 обуча-
ющихся (62,5%) ведущей модальностью восприятия яв-
ляется зрительная (+); у 5 подростков (31,25%) опреде-
лена в качестве основной тактильно-кинестетическая 
модальность (-); и 1 респондент (6,25%) продемонстри-
ровал результат, соответствующий преимущественно ау-
диальной модальности восприятия (*). 

При этом, важно отметить, что в группу «зрительная 
модальность» вошли обучающиеся с тяжелой умствен-
ной отсталостью и умеренной умственной отсталостью 
с сочетанным диагнозом расстройств аутистического 
спектра (РАС). Тактильно-кинестетическая модальность 
наблюдается только у подростков с тяжелой умствен-
ной отсталостью. Аудиальная модальность как ведущая 
форма восприятия была диагностирована у 1 подростка 
с умеренной умственной отсталостью, который имеет 
в анамнезе диагноз РАС; а также, как дополнительная 
модальность восприятия у двух подростков с тяжелой 
умственной отсталостью, которые продемонстриро-
вали сочетание «аудиальной модальности» с ведущей 
формой «визуальная модальность», поскольку по ре-

зультатам тестирования они набрали высокие баллы 
по соотношению: «визуальная модальность» – 60% от-
ветов; «аудиальная модальность» – 40% ответов. Важно 
отметить, что в выборку %-соотношения модальностей в 
рис. 1 данные показатели не включены, поскольку не яв-
ляются преобладающей стратегией восприятия. Однако, 
описанный «пограничный» результат представляет ин-
терес для более детального дальнейшего исследования 
и работы с данным обучающимися.

На следующем этапе диагностики интерес представ-
ляет сформированность более сложных представлений 
у обучающихся с умственной отсталостью. Для прове-
дения данной диагностики автором была использована 
адаптированная версия диагностики полимодального 
восприятия И.Ю. Мурашовой [1]. Исследование осущест-
влялось посредством предоставления обучающимся че-
тырех заданий на определенную тему «О любви ко мне», 
«Мои неприятности», «Мне радостно», «Опасность для 
меня» с параллельным использованием информации в 
трех сенсорно-перцептивных модальностях. Диагности-
ка осуществлялась и использованием стимульного ма-
териала (рисунки, фотографии, карточки, реалистичные 
макеты предметов). Оценка была реализована посред-
ством фиксации действий обучающихся, вариантов их 
ответов, превалирующего выбора (узнавание / не узна-
вание предмета, изображения).

Данный этап вызвал у подростков больше трудно-
стей, чем выполнение заданий первой диагностики, по-
скольку он связан с восприятием таких сложных пред-
ставлений как «любовь», «радость», «грусть», «испуг» и 
т.д. Согласно мнению автора, в процессе выполнения 
задания, ввиду особенностей умственного развития 
обучающихся, был активизирован преимущественно 
визуальный канал восприятия, что было связано с раз-
нообразием привлекательных ярких картинок и фото-
графий. Рассмотрим полученные результаты исследова-
ния.

Согласно «ключу» к обработке полученных данных, 

Рис. 1. Результаты диагностики основного канала восприятия
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все респонденты, в зависимости от их ответов и веду-
щего канала восприятия, могут быть подразделены на 3 
ключевых профиля:

1. Гармоничный профиль – определяется в случае, 
если у респондентов в процессе тестирования 
выявляется равномерное развитие всех трех ка-
налов восприятия (модальностей), важное усло-
вие – отсутствие инактивной модальности.

2. Дисгармонично-избирательный профиль диагно-
стируется в случае, если у обучающегося в про-
цессе тестирования выявляется преобладание од-
ной из трех модальностей во всех четырех типах 
заданий. В таком случае отмечается, что у ребенка 
преобладает ведущая модальность, в то время как 
две другие остаются инактивными (отключенны-
ми).

3. Дисгармонично-инертный профиль отмечается 
тогда, когда во всех четырех типах тестирования 
обучающийся не выбрал в качестве канала вос-
приятия одну из модальностей (например: пол-
ностью отсутствует словесное восприятие). Это 
свидетельствует о выраженном дисбалансе мо-
дальностей, дисгармонии, значительном акценти-
ровании на ведущей модальности.

Согласно полученным результатам тестирования по 
методике И.Ю. Мурашовой, в исследуемой группе под-
ростков выявлены следующие показатели: преобладаю-
щим профилем является дисгармонично-инертный – 11 
человек (68,75% опрошенных), в котором ведущей мо-
дальностью определена визуальная; дисгармонично-
избирательный профиль составил оставшиеся 32,25% 
опрошенных (5 человек), с ведущей визуальной модаль-
ностью; гармоничный профиль в исследуемой группе 
выявлен не был (рис. 2).

Таким образом, согласно результатам исследования, 
очевидно, что у обучающихся с умеренной и тяжелой 
степенью умственной отсталости характерно преоб-

ладание дисгармонично-инертного профиля с прева-
лирующей визуальной направленностью, что может от-
рицательно влиять на процесс их обучения и уровень 
познания окружающей среды.

На основе собственного практического опыта ра-
боты, эффективным для развития гармоничного по-
лимодального восприятия автору представляется 
мультимодальный подход (стратегия) в обучении. Суть 
мультимодальной стратегии заключается в интеграции 
мультисенсорного метода и полимодального воспри-
ятия, т.е. совмещения в процессе обучения заданий, 
направленных на активацию аудиальной, визуальной 
и тактильно-кинестетических модальностей с предмет-
но-практическими действиями. Благодаря интеграции 
современных технологий и подхода авторского моде-
лирования занятий, возможно достижение целостного 
(мультимодального) представления об окружающей 
действительности у обучающихся с различными степе-
нями умственной отсталости, в т.ч. эффективного фор-
мирования не только конкретных, но и абстрактных по-
нятий.

Последовательность работы по формированию по-
лимодального восприятия у обучающихся с различными 
степенями умственной отсталости может быть выстрое-
на по следующей модели:

1. Первый этап: выделение ведущей модальности 
(возможно использование адаптированных ва-
риантов методик О.А. Кулягиновой и И.Ю. Мура-
шовой, в рамках которых, с учетом степени ум-
ственной отсталости, упрощается инструкция по 
выполнению заданий для обучающихся; подби-
раются более конкретные представления (напр.: 
«мяч» вместо сложного представления «плохая 
погода»); а также стимульный материал дополня-
ется реалистичными макетами, что способствует 
лучшему восприятию обучающихся с умственной 
отсталостью);

Рис. 2. Результаты диагностики полимодального восприятия (методика И.Ю. Мурашовой)
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2. Второй этап посвящен активизации сенсорных 
каналов восприятия (достижение этого возможно 
благодаря использованию специальных упраж-
нений, учитывающих ведущих канал восприятия 
ребенка, его индивидуальные особенности, а так-
же степень умственной отсталости). Например, 
использование визуальных подсказок (картинки, 
схемы) в сочетании с аудиозаписями и тактиль-
ными материалами помогает лучше усваивать 
информацию. Это подтверждается исследовани-
ями Д. Брунера, который подчеркивал важность 
многоканального подхода в обучении детей с на-
рушениями развития [7];

3. На третьем этапе необходима разработка систе-
мы, направленной на формирование межанали-
заторных связей (использование заданий, вклю-
чающих в себя необходимость активизации всех 
каналов восприятия). А. Дж. Айрес, основополож-
ник системы сенсорной интеграции, отмечала, 
что важно создать такие условия для обучения, 
в которых подросток будет свободен в выборе 
использования различных сенсорных стимулов, 
именно такой подход будет способствовать эф-
фективному развитию полимодального восприя-
тия [7].

Основополагающие методики, используемые при 
разработке модели программы по формированию по-
лимодального восприятия у обучающихся с различными 
степенями умственной отсталости: стимуляция познава-
тельной активности (внедрение в обучающий процесс 
мультимедийных технологий, специального раздаточно-
го материала, использование аудиовизуального сопро-
вождения и т.д.) и организация предметно-практической 
деятельности.

При этом, основываясь на научно-практических ис-
следованиях [8], важно организовать такой процесс 
обучения, при котором особое внимание уделяется по-
степенности «перехода» от «мономодального» подхода 
к «мультимодальному». Для реализации данного прин-
ципа в процессе обучения необходимо подачу нового, 
ранее незнакомого обучающимся материала, представ-
лять на основе мономодальности, т.е. с использованием 
превалирующего канала восприятия ребенка (в случае с 
представленной ваше диагностической группой – визу-
ально). Далее, закрепление и контроль усвоения матери-
ала следует осуществлять посредством использования 
инактивных каналов восприятия (в данном случае – ау-
диальный и тактильно-кинестетический). Такой подход 
позволит осуществить принцип последовательной и 
постепенной активизации не ведущих каналов, и будет 

способствовать формированию полимодальности вос-
приятия и последующему повышению результативности 
обучения.

Выводы

1. Ведущей модальностью у подростков с умерен-
ной и тяжелой степенью умственной отсталости 
является зрительная.

2. Полимодальное восприятие обучающихся с раз-
личной степенью умственной отсталости пре-
имущественно характеризуется как дисгармонич-
но-инертное, т.е. выраженное преобладающей 
модальностью (чаще всего – визуальной), что ока-
зывает отрицательное влияние на эффективность 
мультимодального восприятия окружающей сре-
ды.

3. Предложена авторская модель построения про-
граммы обучения подростков с УО, основанная на 
использовании ведущей модальности (зритель-
ной) для первичного усвоения материала и по-
степенной активации инактивных модальностей 
(аудиальной, тактильно-кинестетической).

4. Реализация мультимодального подхода должна 
происходить постепенно, основываясь на сле-
дующем принципе: первичное знакомство об-
учающихся с новой темой осуществляется по-
средством ведущего канала восприятия (напр.: 
визуального), закрепление изученного материала 
и последующая его активация – с помощью инак-
тивных модальностей (напр.: тактильно-кинесте-
тической и аудиальной).

Заключение

Формирование полимодального восприятия у под-
ростков с умеренной и тяжелой степенью умственной 
отсталости представляется довольно сложным про-
цессом, который требует комплексного и постепенного 
перехода от системы традиционного обучения к мульти-
модальной структуре организации учебного процесса, 
основанной на предварительной диагностике индиви-
дуальных особенностей работы ведущего канала вос-
приятия и оценке сформированности гармоничности 
полимодального профиля обучающегося. Предложен-
ная автором модель обучения может быть использована 
педагогами-дефектологами, психологами и другими спе-
циалистами для построения программ обучения и адап-
тации подростков с интеллектуальными нарушениями. 
Дальнейшее исследование будет направлено на разра-
ботку авторской программы по развитию у подростков 
с умственной отсталостью представлений об окружаю-
щем мире на основе описанной модели.
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Аннотация: В статье представлен анализ результатов регионального мо-
ниторинга функциональной грамотности учащихся 5 – 9-х классов муници-
пальных образований / образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в 2023 / 2024 учебном году, где особое внимание 
уделялось читательской грамотности как метапредметной компетенции. В 
результате проделанной работы даются методические рекомендации муни-
ципальным образовательным организациям Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры для дальнейшей эффективной работы с целью повыше-
ния уровня читательской грамотности учащихся данной возрастной группы.

Ключевые слова: читательская грамотность, мониторинг, методические ре-
комендации, надежность информации, критическое мышление, практиче-
ское применение.

READING LITERACY AS METACOMETENES 
MODERN SCHOOLCHILDREN 
(EXPERIENCE OF MONITORING 
IN KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS 
OKRUG - YUGRA)

O. Bratseva
T. Ivaschenko

Summary: The article presents the results of regional monitoring 
of functional literacy of students in grades 5–9 of municipalities/
educational organizations of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-
Ugra in the 2023/2024 academic year, where special attention was paid 
to reading literacy as a meta-subject competence. As a result of the 
work done, methodological recommendations are given to municipal 
educational organizations of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - 
Ugra for further effective work to increase the level of reading literacy of 
students in this age group.

Keywords: reading literacy, monitoring, methodological 
recommendations, information reliability, critical thinking, practical 
application.

В современном обществе, по мнению многих специ-
алистов, наблюдается кризис чтения [1, с.164-171]. В 
первую очередь он затронул школьников, посколь-

ку основным способом проведения досуга у большин-
ства из них стало проведение времени перед телевизо-
ром и компьютером. По мнению специалистов в области 
педагогики и психологии бесконечные просмотры виде-
оконтента формируют потребительское, пассивное от-
ношение к жизни. В то время как процесс чтения отлича-
ется креативностью. Именно умение увидеть за словом 
образ, представить героев и события в своем воображе-
нии рождают творческую личность.

На данную проблему было обращено внимание педа-
гогического сообщества после публикации результатов 
международного исследования PISА, проведенного в 
2000 году с целью определить общий уровень читатель-
ской грамотности молодежи. Среди участников из 32 
промышленно развитых стран Россия заняла 28 место. 
По результатам сложившейся ситуации одним из приня-
тых решений было проводить в субъектах РФ ежегодные 

мониторинги уровня функциональной грамотности, где 
читательской грамотности уделяется особое внимание, 
потому что от ее сформированности как универсально-
го, метапредметного умения зависит освоение любого 
школьного предмета.

Цель данного исследования – на основе данных реги-
онального мониторинга функциональной грамотности 
учащихся 5 – 9-х классов муниципальных образований 
/ образовательных организаций Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры проанализировать динамику 
изменений уровня читательской грамотности за три по-
следних учебных года, выявить достижения и нерешён-
ные проблемы и наметить шаги для дальнейшей работы 
по совершенствованию читательской грамотности.

Материалы и методы

В исследовании применялись следующие методы: 
аналитический, обобщение теоретических положений и 
эмпирических данных, изучение педагогического опыта.

DOI 10.37882/2223–2982.2025.04.08
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Обсуждение результатов

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования (Приказ №287 
от 31.05.2021г.), приоритетной задачей при овладении 
универсальными учебными действиями является, в пер-
вую очередь, умение работать с информацией. [2]

Понятие «читательская грамотность» появилось в 
международной повестке в 1991 году. В исследовании 
PISA «читательская грамотность» понимается как «спо-
собность человека понимать, использовать, оценивать 
письменные тексты, размышлять о них и заниматься чте-
нием для того, чтобы достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни». [3]

Основными индикаторами сформированности на-
выков читательской грамотности можно считать умение 
применять различные методы, инструменты и запросы 
при поиске и отборе информации с учетом предложен-
ной учебной задачи; способность выбирать, анализиро-
вать, систематизировать и интерпретировать информа-
цию различных видов и форм представления. Важное 
место среди показателей уровня читательской грамот-
ности занимает активная исследовательская позиция 
учащегося, его способность выбирать оптимальную 
форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой. 

Также все более актуальной становится задача нау-
чить подростков самостоятельно оценивать надежность 
информации по критериям, предложенным условиями 
заданий. Соответственно, базовым условием формиро-
вания навыков читательской грамотности становится 
формирование навыков эффективного запоминания и 
систематизации информации.

В современных реалиях для школьников актуаль-
но научиться критически относится к информации из 
многочисленных текстовых или других источников, что 
предусматривает, помимо анализа, синтеза, интеграции 
и интерпретации информации, формирование таких 
умений, как способность находить информационно-
смысловые взаимосвязи текстов разного типа и фор-
мата, объединенных одной темой, проблемой. Большое 
внимание уделяется также формированию таких навы-
ков как умение соотносить информацию из разных тек-
стов с внетекстовыми фоновыми знаниями; критически 
оценивать информацию и делать собственный вывод. 

Сегодня актуальной задачей, стоящей перед про-
фессиональным педагогическим сообществом, является 
разработка национального инструментария и техноло-
гий по формированию разных видов функциональной 
грамотности. 

Целью регионального мониторинга функциональной 
грамотности учащихся 5 – 9-х классов муниципальных 
образований / образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в 2023 / 2024 
учебном году стала диагностика образовательных труд-
ностей в заданной области и планирование путей их 
преодоления. 

При организации и проведении мониторинга исполь-
зован опыт региональной диагностики функциональной 
грамотности за предыдущие два года. Центральное ме-
сто среди задач мониторинга занимает диагностика 
уровня сформированности таких компетенций как спо-
собность мобилизовать знания, умения, коммуникатив-
ные навыки, аргументированность в выборе ценност-
ных ориентиров при решении практических задач. Эти 
требования обосновывают использование задачного 
подхода для оценки каждого вида функциональной гра-
мотности.

В мониторинге уровня функциональной грамот-
ности в 2023-2024 учебном году приняли участие 2475 
учителей из 278 образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, реализующих 
программы основного общего образования, провере-
но 152826 работ обучающихся 5 – 9-х классов по шести 
видам функциональной грамотности. Количество про-
веренных работ по читательской грамотности составля-
ет 19,7% процентов от общего числа работ и занимает 
второе место в рейтинге видов функциональной грамот-
ности, что свидетельствует о востребованности данного 
направления. [4] 

Без преувеличения можно утверждать, что чита-
тельская грамотность лежит в основе каждого элемента 
функциональной грамотности, поскольку она предпо-
лагает понимание смысла текста, нахождение и извлече-
ние информации, формулирование простых умозаклю-
чений, интеграцию и интерпретацию информации. 

По мнению М.В. Колосовой можно выделить следую-
щие аспекты читательской грамотности:

1. понимание подразумевает восприятие смысла 
прочитанного, включая значение слов, и в том 
числе главную мысль текста;

2. использование – применение прочитанной ин-
формации для немедленного решения какой-ли-
бо цели или задачи;

3. рефлексия предполагает интерактивное чтение, в 
котором читатель создает связи между прочитан-
ной информацией и своими собственными мыс-
лями, своим опытом;

4. вовлеченность – мотивация к чтению, состоящая 
из интереса и наслаждения процессом чтения» [5, 
С.30]. 
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В настоящее время наряду с печатными изданиями 
источниками, из которых мы получаем информацию, все 
чаще становится цифровая среда. Соответственно из-
меняются структура и форматы текстов. Поэтому значи-
тельное место в исследовании занимали задания, пред-
усматривающие чтение и анализ электронных текстов.

Таким образом, при разработке инструментария оце-
нивания уровня читательской грамотности школьников 
5 – 9-х классов учитывались следующие характеристи-
ки: задания содержат разные типы текстов, что предпо-
лагает проверку различных умении работы с текстами; 
особое внимание уделяется навыкам практического 
применения полученной информации в ситуациях при-
ближенных к современной жизни. 

Задания в большей степени были ориентированы 
на следующую исследовательскую установку: значимой 
является способность осознания и понимания непре-
рывных (сплошных) текстов, но также оценивается спо-
собность понимания информации из многочисленных и 
разнообразных нетекстовых источников.

Необходимо отметить, что в настоящее время не су-
ществует идеальной категоризации типов текстов. Все 
чаще в состав вербальных текстов включаются визуаль-
ные изображения в виде диаграмм, карт, таблиц, графи-
ков. При составлении заданий учитывались следующие 
критерии текстов: связанность и последовательность; 
реалистичность и достоверность (научные и публици-
стические тексты); также использовались фрагменты из 
литературной классики. Приводим в кратком виде об-
щую классификацию текстов, принятую в региональном 
исследовании за основу. В связи с включением визуаль-
ных изображений тексты были разделены на сплошные 
(без таких изображений), несплошные (включающие 
визуальные ряды, необходимые для понимания текста, 
с большей или меньшей степенью слияния с текстом). 
Вместе с тем визуальные изображения могли быть пред-
ложены для анализа как источник информации и отдель-
но, самостоятельно. Ряд заданий включали проверку 
навыков работы с составными текстами, каждый из кото-
рых был создан независимо от другого. 

Проверка читательских действий школьников в ос-
новном сводилась к соотнесению поставленных задач 
и способов их решений в процессе работы с предло-
женными текстами. Учитывая довольно большой объем 
текстовых заданий, основная цель заданий заключалась 
не только в получении информации из предложенных 
к анализу текстов. Более значимой стала оценка чита-
тельских умений, обеспечивающих связь полученной 
информации с практическими жизненными ситуациями. 
Условно можно выделить четыре группы действий, кото-
рые оценивались в процессе проверки результатов вы-
полнения заданий: действия, связанные с нахождением 

и извлечением информации из текста; действия, связан-
ные с интеграцией и интерпретацией текста; действия, 
связанные с осмыслением и оценкой текста; действия, 
связанные с оцениванием навыков использования из-
влеченной из текста информации в практических жиз-
ненных ситуациях. Данная группа заданий предполагала 
активную работу читателя в плане понимания постав-
ленных задач, умение прогнозировать последствия при-
нятых решений. В предлагаемых заданиях моделирова-
лись ситуации с учетом социального и личного опыта 
учащихся. Основу заданий составляли не только художе-
ственные тексты, но и сообщения из популярных блогов, 
чатов, смс-переписки. [6]

Межличностные отношения, человек и природа, че-
ловек и технический прогресс, экологические пробле-
мы, здоровый образ жизни стали тематическими обла-
стями в исследовании. 

В дальнейшем в статье будут использованы в каче-
стве аналитического материала три основных показате-
ля сформированности уровня читательской грамотно-
сти – высокий, средний и низкий, что позволит обратить 
внимание на сильные и слабые стороны системы работы 
по формированию необходимых навыков.

Высокий – способность анализировать сложную ин-
формацию или данные, обобщать или оценивать доказа-
тельства, обосновывать, формулировать выводы, учиты-
вая разные источники информации, разрабатывать план 
или последовательность шагов, ведущих к решению 
проблемы.

Средний -- умение использовать и применять поня-
тийное знание для описания или объяснение явлений, 
выбирать соответствующие процедуры, предполагаю-
щие два шага или более, интерпретировать или исполь-
зовать простые наборы данных в виде таблиц или гра-
фиков.

Низкий – навык выполнять одношаговую процедуру, 
например, распознавать факты, термины, принципы или 
понятия, или найти единственную точку, содержащую 
информацию, на графике или в таблице.

Уровень успешности, продемонстрированный участ-
никами, выполнившими работы по читательской грамот-
ности в образовательных организациях Ханты-Мансий-
ского автономного округа Югры, представлен в таблице 
1. Практически равные доли учащихся 5 – 9-х классов 
имеют высокий (24,6%) и низкий уровни (24,3%) чита-
тельской грамотности. Это демонстрирует значитель-
ную полярность результатов мониторинга читательской 
грамотности.

Таблица 2 демонстрирует распределение обучаю-
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Таблица 1. 
Распределение обучающихся по уровням сформированности читательской грамотности в 2023–2024 уч. году (%).

Уровень сформированности читательской грамотности

Количество учащихся
высокий Повышенный средний низкий недостаточный

24,6 21,3 18,1 24,3 11,7

Составлено на основании [4]

Таблица 2. 
Распределение обучающихся по уровням читательской грамотности в 2023–24 учебном году (в %).

Муниципалитет
Уровни читательской грамотности

Высокий Недостаточный Низкий Повышенный Средний

Белоярский р-н 38,6 10,8 13,6 19,5 17,5

Березовский р-н 14,6 12,0 38,1 14,7 20,6

г. Белоярский 20,9 8,9 27,8 20,9 21,5

г. Когалым 21,5 9,3 27,2 20,9 21,1

г. Лангепас 17,6 13,0 21,2 27,7 20,5

г. Мегион 34,0 9,7 19,8 21,0 15,5

г. Нефтеюганск 24,4 14,6 28,9 14,7 17,4

г. Нижневартовск 22,3 9,8 25,3 22,0 20,5

г. Нягань 37,4 8,7 17,1 24,8 12,0

г. Покачи 49,8 7,4 12,1 20,8 9,9

г Пыть-Ях 18,0 18,4 24,3 23,9 15,4

г. Радужный 34,9 11,6 23,9 17,2 12,4

г Сургут 23,7 13,0 22,6 23,5 17,2

г Урай 12,0 15,0 35,1 13,7 24,2

г Ханты-Мансийск 24,2 10,7 25,0 18,6 21,5

г Югорск 31,7 9,7 24,4 17,0 17,2

Кондинский р-н 20,2 13,2 30,1 20,2 16,3

Нефтеюганский р-н 29,5 6,8 15,1 32,0 16,6

Нижневартовский р-н 40,0 5,5 29,0 18,6 6,9

Октябрьский р-н 21,5 15,7 30,9 16,6 15,3

Советский р-н 21,2 15,0 33,7 13,8 16,3

Сургутский р-н 28,4 12,0 20,4 21,6 17,6

Ханты-Мансийский р-н 20,4 13,7 23,9 22,7 19,3

Составлено на основании [4]
Таблица 3. 

Динамика изменения уровней читательской грамотности за 3 года (в %).

Уровень ФГ Высокий Недостаточный Низкий Повышенный Средний

Виды ФГ Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год Учебный год

22021-
2022

22022-
2023

22023-
2024

22021-
2022

22022-
2023

22023-
2024

22021-
2022

22022-
2023

22023-
2024

22021-
2022

2022-
023

22023-
2024

22021-
2022

22022-
2023

22023-
2024

Читательская 
Грамотность

13,9 14,7 24,6 11,1 14,6 11,7 17,6 22,9 24,3 17,6 21,2 21,3 30,0 26,6 18,1

Составлено на основании [4]
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щихся по уровням сформированности читательской 
грамотности в муниципальных образованиях региона в 
2023–24 учебном году (в%).

Территории, показавшие наиболее высокий уровень 
читательской грамотности: г. Покачи – 49,8%; Нижневар-
товский район – 40%; Белоярский район – 38,6%. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о 
необходимости изучения опыта работы территорий, 
показавших лучшие результаты по формированию чи-
тательской грамотности, с целью его дальнейшего рас-
пространения в виде методических и практических ре-
комендаций. В то же время, особого внимания требуют 
территории, показавшие слабые результаты, для выяс-
нения и устранения причин низкого уровня сформиро-
ванности читательской грамотности. 

Поскольку мониторинг проводится в течение не-
скольких лет, имеющиеся данные дают возможность 
проследить динамику формирования навыков читатель-
ской грамотности за последние три учебных года. 

На основании данной таблицы можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Рост показателей высокого уровня владения чита-
тельской грамотности составляет 10,7% – с 13,9% 
в 2021–2022 уч. году до 24, 6% в 2023–2024 уч. 
году.

2. Увеличение процентного соотношения показате-
лей низкого уровня владения читательской гра-
мотностью составляет 6,7% – с 17,6% в 2021–2022 
уч. году до 24, 3% в 2023–2024 уч. году. 

3. Снижение среднего уровня сформированности 
читательской грамотности составляет 11,9% – с 
30,0% в 2021—2022 уч. году до 18,1% в 2023–24 уч. 
году.

При сравнительном анализе результатов за три учеб-
ных года (2021–22, 2022–23 и 2023–24) не удается вы-
явить однонаправленной динамики. С одной стороны, 
увеличилась доля учащихся, демонстрирующих высо-
кий и низкий уровни, с другой стороны, снизилась доля 
школьников, показавших средний уровень владения 
читательской грамотностью. Особую озабоченность вы-
зывает отсутствие стабильности показателей среднего 
уровня читательской грамотности учащихся, что свиде-
тельствует о необходимости проведения системной и 
целенаправленной работы по формированию и разви-
тию навыков читательской грамотности со стороны об-
разовательных учреждений. 

В связи с полученными результатами встает вопрос 
о дальнейших путях формирования читательской гра-
мотности. По мнению авторов статьи, высокий уровень 
читательской грамотности невозможен без высокой мо-

тивации к чтению. Посредством чтения осваиваются ба-
зовые ценности, формируются этические и эстетические 
предпочтения подростков. 

Выводы. Результаты регионального мониторинга 
должны учитываться при разработке мероприятий по 
повышению качества системы общего образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на уров-
не школ, районов и всего региона, в том числе в области 
адресной методической и организационной помощи, 
повышения профессиональной квалификации педаго-
гов. 

В проведенном исследовании прослеживается об-
щая тенденция – при недостаточных знаниях и умениях 
в области читательской грамотности школьники испыты-
вают затруднения в применении их в ситуациях, близких 
к реальной жизни, а также при работе с информацией, 
представленной в формате, не характерном для боль-
шинства отечественных учебников и учебных пособий. 
Эти тенденции подтверждаются международными и все-
российскими исследованиями качества отечественного 
образования. Очевидны недоработки в формировании 
навыков читательской грамотности, связанных со смыс-
ловым чтением. Соответственно, необходимы систем-
ные комплексные изменения, ориентированные на фор-
мирование и развитие читательской грамотности. [7, с. 
150–169]

Рекомендации муниципальным образовательным 
организациям Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры:

 — следует особое внимание обратить на подготов-
ленность педагогов к развитию навыков чита-
тельской грамотности в рамках своих предметных 
областей, так как уровень владения читательской 
грамотностью является метакомпетенцией. Для 
этого необходимо продолжать комплекс меро-
приятий, направленных на повышение методи-
ческой оснащенности педагогов в области фор-
мирования читательской грамотности учащихся в 
разных форматах -- от программ повышения ква-
лификации до практических семинаров, стажиро-
вок, воркшопов в школах, демонстрирующих вы-
сокие результаты;

 —  на основе результатов мониторинга образова-
тельных организаций выявить группу проблем-
ных образовательных учреждений, детально изу-
чить причины возникших затруднений и наметить 
пути оказания помощи территориям, показавшим 
низкий уровень сформированности читательской 
грамотности;

 —  формировать читательскую грамотность с учетом 
дифференцированного подхода к составлению 
заданий. Работая с учащимися, имеющими низ-
кий уровень читательской грамотности в зоне 
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ближайшего их развития, следует постепенно 
усложнять задания, добиваясь поднятия уровня 
читательской грамотности с низкого до среднего 
уровня;

 —  обратить внимание на формирование читатель-
ской грамотности не только в рамках предметных 
областей, но и во внеурочной деятельности. Ин-
терес к чтению и развитие навыков читательской 
грамотности прививается с раннего детства. Боль-

шое значение имеет семья в формировании куль-
туры чтения. Необходимо продумать систему ме-
роприятий по возрождению традиций семейного 
чтения, поскольку «читательский опыт», по мне-
нию ряда авторов (Н.В. Иноземцева, С.Е. Ларьки-
на) понимается как явление не только индивиду-
альное, но в значительной мере универсальное, 
соотносимое с читательской культурой общества. 
[8, с. 240–244].
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли описания в процессе обучения 
монологической речи. В статье рассматривается алгоритм обучения опи-
санию на иностранном языке в средней общеобразовательной школе РФ. 
Целью работы является анализ средств формирования навыков описания 
на разных этапах изучения иностранного языка в СОШ. В работе отмечается 
важность использования визуальных опор при обучении описания на ино-
странном языке. 
В статье подчеркивается роль описания как базовой первоосновы обучения 
иноязычной монологической речи. 

Ключевые слова: описание, обучение, монологическая речь, визуальная опо-
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TOWARDS THE PROBLEM OF TEACHING 
DESCRIPTION IN A FOREIGN LANGUAGE

F. Voitenko
A. Chervony

Summary: The article is devoted to the study of the role of description in 
the process of teaching monological speech. The article deals with the 
algorithm of teaching description in a foreign language in the secondary 
general education school of the Russian Federation. The aim of the work 
is to analyse the means of forming the skills of description at different 
stages of foreign language learning in the secondary school. The paper 
points out the importance of using visual supports when teaching 
description in a foreign language. 
The article emphasises the role of description as a foundation for teaching 
monological speech in a foreign language. 

Keywords: description, teaching, monological speech, visual support, 
speech skills, text, writing.

Описание – это рассказ о каких-то предметах, собы-
тиях, фактах, содержащий более или менее пол-
ную информацию об их деталях и подробностях 

[4].

Описание – это словесное представление объектов 
окружающей действительности, т.е. описание представ-
ляет собой речевой акт субъекта речи по отношению к 
тому или иному объекту с целью его вербального изо-
бражения и характеризации. 

Описание, как известно, является типом речи, кото-
рое нужно освоить учащимся, изучающим иностранный 
язык. 

Данный тип речи наряду с повествованием и рас-
суждением являются составными элементами моно-
логической речи, но именно описание является перво-
начальным этапом в формировании коммуникативной 
компетенции на иностранном языке. С помощью описа-
ния учащиеся развивают свои речевые навыки, совер-
шенствуют свои коммуникативные компетенции. 

Обучение описанию на иностранном языке является 
важной целью методики преподавания иностранного 
языка в СОШ. В российской методической науке данная 
тема активно исследуется и разрабатывается такими 
лингвистами и педагогами как: Е.Е. Бабушис, Н.Б. Хохло-

ва, Е.Ю. Фроликова, О.А. Нечаева и др.

О.А. Нечаева определяет описание как «сочетание 
предметного значения объекта мысли и речи в широ-
ком понимании (портрет, картина природы и т.д.) с его 
способом выражения, изложения в виде перечисления 
одновременных признаков этого предмета, т.е. описа-
тельным способом» [9, с. 352]. 

Е.Ю. Фроликова считает, что целью описания в ком-
муникации является донесение полной и достоверной 
информации об объекте окружающего мира, чтобы у чи-
тателя или слушателя сложился ясный образ предметов, 
их состояния и местоположения в пространстве [11]. 

Реализация описания определяется степенью прора-
ботки предмета и уровнем владения языком. 

Освоение этого навыка начинается с выбора объек-
та – элемента реального мира, который оказался в цен-
тре внимания говорящего и о котором есть что сказать 
на иностранном языке. 

В качестве объектов описания могут выступать как 
живые существа, так и неодушевленные предметы, а так-
же события и явления, имеющие место в объективной 
действительности [3, с. 176].

DOI 10.37882/2223–2982.2025.04.11
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Навык описания, по мнению О.А. Долгиной, охваты-
вает несколько ключевых элементов:

1) способность адаптировать методы изложения и 
формирования идеи в соответствии с заданной 
коммуникативной целью;

2) навык организовать выбранные методы изложе-
ния в логически структурированном порядке [5, с. 
57].

Освоение навыков описания на иностранном языке 
способствует учащимся активировать словарный запас, 
улучшать грамматические навыки и развивать коммуни-
кативные способности [3, с. 180].

На начальном этапе обучения учащимся предлагают 
описывать окружающие их объекты, такие как: дом, се-
мья, школа, домашние питомцы, природа и т.д. Для сим-
плификации этого процесса могут применяться различ-
ные визуальные опоры. 

По мнению Г.В. Роговой, при обучении монологиче-
ской речи стоит акцентировать внимание на навыках 
создания небольших высказываний в процессе обуче-
ния описанию, например: рассказ о себе, своем друге 
или семье; описание объекта или изображения; харак-
теристика персонажей из прочитанной сказки с исполь-
зованием иллюстраций, при этом поддерживая объем 
программного языкового материала в 5-6 грамматиче-
ски правильных реплик [10, c. 119] .

В этом случае основной акцент делается на конкрет-
ных образах с применением простых синтаксических 
структур и базовой лексики. В основном описание вы-
полняется устно. На этом этапе обучения использование 
визуальных материалов имеет очень важное значение 
[3, с. 179].

На среднем уровне обучения иностранному языку 
внимание переключается на более абстрактные пред-
меты. Описание может происходить без визуальных 
опор, например, когда описывается внешность персона-
жей. На этом уровне предполагается применение более 
сложных синтаксических структур, а также широкая лек-
сическая номенклатура, включая синонимы, антонимы и 
сравнительные конструкции. Описание проводится как 
устно, так и в письменной форме.

На продвинутом этапе объектами описания становят-
ся как конкретные вещи и персонажи, так и различные 
явления, события и происшествия. Описание осущест-
вляется с использованием разнообразных лексических 
единиц, устойчивых выражений и сложных синтаксиче-
ских конструкций в четкой логической последователь-
ности. Описание может быть выполнено как устно, так и 
письменно, в зависимости от целей задания и характера 
описываемого объекта [3, с. 180].

Многие современные методисты при обучении опи-
санию уделяют большое внимание применению визу-
альных опор на уроках иностранного языка. 

О.В. Мяготина считает, что «метод описания картинок 
неотъемлемым в учебном процессе и имеющим свои 
преимущества над другими методами, когда речь идёт о 
развитии навыков устной речи» [8, с. 26]. Описание с ис-
пользованием визуальных средств позволяет реализо-
вать принцип наглядности в обучении, предложенным в 
свое время еще Я.А. Коменским.

Тем не менее, «оценка эффективности использова-
ния визуальных средств на уроках иностранного языка, 
и в особенности при обучении описанию, является не-
дооцененной» [3, с. 177]. Практика преподавания пока-
зывает, что за исключением картинок другим средствам 
визуализации в методике преподавания иностранного 
языка уделяется мало внимания. Объекты описания мо-
гут принимать различные формы визуализации, кото-
рые помогают передать информацию более наглядно. К 
таким формам относят:

1. иллюстрации – изображения, которые могут быть 
представлены как фотографиями, так и художе-
ственными рисунками. Их применение помогает 
учащимся создать ассоциативные связи между 
изображением, звуковой и графической формами 
слова, а также его значением;

2. видеоматериалы: динамичные видео позволяют 
наглядно демонстрировать объекты или процес-
сы. Это может быть полезно для описания дей-
ствий, изменений или взаимодействий в реаль-
ном времени;

3. графики используются для отображения данных 
в виде визуальных объектов. Графики могут слу-
жить опорой для описаний тенденций, сравнения 
и зависимостей между различными величинами;

4. диаграммы представляют информацию в упро-
щенной форме, позволяя визуально объяснять 
отношения между элементами или процессами. 
Диаграммы часто используются для структуриро-
вания и поэтапного описания сложной информа-
ции;

5. инфографика представляет собой комбиниро-
ванный формат, который объединяет текст, изо-
бражения и графические элементы. Инфографика 
позволяет представить большие объемы инфор-
мации в лаконичной и легко читаемой форме, что 
помогает ученикам выделить необходимую для 
описания информацию, фразы, использовать их в 
речи;

6. схемы представляют собой упрощенные изобра-
жения, которые отображают взаимосвязи между 
элементами. Они полезны для визуализации про-
цессов, структур или концепций [3, с. 177–178].
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Все эти объекты служат методическим инструмента-
рием для улучшения восприятия информации и её по-
нимания учащимися и являются опорными элементами, 
способствующими развитию навыков устного и пись-
менного описания.

М.А. Ариян, А.Н. Шамов предлагают комплекс упраж-
нений, направленных на развитие монологической речи 
у школьников. Относительно навыков описания, этот 
комплекс включает следующие упражнения:

1) описание изображения или фотографии: учащие-
ся описывают объекты, обращая внимание на их 
особенности, цвет и другие характеристики;

2) составление рассказа о себе, друге или семье: уча-
щимся предлагается узнать друг друга лучше и об-
меняться личным опытом, что также развивает их 
коммуникативные навыки. В данном упражнении 
возможно также применение визуальных опор, 
например для описания внешности;

3) описание сцен из фильма или видео: включает 
просмотр видеоматериалов и последующее об-
суждение увиденного. Как было сказано выше, 
такие упражнения позволяют обучать описанию 
событий в динамике [1, с. 145]

Важно подчеркнуть: для описания объекта, представ-
ленного визуальными средствами, должна быть сфор-
мирована лексико-грамматическая база. Она формиру-
ется постепенно и образуется в результате выполнения 
упражнений, направленных на тренировку и контроль 
лексико-грамматических навыков как в классе, так и во 
время самостоятельной подготовки.

При выборе наглядного материала учитель должен 
четко осознавать обладает ли ученик соответствующими 
языковыми знаниями, речевыми умениями и навыками 
и сможет ли ученик применить воображение, логику по-
следовательного изложения при описании предложен-
ной по теме картинки. 

Многие современные лингвисты-методисты при об-
учении учеников описанию, также уделяют большое 
значение именно формированию навыков построения 
логичного текста. Так, А.А. Шмелева пишет: «Обучение 
описанию как типу монологической речи подразумева-
ет не столько владение обучающимися языковыми на-
выками, сколько грамотное построение логичного и це-
лостного высказывания, учитывающего типологические 
особенности описательного дискурса» [13, с. 52].

Как отмечает Н.Б. Хохлова, все виды описательного 
дискурса обладают общими логико-композиционными 
схемами, которые различаются по уровню детализации. 
Сначала вводятся наиболее общие элементы, которые 
затем детализируются, и само описание наполняется до-
полнительными подробностями [12].

Таким образом, главной целью создания текста в опи-
сательной форме является развитие способности сфор-
мулировать основную обобщающую идею и детализиро-
вать её через дополнительные уточнения, применяя для 
этого указанные ранее стратегии обучения.

Е.Ю. Фроликова обращает особое внимание на важ-
ность соблюдения при описании логического и про-
странственного порядка организации мысли: если го-
ворящий будет беспорядочно переключаться с одной 
характеристики на другую, не придерживаясь при этом 
определенной логики, то у адресата не получится вос-
создать образ описываемого предмета» [11]. Для этой 
задачи используются коннекторы. O.A. Нечаева называ-
ет эти слова опорными, подчеркивая, что их основная 
функция заключается в упорядочивании перечисляе-
мых характеристик в описании и создании интонацион-
ного ритма при перечислении [9].

Например, на уроках французского языка, при обуче-
нии описанию по фотографии (картинке), можно исполь-
зовать такие слова как:

 — Au premier plan… (На переднем плане…) 
 — Au second plan… (На среднем плане…) 
 — A l’arrière-plan… (На заднем плане…) 
 — Au centre… (В центре…) 
 — Au fond… il y a… (В глубине… есть…) 
 — On voit… (Мы видим…) 
 — Se trouve… (Находится…) 

Для описания персонажей: 
 — Il est debout / assis / grand / petit / jeune / vieux…. (Он 

стоит / сидит / высокий / низкий / молодой / ста-
рый…) 

 — Il porte un costume / un tee-shirt… (Он одет в ко-
стюм / футболку…).

Для выражения собственных чувств и мнения об изо-
бражении: 

 — En regardant l’image, je remarque que… (Смотря на 
изображение, я замечаю, что…) 

 — Je suis touché(e) parce que… (Меня трогает, пото-
му что…) 

 — Ce que je trouve beau / bizarre… c’est que… (То, что 
я нахожу красивым / странным… это то, что…) 

 — A mon avis la photo / l’image veut montrer… / 
exprimer… / se moquer de… (На мой взгляд, фото 
/ изображение хочет показать… / выразить… / 
высмеять…) [7].

Рассмотрим пример описания картинки (рисунок 1) 
на французском языке с использованием опорных слов. 

«C’est une photo prise un jour d’été dans un parc. Au 
premier plan, nous voyons une scène de famille où 3 enfants 
jouent avec leur père. Ils l’aspergent d’eau. Les enfants portent 
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des maillots de bain, le père porte un débardeur, un short et des 
lunettes de soleil. C’est probablement les vacances, il fait chaud 
et ils veulent s’amuser. Tout le monde rit. Le père est la cible des 
enfants qui lancent des seaux d’eau sur lui. A l’arrière-plan 
d’autres personnes en maillots de bain se trouvent dans le 
parc» [6].

Перевод: «Это фотография, сделанная в летний 
день в парке. На переднем плане мы видим семейную 
сцену, где трое детей играют в водный бой со своим от-
цом. Дети в купальниках, отец в майке, шортах, он но-
сит солнечные очки. Наверное, сейчас каникулы, жарко и 
они хотят развлечься. Все смеются. Отец является ми-
шенью детей, которые обливают его ведрами с водой. 
На заднем плане в парке другие люди в купальниках».

С.В. Калинина выделяет последовательность приме-
нения опор при обучении монологической речи, в том 
числе и описанию, которое включает следующие эле-
менты: 

1) предметная и визуальная наглядность; 
2) текстовый материал; 
3) ситуации; 
4) темы.

В качестве структурного элемента для высказывания 
используется схема, состоящая из введения, основной 
части и заключения. В процессе развития монологиче-
ских навыков у младших школьников наблюдается дина-
мика, переходящая от описания изображений по задан-
ной теме к созданию рассказов на знакомые учащимся 
темы, такие как «Моя семья», «Мои игры», «Мой дом», 
«Мои увлечения».

На этапе совершенствования монологических навы-
ков также продолжается использование опор (тексты, 
визуальные материалы, ситуативные задания, описания 
картинок), что способствует формированию монологи-
ческой речи [6, с. 24–26].

Н.Б. Хохлова исследовала обучению монологической 
речи, в том числе и описанию в рамках письменного дис-
курса. Она выделяет четыре стадии обучения письму:

1. ознакомление с текстом-моделью (чтение);
2. контролируемое письмо;
3. письмо под руководством;
4. свободное письмо» [12].

Рассмотрим подробнее данные этапы в контексте об-
учения именно письменному описанию.

На первом этапе учащиеся знакомятся с образцами 
текстов, которые служат моделью для последующего на-
писания собственных сочинений. Учащиеся имеют воз-
можность ознакомиться с разнообразными описаниями 
предметов по теме, которые могут быть подготовлены 
специально для этой цели. Они применяют лексику, ко-
торая была изучена на уроках. Они также рассматривают 
особенности языка, грамматические структуры, стили-
стические фигуры, используемые в данных текстах. Так, 
чтение текстов помогает учащимся понять, как долж-
но выглядеть описание, какие элементы должны быть 
включены и как они должны взаимодействовать.

На этапе контролируемого письма учитель предо-
ставляет конкретные задания (такие, как «подстановоч-
ная таблица, трансформация, заполнение пропусков и 

Рис. 1. Пример картинки для описания с использованием опорных слов
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т.д.»), а также шаблоны и инструкции, которые помогают 
учащимся правильно организовать свои мысли. 

Письмо под руководством представляет собой более 
свободный процесс описания, при котором учитель про-
должает активно в нем участвовать, но учащиеся полу-
чают больше свободы в выборе тем и стиля изложения. 
Учитель дает рекомендации, помогает устранить ошиб-
ки и направляет учащихся в их творческом процессе.

На заключительном этапе (этапе свободного письма) 
учащиеся пишут сочинения-описания самостоятельно, 
без значительного контроля со стороны учителя. При 
этом учитель может предоставлять обратную связь. Эта 
стадия помогает укрепить навыки описания предметов 
и подготовить учащихся к реальным коммуникативным 
ситуациям [12].

Отметим, что сочинение-описание играет важную 
роль в формировании у учащихся коммуникативных на-
выков. Сочинения такого типа позволяют ученикам раз-
вивать умение описывать объекты, людей, события и яв-
ления, что очень важно в повседневной коммуникации. 
При написании сочинения-описания учащиеся учатся 
структурировать свои мысли, последовательным обра-
зом представлять информацию, а также использовать 
разнообразную лексику и грамматические конструкции.

Практически такую же методику предлагает в своей 
работе и Е.Е. Бабушис. Автор делает вывод о том, что об-
учение письменной речи (в том числе и в форме описа-
ния) организуется на основе комбинирования двух под-
ходов: 

 — продуктивного базового ориентированного на 
текст-образец как конечный результат письмен-
ной работы (product-based);

 — процессуального, акцентирующего внимание на 
письменной речи как процессе формирования 
и структурирования мыслей с помощью письма 
(process-based) [2]. 

Такое сочетание подразумевает активную работу с 
образцовыми текстами, что позволяет учащимся рас-
смотреть стилистику изложения материала и структуру 
описания. Кроме того, подобный подход, включающий 

использование опорных материалов, обеспечивает 
коммуникативную поддержку на начальных этапах об-
учения и помогает им формировать речевые навыки. 
Постепенно следует добиваться увеличения степени са-
мостоятельности и креативности учащихся, позволяя им 
более свободно выражать свои мысли и эксперименти-
ровать с языком. 

Таким образом, обучение письменному описанию на 
иностранном языке должно быть поэтапным (от этапа 
под руководством учителя к самостоятельности учени-
ков), при этом важно использовать опорные тексты и 
тексты-образцы.

Подводя итог вышесказанному, отметим основные 
способы обучения описанию на иностранном языке в 
СОШ. К этим способам относят:

1.  описание предметов и явлений по визуальным 
опорам (чаще всего именно по картинкам);

2.  составление рассказов с помощью вопросов и 
специальных опорных слов;

3.  изучение текстов-образцов (анализ прочитанных 
материалов, способов описания);

4.  выполнение специальных упражнений (напри-
мер, текст в пропущенными словами);

5.  написание сочинения-описания под руковод-
ством учителя или самостоятельно. 

Все эти способы могут комбинироваться между со-
бой и применяться в совокупности. Важно, что обуче-
нию описанию должна предшествовать работа по фор-
мированию у учеников необходимого лексической базы 
по той или иной теме, а также учащиеся должны иметь 
сформированные грамматические умения и навыки. 
Кроме того, учащиеся должны владеть структурой опи-
сания, которая включает в себя введение, основное опи-
сание от целого к конкретизации деталей, заключение.

Таким образом, обучение описанию на иностранном 
языке – это важный процесс, который способствует ов-
ладению учащимися иностранным языком и эффектив-
ному его практическому применению. Навыки описания 
служат основой для дальнейшего развития монологиче-
ской речи: формированию и совершенствованию навы-
ков повествования и рассуждения (аргументации).
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Аннотация: Введение: Проведен историко-педагогический анализ ведущих 
тенденций развития логопедии на территории Северного Причерноморья на 
протяжении 1950–1991 гг. Проанализировано научное наследие отечествен-
ных ученых, посвященное изучению теоретической и методологической 
основ коррекции нарушений речи. Определены основные передовые идеи 
и прогрессивные достижения ученых в этой области знаний. Охарактеризо-
вано разнообразие общественно-политических, социально-экономических 
и организационно педагогических факторов того времени, которые влияли 
на условия исследовательской и практической деятельности в области лого-
педии и обусловливали особенности процесса ее дальнейшего развития как 
отдельной педагогической отрасли знаний.
Материалы и методы: Применены аналитико-логический, историко-си-
стемный методы и метод сравнительного анализа полученных данных, что 
позволило отразить целостную картину развития теоретических основ ло-
гопедии на территории Северного Причерноморья в определенный период. 
При проведении исследования также были применены и другие научные 
методы, в частности объяснение, поиск, синтез, сопоставление и т.д.
Результаты исследования: Научная новизна полученных результатов ис-
следования заключается в конкретизации и дополнении историко-педаго-
гических фактов, характеризующих основные закономерности и специфику 
научных изысканий ученых, деятельность государственных институций, 
проводивших научные исследования в области специального образования, 
в частности логопедии. Введены в научный оборот малоизвестные архивные 
документы, связанные с развитием теоретических и практических основ ло-
гопедии на территории Северного Причерноморья. 
Обсуждение и заключение: Анализ процесса развития логопедии на обо-
значенной территории в указанный период свидетельствует, что ее объект, 
предмет и методы сформировались на почве накопления опыта и достиже-
ний медицины и педагогики, что в конечном итоге привело к целостному вы-
делению логопедии в отдельную область знаний.

Ключевые слова: логопедия, теоретические и практические устои, отече-
ственная наука, специальное образование, коррекция нарушений речи.

ADVANCED TRENDS IN 
THE DEVELOPMENT OF SPEECH 
THERAPY IN THE NORTHERN BLACK SEA 
REGION DURING 1950 – 1991 YEARS: 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

M. Galan

Summary: Introduction: A historical and pedagogical analysis of the 
leading trends in the development of speech therapy in the Northern 
Black Sea region during 1950-1991 was carried out. The scientific 
heritage of domestic scientists devoted to the study of the theoretical 
and methodological foundations of the correction of speech disorders 
is analyzed. The main advanced ideas and progressive achievements of 
scientists in this field of knowledge are identified. The variety of socio-
political, socio-economic, and organizational pedagogical factors of 
that time is characterized, which influenced the conditions of research 
and practical activity in the field of speech therapy and determined 
the features of the process of its further development as a separate 
pedagogical branch of knowledge.
Materials and methods: Analytical-logical, historical-systemic 
methods and a method of comparative analysis of the obtained data 
were used, which made it possible to reflect a holistic picture of the 
development of the theoretical foundations of speech therapy in the 
Northern Black Sea region in a certain period. During the research, 
other scientific methods were also used explanation, search, synthesis, 
comparison, etc.
Results: The scientific novelty of the research results obtained lies in 
the specification and addition of historical and pedagogical facts that 
characterize the basic patterns and specifics of scientific research by 
scientists, the activities of government institutions that conducted 
scientific research in the field of special education, in particular, speech 
therapy. Little-known archival documents related to the development 
of the theoretical and practical foundations of speech therapy in the 
Northern Black Sea region have been introduced into scientific circulation.
Discussion and Conclusions: An analysis of the process of development 
of speech therapy in this territory during this period indicates that its 
object, subject and methods were formed based on the accumulation of 
experience and advances in medicine and pedagogy, which ultimately 
led to the holistic separation of speech therapy into a separate field of 
knowledge.
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Введение

Постановка проблемы. Определение приоритетов 
гуманитарной политики Российской Федерации, 
человекоцентрический характер отечественной 

науки, построение гуманных, толерантных отношений в 
обществе определяют особое место специального обра-
зования среди других областей педагогических знаний. 
Сегодня чрезвычайно актуален вопрос объективного 
анализа научных достижений в этой области, что позво-
ляет систематизировать уже имеющийся опыт, осмыс-
лить и целесообразно использовать положительные 
идеи и достижения предшественников для дальнейшего 
успешного развития отечественного специального об-
разования, в частности логопедии на юге СССР.

Цель статьи. Руководствуясь актуальностью и недо-
статочной научной разработкой данной темы, целью 
статьи является исследование историко-педагогиче-
ского процесса выделения ведущих тенденций разви-
тия теоретических и практических основ логопедии на 
территории Северного Причерноморья на протяжении 
1950–1991гг.; объективное осмысление накопленного 
опыта в данной области; раскрытие значения научно-
педагогических идей в ретроспективе отечественной 
логопедической науки; преодоление фрагментарности 
историко-педагогических знаний о развитии теории ло-
гопедии.

Обзор литературы

Среди ученых, исследовательское внимание которых 
посвящено изучению разнообразных педагогических 
аспектов становления и развития логопедии на терри-
тории Северного Причерноморья, следует выделить 
труды таких авторов, как: Безлюдова А.В. [1], Бондарь 
В.И. [2], Дьячков А.И. [6], Капустин А.И. [9], Нечкина М.В. 
[11], Степанович Е.П. [12] и другие. Однако предлагаемая 
тема нуждается в дальнейшем всестороннем изучении. 
Это позволяет нам продолжить работу в этом перспек-
тивном направлении.

Материалы и методы

Применены аналитико-логический, историко-си-
стемный методы и метод сравнительного анализа по-
лученных данных, что позволило отразить целостную 
картину развития теоретических основ логопедии на 
территории Юга СССР в определенный период. При про-
ведении исследования также были применены и другие 
научные методы, в частности объяснение, поиск, синтез, 
сопоставление и т.д.

Результаты исследования

Изложение основного материала

Процесс становления и развития теоретических и 
практических основ логопедии на территории Северно-
го Причерноморья достаточно противоречив и сложен. 
Его познание возможно только через основательный 
анализ исторических, общественно-политических и со-
циально-экономических факторов советского прошлого 
нашего народа, познание приоритетных настроений об-
щества того времени по отношению к детям с тяжелыми 
нарушениями речи (далее ТНР).

На протяжении 50-х – начале 60-х годов ХХ ст. в УССР 
произошли существенные изменения в педагогической 
научно-исследовательской работе. Прослеживались 
тенденции перехода от описательности педагогиче-
ского опыта к научной трактовке специфики работы в 
спецшколах, обосновывались коррекционные методы 
обучения на основании проведенных эксперименталь-
ных исследований. Внимание исследователей акценти-
ровано на вопросах разработки и дальнейшего усовер-
шенствования содержательного наполнения обучения в 
стенах спецучреждений для детей с ТНР и логопунктов.

Параллельно рассмотрены вопросы индивидуаль-
ного обучения, исправления нарушений письменной 
речи, специфика работы с детьми с заиканием и т.д. В 
частности, исследована эффективность логопедических 
занятий с детьми с заиканием в амбулаторных условиях 
(И. Демина); совместную работу логопедов и врачей в 
преодолении детского заикания (А. Мокровская, Е. Ми-
хайлова) [5, с.64]; роль и значение игр в коррекционно-
воспитательной работе с учащимися младших классов с 
заиканием (Н. Цветкова) [6, с.9]; применение логопеди-
ческих мероприятий при учебной работе с учащимися 
первых классов (А. Винокур) [3, с.520] и т.д.

Важно отметить, что 3 марта 1963 г. Совет министров 
УССР принял Постановление «О состоянии и мерах по 
улучшению обучения, воспитания и лечения детей с де-
фектами в умственном и физическом развитии в Украин-
ской ССР», главная цель которого заключалась в предо-
ставлении квалифицированной научно-методической 
помощи учителям школьного образования для работы 
с детьми с недостатками психофизического развития 
[4, с.53-59]. Для исполнения этого Постановления 10 ян-
варя того же года Коллегия Министерства образования 
УССР приняла «Положение о Республиканском учебно-
методическом кабинете специальных школ». К главным 
задачам Кабинета отнесена разработка методического 
обеспечения деятельности школ для детей с нарушени-
ями интеллекта, речи, зрения, слуха; активное участие в 
научной разработке проблем обучения и воспитания де-
тей с нарушениями физического и психического разви-
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тия; написание и апробацию учебных планов, программ 
учебников для специальных учебных заведений и т.д.

Безусловно, важное значение для развития логопе-
дии того времени имело открытие 1 сентября 1964 на 
базе Киевского государственного педагогического ин-
ститута им. А.М. Горького (далее – КГПИ им. А.М. Горь-
кого) факультета дефектологии, чему предшествовал 
Приказ Министерства образования УССР № 128, датиро-
ванный 3 июля 1964 г. [15]. Еще одним важным шагом в 
деятельности указанного вуза явилось открытие 1 сентя-
бря 1965 г. кафедры олигофренопедагогики и кафедры 
сурдопедагогики и логопедии, что дало возможность 
тематического распределения научных проблем и их 
дальнейшего исследования.

Среди значимых шагов по пути развития логопедии в 
среде вузов стало и открытие 1966 г. на базе факультета 
дошкольной педагогики Славянского государственного 
педагогического института, отделение дефектологии. С 
этого времени главной задачей научно-преподаватель-
ского коллектива указанного структурного подразделе-
ния стала разработка теоретических вопросов специ-
ального образования, в частности вопросы коррекции 
психофизических нарушений у детей, особенностей их 
обучения и воспитания. Впоследствии результативные 
наработки учебно-методической и научной базы позво-
лили открыть в 1968 г. дефектологический факультет при 
СГПИ.

Следует отметить, что центром изучения и обобще-
ния передового опыта оказания логопедической помо-
щи детям в изучаемый период была лаборатория логопе-
дии Научно-исследовательского института педагогики 
УССР. Главной научной проблемой, над которой работал 
коллектив этого учреждения на протяжении 1967–1968 
гг., была тема «Соотношение логопедических методов с 
психотерапией с целью преодоления заикания у детей 
во время сна». Также научный коллектив лаборатории 
провел методическую работу в базовых школах УССР. 
Этому способствовал выпуск межведомственных науч-
но-методических сборников самого Института, среди 
которых – «Дошкольная педагогика и психология», «Во-
просы дефектологии» и т.д.

В начале 70-х годов ХХ ст. дошкольное воспитание 
определено одной из ведущих отраслей специального 
образования, ведь было аргументировано, что коррек-
ция нарушения на ранних этапах предотвращает появле-
ние вторичных нарушений развития детей и избегание 
различных трудностей в процессе школьного обучения. 
Коррекционное влияние в период дошкольного возрас-
та признавали наиболее эффективным и продуктивным, 
особенно когда речь шла о работе с детьми в спецучреж-
дениях дошкольного образования. В определенное вре-
мя отечественные ученые работали над исследованием 

и исправлением нарушений речи у детей с умственной 
отсталостью и алалией (И. Демина, Р. Юрова и др.), разра-
боткой дошкольной логопедической помощи (Н. Уман-
ская, Т. Цыбулько и др.).

С целью обнародования результатов методической 
работы в области специального образования, подве-
дение итогов научно-исследовательской деятельности 
прошлых лет в республике периодически проходили 
межреспубликанские, республиканские, городские на-
учно-практические конференции, семинары, круглые 
столы и т.д. Так, согласно приказу Министерства образо-
вания УССР от 23 февраля 1972 г. № 35 "О проведении 
республиканской научно-практической конференции 
по вопросам дефектологии" в г. Запорожье, в период с 
6 по 8 июня 1972 г. проходила республиканская научно-
практическая конференция по вопросам специального 
образования, на котором ведущие отечественные уче-
ные выступали с докладами о результатах своих научных 
исследований [6, с.9]. Большое влияние на дальнейшее 
развитие тогдашней педагогической науки на террито-
рии Северного Причерноморья имела и республикан-
ская научная конференция, которая состоялась в апреле 
1977 г. и объединяла работу восьми секций, среди кото-
рых и секция дефектологии [9, с.86].

Согласно приказу Министерства образования УССР 
№ 162, датированного 31 августа 1977 г. «Об экспери-
ментальных школах Научно-исследовательского инсти-
тута педагогики УССР» с целью создания благоприят-
ных условий для применения на практике достижения 
педагогической науки, улучшения организации экспе-
риментальных исследований, были выделены экспери-
ментальные школы, на базе функционирования которых 
на протяжении 77–80-х лет ХХ ст. были проработаны во-
просы усовершенствования содержания школьного об-
разования, методов и приемов обучения, разработано 
немало вопросов решения проблем нарушения речи у 
детей школьного возраста (в частности в условиях школ-
интернатов для детей с ТНР) [15]. Например, сектор оли-
гофренопедагогики занимался дифференцированным 
обучением во вспомогательной школе, в частности, ум-
ственным воспитанием учащихся и формированием в их 
среде гармонических, гуманных межличностных отно-
шений; сектор сурдопедагогики – сочетанием слухового 
и оптического восприятия устной речи в процессе обу-
чения лиц с нарушениями слуха, разработкой игровой 
деятельности как средства умственного развития глухих 
детей дошкольного возраста; сектор тифлопедагогики – 
решение проблем обучения детей с недостатками зре-
ния и т.д.

Интересен и тот факт, что во исполнение приказа 
№ 11 Министерства образования УССР от 25 января 
1979 г. «О состоянии и мерах по дальнейшему улучше-
нию логопедической помощи детям в УССР» Научно-ис-
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следовательский институт педагогики УССР рассмотрел 
вопрос введения в штат лаборатории логопедии (дей-
ствовавшей при Институте), должности научного работ-
ника, занимавшегося организацией научной работы по 
вопросам дошкольной логопедии. Согласно указанному 
приказу в течение 1980–1985 гг. работники лаборатории 
вели разработку первоочередных вопросов коррек-
ционно-воспитательной работы на базе специальных 
школ-интернатов и учреждений дошкольного образо-
вания для детей с ТНР [9, с.85]. Другим положительным 
шагом для расширения форм и средств логопедиче-
ской помощи детям стало то, что в течение 1979–1980 
гг. областные Киевский и Севастопольский городские 
отделы народного образования занимались организа-
цией работы учебных заведений для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и создавали определенное количе-
ство логопедических пунктов, функционировавших при 
общеобразовательных школах [11, с. 401].

В указанный период было защищено немало диссер-
таций по исследованию основных нарушений речи де-
тей, анализу особенностей психического развития детей 
с ТНР, в том числе с умственной отсталостью. Например, 
в 1979г. сотрудница КГПИ им. А.М. Горького А. Гопиченко 
под руководством известного украинского педагога, ве-
дущего специалиста в области логопедии Е. Соботович 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Фонети-
ческие ошибки на письме умственно отсталых учеников 
младших классов и пути их преодоления» [14]. В иссле-
довании выявлена устойчивая связь между нарушения-
ми письма и патологическими особенностями учащихся, 
дана характеристика патологических ошибок на письме 
умственно отсталых детей, выяснены причины фонема-
тических ошибок, к которым автор отнесла несформи-
рованность у детей навыков самоконтроля, нарушение 
координации между операциями, обеспечивающими 
фонематически правильное написание. Новизной ис-
следования явилась разработка педагогических средств 
оптимизации коррекционной работы при нарушении 
письма.

В 1982 году кандидатскую диссертацию по теме «На-
рушение звукопроизношения и пути их преодоления у 
учащихся младших классов вспомогательной школы» 
защитила еще одна сотрудница КГПИ им. О.М. Горького 
Р. Юрова. Написание этого исследования проходило под 
руководством доцента кафедры сурдопедагогики и ло-
гопедии факультета указанного вуза, члена научно-ме-
тодической комиссии по логопедии при Министерстве 
образования СССР М.В. Савченко [8; 6, с.10].

Подготовка педагогических кадров высшей квали-
фикации в области специального образования (лого-
педии) укрепилась защитой диссертаций по авторству 
Л.А. Андрусишиной, Л.А. Бартеневой, О. Гопиченко,  

Э.Г. Тищенко, Л. Трофименко, Ю. Рибцун и других учёных. 
В их трудах внимание сосредоточено на анализе систем-
ных нарушений речи, их взаимосвязи с познавательной 
деятельностью и т.п. Исследователи М. Шеремет, О. По-
тапенко отмечают, что на протяжении 1981-1985 гг. «Де-
фектологическая наука добилась успехов не только в 
разработке важных теоретических вопросов специаль-
ной педагогики, но и в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов» [12, с.266].

В конце 80-х годов ХХ ст. научные поиски украинских 
ученых в области специального образования и логопе-
дии направлялись на исследования методики обучения 
детей с нарушениями психофизического развития; из-
учение проблем специальной дидактики. Интенсифика-
ция научных исследований данной проблемы обуслов-
ливалась увеличением количества детей дошкольного 
и школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи (и 
другими нозологиями), расширением самой сети учреж-
дений специального образования, а это в свою очередь 
способствовало обоснованию содержания, форм и ме-
тодов учебной, коррекционной работы с детьми с ТНР, 
углублению научно-теоретического анализа в данной 
области.

Следует отметить, что развитие специального обра-
зования начала 90-х годов ХХ ст. способствовало, в част-
ности, образование кафедры олигофренопедагогики 
при Каменец-Подольском государственном педагоги-
ческом институте, чему предшествовал приказ ректо-
ра, проф. О. Копылова от 13 октября 1990 г. [13, с.204]. 
Однако это и другие учреждения столкнулись с опреде-
ленными трудностями в организации научно-исследо-
вательской работы преподавателей и студентов, среди 
которых: слабое материально-техническое оснащение, 
отграниченность от передовых образовательных и науч-
ных тенденций мира, кризис социально-экономической 
жизни УССР в годы распада Советского Союза.

24 августа 1991 г. на политической карте мира появ-
ляется новое государство – Украина, и указанные тер-
ритории входят в его состав. Годы перехода к новому 
государственному устройству характеризовались обще-
ственно-политической нестабильностью, что в свою оче-
редь плохо повлияло на состояние отрасли специаль-
ного образования и науки. Масштабная экологическая 
катастрофа на Чернобыльской АЭС отрицательно отраз-
илась на здоровье украинцев, как следствие – увеличе-
ние количества детей с нарушениями психофизического 
развития. Все это потребовало подготовки в дальней-
шем большого количества специальных педагогических 
кадров, научно-теоретического обоснования учебного и 
коррекционного процессов, написания учебно-методи-
ческих пособий по специальному образованию и т.д.
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Обсуждение и заключения

Следовательно, руководствуясь вышеизложенным, 
можно сделать выводы о том, что процесс выделения 
ведущих тенденций развития теоретических и практи-
ческих основ логопедии в Северном Причерноморье на 
протяжении 1950-1991 гг. проходил под влиянием мно-
гих факторов, среди которых: реорганизация научно-ис-
следовательских учреждений, появление и функциони-
рование специальных учебных заведений, подготовка и 

печать научно-исследовательских научно-педагогиче-
ской литературы, общественно-политической жизни и 
уровня экономики в стране и т.д. Предлагаемое исследо-
вание не исчерпывает всех аспектов данной проблемы и 
не является исследовательски завершенным. К перспек-
тивным направлениям дальнейших научных исследова-
ний можно отнести и обобщение опыта специального 
образования, в частности логопедии конца ХХ – начала 
ХХІ ст., что позволит избежать в будущем возможных 
ошибок в организации научной и образовательной дея-
тельности украинских ученых и педагогов и т.п.
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Аннотация: В статье рассматривается результат комплексного психолого-
педагогического исследования трудностей в обучении школьников. Исполь-
зованы различные диагностические методики для выявления мотивации, 
эмоционального отношения к учебе, отношения к учебным предметам, 
уровня социальной поддержки и восприятия родителями академических 
трудностей и читательской компетентности. Анализ полученных данных 
показал значительные различия между экспериментальными группами, 
что указывает на необходимость индивидуализированного подхода к об-
учению детей с трудностями. Рекомендуется использование комплексных 
психолого-педагогических программ, направленных на повышение учебной 
мотивации, развитие социальных связей и вовлеченность родителей в об-
разовательный процесс.

Ключевые слова: трудности в обучении, психолого-педагогическая диагно-
стика, мотивация учения, эмоциональное отношение, социальная поддерж-
ка, родительское восприятие, учебная деятельность, читательская грамот-
ность.

THE PSYCHOLOGICAL AND 
PEDAGOGICAL DIAGNOSIS OF LEARNING 
DIFFICULTIES IN SCHOOLCHILDREN: 
ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS

D. Yegipko

Summary: The article discusses the results of a comprehensive psycho-
pedagogical study of learning difficulties in schoolchildren. Various 
diagnostic methods were used to identify motivation, emotional attitude 
towards learning, attitude towards academic subjects, level of social 
support, and parents' perceptions of academic difficulties and reading 
competence. The analysis of the obtained data showed significant 
differences between the experimental groups, indicating the need for 
individualized approaches to the education of children with learning 
difficulties. It is recommended to use comprehensive psycho-pedagogical 
programs aimed at enhancing academic motivation, strengthening 
social connections, developing text-processing strategies, and increasing 
parental involvement in children's education.

Keywords: learning difficulties, psycho-pedagogical diagnostics, learning 
motivation, emotional attitude, social support, parental perceptions, 
academic activity, reading literacy.

Проблема школьников, испытывающих трудности 
в обучении в коллективе массовой школы, явля-
ется актуальной в современном образовательном 

процессе, требующей внимательного психолого-педа-
гогического подхода. На федеральном уровне данная 
проблема также признаётся актуальной и требующей 
внимания, что отражается как в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте [1], так и в Прика-
зе Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.05.2012 № 413 [2]. Отсутствие системной 
диагностики и вмешательства может привести к долго-
срочным образовательным и личностным проблемам, 
особенно в средней школе, поскольку увеличение ко-
личества предметов по программе, а соответственно и 
необходимого для усвоения учебного материала сразу 
даёт другой формат нагрузки на школьника, особенно 
если программа начальной школы давалась ему с тру-
дом. Учитывая тот факт, что в младшем подростковом и 
подростковом возрасте значимым становится круг об-
щения подростка, трудности в обучении в школе могут 
послужить как причиной вовлекания ученика в различ-
ные негативные компании, так и вызвать снижение со-
циального статуса в коллективе класса. 

Под понятием «дети с трудностями в обучении» мы 
подразумеваем группу учащихся с нормативным пси-
хофизическим развитием, испытывающих сложности в 
процессе освоения образовательных программ. Эти за-
труднения проявляются в нарушениях или задержках в 
формировании отдельных познавательных процессов, 
таких как восприятие, внимание, память, а также в об-
ласти речевых и математических навыков. Речь идет о 
детях, у которых выявляются специфические дефициты 
в обучении, не связанные с недостаточностью интеллек-
туального потенциала, что требует применения диффе-
ренцированных педагогических и коррекционных под-
ходов в образовательной практике.

Трудности в обучении представляют собой много-
гранное явление, изучение которого охватывает ней-
робиологические, когнитивные, эмоционально-по-
веденческие и технологические аспекты, что требует 
разработки персонализированных и комплексных под-
ходов. Нейробиологические исследования, представ-
ленные в работах О.Е. Озеровой и др. (2023) [3], выявля-
ют специфические паттерны активации мозга у детей с 
трудностями обучения с использованием функциональ-
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ной МРТ. D.M. Kearns и соавт. (2019) [4] подчеркивают 
значение генетических и эпигенетических факторов в 
нейробиологических механизмах нарушений чтения. 
Когнитивные аспекты сосредоточены на роли исполни-
тельных функций. Т.В. Ахутина и Н.М. Пылаева (2020) [5] 
исследуют влияние рабочей памяти и когнитивной гиб-
кости на преодоление трудностей. S.E. Gathercole и A.D. 
Baddeley (2021) [6] анализируют связь рабочей памяти 
с учебной успешностью, раскрывая важные механизмы 
обучения. Эмоционально-поведенческие аспекты так-
же играют значимую роль. А.В. Микляева и В.В. Хороших 
(2019) [7] изучают влияние школьной тревожности на об-
учение, а E.M. Livingston и соавт. (2018) [8] проводят срав-
нительный анализ эмоциональных проблем у детей с 
трудностями обучения. Персонализированные подходы 
играют ключевую роль в коррекции трудностей в обуче-
нии. А.Н. Корнев и др. (2019) [9] демонстрируют эффек-
тивность индивидуализированных программ коррекции 
дислексии, а P. Peng и D. Fuchs (2022) [10] подчеркивают 
значимость методов развития рабочей памяти. Цифро-
вые технологии также оказывают влияние. Г.У. Солдатова 
и А.Е. Вишнева (2019) [11] исследуют влияние цифровой 
активности на когнитивное развитие, а A.R. Lauricella и 
соавт. (2020) [12] анализируют воздействие цифровых 
устройств на исполнительные функции. Комплексные 
подходы объединяют различные направления. М.М. Без-
руких и Е.С. Логинова (2018) [13] разрабатывают системы 
диагностики трудностей, охватывающие когнитивные и 
эмоциональные аспекты, а E.L. Grigorenko и соавт. (2020) 
[14] предлагают междисциплинарный подход, интегри-
руя нейронаучные и психологические методы. 

Психолого-педагогические исследования трудностей 
в обучении часто основываются на теориях мотивации 
и эмоций, предлагая различные подходы к пониманию 
причин затруднений в учебной деятельности. Изучение 
мотивации, как ключевого компонента образователь-
ного процесса, играет центральную роль в создании 
успешной образовательной среды для школьников с 
трудностями. Мотивация определяет активность уча-
щихся, их стремление к успеху и готовность преодоле-
вать трудности, что имеет решающее значение для учеб-
ных достижений (Андреева, 2005) [15].

Эмоциональное отношение к учебной деятельности 
также влияет на успешность обучения. Тревожность, 
раздражительность и низкая самооценка могут препят-
ствовать полноценному усвоению учебного материала, 
снижать познавательную активность. Это подтверждает-
ся исследованиями, которые связывают эмоциональные 
реакции учащихся с их учебными успехами (Зинченко, 
2007) [16]. Низкий уровень эмоциональной устойчиво-
сти и повышенная тревожность зачастую встречаются у 
детей с трудностями в обучении, что требует использо-
вания методов коррекции.

Социальная поддержка семьи и сверстников явля-
ется важным фактором, определяющим уровень моти-
вации и эмоциональное состояние ребенка в процессе 
обучения. Недостаточная поддержка может привести к 
снижению учебной активности, развитию тревожности и 
депрессии (Смирнова, 2011) [17]. В свою очередь, вовле-
ченность родителей в образовательный процесс может 
существенно повысить мотивацию учащихся и их успе-
ваемость.

Таким образом, современные исследования подчёр-
кивают необходимость комплексного психолого-педа-
гогического подхода к решению проблемы школьников, 
испытывающих трудности в обучении, с акцентом на 
диагностику, профилактику и коррекцию трудностей в 
различных аспектах образовательного процесса.

Цель нашего исследования – выявить факторы, вли-
яющие на трудности в обучении, с акцентом на моти-
вацию, социальную поддержку, отношение к учебным 
предметам и восприятие родителями академических 
трудностей. В работе использованы методики диагно-
стики мотивации и эмоционального отношения к уче-
нию, отношения к учебным предметам, шкала социаль-
ной поддержки, а также диагностика родительского 
восприятия академических трудностей.

Для диагностики были использованы следующие ме-
тодики:

1. Методика диагностики мотивации учения и эмо-
ционального отношения к учению (модификация 
А.Д. Андреевой), направленная на выявление 
уровня познавательной активности, мотивации 
достижения, тревожности и гнева/раздражитель-
ности.

2. Методика изучения отношения к учебным пред-
метам (Г.Н. Казанцева), позволяющая оценить от-
ношение учащихся к основным учебным дисци-
плинам.

3. Шкала социальной поддержки (MSPSS) в адапта-
ции В.М. Ялтонского и Н.А. Сироты, определяющая 
уровень социальной поддержки учащихся.

4. Опросник для родителей «Комплексная диагно-
стика родительского восприятия академических 
трудностей и читательской компетентности уча-
щихся».

В проведённом исследовании была использована 
комплексная методика диагностики мотивации, отно-
шения к учебным предметам, социальной поддержки и 
родительского восприятия академических трудностей 
учащихся. Цель исследования заключалась в сравнении 
двух групп учащихся: с нормальным уровнем академи-
ческих достижений (ЭГ1) и с трудностями в обучении 
(ЭГ2). Исследование проводилось в трех школах города 
Санкт-Петербурга, на выборке, включающей 160 учащих-



102 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

ся (107 из ЭГ1 и 53 из ЭГ2), а также родителей, чьи дети 
участвовали в исследовании (89 человек).

1. Методика диагностики мотивации учения и эмо-
ционального отношения к учению (модификация А.Д. Ан-
дреевой). Результаты диагностики мотивации учения 
и эмоционального отношения к учебной деятельности 
показали, что 22,3% учащихся из группы с трудностями 
в обучении (ЭГ2) имеют сниженный уровень мотивации 
и негативное эмоциональное отношение к учебе. Это 
значимо отличается от группы с нормальными акаде-
мическими достижениями (ЭГ1), где данный показатель 
составил только 8,4%. Данные результаты свидетель-
ствуют о выраженной мотивационной и эмоциональной 
дефицитарности у учащихся с трудностями в обучении, 
что подтверждает необходимость комплексного психо-
лого-педагогического вмешательства. подчёркивая её 
ключевую роль в образовательном процессе. Корреля-
ционный анализ (рисунок 1) подтвердил значимую взаи-
мосвязь между этими компонентами (r=0,62, p≤0,01), что 
указывает на необходимость комплексного психолого-
педагогического воздействия для оптимизации мотива-
ционно-эмоциональной сферы данной группы обучаю-
щихся. 

Важно подчеркнуть, что подобные результаты могут 
быть связаны с недостаточным уровнем удовлетворён-
ности процессом обучения, что в свою очередь может 
негативно влиять на академическую успеваемость и 
личностное развитие детей с трудностями в обучении. 
Эти данные подтверждаются выводами Сидорова Е.А., 
Сидоров А.П. (2020) [18], а также Кузнецовой Н.В. (2019) 
[19], результаты исследования которых подтверждают, 
что что низкий уровень эмоционального интеллекта у 
учащихся с трудностями в обучении связано с низкой 
мотивацией.

2. Методика изучения отношения к учебным пред-
метам (Г.Н. Казанцева). Результаты, полученные при при-
менении методики оценки отношения учащихся к учеб-
ным предметам, показали, что в группе с трудностями 
в обучении 19,1% учащихся проявляют негативное от-
ношение к основным учебным дисциплинам, в то вре-
мя как в группе с нормальным уровнем академических 
достижений этот показатель составил только 7,5%. Эти 
данные подтверждают важность создания индивидуа-
лизированных образовательных программ и методов, 
способствующих повышению интереса и вовлечён-
ности детей в учебный процесс. Пониженная мотива-
ция к учебным предметам может быть следствием как 
когнитивных, так и эмоциональных барьеров, которые 
необходимо учитывать при организации учебного про-
цесса. Данные выводы сопоставимы с исследованиями 
Ермолова Л.В., Севастьянова Н.Г. (2019) [20]; Беляева В.И. 
(2020) [21], которые в своих научных изысканиях подчёр-
кивают ключевую роль учебной мотивации в образова-
тельном процессе.

3. Шкала социальной поддержки (MSPSS) в адап-
тации В.М. Ялтонского и Н.А. Сироты. Шкала социаль-
ной поддержки (MSPSS) показала, что 70% учащихся из 
ЭГ1 ощущают высокий уровень поддержки со стороны 
семьи, в то время как в ЭГ2 этот показатель снижен до 
50%. Низкий уровень социальной поддержки в ЭГ2 кор-
релирует с низким уровнем учебной мотивации и повы-
шенной тревожностью, что подтверждает значимость 
семейной и социальной среды для успешной адаптации 
детей в образовательном процессе. Важно отметить, что 
поддержка со стороны сверстников и семьи оказывает 
значительное влияние на эмоциональное состояние 
учащихся и может быть использована как важный фак-
тор для снижения учебной тревожности и повышения 
учебной мотивации. Исследование М. Реккинга и Р. Гар-
тнера (2020) [22] подтверждает наши выводы, поскольку 

Рис. 1. Корреляционный анализ между мотивацией и эмоциональным отношением к учёбе
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показывает, что низкий уровень социальной поддержки, 
как в семье, так и в сообществе, значительно ухудшает 
академические достижения и увеличивает стрессовые 
реакции у школьников, испытывающих трудности в об-
учении. 

4. Опросник для родителей «Комплексная диагно-
стика родительского восприятия академических трудно-
стей и читательской компетентности учащихся». Данные, 
полученные из опросника для родителей, показали, что 
70% родителей из ЭГ1 оценивают базовые навыки чте-
ния своих детей как высокие, в то время как в ЭГ2 этот 
показатель составил только 45%. Это подтверждает на-
личие значительного когнитивного дефицита у детей с 
трудностями в обучении, что также влияет на их эмоци-
ональное состояние и уверенность в своих силах в кон-
тексте учебной деятельности. В работах Дж. Смита и Л. 
Саливана (2020) [23] изучалась роль родительского вос-
приятия учебных трудностей и его влияние на поведе-
ние детей. Результаты показали, что родители, которые 
правильно оценивают трудности своих детей и оказы-
вают необходимую поддержку, способствуют снижению 
тревожности у учащихся и повышению их успехов в уче-
бе. 

В проведённом нами исследовании 56% родителей 
из ЭГ2 отмечают эмоциональное напряжение детей 
перед контрольными работами, что является дополни-
тельным подтверждением наличия когнитивных и эмо-
циональных барьеров, мешающих успешному усвоению 
учебного материала. В исследовании А. Хогана и Т. Дэви-
са (2021) [24], посвящённом эмоциональному состоянию 
детей с учебными трудностями, также было установлено, 
что школьники с трудностями в обучении более склонны 
к академической тревожности, особенно в преддверии 
контрольных работ и экзаменов. Это также связано с их 
низкими результатами в учебе.

Полученные данные демонстрируют важные раз-
личия в мотивации, отношении к учебным предметам, 
уровне социальной поддержки и восприятии академи-
ческих трудностей между двумя группами учащихся. Эти 
результаты подтверждают, что учащиеся с трудностями 

в обучении требуют особого внимания и индивидуали-
зированного подхода в образовательном процессе. В 
частности, результаты исследования подчеркивают не-
обходимость комплексного психолого-педагогического 
вмешательства, направленного на улучшение мотива-
ции и эмоциональной устойчивости, создание индиви-
дуализированных образовательных программ и усиле-
ние социальной поддержки учащихся.

Таким образом, результаты исследования подчерки-
вают необходимость внедрения комплексных программ 
поддержки для детей с трудностями в обучении, вклю-
чая как когнитивные, так и эмоциональные аспекты их 
развития, что будет способствовать улучшению учебных 
достижений и личностного роста данных учащихся. Ре-
зультаты исследования подтверждают гипотезу о том, 
что дети с трудностями в обучении характеризуются сни-
женной учебной мотивацией, негативным отношением к 
учебным предметам и недостаточной социальной под-
держкой. Необходим комплексный подход к поддержке 
этих детей, включающий программы психолого-педаго-
гической коррекции, направленные на улучшение мо-
тивации, развитие позитивного отношения к учебному 
процессу и усиление социальной поддержки.

Рекомендованные программы, такие как «Литератур-
ные марафоны» (Воробьева, 2021) [25] и «Клубы семей-
ного чтения» (Галустян, 2020) [26], направлены на повы-
шение мотивации к чтению, развитие мета когнитивных 
навыков и активное вовлечение родителей в образова-
тельный процесс.

Комплексный психолого-педагогический подход, 
включающий диагностику мотивации, эмоционального 
отношения к учению, социальной поддержки и роди-
тельского восприятия, позволяет эффективно выявлять 
трудности в обучении и разрабатывать индивидуали-
зированные стратегии их преодоления. Рекомендуется 
внедрение программ поддержки учащихся с трудностя-
ми в обучении в образовательных учреждениях, а также 
активное сотрудничество с родителями для создания 
благоприятной образовательной среды.
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Аннотация: Современная культура претерпевает изменения, что обусловле-
но множеством процессов, как в мире, так и в сознании каждого отдельного 
человека. Для студентов ВУЗов культуры данные трансформации предо-
ставляют новые возможности самореализации в творчестве и трансляции 
собственного виденья жизненных устоев. Актуальность исследования об-
условлена новыми направлениями в учебно-воспитательной работе со сту-
денческой молодёжью, а также необходимостью подготовки студентов для 
работы в новых жизненных реалиях. Цель - рассмотреть ключевые харак-
теристики реализации социокультурной активности среди студентов ВУЗов 
культуры. Представлены рекомендации по совершенствованию развития 
социальной определённости студенческой молодёжи. 

Ключевые слова: социокультурная активность, подготовка студентов, ценно-
сти, ВУЗы культуры, учебно-воспитательная работа, студенческая молодёжь, 
жизненные устои, социальная определённость.

THE ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF 
THE SOCIO-CULTURAL ACTIVITY OF 
STUDENTS OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS OF CULTURE

I. Ivanova

Summary: Modern culture is undergoing changes, which is due to a variety 
of processes, both in the world and in the consciousness of everyone. 
But, for students at cultural universities, these transformations provide 
new opportunities for self-realization in creativity and broadcasting 
their own vision of life principles. The relevance of the research is due to 
new directions in educational work with students, as well as the need to 
prepare students to work in new realities of life. The purpose is to consider 
the key characteristics of the implementation of socio-cultural activity 
among students at universities of culture. The novelty of the work lies in 
the practical approach to the study of the issue. The methods of work are 
based on the analysis and synthesis of theoretical material, as well as the 
provision of data from the conducted sociometric research. The results of 
the study are expressed in a list of changes in the perception of social 
norms, foundations, and stereotypes. In conclusion, recommendations 
are presented to improve the development of social certainty among 
students.

Keywords: socio-cultural activity, student training, values, cultural 
institutions, educational work, student youth, life principles, social 
certainty.

Введение

Актуальность исследования, обусловлена происхо-
дящими изменениями в жизни современного че-
ловеческого общества. Переход на цифровые тех-

нологии, смена жизненных ориентиров, потеря старых 
ценностей и размытое понимание таких явлений как соци-
альный статус и положение не могли не сказаться на разви-
тии культуры и ее направлений. Как результат, происходят 
преобразования в учебно-воспитательной деятельности, 
которая ориентируется на государственные стандарты, с 
одной стороны и на потребности обучающихся, с другой. 
Такой бинарный подход позволяет оптимизировать рабо-
ту со студенческой молодёжью и предоставить различные 
варианты социокультурной активности, которая по своей 
сути предполагает, что творческая деятельность и само-
выражение будут сопряжены с требованиями времени и 
удовлетворят потребности самого общества.

При этом, с педагогической точки зрения, функцио-

нальный потенциал социокультурной деятельности на-
правлен на развитие лучших способностей и талантов 
человека в общении с другими людьми, совместном 
времяпрепровождении и наслаждении событиями, под-
держке его творческих стремлений, удовлетворении его 
потребностей в здоровье и отдыхе. В то время, как с ака-
демической позиции она дает студенту возможность раз-
вивать как личность и способность к самовыражению, 
так и навыки самоорганизации и личностного развития, 
а также учит их творчески использовать свои знания и 
умения [1, 12]. Но, в век цифровых технологий, вопросы 
реализации социальной, духовной и культурной дея-
тельности - являются крайне своеобразными, в то время 
как сами обучающиеся, несмотря на то что имеют творче-
ский потенциал, могут не видеть смысла, ни в образова-
нии, ни в активации социокультурного направления.

Т.Н. Новожилова отмечает, что, в современных усло-
виях воспитание студенческой молодёжи - проблема на-
сущная и требующая инноваций в своей основе. Пробле-
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ма в том, что ценности, представления о прекрасном/
ужасном, добре/зле, хорошем/плохом - трансформиро-
вались, как и изменился менталитет человека. Послед-
ний, хоть и является результатом исторического разви-
тия, все же во многом оказался зависим от отношения к 
культурным ценностям. А если учитывать, что на протя-
жении ХХ века они менялись под давлением различных 
обстоятельств, то не удивительно, что сегодня учебным 
заведениям приходится сталкиваться с неординарными 
подходами молодёжи к решению вопроса о культурных 
направлениях и интересах в их непосредственном пред-
ставлении [2, с.122-132].

С другой стороны, отечественные и зарубежные спе-
циалисты указывают на то, что новое поколение - поко-
ление Z — это не просто дети цифрового мира, это новый 
этап в эволюции, так как они способны легко реагиро-
вать на новые технологические изменения, обладают 
гибкой психикой и способны подстраиваться под новые 
условия жизни. Их уникальность заключается в том, что 
воспитанные миллениалами, они могут, как полностью 
погружаться в цифровое пространство, так и сохранять 
связь с традиционными формами взаимодействия, вос-
приятия культуры и ее воспроизведения. Такое менталь-
ное преобразование дает возможность предположить, 
что работа с новыми поколениями молодежи будет на-
правлена на воспитание тех идей и ценностей, которые 
предпочтительны государству (как часть учебных про-
грамм) [3, 13].

Как результат, в зависимости от направления под-
готовки, в различных ВУЗах реализуется собственный 
подход к организации социокультурной деятельности 
и формирования соответствующих компетенций. Н.Е. 
Фетисова и М.А. Митрофанова говорят о том, что ВУЗы 
культуры должны сконцентрировать социокультурную 
деятельность на целенаправленном развитии творче-
ского потенциала каждого обучающегося, не ограничи-
вая его традиционными рамками. Однако, фактическая 
работа основывается на соблюдении норм, указанных в 
государственных стандартах и материально-технических 
возможностях учебного заведения [4, с.33-41]. С другой 
стороны, В.А. Варданян указывает, что развитие социо-
культурной деятельности, ее активация и продвижение 
в последующие периоды жизни обучающихся должны 
основываться на доброй воле и желании, так как никто 
не может говорить с уверенностью о том, что ждет обу-
чающихся в дальнейшем. Следовательно, задача учебно-
го заведения заключается в необходимости подготовить 
будущих работников культуры к самым различным ситу-
ациям, что не укладывается, ни в современную учебную 
программу, ни в рамки воспитательной работы. Но, впол-
не реализуемо в рамках внеклассной деятельности, при 
организации фестивалей, конкурсов и выставок [5, 3].

И важно отметить, что чем больше внимания в ВУЗе 

уделяется внеклассной деятельности, способствующей 
реализации творческого потенциала, тем отчётливей 
складываются смысловые и социокультурные ценности 
у студентов ВУЗов культуры. Это, по мнению Н.А. Сели-
верстовой и Ю.А. Зубок прослеживается в таких формах 
самовыражения студентов, как самоорганизация, моти-
вация, концентрация и саморегуляция [6, с.44-69]. Но, 
полученные практические навыки и умения не всегда 
соотносятся с интересами учебных заведений, что при-
водит к неоднозначному феномену - разрыву между 
реальным положением в учебном заведении и отноше-
нии студентов к образованию и требованиями, которые 
представлены государственными стандартами и про-
граммами [7, 10].

Е.Н. Шутенко и А.И. Шутенко говорят о том, что дан-
ный разрыв необходимо исследовать со стороны но-
вой философии и психологии, которые определяются 
критическим подходом к переосмыслению причинно-
следственных связей. В данном ключе решение вопроса 
формирования социокультурной деятельности обучаю-
щихся должны рассматриваться со стороны феномено-
логии саморегуляции, как основы, которая способствует 
развитию интереса к творческой деятельности и само-
реализации [8, с. 131–161]. 

В то же время, Г.А. Витольник и В.Н. Витольник го-
ворят о том, что повысить качество образования, за-
мотивировать и развивать социокультурные направ-
ления деятельности можно при условии сочетания 
таких организационно-педагогических практик как ор-
ганизация социокультурной деятельности в качестве 
проектной, курсовой/ научно-исследовательской и др. 
видов деятельности, активирующих не только профес-
сиональные, но и академические качества. При этом, 
перечисленные виды активности должны происходить 
в коллективах, что будет совершенствовать возмож-
ности обучающихся в области сотрудничества и меж-
культурных связей. Кроме того, работая в группах легче 
критиковать и относиться к критике, есть возможность 
найти новые решения, рефлексировать над неудавши-
мися проектами и анализировать собственные возмож-
ности, навыки, а также определять роль - лидер/под-
чинённый, что поможет и при оценке знаний/умений и 
при самоанализе [9, с.109-112].

Следовательно, как отечественные, так и зарубеж-
ные исследователи, говорят о том, что социокультурная 
деятельность в ВУЗах культуры — это комплексное ре-
шение, как обучающихся, так и педагогического состава. 
И, в то же время, все отмечают непредсказуемость изме-
нений, которые коснулись современную студенческую 
молодёжь, что говорит о необходимости поиска новых 
путей активации социокультурной деятельности. Что 
возможно должно быть связано с применением иннова-
ций в образовательной сфере
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Цель исследования

Цель исследования заключается в стремлении рас-
смотреть ключевые характеристики реализации социо-
культурной активности среди студентов ВУЗов культуры. 

Новизна работы заключается в практическом подхо-
де к изучению вопроса, что предопределяется выбором 
методов исследования. 

Методы работы основываются на анализе и синтезе 
теоретического материала, что позволило выявить су-
ществующие подходы к активизации социокультурной 
активности студентов ВУЗов культуры, а также выявить 
недостатки существующих решений. Изучение характе-
ристик реализации социокультурной активности обуча-
ющихся в данной работе представлены данными про-
ведённого социометрического исследования, которое 
позволило выявить возможные направления дальней-
шей деятельности в области развития учебно-воспита-
тельной работы и активации социокультурной деятель-
ности студентов.

Результаты

В последние десятилетия наметилась особая тен-
денция, связанная с преобразованием общества, его 
трансформацией. Это прослеживается во всех сферах 
жизни и отражается, как на поведении людей, так и на их 
взглядах на окружающий мир, систему нравственности, 
процесс формирования целей и ценностей. И особенно 
это проявилось в работе ВУЗов культуры, которые оказа-
лись вынуждены подстраиваться под склонности своих 
обучающихся, их новое виденье и интересы. 

Такой подход связан со спецификой подготовки 
самих студентов ВУЗов культуры, которые, по факту, 
должны начинать реализовывать свой творческий по-
тенциал еще во время обучения, а их профессиональная 
деятельность и карьера на прямую зависят от осозна-
ния значимости собственного виденья того или иного 
направления в культуре. Кроме того, нужно отметить, 
что существует довольно высокая конкуренция между 
выпускниками, а это, в свою очередь требует высокой 
социокультурной деятельности, так как именно она бу-
дет обуславливать как уровень компетенции, так и во-
влеченность в процессы, происходящие в мире, что 
подразумевает активацию востребованной творческой 
деятельности. 

В целом, в современном социокультурном обучении 
существуют две тенденции:

Первая тенденция: необходимость обладать знания-
ми, которые дают учащимся возможность объективно и 
своевременно реагировать на происходящие в культур-

ной сфере изменения, новые тенденции и востребован-
ные направления. 

Вторая тенденция: развитие коммуникаций, которые 
формируются в рамках групповых работ, межкультур-
ных связей и системы взаимодействия с организатора-
ми/участниками различных фестивалей, конкурсов, вы-
ставок.

Кроме того, сегодня социокультурная деятельность 
рассматривается как область социокультурной практи-
ки и самостоятельная область культурного знания, кото-
рая направлена на решение следующих задач: 

 — культурно-просветительские задачи, включаю-
щие осведомлённость о тенденциях и востре-
бованных течениях во всем мире, а также воз-
можных, альтернативных направлениях, которые 
только зарождаются;

 — ознакомление человека с богатствами культуры, 
формирование его ценностей и «возвышение» ду-
ховных потребностей обучающихся, что является 
сложной задачей в период материальных ценно-
стей и процветания меркантилизма;

 — поощрение социальной активности, инициативы 
обучающихся в области организации свободного 
времени, его рационального, осмысленного рас-
пределения на такие важные временные отрезки, 
как обучение, творчество, отдых и развлечение. 
Это необходимо как для самосовершенствования, 
так и для поддержания здорового психологиче-
ского настроя и физического развития.

Кроме того, в основе социокультурной активности 
студенческой молодежи лежит идея патронажа со сто-
роны педагогов, кураторов и руководителей, которые, в 
рамках учебно-воспитательной работы должны выявить 
и развить способности обучающегося, реализовать его 
творческий потенциал и создать условия для позитивно-
го самоутверждения.

Как результат, в ВУЗах культуры, современная соци-
окультурная деятельность, ее функции, виды и формы 
базируются на следующих принципах:

 — системность (как попытка объединить общеми-
ровые культурные тенденции с идеями и творче-
скими способностями обучающихся, а также с их 
повседневной деятельностью);

 — добровольность (на основе свободы выбора и воле-
изъявления обучающиеся соизмеряют свои возмож-
ности и желания принимать участие в социокуль-
турной активности или переходить на отдельный 
уровень развития, связанный с возвышением духов-
ных основ, не заинтересованных во всенародном 
признании и самореализации через него);

 — инициативность (в попытке реализовать свои 
эстетические потребности, потребности в призна-
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нии, самовыражении и самореализации обучаю-
щимся предоставляется возможность проявлять 
инициативу в организации тех или иных направ-
лений социокультурной активности);

 — преемственность (в рамках образовательной про-
граммы считается необходимым передача тради-
ционных форм и направлений в культурной дея-
тельности, кроме того, многие традиции и нормы 
пользуются популярностью и сегодня, что позво-
ляет ориентировать обучающихся на сохранение и 
последующую передачу уже накопленного опыта); 

 — дифференциация (студенты творческих специ-
альностей считаются уникальными, так как не 
могут быть обобщены в единую группу и обучены 
одинаковым навыкам, их творческий потенциал, 
личное виденье прекрасного, ценности и цели 
заставляют как систему, так и педагогический со-
став делить их на группы и подстраиваться под 
возможности и потребности каждого, такой лич-
ностный дифференцированный подход считается 

залогом благополучной активации социокультур-
ной активности и последующего успешного тру-
доустройства).

Так же важно отметить, что в отечественных ВУЗах 
культуры, ключевой характерной чертой реализации 
социокультурной активности является выделение от-
дельного времени на организацию внеклассных меро-
приятий, которые создаются на основе потребностей 
обучающихся. Для организации социокультурных ме-
роприятий необходимо учитывать этнические, конфес-
сиональные и региональные особенности культурной 
среды. Это требует подготовки методического сопрово-
ждения, которое позволит выявить, как интересы ауди-
тории, так и возможности дальнейшего развития учеб-
но-воспитательной работы (табл.1).

Как видно из таблицы 1, с точки зрения социометрии, 
вероятность вовлеченности обучающихся зависит от та-
ких факторов, как: мотивация, интерес, потребность в са-

Таблица 1. 
Методические характеристики активации социокультурной деятельности студентов ВУЗов культуры на основе 

социометрического анализа.

Направление Интересы и вовлеченность Последствия реализации

Разработка социальных и культурных 
продуктов, рекреационных программ и 
проектов, в том числе инновационных и 
актуальных

В зависимости от выбранного направления творче-
ской деятельности обучающийся, основываясь на 
принципе доброй воли, будет принимать участие 
в организации, а также ходе предложенного 
мероприятия

В соответствии с планом, разработанным в учебном 
заведении, приглашаются гости из различных сфер, как 
образовательных, так и деятели культуры, что позволя-
ет зарекомендовать активных участников и получить 
для них направления в последующую культурную/твор-
ческую деятельность

Ориентация на занятия научными иссле-
дованиями, разработкой новых методов 
и технологий, проведение научно-иссле-
довательской и диагностической работы 
в сфере социокультурной деятельности

Обучающиеся, индивидуально, или в рамках 
групповой работы могут взаимодействовать с ру-
ководителями создавая новые направления, раз-
рабатывая научные направления и обосновывая те 
или иные подходы к развитию культуры и ее потен-
циала. При этом, важным аспектом вовлеченности 
является самореализация обучающихся, так как 
не все могут раскрыть свой творческий потенциал, 
в то время как академические способности могут 
оказаться более востребованным направлением 
деятельности

Научно-исследовательская, диагностическая и техно-
логическая виды деятельности чаще всего привлекают 
потенциальных работодателей из других учебных 
заведений, как более высокого уровня, так и наоборот 
из средней или младшей школы, но, если обучающийся 
имеет способности не только в области творческой дея-
тельности, но так же и в рамках методической, воспита-
тельной и педагогической сферах, то, возможно данное 
направление окажется более практичным в рамках 
самореализации и последующего трудоустройства

Организация управления в стратеги-
ческой, финансово-экономической, 
социально-культурной сферах

ВУЗы культуры специализируются не только на 
творческих профессиях и специальностях, но также 
предоставляют возможность нарабатывать опыт 
и практику в таких сферах как экономика и юри-
спруденция. Эти сопровождающие направления 
позволяют выпускать грамотных организаторов, 
менеджеров и продюсеров, которые должны уметь 
не только производить значимые операции, но 
и заботиться о благе творческих людей. Как ре-
зультат, для тех, кто выбрал данные направления 
социокультурная активность является обязатель-
ным критерием указывающим на состоятельность 
специалиста

Ключевая работа в данных системах направлена на то, 
чтобы предоставить студентам возможность участво-
вать в социальном и культурном опыте, который до-
полняет их академическое образование и способствует 
их общему личному и профессиональному развитию.
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мореализации и признании, поиск работы и накопление 
профессионального опыта.

При этом существует ряд предложений для ВУЗов 
культуры, которые могут способствовать активации со-
циокультурной деятельности студентов:

1. Интеграция социокультурной деятельности в 
учебную программу: включение социокультур-
ной деятельности в качестве неотъемлемой части 
учебной программы обеспечивает обучающимся 
систематические возможности участия в такой 
деятельности, как организация мероприятий, уча-
стие в фестивалях и выставках, разработках но-
вых направлений и течений в культуре и т.д. Эти 
мероприятия могут быть включены в курсовые 
работы, проекты или семинары, позволяя студен-
там изучать социальные и культурные аспекты, 
связанные с их областью обучения.

2.  Совместное обучение и сотрудничество: соци-
окультурная деятельность часто предполагает 
совместное обучение и командную работу. Об-
учающимся предлагается работать вместе над 
проектами или участвовать в групповых меропри-
ятиях, которые развивают взаимопонимание, меж-
культурное общение и могут способность эффек-
тивному сотрудничеству в различных условиях.

3. Возможности экспериментального обучения: 
социокультурные мероприятия предоставляют 
обучающимся практический опыт за пределами 
классной комнаты. Это может включать экскурсии, 
посещения объектов, культурные мероприятия, 
работу с населением или участие в общественных 
мероприятиях. Обучение на основе опыта помо-
гает обучающимся получить более глубокое по-
нимание различных культур, обществ и социаль-
ных проблем посредством непосредственного 
участия.

4. Рефлексия и критическое мышление: студентам 
предлагается задуматься о своем социальном и 
культурном опыте и критически проанализиро-
вать его последствия. Это предполагает размыш-
ление над их собственными взглядами, культур-
ными предположениями и мировоззрениями, 
а также принятие во внимание социального и 
культурного контекста, в котором они действуют. 
Рефлексия помогает обучающимся развивать бо-
лее широкую перспективу и улучшает их навыки 
критического мышления.

5. Развитие межкультурной компетентности: соци-
окультурная деятельность направлена на содей-
ствие развитию межкультурной компетентности у 
студентов ВУЗов культуры. В данном ключе мож-
но говорить о возможности взаимодействовать 
представителям различных культур, групп и общ-
ностей, которые могут отличаться как внешними, 
так и мировоззренческими и/или психологиче-

скими особенностями. И такой процесс взаимо-
действия предполагает не только восприятие 
окружающих, но и проявление определённого 
уважения и даже возможность погружения в изу-
чение других точек зрения, культурных традиций, 
а также ценностных систем.

6. Развитие лидерских и организаторских способ-
ностей: посредством социокультурной деятель-
ности выпускники имеют возможность развивать 
лидерские и организаторские способности. Они 
могут брать на себя такие роли, как организаторы 
мероприятий, менеджеры проектов или руково-
дители групп, что требует от них демонстрации та-
ких навыков, как эффективное общение, решение 
проблем, работа в команде и организация.

7. Оценка и обратная связь: очень важно оценить 
влияние социокультурной деятельности на об-
учение и общее развитие обучающихся. Методы 
оценки могут включать в себя аналитические 
работы, групповые презентации, портфолио или 
отзывы участников. Оценка помогает учителям и 
координаторам программ оценивать эффектив-
ность этих мероприятий и улучшать их по мере 
необходимости.

Включение этих организационных моментов в соци-
окультурную активность студентов, руководители ВУЗов 
могут получить выпускников готовых к новым условиям 
жизни и работы, в то время как их целостный опыт об-
учения, выходящий за рамки академических знаний и 
способствующий их личностному росту, межкультурной 
компетентности и профессиональной готовности будет 
соответствовать потребностям общества и времени.

Заключение

Подводя итог проведённой работы, можно отметить, 
что в зависимости от направления ВУЗа культуры, ме-
тодическое и учебно-воспитательное сопровождение 
социокультурной активности студентов будет осущест-
вляться в различных направлениях. С другой сторо-
ны, существуют и общие принципы, и характеристики 
развития в данном направлении, которые включают 
системность, добровольность, инициативность, преем-
ственность и дифференциацию. Но, когда вопрос каса-
ется именно студентов, учащихся в ВУЗах культуры, так 
же необходимо учитывать и потребности данной груп-
пы, так как их творческий потенциал будет на прямую 
зависеть от окружения, целей и предоставляемых воз-
можностей для их реализации. Как следствие, иссле-
дователи рекомендуют придерживаться внеклассного 
варианта развития социокультурной активности в то 
время, как большая часть ВУЗов основывается на ме-
тодическом сопровождении, предоставляя студентам 
свободу выбора - участвовать или не участвовать в тех 
или иных мероприятиях. Самим педагогам рекоменду-
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ется рассматривать социокультурные задачи как часть 
процесса формирования социально-культурной актив-
ности обучающихся. Такой подход позволит закрепить 
у студентов стремление к самостоятельному развитию. 
В данном плане особенно значимым будет возможность 
развивать собственные навыки в таких областях как:

 — когнитивный поиск и исследовательская дея-
тельность,

 — ролевые коммуникативные игры,
 — разнообразные проекты и дискуссии и т.д.

Но проблема в том, что используемые на сегодняш-
ний день приёмы, которые должны активировать дан-
ные навыки, не вызывают у студентов необходимой 
мотивации и создают определённые опасения в рамках 
признания социальной значимости самого процесса об-
учения.

Следовательно, можно выдвинуть следующие реко-
мендации, по активации социокультурной активности 
студентов ВУЗов культуры:

• проведение социометрии среди студентов, что 
позволит выявить потребности, стремления и 
важные для них направления, которые позволят 

активировать социокультурную деятельность;
• использование нетрадиционных форм проведе-

ния занятий с применением интерактивных при-
ёмов, а также инновационных технологий. Это 
могут быть виртуальны экскурсии, видеоигры с 
элементами погружения в эпоху, поисковые семи-
нары, конкурсы и выступления, связанные с вы-
ставкой работ на ту или иную новую тему и прч.;

• реализация совместных проектов, в которых 
педагог/куратор/руководитель, будет таким же 
участником, как и сами обучающиеся, что активи-
рует азарт и возможность посоревноваться с на-
ставниками. 

Безусловно, реализация выдвинутых предложений 
во многом зависит от материально-технического осна-
щения учебных заведений, но, с другой стороны, самым 
важным является стремлением самих педагогов активи-
ровать социокультурное направление. Так как преиму-
ществом предлагаемого варианта решения проблемы 
является наличие творческого потенциала у самих пе-
дагогов ВУЗов культуры, что говорит о их возможности 
реализации уникальных подходов к выполнению пред-
ложенных направлений деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным технологиям развития навыков 
устной речи у студентов нефилологических направлений обучения. Авторы 
рассматривают особенности проектного обучения и метода «перевёрнутого 
класса» (flipped classroom), которые способствуют активному использо-
ванию иностранного языка в профессиональном контексте, активизируя 
междисциплинарные навыки обучающихся. Проектная работа позволяет 
студентам применять иностранный язык при решении реальных задача, 
развивая таким образом критическое мышление и коммуникативные на-
выки. Метод «перевёрнутого класса» переносит теоретическую подготовку за 
пределы аудитории, освобождая время для практики устной речи. В статье 
также обсуждаются преимущества и вызовы данных технологий, их роль в 
повышении мотивации и профессиональной подготовки студентов. Поиск 
эффективных технологий развития навыков устной речи является одной из 
важных задач современной методики, что делает вопросы, поднятые в ста-
тье, актуальными.

Ключевые слова: устная речь, технологии обучения, перевернутый класс, 
проектный метод.

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING 
ORAL SPEECH SKILLS IN STUDENTS OF 
NON-PHILOLOGICAL FIELDS OF STUDY

Z. Ignashina
I. Rybakova

Summary: The article focuses on the current technologies of developing 
oral speech skills in students of non-philological departments. The 
authors consider the features of project-based learning and the flipped 
classroom method, which promote the active use of a foreign language in 
a professional context, activating the interdisciplinary skills of students. 
Project work allows students to use a foreign language in solving real 
problems, thus developing critical thinking and communication skills. 
The flipped classroom method transfers theoretical training outside the 
classroom, freeing up time for oral speech practice. The article discusses 
the advantages and challenges of these technologies, their role in 
increasing motivation and professional training of students. The search 
for effective technologies for developing oral speech skills is one of the 
important tasks of modern methodology, which makes the issues raised 
in the article relevant.

Keywords: oral speech, learning technologies, flipped classroom, project 
method.

В современных условиях расширения и укрепления 
международных контактов владение иностранным 
языком становится неотъемлемым компонентом 

профессиональной компетентности специалистов лю-
бого профиля. Для студентов неязыковых вузов разви-
тие устной речи на иностранном языке представляет со-
бой не только образовательную задачу, но и ключевой 
фактор их будущей конкурентоспособности. Умение 
ясно выражать мысли, вести диалог в профессиональ-
ной и повседневной среде, а также преодолевать ком-
муникативные барьеры трансформируется из академи-
ческого навыка в практическую необходимость. Однако 
обучение устной речи в программах нефилологической 
и, в особенности, негуманитарной направленности со-
пряжено с рядом вызовов: ограниченным количеством 
аудиторных часов, разнородным уровнем языковой 
подготовки учащихся, а также недостаточной мотиваци-
ей, обусловленной приоритетом основных дисциплин.

Развитие адекватных современным требованиям 
навыков устной речи требует переосмысления тради-
ционных педагогических подходов, интеграции иннова-
ционных технологий и создания условий, имитирующих 

реальные коммуникативные ситуации. В данной статье 
мы рассмотрим основные методы и технологии, направ-
ленные на развитие устной речи у студентов неязыковых 
специальностей, и проанализирует их эффективность. 

Ключевым аспектом при изучении иностранного 
языка в аудитории, не связанной профессионально с 
филологическими областями знания, является грамот-
ная работа с мотивацией обучающихся. Как отмечает Г.Г. 
Пушкина, «центральным и определяющим компонен-
том модели мотивации овладения иностранным язы-
ком является общение, включающее коммуникативные 
особенности учащихся, педагога, а также характер их 
взаимодействия в педагогическом процессе. В частно-
сти, общение на иностранном языке, отвечающее про-
фессиональным интересам будущих специалистов и 
максимально приближенное к условиям естественного 
общения, способствует формированию и развитию вну-
тренней мотивации овладения иностранным языком, а 
также переходу внешней мотивации во внутреннюю» 
[Пушкина, 2013]. Мотивация выступает ключевым факто-
ром успешного освоения иностранного языка студента-
ми неязыковых специальностей, для которых язык часто 
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воспринимается как второстепенный навык. В отличие 
от лингвистических направлений, где язык является 
основой профессии, у студентов технических, эконо-
мических или медицинских вузов мотивация напрямую 
связана с прагматическими целями. Однако формиро-
вание устойчивой мотивации требует преодоления воз-
можных психологических барьеров: отсутствия непо-
средственной связи языка с основной специальностью, 
рутинности и формальности предлагаемых заданий, 
превалирования фронтальной работы в аудитории, на-
личия в группе обучающихся изначально разных уров-
ней владения языка. Эффективная мотивация строится 
на персонализации обучения — интеграции языка в 
профессиональный контекст. Не менее важна внутрен-
няя мотивация, которую поддерживают интерактивные 
форматы, возможность самореализации и поощрение 
прогресса через систему микроцелей. Педагогические 
технологии, направленные на развитие устной речи, по-
зволяют успешно интегрировать все языковые навыки, 
сместить акцент с преподавателя на обучающихся как 
основных акторов образовательного процесса, равно-
мерно вовлечь в образовательное взаимодействие всех 
обучающихся, что, несомненно, положительно сказыва-
ется на общий уровень мотивации и психологический 
климат в группе.

Среди наиболее эффективных метолов развития 
устной речи при обучении иностранному языку в ау-
дитории неязыковой направленности можно выделить 
следующие:

1. Метод «перевёрнутого класса» (Flipped Classroom) —  
педагогическая модель, трансформирующая традици-
онную структуру обучения, перенося теоретическую 
часть за пределы аудитории и освобождая время на за-
нятиях для активной практики. В рамках данного метода 
предполагает два этапа: 

• Предварительная домашняя подготовка, в рамках 
которой обучающиеся самостоятельно изучают 
теоретический материал. 

• Аудиторная работа: время на занятии посвяща-
ется закреплению знаний через интерактивные 
задания.

Предоставляя учащимся материал для получения 
базового уровня знаний по изучаемой тематике и пони-
мания материала до начала занятий, преподаватель от-
крывает возможности для использования аудиторного 
времени время для углубления и развития когнитивных 
навыков более высокого уровня. Одной из основных це-
лей перевернутого обучения является переход учащих-
ся от пассивного обучения к активному обучению, когда 
учащиеся участвуют в совместной деятельности. В этом 
контексте роль учителя смещается в сторону посред-
ника и тренера, предоставляющему учащимся возмож-
ность контролировать собственное обучение. Исполь-
зование технологий обогащает процесс перевернутого 

обучения и способствует развитию навыков, которые 
необходимы для обучения в 21 веке (к примеру, цифро-
вой грамотности).

Пример занятия на основе технологии flipped 
classroom по тематике «Виды ценных бумаг (types of 
securities):

1. Подготовительный этап (до занятия):
• Видеоурок: Учащиеся знакомятся с небольшим 

видео, где спикер объясняет: 
• Основные виды ценных бумаг (stocks, bonds, mu-

tual funds, derivatives, options, futures)
• Ключевые термины (dividend, yield, maturity, risk, 

portfolio).
• Текст для чтения: Учащиеся читают статью о том, 

как ценные бумаги функционируют на финансо-
вом рынке. 

• Интерактивные задания: Ученики выполняют 
онлайн-упражнения на закрепление лексики на 
доступных платформах

2. Аудиторный этап
• Разминка (5–10 минут):

• Преподаватель задаёт вопросы по просмо-
тренному материалу:
 — What types of securities did you learn about?
 — What is the difference between stocks and 

bonds?
 — Which type of security is the most risky? Why?

• Ученики обсуждают возможные ответы на 
представленные вопросы, работая в парах 
или мини-группах.

• Практика лексики (15 минут):
 Учащиеся совместно выполняют задания на ак-

тивизацию лексики (сопоставление терминов и 
дефиниций, вставить пропущенное слово и т.д.). 
Наиболее интересным будет, если задания для 
друг другу подготовят сами обучающиеся в рам-
ках подготовительного этапа. 

• Анализ кейсов (20 минут):
• Учащиеся делятся на группы и получают кей-

сы с описанием инвестиционных портфелей с 
целью анализа портфеля, определения уровня 
риска и предложения, как его можно улучшить. 
Задание выполняется в небольших группах.

• Ролевая игра (15 минут):
• Работа в парах, где один из обучающихся - фи-

нансовый консультант, другой — клиент. Кли-
ент рассказывает о своих финансовых целях, 
консультант рекомендует подходящие виды 
ценных бумаг.

• Рефлексия (5 минут):
• Ученики делятся впечатлениями, отвечая на 

вопросы:
 — What did you learn today?
 — Which type of security would you invest in? Why?
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3. Постаудиторный этап (домашнее задание):
• Подготовить презентацию о одном из видов 

ценных бумаг и представить её на следующем 
занятии.

Как уже было сказано, технология flipped classroom 
имеет ряд преимуществ, однако она не лишена и рисков, 
которые в первую очередь могут быть связаны с недоста-
точной подготовкой обучающихся к занятию, что может 
помешать осуществлению плана аудиторной работы. В 
связи с этим преподавателю необходимо выработать, по 
крайней мере на первоначальном этапе внедрения тех-
нологии, эффективную схему контроля выполнения под-
готовительных мероприятий (посредством видео-кон-
сультаций, выставления заданий на платформе Moodle 
и т.д.). Впоследствии, по мере усвоения обучающимися 
характера применения образовательной технологии не-
обходимость в подобного рода контроле может значи-
тельно снизиться.

2. Метод проектного обучения - обучение через ре-
шение практических задач, требующих применения 
иностранного языка на всех этапах: от исследования 
до презентации результата. В рамках данной педагоги-
ческой технологии изучение языка в процесс создания 
значимого продукта, связанного с будущей професси-
ональной деятельностью обучающихся Как отмечает 
Сайвери, в проектном обучении важно предложить об-
учающимся сложный вопрос, проблему или задачу для 
совместного изучения, так, чтобы это способствовало 
активному обучению, вовлечению студентов и формиро-
ванию у них мышления более высокого порядка (Savery, 
2006). Выполняя проект, студенты могут улучшить каче-
ство взаимодействия в группе, выработать ответствен-
ность, способность решать проблемы, улучшить свои 
коммуникативные способности, творческое мышление, 
критическое мышление и способность к самостоятель-
ному обучению (Baillie & Fitzgerald, 2000). При проектном 
обучении преподаватель выполняет роль посредника и 
медиатора, поощряя активных учащихся. В задачи пре-
подавателя входит подготовка проблематики и вопро-
сов для анализа и обсуждения, предложение идей для 
разработки интересного и значимого проекта, ему также 
необходимо мотивировать учащихся на обучение, об-
суждение и выполнение проекта. Проектное обучение 
предоставляет учащимся возможности использовать 
язык в осмысленном контексте, максимально прибли-
женным к аутентичной коммуникативной ситуации.

Работа над проектом, как правило, разделяется на 
следующие этапы: 

• Определение темы
• Определение результата
• Организация проекта
• Сбор информации
• Компиляция и анализ информации

• Презентация конечного продукта
• Оценка проекта [Stoller 2006]

Можно привести следующие примеры проектов раз-
личного характера и прагматической направленности: 

1. Информационные и реферативные проекты: 
(представление презентаций об изучаемом во-
просе)

2. Написание медиа продукта на иностранном языке
3. Проектирование нового продукта (разработка 

нового памятника, общественного пространства)
4. Совместное решение бизнес-задач (например, 

пути вывода из кризиса убыточного предприятия; 
создание нового приложения для изучения язы-
ка; улучшение известного общественного ресурса 
или предприятия)

5. Исследовательские проекты, дающие ответы на 
научные вопросы 

6. Создание реального продукта, связанного с 
практической жизнью обучающихся (разработ-
ка дорожной карты для лиц, планирующих сдать 
важный экзамен; планирование школьного обще-
ственного мероприятия; создание/улучшение ка-
лендаря мероприятий)

Очевидным достоинством проектного обучения, так-
же, как и в случае с технологией перевернутого класса, 
является фактор повышения мотивации. Применение 
проектов позволяет интегрировать обучение иностран-
ному языку в междисциплинарный контекст, дает обу-
чающимся возможность не просто выполнять цепочку 
методических упражнений, но выполнить конкретную 
профессиональную задачу с применением изученного 
лингвистического материала, ведь, как отмечает амери-
канский исследователь Дьюи: «Образование — это не 
подготовка к жизни; образование — это сама жизнь». 
Проектная работа привносит в процесс обучения инте-
гративный элемент, способствует развитию междисци-
плинарных навыков. 

Проектное обучение является одной из эффективных 
педагогических технологий для развития устной речи 
студентов, изучающих иностранный язык, особенно в 
аудитории нефилологической направленности. Дан-
ный подход предполагает выполнение студентами ком-
плексных заданий, требующих наличия не только линг-
вистических, но и исследовательских, аналитических и 
творческих навыков. В процессе работы над проектом 
студенты активно используют иностранный язык для об-
суждения идей, презентации результатов и взаимодей-
ствия в команде, что способствует развитию беглости 
речи, расширению словарного запаса и преодолению 
языкового барьера.

Ключевое преимущество проектного обучения за-
ключается в его практической направленности. Студен-
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ты работают над темами, связанными с их профессио-
нальной областью, что усиливает мотивацию и делает 
процесс изучения языка более осмысленным. Напри-
мер, разработка бизнес-плана или создание инженер-
ного проекта на иностранном языке требует не только 
владения терминологией, но и умения аргументировать, 
задавать вопросы и вести дискуссии.

Кроме того, проектная работа развивает и мета-ком-
муникативные навыки. Студенты учатся распределять 
роли в команде, находить компромиссы и выражать чётко 

и убедительно свои мысли. Презентация проекта перед 
аудиторией, включая ответы на вопросы, помогает пре-
одолеть страх публичных выступлений и повышает уве-
ренность в своих лингвистических навыках и умениях.

Таким образом, проектное обучение не только улуч-
шает устную речь, но и готовит студентов к реальным 
профессиональным ситуациям, где владение иностран-
ным языком становится важным инструментом для 
успешной коммуникации и карьерного роста.
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Аннотация: Мотивация является направлением, которая вызывает жела-
ние учиться и приобретать новые знания. Преподаватель должен уметь 
мотивировать каждого студента к учебе и поддерживать его при обучении 
иностранному языку. Для более продуктивной работы с обучающимися не-
языкового ВУЗа преподавателю необходимо сопровождать студента и при-
менять различные формы и методы для формирования и развития мотива-
ции и заинтересованности у студентов. 
В статье проведено экспериментальное исследование внедрения элементов 
геймификации и ее влияния на эффективность иноязычного обучения. Ана-
лиз связи внедрения геймификации и результативности обучения студентов 
выявил, что учебная мотивация испытуемых существенно увеличилась, как 
в абсолютном, так и в относительном отношении, для испытуемых характе-
рен высокий диапазон значений учебной мотивации на контрольном этапе, 
в то время как на констатирующем этапе был характерен диапазон значе-
ний ниже среднего. Подобный рост стал возможен из-за того, что внедрение 
геймификации повлияло на рост как личностной, так и учебной мотивации, 
высокая динамика личностной мотивации дала импульс и для развития 
учебной за счет активного внедрения геймификации в процесс иноязычного 
обучения.

Ключевые слова: геймификация, мотивация, удовлетворенность трудом, 
высшее образование, иноязычное обучение, иноязычная компетентность.

THE INTRODUCTION OF ELEMENTS OF 
GAMIFICATION OF FOREIGN LANGUAGE 
EDUCATION IN A NON-LINGUISTIC 
UNIVERSIYU AS A METHOD OF 
IMPROVING LANGUAGE EDUCATION

N. Kondrakhina
N. Yuzhakova

Summary: Motivation is the direction that causes the desire to learn 
and acquire new knowledge. The teacher should be able to motivate 
each student to study and support the students in learning a foreign 
language. For more productive work with non-linguistic university 
students, the teacher must accompany the students and apply various 
forms and methods to form and develop motivation and interest. The 
article presents an experimental study of the introduction of gamification 
elements and its impact on the effectiveness of foreign language learning. 
The analysis of the relationship between the introduction of gamification 
and the effectiveness of student learning revealed that the educational 
motivation of the subjects increased significantly, both in absolute and 
relative terms, the subjects were characterized by a high range of values 
of educational motivation at the control stage, while at the ascertaining 
stage a range of values below the average was characteristic. Such 
growth became possible as the introduction of gamification influenced 
the growth of both personal and educational motivation, the high 
dynamics of personal motivation gave an impetus to the development of 
educational motivation through the active introduction of gamification 
into the process of foreign language learning.

Keywords: gamification, motivation, job satisfaction, higher education, 
foreign language training, foreign language competence.
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В связи с появлением Интернета, новых компьютер-
ных игр, а также различных электронных девайсов 
желание учиться у обучающегося часто пропадает, 

так как все необходимое он может найти в Интернете. 
Пропадает стремление приобретать новые знания на 
уроках иностранного языка, так как интересы школьни-
ка, студента и предоставляемые интересы не совпадают, 
из-за этого возникают проблемы в обучении и усвоении 
нового материала [6]. Сюда же можно отнести стан-
дартную форму обучения, которая уже потеряла свою 
популярность и требует модернизации. Это касается и 
студентов неязыкового ВУЗа, для которых обучение не-
профильным навыкам требует повышенной мотивации 
[2]. На современном этапе возникает необходимость ак-

тивного участия преподавателя в учебном процессе, так 
как именно мотивация является направлением, которая 
вызывает желание учиться и приобретать новые зна-
ния. Преподаватель должен уметь мотивировать каж-
дого студента к учебе и поддерживать его при обучении 
иностранному языку. 

Для более продуктивной работы с обучающимися 
неязыкового ВУЗа преподавателю необходимо приме-
нять различные формы и методы для формирования и 
развития мотивации и заинтересованности у них, что в 
свою очередь требует такой же, если не большей заин-
тересованности у самого педагога [1,3]. Одним из таких 
методов выступает геймификация.
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Несмотря на имеющийся научный опыт, недостаточ-
ная научная разработанность проблемы связи развития 
мотивации преподавателя иностранного языка в про-
цессе внедрения геймификации и развития мотивации 
студентов к овладению иноязычной компетентностью 
остаются еще недостаточно изученными, что и опреде-
лило тему статьи.

В современной науке и практике обучения студентов 
иноязычной (английской) речи сложились противоре-
чия между:

 — требованием ВУЗа к формированию у обучающих-
ся навыков иноязычной речи и недостаточной 
мотивацией студентов к обучению иностранному 
языку; 

 — теоретическим уровнем разработанности про-
блемы развития у обучающихся неязыкового ВУЗа 
мотивации к обучению и недостаточной практи-
ческой разработанностью условий развития мо-
тивации обучающихся к овладению иноязычной 
компетентностью и роли педагога в данном про-
цессе [1,2,5].

Проблема, рассматриваемая в статье, заключается 
в разрешении названных противоречий и разработке 
условий развития обучающихся неязыкового ВУЗа, мо-
тивации к овладению иноязычной компетентностью за 
счет внедрения геймификации.

Цель статьи: теоретически обосновать, апробировать 
и изучить влияние внедрения геймификации развитие у 
обучающихся неязыкового ВУЗа на развитие у них ино-
язычной компетентности.

Авторами статьи поставлены следующие задачи: из-
учить проблематику внедрения геймификации в совре-
менном образовательном пространстве; выявить специ-
фику внедрения геймификации в практику иноязычного 
обучения; исследовать влияние внедрения геймифика-
ции развитие у обучающихся неязыкового ВУЗа на раз-
витие иноязычной компетентности.

Исходя из цели статьи, можно выдвинуть гипотезу о 
том, что развитие у обучающихся неязыкового ВУЗа мо-
тивации к овладению иноязычной компетентностью бу-
дет результативным, если: 

 — определен индивидуальный вектор развития лич-
ностной и учебной мотивации учащегося к овла-
дению иноязычной компетентностью; 

 — педагогический коллектив обладает высокой мо-
тивацией и ориентируется в использовании циф-
ровых инструментов в рамках образовательного 
процесса, что в свою очередь обеспечивает его 
вовлеченность в образовательный процесс ВУЗа; 

 — развитие мотивации обучающихся к овладению 
иноязычной компетентностью ориентировано на 

формирование таких когнитивных параметров, 
как ассоциативная память и фонетическое коди-
рование, что достигается за счет геймификации.

Для проверки выдвинутой гипотезы нами была ис-
пользована совокупность общенаучных и психологиче-
ских методов: 

1. Теоретический анализ педагогической, психоло-
го-педагогической литературы, связанной с кру-
гом проблем, обозначенных задачами статьи. 

2. Метод эксперимента, позволяющий обследовать 
одних и тех же лиц с целью выявления динамики 
развития обучающихся неязыкового ВУЗа мотива-
ции к овладению иноязычной компетентностью.

3. Группа методов математико-статистического ана-
лиза экспериментальных данных.

Научная новизна статьи определяется комплексным 
исследованием проблематики ключевых проблем и на-
правлений развития мотивации студентов к овладению 
иноязычной компетентностью за счет внедрения гейми-
фикации в образовательный процесс.

Теоретическая значимость статьи состоит в актуали-
зации проблематики развития мотивации студентов к 
овладению иноязычной компетентностью в рамках язы-
кового образования.

Практическая значимость статьи заключается в раз-
работке условий использования геймификации для раз-
вития мотивации студентов к овладению иноязычной 
компетентностью, которые можно применять в неязы-
ковом ВУЗе.

В конце XX века возник ряд проблем, которые были 
непосредственно связаны с драматическими измене-
ниями в информационной и телекоммуникационной 
отрасли, в частности с быстрым развитием информа-
ционных технологий [7,8,10]. Развитие глобальной ком-
пьютерной сети Интернет породило новые тенденции 
в совершенствовании глобальной образовательной си-
стемы. Возможно, кардинальные изменения в техниче-
ском оснащении образовательных учреждений и доступ 
к информационным ресурсам обусловили необходи-
мость использования новых форм и методов обучения.

Технологии помогают активно вовлекать учащихся 
в учебный процесс. Онлайн-системы позволяют регу-
лярно получать отзывы, в том числе отзывы учащихся о 
доступности учебных материалов и заданий. Например, 
цифровые инструменты могут значительно повысить 
эффективность такого активного метода обучения, как 
анкета, викторина. Педагог может провести тест с ис-
пользованием технических устройств и быстро оценить 
начальный уровень учащихся, потратив всего несколько 
минут на получение и анализ достоверной информации.
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Умение использовать технологии — это жизненный 
навык и важный вид грамотности. Сегодня речь идет о 
глубоком понимании цифровой среды, которая обеспе-
чивает интуитивную адаптацию к новым контекстам и 
совместному созданию контента с другими обучающи-
мися.

При всех неизменных плюсах использования цифро-
вых инструментов в проектной деятельности возникают 
следующие проблемы:

1. Материально-техническая база учебного заве-
дения. Хотя здесь существенным оказывается и 
неиспользование IT-технологий во внеурочное 
время, так как обучающиеся, хорошо разбираю-
щиеся в технике, более мобильны в этом плане. 
Минимальным комплектом оборудования класса 
является персональный компьютер (ПК), проек-
тор, колонки, экран или мобильный класс.

2. Отдельного внимания заслуживает проблема за-
щиты здоровья обучающихся. Естественно, при 
интенсивном использовании информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) страдает и 
психическое и физическое здоровье обучающих-
ся, поэтому весь процесс использования циф-
ровых инструментов должен сопровождаться с 
соблюдением техники безопасности и профилак-
тикой заболеваний, в соответствии с регламентом 
Санитарных правил.

3. Недостаточная ИКТ-компетентность педагога. 
Преподаватель должен не только в совершенстве 
знать содержание всех компьютерных программ, 
но и понимать технические характеристики обо-
рудования и уметь работать с основными прило-
жениями, мультимедийными программами и Ин-
тернетом [10].

Нами было проанализировано множество существу-
ющих программ и цифровых инструментов, используе-
мых для иноязычного обучения и контроля знаний [9,15].

Проанализировав основную информацию о суще-
ствующих аналогах, можно выделить современные тен-
денции систем контроля знаний:

• использование видеоматериалов и интерактив-
ных материалов для изучения (упражнений, книг, 
туториалов, презентаций и т. д.), которые разбиты 
на части, а каждый новый материал сопровожда-
ется примерами и контрольными заданиями;

• использование тестов после каждой логической 
части материала и экзаменов в самом конце об-
учения для проверки степени освоения материа-
лов обучающимися;

• использование целей, достижений и рангов для 
соревнований между пользователями;

• использование материала (доступного как в он-

лайн, так и оффлайн режиме), который подходит 
как новичкам, так и продвинутым пользователям;

• изменение материала с учетом современных тен-
денций и изменений в преподаваемой области.

Использование современных тенденций позволяет 
частично обойти основные проблемы контроля знаний 
[2,5,10]:

• проблема плагиата при решении задач;
• сложности в самой технологии обучения, которая 

может не в полной мере раскрыть индивидуаль-
ность пользователя;

• отсутствие непосредственного контакта с препо-
давателем.

Таким образом, дистанционные технологии – это ин-
струмент активного самостоятельного обучения, прохо-
дящего под чутким, но ненавязчивым руководством со 
стороны опытных педагогов. Дистанционные техноло-
гии позволят сделать учебный процесс по-настоящему 
интересным, а восприятие даже самого сложного учеб-
ного материала будет проходить намного легче.

Основными цифровыми инструментами для контро-
ля знаний обучающихся являются:

Kahoot — это бесплатный инструмент для ответов об-
учающихся, позволяющий проводить викторины, вести 
дискуссии и собирать данные опросов. Kahoot позволя-
ет проектировать викторины с несколькими вариантами 
ответов, а также опросы, согласно которым данные за-
полняют на месте; вопросы викторины и опросы стиму-
лируют быстрые учебные решения, а также обсуждение 
всего класса или группы.

Quiz, Simpoll - сервис для веб-инструментов, созда-
ния викторин для проведения экспресс тестов, викто-
рин, опросов по различным предметам.

1. Облачные технологии:
Skype – это программное обеспечение, позволяю-
щее общаться по всему миру. Миллионы частных 
лиц и компаний используют Skype для бесплатных 
видео и голосовых, индивидуальных и групповых 
звонков, отправки мгновенных сообщений и об-
мена файлами с другими людьми в Skype. 
Алиса, Siri – это голосовой помощник, основанный 
на искусственном интеллекте, который может рас-
познавать человеческую речь, отвечать голосом и 
выполнять определенные команды.
Онлайн доска (Miro.com, Bitpapor.io, Witeboard.io) –  
это учебное пространство, где и учителя, и уче-
ники могут писать и общаться с обучающимся в 
режиме реального времени через Интернет, что 
позволяет пользователям проводить мозговой 
штурм и визуализировать идеи с помощью раз-
личных инструментов рисования или редактиро-
вания, таких как карандаш, ластик и т.д.
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2. Цифровые инструменты для внеурочной дея-
тельности:
Fotor, Canva – эти ресурсы уже больше относятся 
к подготовке мультимедийных материалов для 
презентаций, в том числе для социальных сетей. 
Услуги доступны онлайн, есть также мобильное 
приложение. Например, Canva – это онлайн-плат-
форма для работы с графикой, фотографиями 
и изображениями. Вы можете делиться своими 
проектами со своей командой, создавать банне-
ры, приглашения, презентации и видео. Благода-
ря интуитивно понятному интерфейсу им могут 
пользоваться даже новички. 
QR – коды. Это тип двумерного (2D) штрих-кода, 
который используется для обеспечения простого 
доступа к онлайн-информации через цифровую 
камеру на смартфоне или планшете.

3. Цифровые инструменты для организации и проведе-
ния дистанционных курсов, конечно, работа в этих 
сервисах больше подходит для организации педаго-
гами занятости обучающихся: 
Google Classroom – это набор онлайн-инструмен-
тов, которые позволяют педагогам ставить задания, 
отправлять работы учащихся, выставлять оценки и 
возвращать оценки. Он был создан как способ изба-
виться от бумаги в классах и сделать цифровое об-
учение возможным; 
Moodle – это система управления обучением, ис-
пользуемая для управления, предоставления и оцен-
ки обучения и обучения в режиме онлайн. Moodle 
LMS позволяет создавать и загружать контент для 
электронного обучения, доставлять его своим об-
учающимся, оценивать их по этому контенту, отсле-
живать их прогресс и признавать их достижения. 

4. Обучающимся следует рекомендовать использо-
вать электронные библиотеки, виртуальные му-
зеи и выставки, а также цифровые платформы для 
соревнований и олимпиад. Элементом цифровой 
образовательной среды для организации вне-
классных мероприятий могут стать персональные 
сайты педагогов.

5. Сетевая проектная деятельность занимает особое 
значение для организации проектной деятельно-
сти [15]. При организации сетевой проектной дея-
тельности полезно использование технологии Wiki, 
позволяющей каждому пользователю участвовать 
в разработке содержания интернет-проекта в каче-
стве полноценного автора.

6.  Веб-квесты, предоставляющие возможность са-
мостоятельно разрабатывать веб-квесты обучаю-
щимися [7].

7. 3D-моделирование и конструирование. 

Moodle при этом является наиболее значимым, уни-
версальным и востребованным цифровым инструмен-
том, поскольку позволяет не только размещать мате-

риалы с разграничением доступа, но и реализовывать 
такие важные аспекты образовательного процесса, как 
тестирование. В соответствии с классификацией вопро-
сов, тестовые задания можно разделить на:

• Закрытые тестовые задания.
• Открытые тестовые задания.

Открытые задания – это задания, где ответ на вопрос 
является максимально свободным и гибким. Закрытым 
называется тестовое задание, в котором наряду с вопро-
сом дается совокупность ответов, необходимо включаю-
щая в себя и правильный ответ. В иноязычном обучении 
обычно используются закрытые задания [5,12].

Таким образом, классификация наиболее часто исполь-
зуемых форм тестовых заданий представлена в таблице 1.

Таблица 1. 
Классификация тестовых заданий 

в иноязычном обучении.

Полностью закрытые тестовые 
задания:

Полузакрытые тестовые задания

1.1 задания для дихотомического 
выбора правильного ответа

2.1 тестовые задания на установ-
ление последовательности

1.2 задания для альтернативного 
выбора правильного ответа

2.2 тестовые задания на установ-
ление соответствия

1.3 задания для альтернативного 
выбора нескольких правильных 
ответов

1.4 задания для альтернативного 
выбора правильного ответа, с 
условием возможности отсутствия 
такого среди перечисленных

При разработке электронного образовательного 
ресурса важным этапом является формирование алго-
ритма проверки знаний обучающихся. Промежуточный 
контроль теоретических знаний целесообразнее всего 
разрабатывать в виде теста, так как этот метод контроля 
полностью автоматизирован и не требует участия педа-
гога. На этапе разработки тестов авторы курсов интере-
суются возможными видами тестовых вопросов. Приве-
дём некоторые из них, реализованные в Moodle LMS:

Множественный выбор. Позволяет обучающемуся 
выбрать один или несколько правильных вариантов от-
вета, каждый из которых имеет свой вес относительно 
общего количества баллов за вопрос. В настройках во-
проса есть опция «Только один вариант ответа», преоб-
разующая вопрос в вид «Одиночный выбор».

В соответствии с приведенной классификацией дан-
ная форма тестового задания является закрытым тесто-
вым заданием и может быть реализована в виде одного из 
трех вариантов (1.1–1.3). Задания данного типа являются 
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наиболее широко используемыми тестовыми заданиями.

Таким образом, можно сказать, что цифровизация по-
могает в обучении, делает проектную деятельность ин-
тересной и, прежде всего, более продуктивной там, где 
учитель является всего лишь наставником. Цифровые 
инструменты – это средство для понимания собствен-
ной образовательной стратегии обучающегося. Гейми-
фикация может быть особенно эффективной в контексте 
проверки знаний студентов, в особенности исходя из 
классификации тестовых заданий характерных для ино-
язычного обучения.

На данный момент времени, в преподавании лингви-
стических дисциплин в ВУЗе, в особенности иностран-
ного языка наибольшую роль играет мотивация [3,15]. 
Мотивацию можно назвать ключевым элементом в полу-
чении качественного образования. 

Геймификация как способ мотивировать людей на со-
вершение определенных действий уже была применена 
во многих сферах, самый яркий пример – бизнес [4,9,14].

Очевидно, что геймификация – это “применение эле-
ментов игры в не- игровом контексте”, являющейся сред-
ством образовательной деятельности.

В таблице 1 представлен список отличий игры от гей-
мификации [13]: часто эти два понятия подменяют, хотя 
можно выделить довольно существенные отличия. Ве-
роятно, это объясняется тем, что “игра” и “геймификация” 
созвучны на языке-источнике термина (английском): 
game (игра) и gamification (геймификация).

Таблица 2. 
Основные отличия игры от геймификации.

Игра Геймификация

Определенные правила и цели
Набор заданий, выполнение 
которых подразумевает награду 
(баллы, значки)

Вероятность поражения

Поражение невозможно, 
«уровень» можно повторить 
неограниченное количество раз: 
основная цель – мотивировать 
людей на выполнение определен-
ных действий

Получение внутреннего награжде-
ния (intrinsic reward) от процесса 
игры

Вероятность внутреннего на-
граждения

Создание игры – это сложный и 
дорогостоящий процесс

Осуществление геймификации – 
более легкий и менее дорогостоя-
щий процесс

Содержание обычно трансформиру-
ется, чтобы соответствовать сюжету 
игры

Игровые элементы добавлены 
без сильного изменения со-
держания

Если сравнивать с грамматикой языка, то динамикой 
являются основные правила, механиками - глаголы, а 
компонентами - существительные. Все элементы долж-
ны быть окружены эстетикой игры, а также игровым 
опытом, при этом находясь в рамках кейсов.

Можно сделать вывод о том, что технологии гейми-
фикации являются достаточно хорошо совместимыми 
для иноязычного обучения студентов неязыкового ВУЗа, 
представленная выше модель дизайна геймификации 
является крайне вариативной и позволяет создание и 
реализации множества кейсов, без потери интереса к их 
решению и позволяет комплексно оптимизировать са-
мые разные аспекты иноязычного обучения студентов, 
на фоне обеспечения их высокой мотивации к обучению.

Далее в таблицах 3 представлены данные испытуе-
мых экспериментальной группы на констатирующем и 
контрольном этапах и в дальнейшем проведен анализ 
состояния и динамики изменений результативности об-
учения студентов и связи данного фактора с внедрением 
геймификации. В Экспериментальной группе были ото-
браны студенты с уровнем мотивации выше среднего, а 
в контрольной – средний уровень и ниже.

Анализ данных, представленных в таблице 3 позво-
ляет сделать вывод о том, что внедрение геймификации 
было крайне эффективным в развитии личностных ка-
честв испытуемых, в особенности связанных с личност-
ной мотивацией. Стоит особо отметить то, что минималь-
ные значения показателей существенно возросли, что 
говорит о высокой эффективности предпринятых мер 
для работы с неуспевающими и немотивированными об-
учающимися.

Так же следует отметить рост средних значений, ко-
торые на контрольном этапе по большинству показате-
лей испытуемых находятся в диапазоне выше среднего. 
Особенности мотивации были повторно исследованы 
при помощи Методики диагностики позитивной (надеж-
ды на успех) и негативной (боязни неудачи) мотивации 
(МУН) А.А. Реан. (Таб. 3., 4.)

Анализ данных, представленных в таблице 4 позво-
ляет сделать вывод о том, что показатели испытуемых 
демонстрируют существенную и равномерную положи-
тельную динамику, в частности значимо вырос наиболее 
важный для развития говорения показатель- способ-
ность к фонетическому кодированию. 

Итак, в статье рассмотрены понятия и сущность 
внедрения геймификации в процесс иноязычного об-
разования обучающихся и цифровых инструментов, из-
учены цифровые инструменты, подробно представлена 
работа с сервисами Moodle, как средства размещения 
программно-методического комплекса (ЭОК), так же 
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представлен анализ эффективности использования 
цифровых инструментов внедрения геймификации в 
процесс иноязычного образования обучающихся.

В ходе анализа психолого-педагогической лите-
ратуры были выделены методологические подходы к 
организации внедрения геймификации в процесс ино-
язычного образования обучающихся: личностно-ориен-
тированный подход, деятельностный подход, системный 
подход, компетентностный подход. 

В работе рассмотрены понятия и сущность внедре-
ния геймификации в процесс иноязычного образования 
обучающихся, предусмотренные стандартами на разных 
ступенях образования.

Недостатком внедрения Цифровой образовательной 
среды могут стать минимизация “живого” общения, не-
желание возрастных педагогов повышать квалифика-
цию, отсутствие материально-технической базы – циф-
ровой среды и др.

Авторами статьи проанализированы особенности 
преподавания и организации внедрения геймификации 
в процесс иноязычного образования с использованием 
цифровых ресурсов, которые подразумевают наличие 
знаний цифровых инструментов, где необязательно 
знать все имеющиеся цифровые инструменты, достаточ-
но владеть простыми и быстрыми.

Полученные результаты теоретического и практиче-
ского исследования дают основание считать, что постав-
ленные задачи выполнены. 

Использование цифровых инструментов в препода-
вании и обучении должно осуществляться системати-
чески для укрепления и улучшения материально-техни-
ческой базы, подготовке методик и непосредственного 
образования. Практическая значимость проделанной 
работы заключается в том, что она может послужить ос-
новой для дальнейших научных исследований в области 
применения современных цифровых технологии для 
формирования обучающего пространства.

Таким образом, для эффективного построения этапов 
внедрения геймификации в процесс иноязычного обра-
зования и самой работы по проекту на помощь обучаю-
щимся и педагогам приходят цифровые технологии. На 
сегодняшний день цифровые инструменты обучения по 
функциональности и восприятию можно охарактеризо-
вать, как набор инструментов для оптимального дове-
дения информации до обучающихся; инструментальный 
набор, позволяющий создавать различные учебные ма-
териалы; набор цифровых ресурсов, оптимизирующих 
методы преподавательской деятельности.

Тем самым можно констатировать достижение цели и 
задач данной статьи.

Таблица 3. 
Особенности мотивации испытуемых экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах.

Min Max Сред. значение Станд. отклонение Дисперсия

Констатирующий этап 6 14 9, 16 5,99 2,13

Контрольный этап 10 18 14,6 4,11 3,36

Таблица 4. 
Результаты диагностики когнитивных способностей, влияющих на эффективность освоения иностранного языка 

экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах.

Шкала
Констатирующий этап Контрольный этап

Min Max Сред. значение Min Max Сред. значение

Способность к фонетическому кодированию 2 7 5,22 4 10 7,19

Грамматическая чувствительность 2 7 6, 93 5 9 7,91

Ассоциативная память 3 8 6, 13 5 10 7,01

Способность к индукции 3 7 6, 24 4 10 7,86
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С древних времен знания, умения и навыки переда-
вались от более опытного, умелого и знающего че-
ловека к менее опытному. Этот процесс назывался 

менторством (наставничеством). В качестве наставников 
выступали родители, уважаемые сограждане, опытные 
воины, умелые ремесленники, служители церкви.

В истории образования корни наставничества уходят 
в Древнюю Грецию, где придавали большое значение 
передаче знаний и навыков от старшего поколения к 
младшему. Примерами известных наставников являют-
ся Ментор - наставник Телемаха, Аристотель - наставник 
Александр Македонского, философы Сократ, Платон, 
Жан-Жак Руссо. Их взгляды на цели и методы настав-
ничества и даже возраст наставников значительно раз-
личались. В Средние века наставничество часто имело 
форму ученичества, где мастер сам выбирал ученика для 
обучения искусству или ремеслу. [1] 

В России 17-х-18-х веков изначально слово «настав-
ник» имело значение «учитель», «воспитатель», позднее 
«руководитель». В учебных заведениях была официаль-
ная должность наставника для учеников. Наиболее из-
вестными теоретиками и практикам российского настав-

ничества, которые помимо прочего продвигали мысль о 
необходимости самосовершенствования самого настав-
ника, являлись К.Д. Ушинский, А.В Луначарский, А.С. Ма-
каренко. 

В довоенный период в СССР наставничество охваты-
вало не только подготовку кадров в профессиональных 
технических училищах и на предприятиях, но и в обще-
образовательных школах, где Наркомпросу рекомендо-
валось организовать систематическую помощь опытных 
учителей молодым. В 60-е годы наставничество стало ча-
стью профессиональной подготовки учителей, но в 70-е 
годы оно вновь сместилось в сторону профессионально-
технического образования и производственного обуче-
ния. При этом наставниками назначались авторитетные 
немолодые профессионалы, а в задачу им помимо вве-
дения молодого специалиста в профессию вменялось 
идейно-политическое, нравственное, трудовое воспита-
ние личности. [1] 

В 1990-е гг. наставничество как средство профессио-
нальной подготовки и воспитания в России почти пере-
стало применяться. Сейчас наставничество, наряду с 
менторством и коучингом, рассматривается как помощь 
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в достижении определенного профессионального уров-
ня, повышения квалификации, адаптации и обучения на 
рабочем месте, выбора индивидуальной образователь-
ной траектории. 

В настоящее время в разных странах практикуются 
разные формы наставничества в образовании. В первую 
очередь методология наставничества в образовании в 
зарубежной практике направлена на развитие и обуче-
ние управляющих кадров. К примеру, британская модель 
наставничества является директивной, наставником ча-
сто является непосредственный руководитель. Модель 
«преподаватель-преподаватель» обычно не предполага-
ет совмещение роли руководителя и наставника. Евро-
пейская модель является по сути моделью менторинга, 
взаимосотрудничества и взаимообогащения и часто на-
зывается «развивающее наставничество». В ряде стран 
(Китай, Корея) участие молодого педагога в программе 
наставничества является обязательным, а наставник 
должен иметь специальную многочасовую подготовку и 
не менее 15 лет стажа. В американской системе настав-
ничества в образовании практикуется «спонсоркое на-
ставничество». которое имеет односторонний порядке –  
от начальника к наставляемому. В Канаде наставниче-
ство реализуется через нерегулярные консультации. В 
Эквадоре будущие наставники должны пройти 240 часов 
теоретической и 880 часов практической подготовки, 
они работают со всем коллективом учебного заведения. 
[1, 2, с.52] 

В России тема наставничества в образовании являет-
ся одной из центральных в нацпроекте «Образование», 
включая федеральный проект «Молодые профессиона-
лы». Президент РФ В.В. Путин также неоднократно выска-
зывался о необходимости возрождения наставничества. 

В данной статье предполагается на примере Финан-
сового университета при Правительстве РФ рассмотреть 
тему наставничества педагогов, в частности модель 
«преподаватель-преподаватель», с учетом специфики 
преподавания дисциплины «Иностранный язык для про-
фессиональных целей».

Существуют различные определения наставниче-
ства в образовании. Во многих работах приводится 
анализ различных определений наставничества, в том 
чисел английских авторов Д. Меггинсона, Д. Клаттер-
бака, Ю. Андерсена и А. Шеннона. По их мнению на-
ставничество – это процесс обучения и воспитания, 
в ходе которого человек, обладающий значительным 
опытом и знаниями, реализует эталонную функцию, 
осуществляет обучение, опеку, поддержку, консульти-
рование, а также оказывает дружескую помощь менее 
опытному и знающему, с целью способствования лич-
ностному и (или) профессиональному росту и разви-
тию последнего. [2, 3. с.233] 

Наиболее емким представляется определение 
Д. Клаттербака (David Clutterbuck): «Наставник — это 
более опытный человек, готовый делиться знаниями с 
менее опытным человеком в отношениях взаимного до-
верия». [4. с.12]

В свою очередь в «Положении o системе наставни-
чества и менторинга для работников Финуниверситета» 
(далее Положение) дается следующее определение на-
ставничества. «Наставничество - форма развития про-
фессиональных и над-профессиональных (soft-skills) 
компетенции под руководством наставника, с ориента-
цией на прикладную деятельность работника по функ-
ционалу, направленная на совершенствование и над-
лежащее выполнение функционала вновь принятого, 
либо переведенного на другую должность, работника, 
ускорение процесса адаптации и приобщение к корпо-
ративной культуре университета». [5] 

В отличие от общепринятого понимания менторинга, 
как специальным образом организованного долговре-
менного процесса поддержки, наставляемого во время 
важных карьерных изменений, когда необходимо адап-
тироваться к новой профессиональной роли, Положение 
Финунверситета определяет менторинг, как передачу 
экспертных знаний в ходе краткосрочных консультаций, 
т.е применяется флэш-модель наставничества. Предлага-
ются четыре направления менторинга: научно-исследо-
вательская деятельность, преподавательская деятель-
ность, организационно-управленческая деятельность. 
цифровая экосистема университета. Для преподаватель-
ского состава наибольший интерес представляют два 
первых направления.

Статьи, посвященные наставничеству, преимуще-
ственно рассматривают такие вопросы, как роль настав-
ничества в становлении современной образовательной 
организации, современные модели и технологиям на-
ставничества, способы и показатели измерения успеш-
ности наставничества, подготовка наставников и готов-
ность педагогов к наставнической деятельности. [6, 7. 8]

Отдельно стоит упомянуть работу В.И. Блинова, 
Е.Ю. Есениной и И.С. Сергеева, в которой рассматривают-
ся методологические аспекты наставничества, подходы 
к отбору наставников, условия результативности их дея-
тельности, а также типология и риски наставничества. [9]

Если рассматривать модели наставничества в обра-
зовании, то в зависимости от того, кто выступает в ка-
честве наставляемого, преимущественно применяются 
традиционная (для молодых педагогов) и партнерская 
модели. Партнерская модель предполагает, что настав-
ником выступает преподаватель, равный наставляемо-
му по должности и уровню, но имеющий опыт работы в 
конкретном образовательном учреждении или области. 
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Практикуется также групповое наставничество (один на-
ставник работает с несколькими наставляемыми). Пара 
«наставник-наставляемый» определяется на уровне ка-
федры и/или образовательного департамента сроком 
на один год. С учетом быстрого развития цифровых 
технологий, на практике также наблюдаются элементы 
реверсивного наставничества, когда молодой препода-
ватель консультирует более возрастного коллегу, пре-
имущественно в сфере современных цифровых техно-
логии и искусственного интеллекта. При необходимости 
наставничество может быть частично виртуальным, т.е. 
реализовываться он-лайн. Модель ученичества (система 
взаимоотношений «мастера и подмастерья») не приме-
няется. Отдельного подхода, особенно в плане нижепе-
речисленных видов адаптации, требуют принятые на 
работу в российские вузы иностранные преподаватели. 

Выбор вышеназванных моделей наставничества об-
условлен тем, что приоритетом при приеме на работу в 
Финуниверситет пользуются молодые преподаватели и 
преподаватели с ученой степенью. В наставничестве для 
этих категорий есть общие и специфические аспекты.

Примерный перечень задач на период наставни-
чества для обеих категорий, оговоренный в Положе-
нии, включает вводные вопросы, такие как знакомство 
наставляемого со структурой, нормативной базой, 
деятельностью, сайтом Финуниверситета, его корпо-
ративной культурой, предоставление информации о 
расположении корпусов и помещений университета. 
Наставляемый знакомится с нормативными документа-
ми по организации учебной и учебно-методической ра-
боты, контроля успеваемости, организации повышения 
квалификации, электронным заполнением планов и от-
четов, проведением опросов «преподаватель глазами 
студентов» и т.д. Отдельно прорабатываются аспект на-
учной работы (подготовка научных публикаций) наряду 
с научной и внеаудиторной работой со студентами (не-
дели иностранного языка, участие кафедры в общеуни-
верситетских мероприятиях).

Одной из задач наставничества в образовании, как 
и в других областях, справедливо считается ускорение 
адаптации вновь принятых на работу преподавателей и 
сотрудников. Быстрая адаптация снижает риск увольне-
ния, сокращает и ускоряет период привыкания и улуч-
шает качество работы на новом месте. Выделяют 6 видов 
адаптации при переходе на новую работу: корпоратив-
ную, социальную, организационную, технологическую, 
профессиональную и психофизиологическую. [10, с.36] 

Корпоративная адаптация в нашем случае связана 
с ознакомлением с деятельностью вуза. Основным ис-
точником информации можно считать сайт Фиунивер-
ситета. В задачу наставника входит указать необходимее 
источники информации, дать пояснения, в первую оче-

редь касательно подразделения, в котором наставляе-
мый будет работать, а именно о структуре управления, 
регламентов, документооборота, процедур планирова-
ния и отчетности. 

Социальная адаптация связана с корпоративной 
культурой. Наставник знакомит наставляемого с норма-
ми поведения и общения в подразделении в частности и 
в университете вообще. Это особенно важно для препо-
давателей, для которых это не первое место работы в си-
стеме российского высшего образования, и для тех, кто 
ранее работал заграницей, потому что у них уже суще-
ствуют сложившиеся стереотипы поведения в коллекти-
ве. Для облечения создания отношений с коллегами на 
начальном этапе наставник может предоставить, поми-
мо профессиональной, некоторую информацию о кол-
легах личного характера; возраст, хобби, наличие детей 
и домашних любимцев, готовность к общению, способ-
ность помочь профессиональным и бытовым советом. 

Организационная адаптация предполагает помощь 
наставника в решении бытовых вопросов: где находит-
ся столовая, библиотека, коворкинг, преподавательская, 
где можно оставлять личные вещи, куда обращаться, 
если не работает компьютер или нужно заказать ауди-
торию для консультаций, принято ли справлять вместе 
праздники и т.д.

Техническая адаптация предполагает помощь настав-
ника в решении вопросов включения наставляемого в 
цифровую экосистему университета, таких как открытие 
личного кабинета и работа в нем, создание адреса, логи-
на и пароля для входа на корпоративную почту, пользо-
вания компьютерами в аудиториях и получения доступа 
к другим корпоративным ресурсам, при необходимости 
освоение оргтехники. В «Кузнице кадров» (платформа 
ФУ для повышения квалификации) и учебных подразде-
лениях есть программы и курсы, которые наставник мо-
жет рекомендовать наставляемому для этой цели. 

Профессиональная адаптация относится к различ-
ным аспектам профессиональной деятельности пре-
подавателя, включая soft skills (надпрофессиональные 
навыки) и hard skills (профессиональные навыки). Над-
профессиональные коммуникативные навыки напря-
мую не привязаны к определенной профессиональной 
сфере, но креативность, критическое мышление, умение 
работать в команде, терпение, настойчивость, умение 
мотивировать себя, коллег и студентов являются необ-
ходимой составляющей профессии педагога, и настав-
ник, безусловно, может и должен оказать помощь в их 
формировании. По сути, речь идет о психофизиологиче-
ской адаптации. 

В отличие от надпрофессиональных навыков, про-
фессиональные требования к преподавателю высшей 



125Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

школы, помимо изложенных в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах, должны учиты-
вать специфику преподаваемых дисциплин. Рассмотрим 
это на примере преподавания дисциплины «Иностран-
ный язык в профессиональной сфере». 

Если речь идет о преподавании иностранного языка 
для специальных целей, наставнику нужно объяснить 
наставляемому необходимость владения помимо ино-
странного языка и методики его преподавания предмет-
ными знаниями, не говоря уж о терминологии. В мень-
шей степени это относится к дисциплине «Иностранный 
язык» на первом и втором курсах (там учебные матери-
алы, к примеру, на бакалавриате охватывают вопросы 
макро- и микроэкономики), в большей и очень значи-
тельной степени к дисциплинам «Иностранный язык для 
профессиональных целей» и «Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности» на программах бакалав-
риата, магистратуры и аспирантуры. Молодые ассистен-
ты преподавателя и преподаватели, а также старшие 
преподаватели и доценты с опытом, но в другой сфере, 
этими знаниями, как правило, не владеют. Задачей на-
ставника является объяснить, почему необходимо при 
подготовке к занятию прорабатывать экономические 
или технические понятия и концепции, какие источники 
применять для получения необходимых фоновых зна-
ний, как себя вести в аудитории, если студенты задают 
предметный вопрос, ответ на который преподаватель 
не знает, каков должен быть порядок действий в случае 
академического мошенничества. Что касается источни-
ков для овладения профессиональной терминологией, 
то большинство учебников по английскому языку, под-
готовленных в Финуниверситете, содержат глоссарий 
с толкованием терминов, используемых в курсе. К этим 
учебникам и учебным пособиям по английскому языку, 
разработанным преподавателями Финуниверситета, 
также имеются методические указания в электронном 
виде для преподавателей, доступ к которым осущест-
вляется через личный кабинет преподавателя. 

Большинство преподавателей ведут занятия не на 
одной образовательной программе и часто на двух 
или даже трех отделениях (очном, очно-заочном и дис-
танционном), поэтому в первый год работы подготовка 
к занятиям требует существенных усилий. В отличие от 
третьего курса, на первых двух курсах программа по 
дисциплине «Иностранный язык» не различается по 
профилям внутри образовательной программы, поэто-
му ассистентов и молодых преподавателей, как правило, 
не ставят сразу вести занятия на третий курс. Это не от-
носится к старшим преподавателям и доцентам с опытом 
работы, пришедшим в Финуниверситет из других вузов, 
но и им требуется немало времени и сил, чтобы войти в 
курс дела. Здесь очень кстати будет помощь наставника 
в ознакомлении с учебно-методическим обеспечением 
дисциплин кафедры.

На кафедре английского языка и профессиональной 
коммуникации Финуниверситета учебно-методическое 
обеспечение языковых дисциплин включает: 

• базовый электронный учебный курс (ЭУК) на плат-
форме Moodle и рабочую программу по дисциплине;

• базовый учебник и учебные пособия по англий-
скому языку для разных образовательных про-
грамм и профилей, подготовленные преподавате-
лями кафедры:

• размещенные на портале Финуниверситета сбор-
ники кейсов и ролевых игр, тестовых и других за-
даний для аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, в том числе для подготовки к разным 
формам контроля; 

• методические рекомендации для студентов по 
выполнению этих заданий; 

• базы тестовых заданий для текущего и промежу-
точного контроля, а также для самостоятельной 
работы студентов.

• учебно-методические рекомендации для препо-
давателей по дисциплинам (аналог календарно-
тематического плана), где по каждому занятию 
указаны тематика, содержание занятия, основная 
и дополнительная литература работа с техниче-
скими средствами и самостоятельная внеаудитор-
ная работа. 

В основную и дополнительную литературу включены 
учебники по профессиональному английскому языку за-
рубежных издательств, англоязычные аутентичные ау-
дио и видео курсы по дисциплине с учетом специфики 
образовательной программы, используемые в препода-
вании дисциплины.

Наставник должен ознакомить наставляемого с 
учебно-методическим обеспечением преподаваемых 
дисциплин и педагогическими технологиями, рекомен-
дуемыми к применению на занятиях по той или иной 
дисциплине.

Например, учебно-методическое обеспечение по 
дисциплине «Иностранный язык в профессиональных 
целях» предусматривает применение современных об-
разовательных методов и технологий, отличных от ме-
тодик, используемых при обучении General and Business 
English. (т.е. английского языка для бытовых целей и де-
лового английского языка).

Например, при проведении занятий по ESP (English 
for Special Purposes) предусмотрено использование эле-
ментов технологии CLIL (Content and Language Integrated 
Learning – предметно-языкового интегрированного об-
учения). Это означает, что при подготовке учебных ма-
териалов и непосредственно на занятиях активно ис-
пользуются темы и материалы англоязычных ресурсов 
для обучения экономике, менеджменту, финансам, бух-
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галтерскому учету и аудиту, банковскому делу, налогам 
и налогообложению, финансовым технологиям и так да-
лее. Выбор тем осуществляется в соответствии с учебны-
ми планами профилей подготовки.

Отдельное внимание должно быть уделено системам 
балльной оценки при разных видах контроля. Такие си-
стемы едины для всех преподавателей кафедры.

Вопросам применяемых педагогических технологий 
и опыта в преподавании ESP посвящено значительное 
количество размещенных в электронной библиотеке 
e-library и других науко-метрических базах научных ста-
тей и монографий, изданных преподавателями кафедры. 
Наставник может порекомендовать наставляемому оз-
накомиться с некоторыми из них. 

Практическую сторону наставничества представляет 
так называемое «обучение действием», т.е. взаимопо-
сещения, посещение наставляемым открытых уроков, 
совместные уроки наставляемого и наставника, со-
вместная разработка планов уроков для наставляемого 
(технология бинарного наставничества) с последующим 
посещением наставника для контроля выполнения пла-
на. Формально наставник назначается учебным подраз-
делением сроком на один год, на практике часто склады-
ваются долгосрочные отношения между наставником и 
наставляемым. Постепенно наставничество становится 
«коллективным», не в том смысле что к одному настав-

нику прикрепляется несколько подопечных, а в том, что, 
влившись в коллектив преподавателей своей смены, 
наставляемый начинает понимать, к кому с каким во-
просом или проблемой лучше обратиться, т.е. настав-
ничество не ограничивается взаимодействием только с 
официально назначенным наставником.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Наставничество является инструментом повышения 
качества образования. Наставничество в образовании, 
как и в других областях, охватывает профессиональные, 
организационные стороны и вопросы личностного раз-
вития. Наставник также помогает наставляемому в во-
просах адаптации в новой для него образовательной 
среде. Процесс наставничества является обоюдным, т.е. 
наставник в контакте с наставляемым также обогаща-
ется новым опытом. Через наставничество происходит 
процесс передачи лучших практик и традиций педаго-
гической профессии. Наставничество может реализо-
вываться в разных формах в зависимости от конкретных 
потребностей образовательного учреждения. Наставни-
чество в образовании по модели «педагог-педагог» обя-
зательно должно учитывать специфику преподаваемой 
дисциплины. Наставничество является динамическим 
процессом и отражает вызовы времени. Чтобы быть эф-
фективным, наставничество должно быть подкреплено 
нормативными документами, подлежать планированию, 
отчету и контролю. Подготовка наставников должна 
быть организована централизовано.
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Аннотация: Развитие профессионально-коммуникативной компетентности 
студентов в высших учебных заведениях со специфическими условиями об-
учения с учетом существующих тенденций образования и цифровизации об-
щественных отношений осложняется рядом ведомственных требований, свя-
занных с необходимостью обеспечения национальной безопасности страны. 
В данной статье рассматривается проблема внедрения современных тех-
нологий обучения в процесс подготовки студентов в высших учебных за-
ведениях Российской Федерации и использование достижений нейросетей 
и искусственного интеллекта (далее – ИИ). Анализируется современное со-
стояние внедрения технологий ИИ в образовательный процесс. Приводятся 
примеры применения технологий ИИ в обучении и описываются категории 
компьютерных программ с использованием технологии ИИ в вузах России. 
В статье доказывается, что использование ИИ обеспечивает формирование 
компетенций высшего порядка, взамен инструментальной цифровой компе-
тентности, за счет развития ИИ-технологии индивидуализированного обуче-
ния, которая формируется в соответствии с требованиями информатизации 
образования, обеспечивает моделирование индивидуальных траекторий. 
Многообразие инструментов ИИ поражает своим разнообразием функци-
онала. В медицине он используется для диагностики, прогнозирования за-
болеваний, разработки лекарств. В космических исследованиях ИИ помогает 
анализировать огромные объемы данных, оптимизировать процессы и 
принимать решения. В логистике он улучшает управление складами, марш-
рутизацию грузов и предсказание спроса. Инструменты ИИ значительно рас-
ширяют возможности человека в различных сферах деятельности, позволяя 
справляться с задачами, которые были бы невозможны или чрезвычайно 
трудоемки вручную.

Ключевые слова: искусственный интеллект, процесс подготовки студентов, 
высшие учебные заведения, образовательный процесс, цифровизации об-
щественных отношений.

NEURAL NETWORK PROGRESS AND 
ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF STUDENTS

M. Konkol

Summary: The development of students’ professional and communicative 
competence in higher education institutions with specific learning 
conditions, considering existing educational trends and the digitalization 
of public relations, is complicated by several departmental requirements 
related to the need to ensure the national security of the country. 
This article examines the problem of introducing modern learning 
technologies into the process of preparing students in higher educational 
institutions of the Russian Federation and using the achievements of 
neural networks and artificial intelligence (hereinafter – AI). The current 
state of the implementation of AI technologies in the educational process 
is analyzed. Examples of the use of AI technologies in teaching are given 
and categories of computer programs using AI technology in Russian 
universities are described. The article proves that the use of AI ensures 
the formation of meta-competences due to the development of AI 
technology of individualized learning, which is formed in accordance with 
the requirements of informatization of education, it provides modeling of 
individual trajectories. 
The variety of AI tools impresses with its variety of functionality. 
In medicine, it is used for diagnosis, disease prediction, and drug 
development. In space research, AI helps analyze huge amounts of 
data, optimize processes, and make decisions. In logistics, it improves 
warehouse management, cargo routing, and demand forecasting. AI 
tools significantly expand human capabilities in various fields of activity, 
allowing them to cope with tasks that would be impossible or extremely 
time-consuming manually. 

Keywords: artificial intelligence, student training process, higher 
education institutions, educational process, digitalization of public 
relations.
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Инструменты ИИ представляют собой набор 
цифровых и программно-зависимых систем 
и платформ, которые обеспечивают функции 

в зависимости от рабочих мощностей, а также удов-
летворяют интеллектуальному запросу различных 
областей. Такие инструменты применяются в различ-
ных индустриях и могут являться инструментами с 
открытым исходным кодом, то есть предоставлять до-
ступ всем категориям пользователей, либо являться 

лицензионными инструментами, предполагающими 
регистрацию, оплату, использование специализиро-
ванного доступа (например, в случае с Российской 
Федерацией таким условием является подключение 
VPN, то есть сетевое подключение поверх другого се-
тевого подключения).[11]

В таблице 1 в качестве краткого примера представле-
ны инструменты ИИ, используемые в разных областях.[1].
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Представленные в таблице 1 инструменты состоят 
из цифровых и программно-зависимых средств и плат-
форм, которые предлагают интеллектуальные функции 
для решения рабочих вопросов и функциональных за-
дач. Таким образом, все вышесказанное обосновыва-
ет цель подготовки будущих специалистов в условиях 
нейросетевого обучения. Достижение поставленной 
цели считается возможным при решении следующих 
задач: 

• теоретическое обоснование содержания обуче-
ния экспертных систем и систем искусственного 
интеллекта в процессе подготовки специалистов; 

• анализ современной осведомленности специали-
стов в области искусственного интеллекта; 

• анализ и систематизация мировых тенденций 
методологических особенностей изучения искус-
ственного интеллекта в школах и вузах; 

• совершенствование и внедрение основных эле-
ментов методической системы преподавания ин-
форматики в части формирования знание-ориен-
тированных компетенций в подготовке будущих 
специалистов. 

Таким образом, рассмотрение систем искусственного 
интеллекта и экспертных систем в качестве объекта ис-
следования, разработка методической системы препо-
давания курса по основам искусственного интеллекта 
для будущих специалистов является актуальной и нере-
шенной проблемой. 

Уследить за всеми, кто не успевает усвоить матери-
ал, получается не всегда. Уделить отстающим внимание 
и составить для них индивидуальный план – тем более. 
Поэтому это делегируют ИИ: он умеет выявлять сильные 
и слабые стороны учеников и подгонять под них образо-
вательную программу.

В эпоху цифровой трансформации и быстрого разви-
тия технологий нейросети стали незаменимым инстру-
ментом в разных областях нашей жизни. Они уже доказали 
свою эффективность в распознавании образов, обработке 
природного языка, автономных транспортных средствах 
и даже в медицинских исследованиях. Однако кроме этих 
сложных областей нейросети проникают и в повседнев-
ные сферы нашей работы и обучения. Далее рассмотрим 
6 сервисов, которые дают нам возможность создания пре-
зентаций с привлечением нейросетей. 

Tome поможет создать презентации, выходящие за 
привычные рамки слайд-проектов. Сервис использу-
ет возможности нейросети и позволяет автоматически 
сформировать основу структуры и дизайна по запросу.

В Tome можно редактировать текст, добавлять табли-
цы, диаграммы, изображения, видео и анимацию. До-
ступны инструменты для встраивания веб-страниц, про-
грамм и проектов из Google Документов, Miro и других 
сервисов. При этом элементы работают в качестве инте-
рактивных объектов внутри презентации. (Рис. 1.)

В режиме демонстрации можно перелистывать не-
прерывно страницами или переключать слайды. Со-
вместная работа с другими пользователями над одной 
презентацией проходит в реальном времени. Пригла-
сить коллег можно с помощью кнопки Share в меню.

В бесплатном режиме пользователю доступно 500 
баллов на запросы к нейросети при создании структу-
ры проекта, текста и картинок. За 10 долларов в месяц 
все ограничения отключаются, а также появляется воз-
можность хранить файлы в PDF, добавлять собственные 
логотипы в презентацию и скрыть брендинг сервиса со 
страниц. 

Таблица 1. 
Инструменты ИИ, используемые в разных областях.

Область ИИ-инструмент Функционал

Бизнес и финансы
ChatGPT, Bard AI, NameSnack, Power Bi, Anyword, 
ClickUp

оптимизация работы, регулирование страхования и аудита, выявление 
мошенничества и краж, обслуживание клиентов

Менеджмент
ChatGPT, Bard AI, Monica, Jasper, Leonardo, Vee, 
Typewise, Luna, MS Designer, Paperpal

создание документов, организация выполнения задач, обслуживание 
клиентов, исследования и разработки

Коммуникации
ChatGPT, Bard AI, Graham, Predis, SocialBu, Editby, 
Contenda, FeedHive

управление контентом, маркетинг контента, создание контента или 
аудитории, анализ поведения

Логистика и транспорт
ChatGPT, Bard AI, SmartRoad, Cobot, Midjourney, 
Alexa, V7, PyTorch, AlexSoft, Transmetrics

наблюдение и распознавание, оптимизация бюджета, позиционирова-
ние и навигация, системная помощь

Медицина
ChatGPT, Bard AI, Alexa, Dost, Cradle, WhisperAI, 
Jasper, SwagAI, AutumnAI, HireYaY

медицинская помощь, консультации и обследования, диагностика и 
лечение, ведение документации

Сельское хозяйство
ChatGPT, Bard AI, Cobot, UAVs, YOLO, V7, SVM, RPA 
Studio, MS Designer

съемка и визуализация, сбор и хранение данных, интеллектуальное 
управление и помощник

Политика и управление
ChatGPT, Bard AI, Paperpal, OpenStax, Jasper, Monica, 
Typewise, MS Designer

администрирование, подготовка отчетов и презентаций, исследования 
и разработки
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В Gamma можно сгенерировать презентацию нейро-
сетью с нуля, использовать готовые шаблоны или пере-
сохранить примеры из раздела Inspiration. Текст для 
слайдов можно загрузить из документов Google. (Рис. 2.)

Редактор позволяет добавлять карты с информаци-
ей, списки и колонки, картинки и диаграммы. В презента-
цию можно встроить видео по ссылке на один из самых 
популярных сервисов. Также в проекте можно исполь-
зовать веб-страницы, программы, проекты из Office 365, 
Miro и многих других программ.

На странице работы ко всем элементам можно добав-
лять комментарии и реакции по эмодзи. Это пригодится 
не только для обсуждения с коллегами, но и для напоми-
наний себе. Совместное с другими пользователями ре-

дактирование происходит в реальном времени. Пригла-
сить людей можно по ссылке с помощью кнопки Share.

Готовую презентацию можно экспортировать в фор-
мате PDF или напечатать на бумаге. На данном этапе сер-
вис полностью бесплатный, но в будущем разработчики 
планируют ввести подписку стоимостью 10 долларов в 
месяц. 

Этот сервис на основе нейросети помогает произ-
водить наборы слайдов с единственным выверенным 
дизайном. Beautiful.ai предлагает множество шаблонов, 
которые легко настроить в соответствии с заданиями 
проекта.

Дизайн макета презентации можно сгенерировать 

Рис. 1. Tome [10]

Рис. 2. Gamma [3]
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автоматически по описанию. Проекты поддерживают 
два режима оформления – классический и умный. В 
первом варианте все работает как в обычном редакторе 
типа PowerPoint, а во втором дизайн динамически под-
страивается под содержимое слайдов.

Beautiful.ai поддерживает совместную работу, по-
зволяя членам команды комментировать слайды без 
необходимости переписки в чате или по электронной 
почте. Файлы для проекта можно подгружать из Google 
Документов, Dropbox и Miro. Готовый результат экспор-
тируется в формате PowerPoint. (Рис. 3.)

Сервис предлагает 14 дней тестового режима, затем 

просит оформить подписку. Платить можно за каждый 
проект разово (45 долларов США в месяц) или за не-
ограниченное количество документов (144 доллара 
США в год). 

Presentations.AI помогает готовить презентации для 
бизнеса. Здесь достаточно выбрать тему и формат для 
генерирования, а нейросеть сделает все остальное. На 
выбор предлагается множество шаблонов, каждый из 
которых можно настроить. (Рис. 4.)

ChatBA позволяет быстро собирать основу для пре-
зентации. Система работает в связи с ChatGPT компании 
OpenAI. Пока сервис находится в бета-тесте, не все функ-

Рис. 3. Beautiful.ai [5]

Рис. 4. Presentations.AI [6]
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Рис. 5. ChatBA [2]

Рис. 6. GPT_PPT [4]

ции доступны, разработчики часто ограничивают коли-
чество запросов на создание проектов и предлагают ис-
пользовать уже готовые примеры. (Рис. 5.)

В стабильном режиме, при отсутствии ограничений, 
достаточно ввести запрос в соответствующую строку, и 
нейросеть выдаст базовый вариант с дизайном и тек-
стом. Создаваемые презентации не превышают 10 слай-
дов, пока нет возможности настроить их размер.

Если вы хотите изменить внешний вид проекта, може-
те выбрать одну из нескольких тем, но более подробные 
изменения придется делать вручную. Сервис поддержи-
вает экспорт в форматы PowerPoint и PDF. ChatBA пока 

доступен бесплатно.

GPT_PPT помогает создавать презентации в форма-
те PowerPoint. Достаточно зарегистрироваться и указать 
тему работы. После этого сервис автоматически создаст 
небольшой проект, охватывающий основные пункты по 
введенному вами запросу. (Рис. 6.)

Результаты готовых файлов не всегда аккуратны и нет 
возможности редактировать их на сайте. Но вы всегда 
можете открыть их в PowerPoint и упорядочить. Если вы 
опытный пользователь приложения, то в связке с ней-
росетью сможете собирать презентации очень быстро. 
Сервис не требует оплаты.
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В основу концепции методической системы препода-
вания основ экспертных систем будущих специалистов 
положено исследование А.А. Широких [12], которое по-
казало, что, овладевая на практике методами получения, 
структурирования и представления знаний, будущие 
специалисты повышают уровень логического мышления 
и приобретают ряд важных с методической точки зре-
ния метанавыков, владение которыми необходимо для 
будущей деятельности. В указанном исследовании пред-
ложен процесс подготовки будущих специалистов через 
организацию специального курса по теории искусствен-
ного интеллекта и экспертных систем, однако не указана 
необходимость интеграции учебного материала по тео-
рии искусственного интеллекта в дисциплины, связан-
ные с методикой преподавания информатики. Открытым 
также остался вопрос выбора среды для исследования 
экспертных систем и искусственного интеллекта.

Выводы

Таким образом, с быстрым развитием искусственного 
интеллекта в условиях нейросетевого прогресса для лю-
дей становится все более важным обладать навыками и 
знаниями, необходимыми для навигации в этой техноло-

гической среде. Одним из таких навыков является медиа-
грамотность, которая включает в себя способность кри-
тически и информативно получать доступ, оценивать и 
создавать медиасообщения. В век искусственного интел-
лекта медиаграмотность важна для формирования меди-
акомпетентности. Алгоритмы искусственного интеллекта 
часто используются для создания и распространения но-
востей, рекламы и других форм СМИ, и они могут влиять 
на наши убеждения, отношение и поведение. Важно, что-
бы люди могли критически анализировать предоставляе-
мую им информацию, понимать предвзятость и ограниче-
ния алгоритмов ИИ и принимать обоснованные решения.

Однако основы медиакомпетентности не являются 
врожденными, их нужно постоянно развивать.[7] Имен-
но здесь интеграция инструментов и методов ИИ в со-
временные педагогические подходы становится необ-
ходимой. Внедряя ИИ в образование, педагоги могут 
предоставить учащимся возможности для осмысленно-
го и практического развития навыков медиакомпетент-
ности. Кроме того, внедрение ИИ в образование может 
помочь учащимся понять принципы работы и потенци-
альные применения искусственного интеллекта, тем са-
мым подготовив их к будущему.[9].
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Аннотация: В статье поднимается вопрос подготовки специалистов в обла-
сти музыкально-театральной деятельности в системе высшего образования. 
За несколько десятилетий в китайской системе высшего образования сфор-
мировалась практика обучения артистов музыкального театра (мюзикла). 
Несмотря на достигнутые успехи, в китайском музыкально-театральном 
высшем образовании до сих пор существует определённое количество 
проблем и противоречий. В частности, к ним относятся следующие: тради-
ционные методы в преподавании, уделяющие недостаточно внимания эмо-
циональной выразительности исполнения; перегруженность обязательной 
программы образования; сложности с оценкой качества подготовки студен-
тов. В работе приведены инновационные модели подготовки будущих арти-
стов музыкального театра, которые могут решить имеющиеся проблемы или 
смягчить их негативные последствия, если полное решение не представля-
ется возможным. В качестве успешных примеров внедрения предложенных 
стратегий приводится опыт Шандунского института искусств, а также Шан-
хайской музыкальной академии.

Ключевые слова: система преподавания, методики преподавания, иннова-
ционное преподавание, музыкально-концертная деятельность, музыкаль-
но-театральное образование, подготовка в ВУЗе.
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Введение

Актуальность исследования. За относительно не-
продолжительный период в Китае сформирова-
лась система подготовки специалистов по музы-

кально-театральной деятельности. В настоящее время 
существуют различные высшие заведения во многих 
регионах Китая, где можно получить профессию в этой 
области; выпускники становятся артистами, вокальны-
ми исполнителями, педагогами музыкального и / или 
театрального искусства и т.д. Тем не менее, в настоящее 
время существует острая необходимость обновления 
моделей подготовки артистов музыкального театра, а 
также увеличения инновационной составляющей педа-
гогического процесса.

Цель работы – анализ моделей преподавания инно-
вационного характера в рамках обучения будущих арти-

стов музыкального театра на примере китайских высших 
учебных заведений.

Для достижения цели важно выполнить целый ряд 
задач:

1. Рассмотреть исторический контекст музыкально-
го театра и его преподавания в ВУЗах Китая, а так-
же современное состояние вопроса.

2. Обосновать актуальность внедрения инноваци-
онных моделей подготовки специалистов по му-
зыкально-театральной деятельности в китайской 
системе высшего образования.

3. Рассмотреть существующие инновационные мо-
дели подготовки специалистов в области музы-
кального театра в современных китайских выс-
ших учебных заведениях.

Объектом работы является подготовка специалистов 
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по музыкальному театру в ВУЗе, а предметом – иннова-
ционные технологии, которые используются при обуче-
нии студентов.

Материал и методы исследования

Материал исследования делится на первичный 
и вторичный. Первичный материал включает в себя 
образовательные программы китайских ВУЗов, кото-
рые занимаются подготовкой специалистов по музы-
кально-театральной деятельности. Если говорить о 
вторичном материале, то это данные теоретических 
источников, посвящённых исследованию музыкаль-
но-театральной педагогики в программах высших 
учебных заведений.

Методы исследования:
1. Анализ теоретических источников.
2. Контент-анализ образовательных программ ки-

тайских ВУЗов.

Результаты и их обсуждение

Музыкальный театр (мюзикл) – это форма театраль-
ного представления, сочетающая песни, устные диалоги, 
актерскую игру и танец. В отличие от оперы, в мюзиклах 
больше внимания уделяется устному диалогу и хорео-
графии. Кроме этого, оперные арии носят классический 
характер, тогда как в мюзикле используются вокально-
инструментальные произведения, выполненные в раз-
личных жанрах популярной музыки.

Мюзиклы ставятся по всему миру. Они могут быть 
представлены на крупных площадках (Бродвей, Вест-
Энд); фильмы в стиле мюзикла также снимаются круп-
нейшими киностудиями мира. Кроме этого, музыкально-
театральные постановки также широко распространены 
на небольших профессиональных и любительских пло-
щадках, в школах и в детских садах. Хотя мюзиклы изна-
чально возникли и получили широкое развитие в США и 
Великобритании, крупные площадки для постановок му-
зыкальных театров присутствуют во всём мире, включая 
Россию и Китай. Часто специалисты по музыкальному те-
атру являются выпускниками профильных направлений 
высших учебных заведений [1, c. 35].

История китайского преподавания музыкально-
го театра относительно непродолжительна и насчи-
тывает несколько десятков лет. Ранее в Китае также 
существовали музыкальные театры, однако, артисты 
из их трупп имели смежное образование (к примеру, 
согласно направлениям, «Вокальная музыка», «Драма-
тическое искусство», «Хореография» и т.д.) или же обу-
чались профильным дисциплинам за пределами Китая 
[4, c. 780].

В 1995 году в Центральной академии драмы в Пекине 

было открыто направление «Музыкально-театральное 
исполнительское искусство». Впоследствие подобные 
направления появились также и в других ВУЗах Китай-
ской Народной Республики. Наиболее значительные 
ВУЗы, где в настоящее время можно получить профес-
сию специалиста по музыкально-театральной деятель-
ности, перечислены в таблице 1.

Таблица 1. 
Ведущие ВУЗы КНР, в которых можно получить 

профессию специалиста по музыкально-театральной 
деятельности.

Название ВУЗа Место расположения ВУЗа

Центральная академия драмы Пекин

Нанкинский институт искусств Нанкин, провинция Цзянсу

Шанхайская музыкальная академия Шанхай

Шанхайская театральная академия Шанхай

Шаньдунский институт искусств Цзинань, провинция Шаньдун

Китайский университет средств 
массовой коммуникации

Пекин

Пекинская танцевальная академия Пекин

Чжэцзянский университет средств 
массовой коммуникации

Ханчжоу, провинция 
Чжэцзян

Данные таблицы 1 позволяют увидеть, что под-
готовка специалистов по музыкально-театральной 
деятельности в Китае осуществляется в институтах 
искусств, музыкальных академиях, театральных акаде-
миях и университетах средств массовой информации. 
Кроме этого, иногда соответствующую специальность 
можно получить в классических университетах, а 
также в ВУЗах непрофильного характера, однако, ка-
чество подобного образования остаётся, преимуще-
ственно, невысоким [6, c. 138].

Стоит отметить необходимость обновления моделей 
подготовки специалистов в области музыкального те-
атра в китайских высших учебных заведениях. Это свя-
зано с наличием определённых проблем, которые будут 
рассмотрены ниже в настоящей работе.

Прежде всего, многие ВУЗы не обновляли образо-
вательные программы в течение многих лет; некото-
рые не вносили никаких изменений на протяжении 
десятилетий. Первоначальные образовательные мо-
дели часто были созданы под влиянием традицион-
ной педагогики музыкального образования, которая 
сосредоточена на воспитании у студентов техники 
исполнения, тогда как художественной выразитель-
ности внимание хотя и уделяется, но в недостаточной 
степени.

В настоящее время рынок культуры предъявляет от-
носительно высокие требования к артистам музыкаль-
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ного театра, что требует от них изучения множества 
дисциплин и курсов, в результате чего, обязательная 
программа образования становится перегруженной, а 
количество дисциплин растёт. Среди них присутствуют 
как программы теоретического, так и практического ха-
рактера. Многие студенты не справляются с большими 
объёмами программы, что приводит к выгоранию и сни-
жению эффективности обучения; большое количество 
дисциплин, необходимых для изучения, также неизбеж-
но приводит к сокращению материала по каждой от-
дельно взятой дисциплине, а также к несколько поверх-
ностному усвоению этого материала [8, c. 135].

И, наконец, необходимо совершенствовать систему 
оценки компетенций студентов. В настоящее время от-
сутствуют чёткие и грамотные критерии, которые позво-
ляют качественно оценивать результаты музыкально-те-
атральной подготовки. Если же такие критерии имеются, 
то они часто носят формальный характер, в связи с чем 
они концентрируются на формальных показателях тех-
ники исполнения, тогда как в исполнительском искус-
стве важна также степень эмоционального воздействия 
артиста музыкального театра на целевую аудиторию 
представления [9, c. 152].

Инновационные модели подготовки специалистов 
могут стать хорошим решением накопившихся труд-
ностей и противоречий. Ниже приводятся три модели, 
каждая из которых направлена на практическое реше-
ние одной из проблем, приведённых выше в рамках на-
стоящей статьи.

Прежде всего, стоит уделить внимание развитию 
методической подготовки учебных программ. Необхо-
димо изучить современные методики преподавания 
музыкально-театрального искусства; для этого важно не 
только регулярно знакомиться с последними методиче-
скими материалами, но также изучать применение ин-
новационных образовательных технологий на практике. 
Если технология разработана и внедрена за рубежом, 
то её практическое освоение должно осуществляться 
посредством приглашения зарубежных педагогов и ки-
тайских преподавателей, получивших образование за 
рубежом, студенческих и академических обменов и т.д. 
Так как многие зарубежные методики разрабатывались 
для реалий, далёких от китайской культуры, то важно 
уметь их адаптировать к имеющимся реалиям и обстоя-
тельствам [3, c. 32].

Чтобы решить проблему перегруженности учебных 
программ, рекомендуется развивать факультативную 
составляющую образовательного процесса. Часть ма-
териала студенты должны освоить в инвариативном 
(обязательном) порядке, однако, другую часть рекомен-
дуется составить из предметов, которые студенты могут 
выбрать самостоятельно. Студентам предоставляется 

несколько модулей; каждый модуль содержит несколь-
ко дисциплин, из которых необходимо выбрать одну или 
две. Таким образом, студенты изучат те направления, 
которые интересны и / или полезны им самим, тогда как 
рынок труда получит большее количество разнообразно 
подготовленных специалистов. Также, сосредоточение 
на нескольких дисциплинах поможет избежать риска по-
верхностного освоения материала, позволяя углубиться 
в интересующую область [2, c. 111].

Искусство музыкального театра само по себе объ-
единяет множество дисциплин. Тремя основными 
являются музыкальное исполнительство, хореогра-
фия и драматическое искусство. Кроме этого, от вы-
пускников соответствующих направлений ожидаются 
исторические и теоретические знания относительно 
музыкально-театральной деятельности. В качестве 
преимущества на рынке труда также должны присут-
ствовать определённые педагогические компетенции. 
При составлении программы важно сформировать 
основные модули, которые будут включать в себя раз-
нообразные дисциплины, которые могут освоить сту-
денты при наличии желания.

И, наконец, последняя инновационная модель помо-
гает усовершенствовать эффективность оценки компе-
тенций. Она заключается в разработке формальных по-
казателей качества исполнительской работы, а также в 
привлечении зрителей музыкально-театрального пред-
ставления для оценки навыков студентов.

Важно отметить, что рассмотренные выше инноваци-
онные модели уже внедряются во многих высших учеб-
ных заведениях Китая. В качестве примера можно при-
вести наличие вариативных дисциплин во всё большем 
количестве китайских ВУЗов. К примеру, в Шандунском 
институте искусств (город Цзинань, провинция Шань-
дун) существует обязательная программа, а также опре-
делённое количество дисциплин по выбору студентов 
[5, c. 90]. (Таб. 2.)

Из вариативной части каждого модуля студенты 
должны выбрать от одной до трёх дисциплин; макси-
мальное количество дисциплин по выбору должно 
быть не менее семи, однако, не более десяти. В про-
грамме выделяются модули «Музыкальное исполни-
тельство», «Хореография», «Драматическое искусство», 
«Теория музыкального театра» и «История музыкально-
го театра». Хотя педагогический модуль отсутствует сам 
по себе, отдельные компетенции по педагогике студен-
ты получают в рамках других модулей в качестве дис-
циплины по выбору [10, c. 58].

В других ВУЗах Китая также практикуется предо-
ставление студентам определённых курсов по выбору. 
В частности, модули и возможность выбора дисциплин 
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присутствует в Чжэцзянском университете средств мас-
совой коммуникации (город Ханьчжоу, провинция Чжэц-
зян), в Центральной академии драмы в Пекине и т.д.

Вторым примером является Шанхайская музыкаль-
ная академия. Здесь внедрена система оценивания сту-
дентов на основе разработанных показателей, среди 
которых не только техника вокального, хореографиче-
ского и драматического исполнения, но и художествен-
ная выразительность игры.

Зрители театральных постановок Шанхайской музы-
кальной академии также оказывают влияние на резуль-
таты оценивания студентов, особенно если речь идёт 
о курсовых или выпускных спектаклях. На базе студен-
ческого театра для аудитории существует возможность 
выставления артистам оценки от одного до пяти. Голо-
совать за своих родственников запрещается. Итоговая 
оценка формируется на основании заключений комис-
сии и зрительских симпатий [7, c. 134].

Тем не менее, несмотря на наличие несомненных 
успехов, следует отметить, что инновационные моде-
ли преподавания различных дисциплин при подготов-
ке специалистов в области музыкального театра ис-
пользуются в недостаточной степени, а также только 
в некоторых профильных высших учебных заведениях 
страны. Следовательно, необходимо уделять больше 
внимания раскрытию инновационного потенциала 
образовательных программ по музыкально-театраль-
ной деятельности ради повышения качества образо-
вания студентов, которые обучаются согласно этим 
программам.

Выводы

По итогам работы можно сделать вывод о необходи-
мости обновления моделей подготовки специалистов по 
музыкально-театральной деятельности в китайских выс-
ших учебных заведениях. Согласно точке зрения автора 
работы, этого можно достичь благодаря внедрению и 
дальнейшему развитию инновационных моделей в об-
разовательном процессе. Каждая из представленных в 
рамках настоящей статьи инновационных моделей по-
зволяет решить определённую проблему в процессе 
подготовки артистов музыкального театра, а также при-
вести к повышению общего качества образования.

Практическая значимость работы. Результаты иссле-
дования можно использовать в процессе применения 
инновационных моделей подготовки специалистов по 
музыкально-театральной деятельности в высших учеб-
ных заведениях различных стран. Рекомендации, пред-
ставленные в работе, помогут сделать процесс препода-
вания более эффективным, а также позволят выпустить 
на рынок труда хорошо подготовленных высококвали-
фицированных специалистов в области музыкально-те-
атральной деятельности.

Перспективы дальнейших исследований в рассма-
триваемой области состоят в возможности более под-
робного изучения каждой из представленных в статье 
инновационных моделей подготовки специалистов. 
Ограниченный объём статьи не позволял уделить мно-
го внимания каждой модели в частности; в этой области 
существует значительный потенциал для дальнейших 
исследований.

Таблица 2. 
Модули и вариативные дисциплины в рамках каждого модуля на примере Шаньдунского института искусств 

(бакалавриат, 2 курс, специальность «Артист музыкального театра»).

Модуль
Дисциплины, которые входят в модуль

Инвариативные дисциплины Вариативные дисциплины

Музыкальное исполнитель-
ство

Сольфеджио. Гармония.
Академический вокал. Китайский народный вокал. Эстрадный 
вокал. Теория и методика преподавания вокального исполнитель-
ства. Музыкальный инструмент (на выбор).

Хореография
Классический танец. Историко-бытовой танец. 
Китайский народный танец. Сценическое движение. 
Гимнастика.

Актёрское мастерство в хореографии. Современный танец. Теория 
и методика преподавания хореографии.

Драматическое искусство
Актёрское мастерство. Сценическая речь. Анализ 
драматических произведений музыкального театра.

Сценическое движение. Искусство грима. Основы режиссёрской 
деятельности. Психология драматического перевоплощения. 
Методика преподавания драматического искусства.

Теория музыкального театра Теория музыки. Анализ музыкальных форм. Композиция. Аранжировка. Музыкальная критика.

История музыкального театра
Всеобщая история музыкального театра. История 
музыкального театра в Китае.

История музыкального театра в США. История музыкального те-
атра в России. История музыкального театра в Европе. История 
японского музыкального театра. Перспективы развития совре-
менного музыкального театра. Анализ репрезентативных музы-
кально-театральных работ различных периодов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние технологий искус-
ственного интеллекта на подготовку педагогических кадров высшей школы в 
России. Особое внимание уделяется актуальности внедрения искусственного 
интеллекта в образовательный процесс и его роли в модернизации традици-
онных подходов к обучению. Обсуждаются ключевые компетенции, которые 
должны развивать будущие педагоги для эффективного использования техно-
логий в преподавании. Анализируются существующие программы подготовки 
и их соответствие современным требованиям, а также выявляются проблемы 
и барьеры, с которыми сталкиваются образовательные учреждения.
Изучены и проанализированы руководящие документы по цифровой транс-
формации в сфере образования, включая применение технологий и методов 
искусственного интеллекта. Рассмотрены системообразующие элементы 
подготовки педагогических кадров высшей школы в рамках повышения 
уровня информационно-коммуникационных технологических компетенций. 
Определены возможные пути внедрения технологий искусственного интел-
лекта в образовательный процесс силами профессорско-преподавательского 
состава. Предложены рекомендации по улучшению подготовки педагогов в 
условиях цифровизации образования.

Ключевые слова: высшая школа, образовательная деятельность, цифрови-
зация, искусственный интеллект, образовательные ресурсы, педагогические 
кадры, образовательные учреждения, компетенции.

DIGITALIZATION AND THE USE 
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
IN EDUCATIONAL ACTIVITIES

V. Melnichuk

Summary: This article examines the impact of artificial intelligence 
technologies on the training of higher schoolteachers in Russia. Special 
attention is paid to the relevance of introducing artificial intelligence into 
the educational process and its role in modernizing traditional approaches 
to learning. The key competencies that future teachers should develop to 
effectively use technology in teaching are discussed. The existing training 
programs are analyzed and their compliance with modern requirements, 
as well as the problems and barriers faced by educational institutions are 
identified.
The guiding documents on digital transformation in the field of 
education, including the use of artificial intelligence technologies and 
methods, have been studied and analyzed. The system-forming elements 
of higher schoolteacher training in the framework of improving the 
level of information and communication technology competencies 
are considered. Possible ways of introducing artificial intelligence 
technologies into the educational process by the teaching staff have 
been identified. Recommendations for improving teacher training in the 
context of digitalization of education are proposed.

Keywords: higher education, educational activities, digitalization, 
artificial intelligence, educational resources, teaching staff, educational 
institutions, competencies.

Современный этап развития общества характери-
зуется стремительной цифровизацией всех сфер 
жизни, и образование не является исключением. 

Интеграция цифровых технологий в образовательный 
процесс открывает новые возможности для повышения 
качества обучения, персонализации образовательных 
траекторий и оптимизации административных задач. 
Особое место в этом процессе занимает искусственный 
интеллект (ИИ), который трансформирует традицион-
ные педагогические подходы, предлагая инструменты 
для анализа больших данных, автоматизации рутинных 
процессов и создания адаптивных обучающих систем.

Активное внедрение ИИ в образовательную дея-
тельность уже сегодня демонстрирует впечатляющие 
результаты: от интеллектуальных систем оценки зна-
ний до виртуальных ассистентов, способных сопрово-
ждать учащихся на всех этапах обучения. Однако наряду 
с перспективами возникают и новые вызовы, такие как 
этические вопросы использования алгоритмов, необхо-

димость переподготовки педагогов, а также риски циф-
рового неравенства. Эти аспекты требуют глубокого ана-
лиза и научного осмысления. 

Цель данной статьи — исследовать ключевые тен-
денции цифровизации образования, проанализировать 
возможности и ограничения применения искусственно-
го интеллекта в учебном процессе, а также оценить пер-
спективы дальнейшего развития этой области. В работе 
рассматриваются как технологические инновации (адап-
тивные платформы, генеративный ИИ, предиктивная 
аналитика), так и социально-педагогические аспекты, 
включая изменение роли преподавателя и формирова-
ние цифровой образовательной среды. 

Проведенный анализ позволит не только системати-
зировать существующий опыт внедрения ИИ в образова-
ние, но и обозначить направления для будущих исследо-
ваний, направленных на гармонизацию технологического 
прогресса и гуманистических ценностей в обучении.

DOI 10.37882/2223–2982.2025.04.32
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На сегодняшний день цифровизация образования 
достигла глобальных масштабов и продолжает прони-
кать во все сферы образовательной деятельности. Фе-
деральные проекты и национальные программы, под-
держиваемые государством, набирают свои обороты, 
рационализируются и совершенствуются.

Большая роль в вопросах цифровизации, в том чис-
ле в сфере образования, возлагается на искусственный 
интеллект. Так, например, стратегическое направление в 
области цифровой трансформации образования предпо-
лагает к 2030 году разработку и внедрение более десяти 
образовательных сервисов в образовательные органи-
зации подготовки среднего и профессионального уров-
ней образования с целью повышения их эффективности 
процессов функционирования [1]. В ходе реализации 
цифровой трансформации в области науки и высшего 
образования к 2030 году планируется внедрение техно-
логий искусственного интеллекта (далее – ИИ) в части 
рекомендательных систем и интеллектуальных систем 
поддержки принятия решений; внедрение методов ин-
теллектуального анализа значительных объемов инфор-
мации для повышения качества данных; систем распре-
деленного реестра и облачных (интернет) технологий [2].

Образовательные организации высшего образования 
Министерства обороны Российской Федерации (далее 
– вузы Минобороны России) максимально включены в 
решение государственной задачи по вопросам цифрови-
зации. Реализуемые информационные системы и образо-
вательные ресурсы, такие как: специальное программное 
обеспечение «Образование-МО», единая информацион-
но-образовательная среда (далее – ЕИОС) вузов Мино-
бороны России и т.п., направленные на поддержание и 
повышение качества подготовки военных специалистов, 
продолжают изучаться, дополняться и совершенство-
ваться военными учеными и специалистами [3].

Материалы и методы

В статье использован комплекс методов, позволяю-
щий подойти к изучению проблемы цифровизации выс-
шей школы и выработать обоснованные рекомендации 
по улучшению подготовки педагогов. Проведен обзор 
существующих исследований и публикаций по теме вли-
яния искусственного интеллекта на образование и под-
готовку педагогических кадров, проведено сравнение 
различных программ подготовки педагогов в условиях 
цифровизации, а также анализ их соответствия совре-
менным требованиям и стандартам.

Изучены и проанализированы руководящие до-
кументы и нормативные акты, касающиеся цифровой 
трансформации в сфере образования, для выявления 
основных направлений и подходов. Рассмотрены при-
меры успешной реализации технологий искусственного 

интеллекта в образовательных учреждениях, что позво-
лило выявить эффективные практики.

Результаты исследования

На данном этапе Минобрнауки России готовит но-
вый Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) чет-
вертого поколения, где в числе основных изменений 
планируется пересмотр классификации формируемых 
компетенций (универсальных, базовых компетенции 
на укрупнённую группу специальностей и направлений 
подготовки, общепрофессиональных и профессиональ-
ных) [4]. За разработку компетенций общепрофессио-
нального и профессионального значения с учетом при-
оритетов научно-технологического развития и плана 
мероприятий по реализации Стратегии [5] ответствен-
ность будет возлагаться на вузы. Таким образом, в рам-
ках цифровизации образования средствами ИИ, одной 
из задач педагогических кадров высшей военной школы 
будет расширение и совершенствование цифровых ком-
петенций обучающихся в соответствии с ФГОС ВО и Ква-
лификационными требованиями Минобороны России.

Параллельно с качественной подготовкой современ-
ного военного кадрового потенциала, еще одной при-
оритетной целью цифровизации образования является 
достижение высокого уровня «цифровой зрелости» об-
разовательных организаций [2], в связи с чем возникает 
необходимость в обеспечении профессиональной под-
готовки педагогических кадров высшей военной школы 
в сфере цифровизации при помощи применения ИИ в 
своей профессиональной деятельности.

Современный педагог высшей военной школы ока-
зывается в условиях, когда на первом году обучения у 
курсантов уже сформированы базовые навыки в воспри-
ятии и создании цифровых информационных объектов, 
а также навыки отбора, обработки и оценки информаци-
онных источников по средствам искусственного интел-
лекта. Менее адаптированными преподавателями к при-
менению ИИ в образовательной деятельности с большей 
долей вероятности окажутся те, у кого недостаточно вы-
соко сформированы информационно-коммуникацион-
ные технологические компетенции (ИКТ-компетенции) в 
силу возраста и/или полученного образования.

Согласно статистике [6, 7, 8] распределение преподава-
телей высшей школы по возрастным группам на 2023 год 
показало, что большая часть педагогических кадров полу-
чали свое профильное образование, когда технологии ИИ 
не имели такую популяризацию и доступность (рисунок 1).

Практически 1/3 часть от общего числа преподава-
тельского состава (26,8 %) является представителями 
возрастного диапазона от 40 до 49 лет. Вторая 1/3 со-
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ставляющая (28, 9 %) – это профессорско-преподава-
тельский состав от 50 до 65 лет. И почти 20 % штатных 
педагогических работников представляют педагоги 
старшего возраста – от 65 лет. На долю молодых пре-
подавателей (до 39 лет) выпадает чуть меньше 25 % от 
общего числа педагогических кадров.

Таким образом, во избежание возникновения проти-
воречий между заложенными государством задачами о 
масштабной цифровизации с внедрением ИИ в образова-
тельную деятельность вузов и возможностью эти задачи 
реализовывать на уровне профессорско-преподаватель-
ского состава, становится актуальным вопрос о подготов-
ке педагогических кадров к применению технологий ИИ 
и повышению уровня их ИКТ-компетенций. Руководство 
образовательных организаций высшего образования и 
их профессорско-преподавательский состав выполняют 
государственный заказ на подготовку компетентных спе-
циалистов, способных эффективно выполнять професси-
ональные задачи в той или иной области.

В силу постоянно меняющихся тенденций, установок 
и технологий в различных сферах жизнедеятельности, 
педагогическим кадрам необходимо организовывать 
учебную деятельность с учетом современных требова-
ний, а также находить эффективное применение новым 
паспортам общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций [9, 10, 11].

Одной из проблем в вопросах цифровой трансфор-
мации правительство определяет разработку инстру-
ментов по повышению уровня цифровых компетенций 
у педагогических работников вузов и сотрудников науч-
ных организаций [12, 13].

Для решения данной проблемы необходимо опреде-
лить системообразующие элементы, которые обеспечат 
качественный процесс подготовки педагогических ка-
дров в вопросах цифровизации и повысят возможность 
применения ими технологий ИИ в образовательной дея-
тельности [14, 15].

На рисунке 1 нами предложены основные элементы 
системы подготовки профессорско-педагогического со-

става к применению технологий ИИ в образовательной 
деятельности путем развития и повышения у них уровня 
ИКТ-компетенций, обеспечения соответствующих усло-
вий и возможностей, разработки вспомогательных учеб-
ных и нормативных материалов. На наш взгляд, система 
должна включать элементы, образующие между собой 
взаимосвязь с технологиями, методами и средствами ис-
кусственного интеллекта.

Предлагается алгоритм подготовки педагогических 
кадров [16, 17] в рамках повышения уровня цифровых 
компетенций в частности, и цифровизации в целом.

Система подготовки педагогических кадров 
в вопросах цифровизации

1. ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ
 — изменение подходов к организации преподава-
тельской и методической работы;

 — диссеминация передового педагогического опы-
та в реализации ИИ;

 — системный подход в модернизации учебно-мето-
дических комплексов под ИИ.

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ИКТ-
КОМПЕТЕНЦИЙ

 — семинары, курсы, учебно-методические занятия 
и т.д.;

 — дистанционное обучение;
 — повышение квалификации;
 — переподготовка педагогических кадров.

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
 — тестирование.

4. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО, НОРМАТИВ-
НОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 — положение об ЭИОС вуза;
 — разработка методических рекомендаций по при-
менению технологий ИИ;

 — разработка плана подготовки, лекций, семинаров 
и т.д.

В ходе образовательного (педагогического) процесса 
осуществляется организованное взаимодействие пе-
дагога и обучающегося для достижения образователь-
ных целей (компетенций ФГОС ВО и Квалификационных 

Рис. 1. Элементы системы подготовки педагогических кадров к применению искусственного интеллекта 
в образовательной деятельности.
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требований). В свою очередь, сам образовательный 
процесс состоит из четырех основополагающих компо-
нентов: целевого, содержательного, деятельностного и 
результативного.

Анализ каждого педагогического компонента позво-
ляет определить область (модуль) внедрения и приме-
нения технологий ИИ [18] с целью эффективного реше-
ния педагогических задач (рисунок 2).

Так, например, результативный компонент может 
быть реализован в виде тестирования (текущий кон-
троль, рубежный контроль) с включением ИИ (устра-
нение возможности угадывания правильного ответа, 
вычисление «заученности» без понимания материала, 
учтенность уровня успеваемости и т.д.), устраняя субъ-
ективизм и снижая трудозатратность педагога.

Большим плацдармом для внедрения технологий 
ИИ является целевой компонент, [19] позволяющий раз-
вивать такие познавательные психические процессы 
личности, как мышление (критическое, логическое и 
интуитивное), внимание, память, воображение, пред-
ставление, эмоционально-волевую сферу и другие. Так-
же технологии ИИ подходят для реализации компетент-
ностного подхода, когда основой обучения является не 
столько передача знаний, сколько построение процесса 
самообразования при решении различных ситуацион-
ных задач, основанных на собственном практическом 
опыте. А применение интерактивных методов с привле-
чением ИИ обеспечит повышение коммуникативного 
взаимодействия между преподавателем и обучающимся.

Одним их важнейших условий для внедрения и по-
следующей успешной реализации технологий ИИ в об-
разовательной деятельности высшей военной школы 
является не только наличие технических специалистов, 

но и педагогических кадров, обладающих знаниями и 
умениями, необходимыми для использования методов 
и технологий ИИ. Сформированные на достаточно вы-
соком уровне ИКТ-компетенции у профессорско-пре-
подавательского состава обеспечивают «цифровую зре-
лость» образовательной организации.

Процесс непрерывного повышения ИКТ-компетенций 
преподавателей высшей военной школы, [20, 21] воз-
можно, реализовывать по средствам обучения, предо-
ставляемого либо компетентными специалистами свое-
го вуза, либо по программам обучения дополнительного 
профессионального образования в других специализи-
рованных образовательных организациях.

Пересмотр подходов к организации преподаватель-
ской и методической деятельности на уровне руковод-
ства вузов и выработанный единый системный подход 
в модернизации учебно-методических материалов под 
внедрение технологий ИИ, с учетом компонентов обра-
зовательного процесса, будет способствовать эффектив-
ному решению государственных задач по цифровизации 
образования в высшей военной школе.

Таким образом цифровизация и применение искус-
ственного интеллекта в образовательной деятельности 
открывают новые горизонты для обучения и преподава-
ния. Интеграция инновационных технологий позволяет 
значительно повысить доступность и качество образо-
вательных ресурсов, а также сделать процесс обучения 
более персонализированным и адаптивным. Использо-
вание искусственного интеллекта помогает анализиро-
вать потребности студентов, предсказывать их успехи и 
улучшать учебные материалы, а также оптимизировать 
деятельность преподавателей и образовательных уч-
реждений. Тем не менее, внедрение цифровых техно-
логий в образование требует учета этических, юридиче-

Рис. 2. Возможные пути внедрения ИИ в образовательный процесс



142 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

© Мельничук Виктор Алексеевич (melvic70@mail.ru). 

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

ЛИТЕРАТУРА
1. Иванов П.А. Цифровизация образования: вызовы и возможности / П.А. Иванов. — М.: Издательство «Просвещение», 2020. — 256 с.
2. Сидоров В.В. Искусственный интеллект в образовательной среде / В.В. Сидоров, А.П. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство 

«Петербургский университет», 2021. — 180 с.
3. Чернова И.А. Применение искусственного интеллекта в образовании: теория и практика / И.А. Чернова. — Екатеринбург: УрФУ, 2019. — 150 с.
4. Барышников А.В. Цифровизация и её влияние на образовательный процесс / А.В. Барышников, Н.И. Ковалев. — М.: Научное издательство «Московский 

университет», 2022. — 192 с.
5. Петров И.О. Искусственный интеллект в системе образования: возможности и риски / И.О. Петров // Вестник образования. — 2021. — № 3. — С. 45–52.
6. Трофимова Л.Е. Современные образовательные технологии в эпоху цифровизации / Л.Е. Трофимова, С.В. Смирнов. — Т. 1. — Новосибирск: Наука, 2020. — 

210 с.
7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 

2013. — № 1. — Ст. 1.
8. Руденко А.П. Развитие цифровых технологий в образовательном процессе: взгляд в будущее / А. П. Руденко // Вопросы инноваций и цифровизации в 

образовании. — 2022. — № 7. — С. 10–15.
9. Кузнецов С.Н. Искусственный интеллект в образовательной сфере: перспективы и вызовы / С.Н. Кузнецов, И.О. Трофимова. — М.: Издательство «Экс-

мо», 2021. — 248 с.
10. Григорьев А.А. Цифровизация образования в России: теория и практика / А.А. Григорьев, М.В. Сидорова. — СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. — 304 с.
11. Смирнова Е.Ю. Применение искусственного интеллекта в педагогическом процессе / Е.Ю. Смирнова. — Екатеринбург: УралГУ, 2019. — 160 с.
12. Иванова Л.В. Цифровизация и образовательные технологии: реальность и будущее / Л.В. Иванова. — М.: Просвещение, 2022. — 192 с.
13. Баранов Д.В. Современные образовательные технологии и искусственный интеллект / Д.В. Баранов, А.Г. Ковальчук. — Казань: Казанский университет, 

2021. — 180 с.
14. Чернышова Т.В. Искусственный интеллект и новые подходы в обучении / Т.В. Чернышова. — СПб.: Бизнес-Пресса, 2020. — 240 с.
15. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 

2013. — № 1. — Ст. 1.
16. Руденко А.П. Цифровизация в образовательном процессе: актуальные вопросы / А.П. Руденко. — М.: Научное издательство, 2021. — 225 с.
17. Кузнецова И.А. Образование и искусственный интеллект: на стыке технологий и педагогики / И.А. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Новоси-

бирск: Сибирский университет, 2022. — 210 с.
18. Мельничук В.А. К вопросу об эффективности подготовки курсантов с использованием весовых макетов и ситуационных полигонов, на занятиях по 

тактико-специальной подготовке / В.А. Мельничук, А.Н. Смуглов // Вестник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. – 
2023. – № 2(23). – С. 140–146.

19. Петров И.О. Проблемы цифровизации образовательной системы в России / И.О. Петров, Л.Е. Трофимова // Вестник высшей школы. — 2021. — № 12. — 
С. 34–40.

20. Дьяков М.В. Искусственный интеллект в образовании: международный опыт и российская практика / М.В. Дьяков. — М.: Научно-образовательный 
центр «Институт инновационного образования», 2020. — 150 с.

21. Федеральный закон от 28 июля 2021 г. № 340-ФЗ «О цифровых образовательных технологиях» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 
2021. — № 31. — Ст. 401.

ских и социальных аспектов, включая защиту данных и 
равенство доступа к ресурсам. В перспективе цифрови-
зация и ИИ могут стать неотъемлемыми составляющими 

современного образования, способствующими его гло-
бализации, модернизации и улучшению качества обуче-
ния на всех уровнях.
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Введение

В современном мире стремительное развитие техно-
логий, цифровизация и глобализация предъявляют 
новые требования к профессиональным и личност-

ным качествам выпускников вузов. Помимо фундамен-
тальных знаний и профессиональных компетенций, все 
большую значимость приобретают гибкие навыки (soft 
skills) — универсальные умения, позволяющие эффек-
тивно взаимодействовать в коллективе, адаптироваться 
к изменениям, решать нестандартные задачи и управ-
лять своим временем.

В условиях цифровой трансформации, автоматизации 
процессов и глобализации роль гибких навыков возрас-
тает, так как они способствуют быстрой адаптации к из-
менениям, эффективному взаимодействию в коллективе 
и успешной реализации профессиональных задач. Более 
того, вузы, ориентированные на подготовку конкуренто-
способных специалистов, должны не только давать фун-
даментальные знания, но и создавать условия для фор-
мирования и развития таких навыков у студентов.

Несмотря на растущую значимость soft skills, в систе-
ме высшего образования до сих пор отсутствуют единые 
подходы к их формированию, а традиционные методы 
обучения зачастую не позволяют в полной мере разви-
вать эти компетенции. 

Цель данной статьи - рассмотреть особенности фор-
мирования гибких навыков у студентов вузов, выявить 

наиболее эффективные методы их развития и опреде-
лить влияние этих навыков на профессиональное ста-
новление молодых специалистов.

Изложение основного текста статьи

Формирование гибких навыков у студентов вузов 
становится одной из ключевых задач современного об-
разования. В условиях быстро меняющегося рынка тру-
да выпускникам недостаточно обладать лишь глубокими 
теоретическими знаниями в своей области — важную 
роль играют такие качества, как критическое мышление, 
креативность, адаптивность и умение эффективно взаи-
модействовать в команде. Университеты, осознавая эту 
потребность, внедряют в учебный процесс командные 
проекты, ролевые игры, междисциплинарные курсы и 
цифровые технологии, позволяющие студентам разви-
вать коммуникативные и лидерские навыки, необходи-
мые для успешного профессионального роста.

Гибкие навыки (soft skills) — это универсальные ком-
петенции, которые позволяют человеку успешно взаи-
модействовать в коллективе, адаптироваться к измене-
ниям, критически мыслить и эффективно решать задачи. 
В отличие от жестких навыков (hard skills), которые свя-
заны с конкретными профессиональными знаниями, soft 
skills являются междисциплинарными и применяются в 
различных сферах деятельности [1, c. 2].

Основные категории гибких навыков представлены 
на рисунке 1.
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Формирование и развитие гибких навыков у сту-
дентов вузов необходимо для их успешной адаптации 
к современным реалиям рынка труда. Работодатели все 
чаще делают акцент на таких компетенциях, понимая, 
что высокий уровень soft skills способствует повышению 
продуктивности и эффективности сотрудников.

Формирование гибких навыков у студентов вузов тре-
бует комплексного подхода, включающего использование 
современных образовательных технологий, активных ме-
тодов обучения и практической деятельности. Важно не 
только передавать теоретические знания, но и создавать 
условия, в которых студенты смогут развивать критиче-
ское мышление, креативность, коммуникативные способ-
ности и умение работать в команде. Для достижения этой 
цели образовательные учреждения внедряют различные 
методики, направленные на развитие soft skills [2, c.4].

В процессе работы они учатся анализировать инфор-
мацию, выстраивать логические связи, распределять 
обязанности в команде и презентовать результаты. Та-
кой формат способствует развитию ответственности, 
самостоятельности и способности адаптироваться к ме-
няющимся условиям.

Еще один значимый инструмент — проведение де-
батов, ролевых игр и дискуссий. Эти методы позволяют 
студентам научиться аргументированно выражать свою 
точку зрения, слушать оппонентов, анализировать раз-
личные точки зрения и находить компромиссы. Важным 
аспектом таких занятий является развитие навыков пу-
бличного выступления и уверенности в себе, что особен-
но полезно для будущих специалистов в сфере управле-
ния, юриспруденции, педагогики и бизнеса [3, c.2].

Важную роль в развитии soft skills играет наставниче-
ство и коучинг. Студенты, работающие под руководством 

более опытных наставников, получают не только профес-
сиональные знания, но и учатся эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, решать сложные задачи и управлять 
стрессовыми ситуациями. Наставничество способствует 
развитию эмоционального интеллекта, умения работать в 
коллективе и повышает уровень самоорганизации.

Кроме того, эффективным инструментом формиро-
вания гибких навыков являются интерактивные методы 
обучения, такие как кейс-методы, деловые игры и симу-
ляции. Эти методики позволяют моделировать реаль-
ные профессиональные ситуации, в которых студентам 
необходимо принимать решения, оценивать риски и 
разрабатывать стратегии действий. Такой формат по-
могает развивать креативное мышление, способность к 
быстрому анализу информации и принятию решений в 
условиях неопределенности.

Наконец, важным способом развития гибких навы-
ков является участие студентов в волонтерской и обще-
ственной деятельности. Работа в добровольческих ор-
ганизациях, участие в благотворительных проектах и 
молодежных инициативах формирует ответственность, 
лидерские качества и способность эффективно взаи-
модействовать с разными людьми. Такие активности не 
только обогащают личный опыт студентов, но и позво-
ляют им применять полученные в вузе знания на прак-
тике, развивая коммуникационные и организаторские 
способности [4, c.2].

Гибкие навыки играют ключевую роль в професси-
ональном становлении студентов, поскольку они обе-
спечивают успешную адаптацию к современным тре-
бованиям рынка труда. В условиях быстрого развития 
технологий и изменения экономической среды востре-
бованными становятся не только знания, полученные в 
вузе, но и способность работать в команде, эффективно 

Рис. 1. Основные категории гибких навыков.
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взаимодействовать с коллегами, принимать решения в 
нестандартных ситуациях. Формирование этих навыков 
в процессе обучения способствует подготовке конку-
рентоспособных специалистов, готовых к профессио-
нальной деятельности в динамичных условиях.

Одним из важнейших аспектов влияния гибких навы-
ков на карьерное развитие является их значимость для 
эффективной коммуникации. Выпускники, обладающие 
развитым эмоциональным интеллектом, навыками веде-
ния переговоров и умением аргументированно выражать 
свои мысли, легче устанавливают профессиональные свя-
зи и быстрее адаптируются в коллективе. Это особенно 
важно в тех сферах, где требуется активное взаимодей-
ствие с клиентами, партнерами и коллегами [5, c.2].

Кроме того, критическое мышление и способность 
креативно подходить к решению задач позволяют мо-
лодым специалистам проявлять инициативу и находить 
нестандартные решения в рабочих процессах. Работода-
тели ценят сотрудников, которые не просто выполняют 
поставленные задачи, а способны анализировать ситуа-
цию, предлагать инновационные идеи и адаптироваться 
к изменениям. Способность планировать свою работу, 
расставлять приоритеты и соблюдать дедлайны позво-
ляет выпускникам эффективно справляться с рабочими 
обязанностями, что положительно сказывается на их 
профессиональной репутации. Те, кто освоил эти навы-
ки еще в период обучения, быстрее достигают успеха на 
первых этапах карьеры [4, c.3].

Еще одним важным аспектом является способность 
студентов работать в коллективе и выстраивать продук-
тивные рабочие отношения. В современных компаниях 
командная работа является основой успешного функци-
онирования, поэтому специалисты, умеющие сотрудни-
чать, распределять обязанности и разрешать конфлик-
ты, становятся ценными сотрудниками. Вуз, формируя 
эти компетенции у студентов, способствует их успешно-
му профессиональному становлению.

Формирование гибких навыков у студентов вузов 
является важным компонентом современного образова-
ния, способствующим их успешному профессионально-
му становлению. В условиях динамичного рынка труда и 
постоянно меняющихся требований работодателей вла-
дение такими компетенциями, как критическое мышле-
ние, коммуникация, командная работа и управление вре-
менем, становится не менее значимым, чем профильные 
знания. Развитие этих навыков в ходе обучения помогает 
выпускникам адаптироваться к рабочей среде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами и справляться со 
сложными профессиональными задачами [2, c.2].

Для достижения этой цели в образовательном про-
цессе необходимо использовать современные методы, 
включая проектное обучение, дебаты, наставничество и 
волонтерскую деятельность. Интерактивные методики 
позволяют студентам применять полученные знания на 
практике, развивать аналитическое мышление и твор-
ческий подход. Вузы, ориентированные на развитие soft 
skills у обучающихся, готовят не только квалифицирован-
ных специалистов, но и людей, способных к саморазви-
тию и успешной адаптации в профессиональной среде.

Важным аспектом формирования гибких навыков 
является интеграция практико-ориентированного об-
учения в образовательные программы. [6. c.213]. Ста-
жировки, работа над реальными кейсами, участие в 
студенческих стартапах и волонтёрских инициативах по-
зволяют учащимся не только закреплять академические 
знания, но и отрабатывать навыки самопрезентации, 
управления временем и принятия решений в условиях 
неопределённости. Кроме того, наставничество со сто-
роны преподавателей и представителей бизнеса помо-
гает студентам осознавать значимость непрерывного 
обучения и профессионального развития, что особенно 
актуально в эпоху цифровизации и автоматизации.

Не менее важную роль играет развитие эмоциональ-
ного интеллекта, который помогает студентам справ-
ляться со стрессовыми ситуациями, эффективно решать 
конфликты и выстраивать продуктивные взаимоотноше-
ния в коллективе. Курсы по soft skills, тренинги по стрес-
соустойчивости, дебатные клубы и психологическая 
поддержка в вузах способствуют формированию уве-
ренности в себе и способности к эмпатии. В конечном 
счёте сочетание гибких и профессиональных навыков 
делает выпускников востребованными специалистами, 
способными не только адаптироваться к изменениям, 
но и становиться лидерами в своих областях.

Таким образом, интеграция программ по развитию 
гибких навыков в учебный процесс является стратеги-
чески важной задачей высшего образования. Создание 
условий для формирования этих компетенций повыша-
ет конкурентоспособность выпускников на рынке труда, 
способствует их карьерному росту и успешной самореа-
лизации. В современных реалиях именно сочетание про-
фессиональных знаний и развитых soft skills определяет 
успешность специалиста, делая его востребованным и 
перспективным работником.
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Аннотация: Аграрное образование на современном этапе развития обще-
ства подразумевает целенаправленное и системное применение гумани-
тарных знаний, которые рассматриваются как один из основных элементов 
профессиональной подготовки студентов в высших учебных заведениях. 
Подчеркивается значимость ценностно-смысловой направленности обуче-
ния и воспитания студентов, а также психологической компетентности, спо-
собствующей формированию навыков самореализации и самоактуализа-
ции. Отмечается роль психолого-педагогического цикла, основанного на 
гуманистической педагогике и психологии, в повышении качества учебно-
воспитательного процесса.

Ключевые слова: образовательно-воспитательное воздействие, гуманисти-
ческая основа нравственности, гармоничное формирование и развитие лич-
ности, учебный процесс, творческое мышление, инновационные технологии.

ACTIVATION OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS IN AN AGRARIAN UNIVERSITY 
AS A PEDAGOGICAL TASK

V. Semysheva

Summary: Agrarian education at the modern stage of society development 
implies purposeful and systematic application of humanitarian 
knowledge, which is considered as one of the main elements of students’ 
professional training in higher education institutions. The significance of 
the value-sense orientation of students’ training and education, as well 
as psychological competence that contributes to the formation of skills 
of self-realization and self-actualization is emphasized. The role of the 
psychological and pedagogical cycle based on humanistic pedagogy 
and psychology in improving the quality of the educational process is 
emphasized.

Keywords: educational impact, humanistic basis of morality, harmonious 
formation and development of personality, educational process, creative 
thinking, innovative technologies.

Деятельность современного специалиста аграрно-
го производства становится все более сложной, 
комплексной, многоплановой. Сегодня на смену 

традиционному, в значительной степени технократиче-
скому пониманию задач хозяйственной деятельности 
приходят модернизированные концепции, выдвигаю-
щие на первый план задачи гуманитарно-психологиче-
ские. Учебный процесс в вузах стал более сложным по 
своим целям, интенсивности и содержанию, он требует 
глубокого психологического осмысления преподавате-
лями закономерностей учебной деятельности, принци-
пов и методов обучения и воспитания, формирования 
личности, коллектива студентов в соответствии с требо-
ваниями технологического развития [1].

Одна из традиционных целей педагогической дея-
тельности – трансляция культуры – трансформируется 
в развитие самосознания студента, актуализацию чув-
ственного опыта и расширение в нём эстетического спек-
тра, эмоциональное погружение в изучаемый материал 
за счёт привлечения образных средств искусства, диа-
логовых форм взаимодействия. Формирование лично-
сти будущего специалиста в высшей школе – сложный и 
многогранный процесс, успех которого обеспечивается, 
прежде всего, его организацией и планированием, соз-
данием внешних и внутренних условий для развития и 
интенсивного проявления необходимых качеств, обо-

гащения знаний, навыков и умений обучающихся. Та-
ким образом, высшее образование в настоящее время 
можно назвать своеобразным транслятором культуры. 
Совершенствование высшего образования зависит от 
утверждения гуманистических идей в теории и практике 
образования, которое приобретает личностный смысл, 
поскольку цивилизованное, высокоразвитое общество 
невозможно построить без духовной и нравственной 
основы. В этой связи можно с уверенностью сказать, что 
для формирования мировоззрения современной студен-
ческой молодежи необходима именно гуманистическая 
система ценностей, которую возможно формировать, в 
первую очередь, с помощью образовательно-воспита-
тельного воздействия в вузе на личность, т.е. целенаправ-
ленной, систематической и скоординированной деятель-
ности профессорско-преподавательского состава по 
формированию и развитию высокого нравственно-прак-
тического, гражданско-правового и патриотического со-
знания студентов. Именно при ценностно-смысловой на-
правленности обучения и воспитания личности студента 
образуется гуманистическая основа нравственности.

Анализируя тенденции развития профессионального 
образования по пути гуманизации и гуманитаризации 
нельзя не обратить внимание на основное назначение 
профессионального аграрного образования, которое 
можно представить в виде формирования личности на гу-
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манитарной основе, позволяющей расширить понимание 
специалистом сложного и быстроизменяющегося мира, 
адаптироваться к требованиям времени. Именно гума-
нитарное образование через гуманитарные науки может 
преодолеть технократическое и узкопрофильное мыш-
ление и способствовать гармоничному формированию и 
развитию личности будущего специалиста-агрария.

По мнению А.Ю. Белогурова именно гуманитариза-
ция призвана обеспечить в образовательном плане син-
тез технических, гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин на основе многоуровневой интеграции всего 
комплекса изучаемых знаний. Ученый понимает гума-
нитаризацию образования как систему форм и методов 
организации учебно-воспитательного процесса, позво-
ляющую сделать обучение составной частью формиро-
вания человеческой личности [2]. 

Л.А. Вербицкая считает, что «гуманитарное образо-
вание – это духовное развитие человека в самом широ-
ком смысле. Оно включает очень широкий круг компо-
нентов, обеспечивающий проявление человека во всем 
многообразии связей и взаимодействий как носителя и 
созидателя культурных ценностей, национальных тра-
диций, общественной идеологии» [3]. Гуманитарное об-
разование является важнейшим механизмом усвоения 
культуры, средством трансляции культурных ценностей, 
норм, идеалов, форм воспроизводства национально-
культурного мира. Оно оказывает большое влияние на 
культурное обогащение личности, играет важную роль 
в постижении других культур, понимании другого миро-
воззрения, иного образа жизни.

Отечественные исследователи Г.В. Шевцова, Д.Л. 
Константиновский, Е.Д. Вознесенская, О.Я. Дымарская, 
Г.А. Чередниченко и другие указывают на то, что необ-
ходима взаимосвязь гуманитарных и естественных наук, 
отмечают фундаментальную зависимость цивилизаци-
онного развития от профессиональных характеристик 
и личностных качеств, подчеркивают приоритетность 
познания действительности на основе интеграции тех-
нических и гуманитарных дисциплин [4, 5, 6, 7, 8].

Апеллируя к опыту творческого сотрудничества и 
взаимодействия, А.Л. Андреев предлагает оригиналь-
ное понимание цели инженерного образования, кото-
рую, в соответствии с обосновываемой им точкой зре-
ния, нельзя свести только к подготовке специалистов, 
поскольку не менее важным его продуктом являются 
интеллектуальные среды. Гуманитарное и социальное 
знание играет важную роль в «склеивании» таких сред, 
поэтому гуманитарная компонента технического обра-
зования способствует (хотя обычно и опосредованно) 
повышению творческого потенциала выпускников – 
специалистов в области естественных наук и в различ-
ных областях инженерии [9].

В этой связи, можно с уверенностью утверждать, что 
аграрное образование предполагает целенаправлен-
ное и системное использование гуманитарного знания, 
которое рассматривается нами как один из ключевых 
компонентов профессиональной подготовки студента в 
вузе, и которому необходимо уделять особое внимание 
на современном этапе развития общества. При этом сле-
дует отметить важную роль психологической компетент-
ности, ориентирующую на формирование навыков и 
умений по самореализации и самоактуализации, а также 
роль психолого-педагогического цикла по гуманистиче-
ской педагогике и психологии.

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что 
активизация учебного процесса в аграрном вузе являет-
ся актуальной задачей, основывающейся на использо-
вании дидактических и психологических закономерно-
стей и принципов обучения. В современной психологии 
и дидактике рассматривают такие аспекты активизации 
учебного процесса, как психолого-педагогические осно-
вы активности студентов в учебном процессе; методы и 
формы активизации учебной деятельности; особенно-
сти проблемного обучения; средства активизации по-
знавательной деятельности и другие. В этой связи учеб-
ный процесс рассматривается нами как сотрудничество, 
совместная деятельность преподавателя и студента с 
целью развития умения творчески мыслить, генериро-
вать новые идеи, способности понять это новое и вопло-
тить его в практику аграрного производства.

Говоря о практической деятельности специалиста-
агрария, следует подчеркнуть, что современная органи-
зация аграрного производства включает систему мер по 
результативному использованию земельных, трудовых, 
материальных и производственных ресурсов; взаимоот-
ношения элементов основываются на рациональном ис-
пользовании факторов окружающей среды и стабильно-
сти развития сельского хозяйства; управление аграрным 
производством предполагает координацию производ-
ственного процесса и работы специалистов сельскохо-
зяйственных образований (бригад, цехов, ферм, участков 
и отделений); основополагающими принципами разра-
ботки и принятия управленческих решений в аграрной 
сфере являются системность, адекватность, своевремен-
ность и оперативность, учёт неопределённости и риска, 
то есть аграрная отрасль сегодня – это сфера сложных 
психологических реакций и явлений, которые связаны с 
мышлением и поведением людей.

В этой связи, для эффективного развития мышления 
студента в учебной деятельности необходимо, чтобы за-
дания, курсовые работы и проекты имели элементы ис-
следовательского, проблемного характера. Мышление 
студента способно развиваться тогда, когда он сам ре-
шает свои проблемы, ищет и находит собственный путь 
их решения.
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Можно выделить три этапа формирования умений и 
навыков творческого мышления студентов:

• первый этап – репродуктивный (формирование 
начальных навыков на практических занятиях);

• второй этап – продуктивный (закрепление навы-
ков при выполнении индивидуальных заданий 
комплексного характера);

• третий этап – участие в креативных проектах.

Активизация внимания и интереса к учебному ма-
териалу – это важное условие его понимания и запо-
минания. Для восприятия новой информации большое 
значение имеет соотношение известного студенту с не-
известным, новым для него материалом; собственного 
опыта студента и нового опыта. Важной стратегией ме-
гапамяти является искусство системы вопросов. Одной 
из эффективных форм передачи информации является 
опорный конспект-схема лекции или семинарского за-
нятия, который сделан преподавателем, а еще лучше 
студентом. К факторам успешного проведения занятий 
мы относим также создание психологического контакта 
и чувства единства (сотрудничества) с аудиторией; ак-
тивизацию студентов посредством дискуссий, анализа 
проблемных ситуаций. 

Практика преподавания требует в зависимости от со-
держания учебной информации применения различных 
методов – пояснительно-иллюстративного, репродуктив-
ного, проблемного, поискового, а также исследователь-
ского. Однако, только оптимальное сочетание всех мето-
дов позволяет преподавателю рационально организовать 
учебный процесс, вести студентов от усвоения необхо-
димой информации к самостоятельному продуктивному 
мышлению, воспитывать активную жизненную позицию и 
выработать социально-экономический опыт [10, 11].

Характеризуя процесс усвоения знаний студентом, 
можно выделить следующие составляющие:

1. Поскольку обучение является необходимым и не-
пременным условием формирования и развития 
мышления, целесообразно уменьшить (где это 
возможно) объем конкретной усваиваемой ин-
формации и больше внимания уделять уяснению 
фундаментальных научных принципов, основопо-
лагающих идей, развитию творческого мышления 
студентов.

2. Знания, представляющие собой как умозаключе-
ние из научных идей и принципов, способствуют 
аналитической деятельности, вырабатывают спо-
собность к обобщению. Особенно продуктивным 
будет анализ материала – осмысление, понима-
ние сути, поиск и создание логической структу-
ры. Такая деятельность повышает эффективность 
запоминания в 9 раз. «Зубрежка» без понимания 
требует в 10 раз больше времени и удерживается 
на срок в 10 раз короче, чем запоминание через 

понимание. При запоминании полезно разбивать 
учебный материал на смысловые части, выделяя 
при этом главное (основное, базовое) и второсте-
пенное, аргументированное и бездоказательное, 
сложное и простое. Установлено, что продуктив-
ность смысловой (осмысленной) памяти в 20 раз 
выше продуктивности механической памяти.

3. Процесс усвоения будет эффективнее, если зна-
ния будут закономерно связаны и включены в 
определённую систему. Это позволит установить 
связи между новыми знаниями и прошлым опы-
том, что поможет лучше и проще применять по-
лученные данные на практике, при этом важно, 
чтобы знания и умения, получаемые студентом, 
отвечали его интересам. Потребность и интерес 
создают мотивацию, необходимую для привлече-
ния внимания и для концентрации его на том, что 
желательно запомнить.

4. Важными показателями компетентности про-
фессионала в аграрной сфере являются ценност-
но-мотивационная составляющая, количество и 
качество навыков, которыми он обладает. И ре-
зультатом любого полноценного обучения долж-
ны стать активность на учебных занятиях; целеу-
стремленность в познавательной и практической 
деятельности в ходе учебного процесса; система-
тические упражнения как основа процесса фор-
мирования навыков, которые можно применить 
в жизни и профессиональной деятельности, пере-
носить полученные знания на практику, решать 
реальные проблемы и воплощать творческие 
идеи. От объёма и качества навыков зависит воз-
можность получения желаемой должности, по-
вышения по службе или даже смена направления 
деятельности.

5. Реализовывать дифференцированный подход 
к формированию студенческих групп с учётом 
психологических особенностей, уровня учебных 
успехов и характера межличностных отношений; 
погружать студентов в ситуации, связанные с са-
мостоятельным прорабатыванием материала, 
самостоятельным поиском ответов; давать стан-
дартные и нестандартные задачи, в которых нуж-
но применить знания. Самостоятельная активная 
учебно-познавательная деятельность студентов 
по анализу, систематизации проработанных учеб-
ных тем является более продуктивной в сравне-
нии с пассивным слушанием лекций студентами. 

Важно отметить, что объем знаний, необходимых 
современному специалисту, постоянно возрастает, су-
щественно увеличивается роль организационно-управ-
ленческих критериев и возможность творческого при-
менения в конкретной производственной деятельности. 
Для того, чтобы быть успешным, современный хозяй-
ственник должен обеспечить своей деятельностью ре-
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шение двуединой задачи:
• достижение хозяйственного результата;
• воздействие на людей, создающих этот результат.

Таким образом, возникает необходимость интенси-
фицировать учебный процесс, целеустремленно фор-
мировать качества, необходимые будущим аграриям; в 
процессе обучения необходимо освоить методику са-

мообразования, научиться критически мыслить и нахо-
дить новые способы решения профессиональных задач. 
Гуманизация и гуманитаризация образования выступа-
ют важными аспектами современного педагогического 
мышления, требующими пересмотра всех элементов об-
разовательного процесса и способствующими созданию 
более адаптивной и восприимчивой к инновационным 
технологиям образовательной системы.
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Аннотация: В статье проведен анализ подходов организации формирования 
цифровой образовательной среды как инструмента реализации учебного 
процесса. На основе проведенного анализа предложены компоненты циф-
ровой образовательной среды для реализации этапов учебного процесса, 
включающих оценку остаточных знаний на примере потоковых дисциплин. 
Предложением сформулированной в работе проблемы, заключающейся 
в отсутствии единой системы рекомендаций и требований по применению 
элементов цифровой образовательной среды для повышения качества 
учебного процесса при изучении потоковых дисциплин является набор 
компонентов и архитектура цифровой образовательной среды на примере 
высших учебных заведений. Целью статьи является разработка архитек-
туры цифровой образовательной среды для реализации этапов учебного 
процесса с оценкой остаточных знаний на примере потоковых дисциплин. 
Предложением решения проблемы является формирование набора компо-
нентов и разработка архитектуры цифровой образовательной среды (ЦОС). 
Рассмотренная в статье архитектура позволит выполнять все этапы учебного 
процесса при изучении потоковых дисциплин с оценкой остаточных знаний. 
В заключении статьи рассмотрен вариант применения архитектуры на при-
мере потоковых дисциплин кафедры прикладной математики ФГБОУ ВО РТУ 
МИРЭА.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, оценка остаточных зна-
ний, компоненты ЦОС, архитектура ЦОС, потоковые дисциплины.

DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
AS A TOOL FOR IMPROVING THE QUALITY 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS

T. Smolentseva

Summary: The article analyzes the approaches of organizing the formation 
of a digital educational environment as a tool for the implementation of 
the educational process. Based on the analysis, the components of the 
digital educational environment are proposed for the implementation 
of the stages of the educational process, including the assessment of 
residual knowledge using the example of flow disciplines. The proposal 
of the problem formulated in the work, which consists in the absence of 
a unified system of recommendations and requirements for the use of 
elements of the digital educational environment to improve the quality 
of the educational process in the study of streaming disciplines, is a set 
of components and architecture of the digital educational environment 
using the example of higher education institutions. The purpose of 
the article is to develop the architecture of the digital educational 
environment for the implementation of the stages of the educational 
process with the assessment of residual knowledge using the example 
of streaming disciplines. A solution to the problem is the formation of 
a set of components and the development of the architecture of the 
digital educational environment (DSP). The architecture discussed in 
the article will allow performing all stages of the educational process in 
the study of flow disciplines with the assessment of residual knowledge. 
In conclusion, the article considers a variant of architecture application 
using the example of the flow disciplines of the Department of Applied 
Mathematics of the Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education in the Russian Academy of Economics.

Keywords: digital educational environment, assessment of residual 
knowledge, components of the digital educational environment, 
architecture of the digital educational environment, streaming disciplines.

Введение

На сегодняшний день реализуется Федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда», на-
правлен на создание и внедрение в образова-

тельных организациях цифровой образовательной 
среды, а также обеспечение реализации цифровой 
трансформации системы образования [1]. В работе [2] 
проанализированы преимущества цифровой образо-
вательной среды и вопросы непрерывного совершен-
ствования системы образования, направленные на 
повышение качества образовательных услуг, реализуе-
мых учреждениями образования.

В свою очередь ЦОС является открытой совокупно-
стью информационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образовательного про-
цесса, основная задача которой заключается в обеспече-
нии безопасного доступа и высокого качества обучения 
в образовательной среде [3-5]. 

По мнению исследователей [6] к элементам ЦОС от-
носится технологическая инфраструктура, включающая 
высокоскоростной интернет, устройства управления 
контентом, аудиторный фонд с компьютерными класса-
ми, устройства воспроизведения образовательного кон-
тента, цифровые инструменты, образовательные ресур-

DOI 10.37882/2223–2982.2025.04.42



152 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

сы и контент, системы управления обучением.

В свою очередь ЦОС обеспечивает решение следую-
щих задач: 

 — информационно-методическая поддержка обра-
зовательного процесса;

 — планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения; 

 — мониторинг и фиксация хода и результатов обра-
зовательного процесса; 

 — современные процедуры создания, поиска, сбо-
ра, анализа, обработки, хранения и представле-
ния информации;

 — дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса (обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников, органов управления в сфере 
образования, общественности), в том числе в рам-
ках дистанционного образования [7-9];

 — дистанционное взаимодействие образовательного 
учреждения с другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного образова-
ния, учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Применение ЦОС обеспечит выполнение непрерыв-
ной оценки остаточных знаний на примере потоковых 
дисциплин. 

Рассмотрение процесса оценки остаточных знаний 
на примере потоковых дисциплин связано с отличиями 
их от не относящимся к указанной группе в организа-
ции образовательного пространства, единой системы 
рекомендаций, учебного процесса с применением ЦОС. 
Анализ отличий позволит исключить методические 
разногласия ППС, сформировать единый банк тестовых 
заданий, организовать единое образовательное про-
странство как часть цифровой образовательной сре-
ды для своевременной проверки и оценки остаточных 
знаний [10]. 

Описание технологии оценки остаточных знаний на 
примере потоковых дисциплин с инструментами и эле-
ментами для ее реализации, основной целью которой 
является повышение качества учебного процесса, выхо-
дит за рамки данной работы и рассматривается в другой 
статье автора [11, 12].

На основе анализа компонентов и задач, решаемых 
ЦОС сформулирована проблема исследования, заклю-
чающаяся в отсутствии единых рекомендаций и требо-
ваний к архитектуре ЦОС для повышения качества учеб-
ного процесса при изучении потоковых дисциплин. 

Целью статьи является предложение по наполнению 
компонентов ЦОС и разработка архитектуры для реали-

зации оценки остаточных знаний в потоковых учебных 
дисциплинах. 

Предложением решения проблемы является формиро-
вание набора компонентов и разработка архитектуры ЦОС.

Материалы и методы

Построение ЦОС в образовательной организации – 
процесс индивидуальный (уникальный) и должен учи-
тывать возможности, ресурсы (материальную базу) об-
разовательного учреждения.

К основным компонентам ЦОС образовательной органи-
зации в соответствии с требованиями ФГОС относятся [12]:

 — официальный сайт образовательного учреждения;
 — СЭД (система электронного документооборота);
 — СДО (система дистанционного обучения);
 — корпоративная ЭП (электронная почта) или лич-
ная ЭП;

 — специализированное программное обеспечение 
(ПО), например формирование учебной нагрузки 
или рабочие программы дисциплин (фонды оце-
ночных средств);

 — отечественное ПО (прикладное ПО для обеспече-
ния учебных дисциплин при выполнении практи-
ческих заданий в процессе изучения дисциплин);

 — ПО от компаний партнеров структурных подраз-
делений вузов.

Элементы ЦОС можно обобщить в виде следующей 
схемы (рисунок 1).

Остановимся на описании взаимодействия участни-
ков учебного процесса с элементами ЦОС (рисунок 2).

Участники образовательного процесса: ППС, обучаю-
щиеся, руководство, имеют доступ к элементам ЦОС для 
реализации возможности прохождения всех этапов учеб-
ного процесса. В представленной схеме на рисунке 2 при-
ведены функциональные возможности каждой группы.

Основным критерием ЦОС для организации процес-
са изучения потоковых дисциплин в высших учебных 
заведениях является обеспечение технических возмож-
ностей как для единовременного подключения всех 
участников образовательного процесса, так и для реали-
зации функциональных возможностей при проведении 
оценки остаточных знаний в контексте анализа резуль-
татов по потоку (учебному курсу).

В ФГОС одним из требований является создание в об-
разовательном учреждении электронной информаци-
онно-образовательной среды (ЭИОС) с целью выполне-
ния условий реализации программ. Цель создания ЭИОС 
заключается в обеспечении возможности реализации 
взаимодействия всех участников образовательного про-
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Рис. 1. Элементы ЦОС.

Рис. 2. Схема ЦОС с участниками и компонентами.
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цесса. Не стоит забывать и о возможности обеспечения 
дистанционного формата предоставления образова-
тельных услуг учитывая возможные риски, например в 
условии пандемии, которая показала необходимость и 
значимость создания ЭИОС.

Вопрос цифровизации высшего образования является 
актуальным и анализ научной литературы в данном на-
правлении [12, 5, 6, 3] показал, что на сегодняшний день 
присутствует ряд направлений (вопросов), требующих 
детального изучения как в обеспечении ЭИОС техниче-
скими средствами, ресурсами, так и отсутствие полноцен-
ной теоретической концепции по организации создания 
и применения ЭИОС в образовательных учреждениях.

Анализ научных исследований [4] показал, что часто 
выделяют три основных направления (компонента):

 — учебный, т.е. материалы, а именно учебники, учеб-
но-методические пособия, практикумы, рабочие 
тетради в электронном формате для обеспечения 
учебного процесса обучающихся;

 — аудиторный обеспечивающий материальной ба-
зой для организации проведения мастер классов, 
конференций, учебных занятий как в очном, так и 
в дистанционном формате;

 — коммуникационный для полноценной реализа-
ции и обеспечения видеосвязи, бесперебойной 
работы в учебном процессе.

Допускается вариант выделения двух компонентов [12]:
 — организационная инфраструктура;
 — технологическая инфраструктура.

Таким образом проведенный анализ существующих 
подходов к наполнению (содержанию) ЭИОС, показал, 
что на текущий момент отсутствуют единые требования 
к компонентам и взаимосвязи их с участниками образо-
вательного процесса.

Предложением решения рассматриваемой в статье 
проблемы при формировании ЦОС с учетом организа-
ции проведения оценки остаточных знаний (ООЗ) в по-
токовых дисциплинах являются следующие компоненты: 

 — организационный: электронный документообо-
рот, онлайн консультации, лекции, практики, се-
минары, конференции, результаты ООЗ и в целом 
реализация процесса проверки ООЗ по модулям 
учебных занятий, так и по организации и проведе-
нию промежуточной и итоговой форм аттестации 
по дисциплинам;

 — методический: прикладное ПО обеспечивающее 
хранение, доступ и обработку учебных планов, 
нагрузки ППС, методических материалов по учеб-
ной дисциплине, а именно РПД, ФОСы, учебное 
расписание, результаты проведения ООЗ в срезе 
как профилей подготовки, так и учебно-научных 

структурных подразделений;
 — информационный: для организации облачного 
хранения учебно-методических материалов с по-
следующим доступом к ним обучающихся;

 — учебный: включает совокупность ПО для обеспе-
чения возможности реализации учебного процес-
са и всех задач на каждом из этапов обучения;

 — исследовательский: обеспечивает доступ к науч-
ным базам, официальным сайтам подразделений 
и научных организаций;

 — коммуникационный: совокупность организаци-
онных средств, обеспечивающих видеосвязь, ра-
боту сервисов и специализированного ПО, вычис-
лительные ресурсы (мощность) для обеспечения 
возможности единовременного подключения 
всех участников образовательного процесса.

Выбор указанного набора компонентов обусловлен 
необходимостью применения инструментов для ООЗ и 
обеспечения доступа к ресурсам всех участников обра-
зовательного процесса. 

ЭИОС должна обеспечивать возможность реализа-
ции учебного процесса вне зависимости от типа (ме-
тода) обучения, например, ситуационное, групповое, 
проектно-ориентированное. На основе предложенных 
компонентов ЭИОС и ООЗ в потоковых дисциплинах схе-
му взаимодействия в архитектуре ЦОС можно предста-
вить следующим образом (рисунок 3).

Остановимся на примере реализации общей схемы 
ЦОС с описанием архитектуры по всем компонентам 
ЭИОС на примере ФГБОУ ВО РТУ МИРЭА (рисунок 4).

В основе архитектуры информационных систем ВУЗа 
лежит интеграционная шина (ESB), которая обеспечи-
вает централизованный обмен данными между всеми 
информационными системами. Архитектура включает 
четыре основных блока систем:

1. Ядро цифровой образовательной среды, состоя-
щее из:

 — Системы авторизации на базе OAuth2, обеспечиваю-
щей единую точку аутентификации пользователей.

 — Системы учёта контингента для управления дан-
ными об обучающихся.

 — СДО для реализации электронного обучения.
2. Учетные системы, представленные линейкой про-

дуктов 1С:
 — 1С: Надбавки для расчета дополнительных выплат.
 — 1С: Документооборот для управления документа-
цией.

 — 1С: БГУ и 1С: ЗКГУ для ведения бухгалтерского учета.
 — Другие системы.

3. Пользовательские системы:
 — Личный кабинет студента (ЛКС) для доступа обу-
чающихся к цифровым сервисам.
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Рис. 3. Схема ЦОС с элементами ЭИОС.

Рис. 4. Схема архитектуры ЦОС РТУ МИРЭА.
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 — Корпоративный портал для внутреннего инфор-
мационного взаимодействия.

4. Прочие системы:
 — Аналитическая система для обработки и анализа 
данных.

 — Система Тандем для управления образователь-
ным процессом.

 — Система РПД для работы с рабочими программа-
ми дисциплин.

 — Другие вспомогательные системы.

Все компоненты взаимодействуют через интеграци-
онную шину, что обеспечивает: 

 — Централизованный обмен данными между си-
стемами.

 — Единый подход к интеграции новых компонентов.
 — Стандартизацию форматов данных.
 — Контроль и мониторинг информационных потоков.

Результаты

Архитектура позволяет создать единое информаци-
онное пространство ВУЗа, где каждая система выполняет 
свои специализированные функции, при этом обмени-
ваясь необходимыми данными с другими компонентами 
через централизованную шину интеграции (рисунок 5). 
Элемент СДО является ключевым в реализации ООЗ [13].

Система дистанционного обучения (СДО) включа-
ет три ключевые сущности: курсы, студенты и препо-
даватели. Каждая из этих сущностей интегрируется с 
внешними системами через различные механизмы 
взаимодействия.

Интеграция курсов реализована следующим образом:
 — Исходные данные формируются в модулях «На-
грузка» и «Учебные и рабочие планы».

 — Через интеграционную шину данные поступают в 
электронный реестр курсов.

 — На основе реестра формируется витрина данных.
 — СДО напрямую взаимодействует с витриной дан-
ных для настройки и актуализации курсов.

Работа с данными студентов происходит по следую-
щей схеме:

 — Базовая авторизация и идентификация через си-
стему OAuth2.

 — Дополнительные данные о группах и статусе об-
учения поступают из системы учёта контингента.

 — Все данные проходят через интеграционную шину 
перед попаданием в СДО.

Управление данными преподавателей организовано 
следующим образом:

 — Вся информация поступает из системы авторизации.
 — Система авторизации, в свою очередь, получает 
данные из системы 1С.

 — Подключение преподавателей к курсам происхо-
дит через электронный реестр курсов.

Интеграционная шина выступает центральным зве-
ном, обеспечивая:

 — Маршрутизацию данных между системами.
 — Преобразование форматов данных.
 — Контроль целостности передаваемой информации.

Рассмотренная архитектура позволяет обеспечить 

Рис. 5. Архитектура взаимодействия СДО как элемента ЦОС.
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актуальность данных в СДО и автоматизировать боль-
шинство процессов по их обновлению, при этом сохра-
няя возможность ручной корректировки через витрину 
данных там, где это необходимо.

К основным модулям, охватывающим типовые про-
цессы относятся:

 — Управление приемной комиссией.
 — Ведение учебного процесса.
 — Работа с документами об образовании.
 — Взаимодействие с системами внешнего монито-
ринга.

Дополнительные модули для специфических задач:
 — Образовательный портал для взаимодействия 
участников образовательного процесса.

 — Мобильное приложение «Личный кабинет студента».
 — Модули для автоматизации нетиповых процессов.

Система обеспечивает работу различных категорий 
пользователей:

 — Руководящий состав.
 — Профессорско-преподавательский состав.
 — Сотрудники деканатов.
 — Работники отдела кадров.
 — Сотрудники приемной комиссии.

Модульный принцип построения системы позволяет 
гибко конфигурировать её под потребности конкретно-
го учебного заведения и при необходимости расширять 
функциональность.

Алгоритм реализации обратной связи является 
ключевым компонентом ООЗ и предоставляет рас-
ширение возможностей (функционала) для ППС при 
выполнении задачи по корректировке материалов и 
заданий учебной дисциплины. Для организации взаи-
модействия с обучающимися применяется виртуаль-
ный информационно-коммуникационный ассистент 
(ВИКа) и социальные сети [9, 14, 11]. Схема взаимо-
действия компонентов представлена на примере РТУ 
МИРЭА (рисунок 6) [10].

Рис. 6. Схема взаимодействия компонентов на примере сервисов РТУ МИРЭА.
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К инструментам реализации ООЗ в описанной схе-
ме взаимодействия сервисов на примере РТУ МИРЭА 
также относится искусственный интеллект (ИИ) для 
формирования вопросов, предполагающих ответы 
в свободной форме с размещением в СДО и анализа 
результатов ООЗ.

Заключение

Решением заявленной проблемы в статье, заклю-
чающейся в отсутствии единых рекомендаций и тре-
бований к архитектуре ЦОС для повышения качества 
учебного процесса при изучении потоковых дисциплин 
является предложенный вариант набора компонентов 
ЦОС и представленная модульная архитектура, элемен-
ты и инструменты которой обеспечивают возможность 

применения заявленного функционала участниками об-
разовательного процесса при изучении дисциплин на 
всех этапах, включая ООЗ. Для проведения ООЗ в рас-
смотренной архитектуре основным модулем является 
СДО с инструментами: ИИ, социальной сетью и ВИКА 
[10]. 

Применение рассмотренной в статье архитектуры 
возможно не только для потоковых учебных дисциплин, 
приведенный пример отличий организации учебного 
процесса показывает, что в указанной группе построе-
ние архитектуры и организация взаимодействия серви-
сов и ресурсов образовательных организаций является 
актуальным вопросом, предложением по решению яви-
лась рассмотренная в статье архитектура ЦОС на приме-
ре ФГБОУ ВО РТУ МИРЭА.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию развития межкультур-
ной компетентности в педагогической теории и практике Китая в условиях 
глобализации. Актуальность темы обусловлена интенсификацией меж-
культурных контактов в образовательной сфере и необходимостью подго-
товки педагогов, способных эффективно работать в поликультурной среде. 
Цель исследования - выявить специфику и основные тенденции развития 
межкультурной компетентности китайских педагогов на основе анализа 
теоретических подходов и эмпирических данных. В работе использованы 
методы сравнительно-педагогического анализа, анкетирования, интервью-
ирования, статистической обработки данных. Эмпирическую базу составили 
результаты опроса 350 педагогов из разных регионов Китая. Выявлены осо-
бенности понимания сущности и структуры межкультурной компетентности 
в китайской педагогической науке, охарактеризованы основные стратегии ее 
развития в системе педагогического образования. Установлено, что уровень 
межкультурной компетентности китайских педагогов связан с такими факто-
рами, как опыт межкультурного взаимодействия, владение иностранными 
языками, прохождение специальной подготовки. Предложена модель раз-
вития межкультурной компетентности педагогов с учетом социокультурных 
особенностей китайского общества. Результаты исследования могут быть 
использованы для совершенствования программ подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров в условиях интернационализации об-
разования.
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Summary: This article is devoted to the study of the development of 
intercultural competence in Chinese pedagogical theory and practice 
in the context of globalization. The relevance of the topic is due to the 
intensification of intercultural contacts in the educational sphere and the 
need to prepare teachers capable of effectively working in a multicultural 
environment. The aim of the study is to identify the specifics and main 
trends in the development of Chinese teachers’ intercultural competence 
based on an analysis of theoretical approaches and empirical data. The 
work employs methods of comparative pedagogical analysis, surveys, 
interviews, and statistical data processing. The empirical basis was formed 
by the results of a survey of 350 teachers from various regions of China. 
The study identified the particularities of understanding the essence 
and structure of intercultural competence within Chinese pedagogical 
science and characterized the main strategies for its development in 
the system of teacher education. It was established that the level of 
intercultural competence of Chinese teachers is related to factors such as 
experience in intercultural interaction, knowledge of foreign languages, 
and specialized training. A model for developing teachers’ intercultural 
competence, considering the sociocultural features of Chinese society, 
is proposed. The results of the study can be used to improve teacher 
training and professional development programs in the context of the 
internationalization of education.

Keywords: intercultural competence, pedagogical theory, pedagogical 
practice, globalization, internationalization of education, multicultural 
education, China.

DOI 10.37882/2223–2982.2025.04.44

Введение

Процессы глобализации и интернационализации 
образования существенно трансформируют тре-
бования к профессиональной компетентности 

современного педагога. Важнейшей составляющей 
педагогического профессионализма становится спо-
собность к эффективному межкультурному взаимо-
действию, обусловленная расширением культурного 
многообразия образовательной среды [17, с. 132]. Осо-
бую актуальность проблема развития межкультурной 

компетентности педагогов приобретает в Китае, ак-
тивно интегрирующемся в мировое образовательное 
пространство [2, с. 10]. Вместе с тем специфика данного 
процесса в условиях китайского социума остается не-
достаточно изученной.

Анализ научной литературы показывает, что фено-
мен межкультурной компетентности педагога рассма-
тривается китайскими исследователями сквозь призму 
различных методологических подходов: культуроло-
гического, коммуникативного, социально-психологи-
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ческого [3, с. 124]. При этом наблюдаются различия в 
трактовке ее сущности и структуры, обусловленные 
особенностями философско-педагогических традиций 
Китая [4, с. 260]. Исследователи подчеркивают необходи-
мость учета национальной специфики при определении 
содержания и технологий развития межкультурной ком-
петентности педагогов [5, с. 542].

Несмотря на признание важности межкультурной 
подготовки педагогических кадров, в китайской обра-
зовательной практике она пока не носит системного 
характера [6, с. 87]. Отмечается дефицит эмпирических 
исследований, раскрывающих реальное состояние и 
факторы развития межкультурной компетентности пе-
дагогов Китая [7, с. 438]. Недостаточно разработаны 
диагностический инструментарий и критерии оценки ее 
сформированности с учетом социокультурного контек-
ста [8, с. 285].

Таким образом, актуальность темы обусловлена 
противоречием между объективной потребностью 
развития межкультурной компетентности китайских 
педагогов и недостаточной разработанностью ее те-
оретических и методических основ. Это определило 
проблему исследования: каковы особенности и основ-
ные направления развития межкультурной компетент-
ности педагогов Китая в условиях глобализации обра-
зования? Решение данной проблемы составляет цель 
исследования.

Материалы и методы

Методологическую основу исследования составили 
ключевые положения компетентностного, культуро-
логического, социально-психологического подходов. 
Компетентностный подход позволил рассматривать 
межкультурную компетентность как интегративную ха-
рактеристику личности педагога, включающую опре-
деленную совокупность знаний, умений, отношений, 
обеспечивающих эффективность межкультурного взаи-
модействия [9, с. 400]. В контексте культурологического 
подхода акцент был сделан на взаимосвязи межкуль-
турной компетентности с общей культурой личности, 
способностью к диалогу культур [10, с. 301]. Социаль-
но-психологический подход ориентировал на изучение 
социально-перцептивных, эмоциональных, коммуника-
тивных аспектов межкультурного взаимодействия педа-
гогов [11, с. 42].

Для решения поставленных задач использовался 
комплекс взаимодополняющих методов. Теоретиче-
ский анализ литературы позволил выявить основные 
методологические подходы к трактовке межкуль-
турной компетентности педагога, охарактеризовать 
модели ее структуры и развития в образовательном 
пространстве Китая. Сравнительно-сопоставительный 

метод дал возможность выявить общее и особенное в 
понимании сущности межкультурной компетентности 
китайскими и зарубежными исследователями, охарак-
теризовать специфику практики ее развития в Китае и 
других странах.

Эмпирическое исследование проводилось в форме 
анкетного опроса педагогов КНР. В нем приняли участие 
350 респондентов, представляющих разные регионы, 
типы учебных заведений, предметные области. Выбор-
ка формировалась на основе целенаправленного отбо-
ра с учетом критериев пола, возраста, педагогического 
стажа, опыта межкультурного взаимодействия. Анкета 
включала 25 вопросов закрытого и открытого типа, на-
правленных на выявление понимания педагогами сущ-
ности межкультурной компетентности, самооценку 
уровня ее развития, определение факторов и затруд-
нений в процессе межкультурного взаимодействия. 
Надежность и валидность анкеты обеспечивались экс-
пертной оценкой и пилотажным исследованием. До-
полнительно проводилось глубинное интервью с 30 
педагогами, имеющими опыт работы в поликультурных 
классах. Полученные данные обрабатывались методами 
математической статистики: корреляционным, фактор-
ным, кластерным анализом.

Исследование носило констатирующий характер и 
не предполагало целенаправленного педагогического 
воздействия на уровень межкультурной компетентно-
сти педагогов. Вместе с тем, полученные данные легли в 
основу разработки модели ее развития в системе педа-
гогического образования Китая. Данная модель учиты-
вает национально-культурные особенности и включает 
четыре основных компонента: мотивационно-ценност-
ный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный. 
Предполагается, что ее реализация обеспечит систем-
ность и целенаправленность процесса формирования 
межкультурной компетентности педагогов в соответ-
ствии с требованиями глобального образовательного 
контекста.

Результаты исследования

Анализ эмпирических данных позволил выявить ряд 
значимых тенденций и закономерностей в развитии 
межкультурной компетентности китайских педагогов. 
Прежде всего, следует отметить достаточно высокий 
уровень осознания педагогами важности данной ком-
петентности в условиях интернационализации обра-
зования. Так, 82% респондентов согласились с утверж-
дением, что современный педагог должен быть готов к 
эффективному взаимодействию с представителями раз-
личных культур (см. Таблицу 1). При этом большинство 
опрошенных (74%) отметили, что сталкиваются с необ-
ходимостью такого взаимодействия в своей профессио-
нальной деятельности. 



161Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

Таблица 1. 
Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы 

согласны с утверждением, что современный педагог 
должен быть готов к эффективному взаимодействию с 

представителями различных культур?».

Вариант ответа Количество респондентов Доля, %

Полностью согласен 183 52,3

Скорее согласен 104 29,7

Затрудняюсь ответить 41 11,7

Скорее не согласен 16 4,6

Полностью не согласен 6 1,7

Вместе с тем самооценка педагогами уровня разви-
тия собственной межкультурной компетентности ока-
залась довольно умеренной. Лишь 28% респондентов 
оценили свою готовность к эффективному межкультур-
ному взаимодействию как высокую, в то время как 54% 
охарактеризовали ее как среднюю, а 18% - как низкую 
(см. Таблицу 2). Эти данные свидетельствуют о наличии 
определенного разрыва между осознанием значимости 
межкультурной компетентности и реальным уровнем ее 
развития у китайских педагогов.

Таблица 2. 
Самооценка педагогами уровня развития собственной 

межкультурной компетентности.

Уровень Количество респондентов Доля, %

Высокий 98 28,0

Средний 189 54,0

Низкий 63 18,0

Корреляционный анализ позволил выявить ряд фак-
торов, значимо связанных с уровнем развития межкуль-
турной компетентности педагогов. Так, наиболее тесные 
положительные корреляции были обнаружены с такими 
переменными, как опыт межкультурного взаимодей-
ствия (r=0,42; p <0,01), владение иностранными языками 
(r=0,37; p <0,01), прохождение специальной подготовки 
по межкультурной коммуникации (r=0,31; p <0,01). В то 
же время, связи с социально-демографическими ха-
рактеристиками (пол, возраст, стаж работы) оказались 
незначимыми. Эти результаты подтверждают ведущую 
роль целенаправленного формирования межкультур-
ной компетентности в процессе профессионального 
развития педагогов.

Факторный анализ позволил выделить в структуре 
межкультурной компетентности педагогов три основ-
ных компонента: когнитивный, отражающий знания о 
культурном многообразии; аффективный, связанный с 
установками по отношению к культурным различиям; 
поведенческий, включающий навыки межкультурного 
взаимодействия (см. Таблицу 3). При этом наибольшую 
долю объясненной дисперсии имеет когнитивный фак-
тор (27,8%), что свидетельствует о приоритетной роли 
культурологических знаний в понимании межкультур-
ной компетентности китайскими педагогами.

Таблица 3. 
Результаты факторного анализа структуры 
межкультурной компетентности педагогов.

Фактор Факторная нагрузка
Доля объясненной 

дисперсии, %

Когнитивный 0,84 27,8

Аффективный 0,79 25,3

Поведенческий 0,75 22,6
Примечание: метод главных компонент, варимакс-враще-

ние, объясненная дисперсия – 75,7%.

Обращает на себя внимание тот факт, что различные 
компоненты межкультурной компетентности развиты 
у педагогов не в равной степени. Если уровень культу-
рологических знаний большинство респондентов (69%) 
оценивают как достаточный, то сформированность 
практических навыков межкультурного взаимодействия 
многие считают недостаточной (см. Таблицу 4). В част-
ности, значительная часть педагогов испытывает труд-
ности в выстраивании педагогического взаимодействия 
с учетом культурных особенностей учащихся (38%), ор-
ганизации диалога культур в образовательном процессе 
(42%), разрешении межкультурных конфликтов (51%). 
Эти данные указывают на необходимость усиления 
практико-ориентированности программ развития меж-
культурной компетентности педагогов. (Таб. 4.)

Качественный анализ данных интервью позволил 
конкретизировать спектр проблем, с которыми сталки-
ваются китайские педагоги в процессе межкультурного 
взаимодействия. К их числу относятся языковой барьер, 
недостаток знаний о культурной специфике учащихся, 
трудности адаптации методов обучения к особенностям 
поликультурного контингента, стереотипы и предубеж-
дения в восприятии культурных различий. Преодоле-

Таблица 4. 
Оценка педагогами степени сформированности у них практических навыков межкультурного взаимодействия, %.

Навыки Сформированы в полной мере Сформированы частично Не сформированы

Учет культурных особенностей учащихся 27 35 38

Организация диалога культур 21 37 42

Разрешение межкультурных конфликтов 18 31 51



162 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

ние этих барьеров требует не только соответствующей 
подготовки, но и личностной трансформации педагогов, 
развития у них межкультурной сензитивности и толе-
рантности.

В целом, результаты эмпирического исследования 
свидетельствуют о наличии существенных резервов в 
развитии межкультурной компетентности китайских 
педагогов. Актуальными направлениями оптимизации 
данного процесса являются:

• усиление практико-ориентированности про-
грамм межкультурной подготовки педагогов, обе-
спечение их направленности на формирование 
конкретных навыков взаимодействия в поликуль-
турной образовательной среде;

• более широкое использование активных и ин-
терактивных методов обучения (ролевые игры, 
кейсы, симуляции), способствующих развитию 
не только когнитивных, но и аффективных и по-
веденческих компонентов межкультурной компе-
тентности;

• организация стажировок и обменов, обеспечива-
ющих педагогам опыт погружения в иную культур-
ную среду, непосредственного взаимодействия с 
представителями других культур;

• развитие рефлексивных умений педагогов, их 
способности к осмыслению собственного опыта 
межкультурного взаимодействия, преодолению 
этноцентризма и формированию позитивной 
культурной идентичности.

Реализация данных направлений предполагает мо-
дернизацию не только содержания, но и форм органи-
зации процесса повышения квалификации педагогиче-
ских кадров. Необходим переход от дискретных курсов к 
непрерывной системе развития межкультурной компе-
тентности, интегрированной в общую траекторию про-
фессионального роста педагога.

Предложенная модель развития межкультурной ком-
петентности китайских педагогов прошла экспертную 
оценку и получила позитивные отзывы специалистов. По 
мнению экспертов, данная модель отражает основные 
структурные компоненты межкультурной компетентно-
сти и учитывает специфику китайского социокультурно-
го контекста. Особо отмечалась важность включения в 
модель мотивационно-ценностного компонента, связан-
ного с формированием у педагогов установок на призна-
ние и принятие культурного многообразия. Как подчер-
кивают исследователи, без соответствующей ценностной 
трансформации развитие межкультурных умений и на-
выков не будет иметь должного эффекта [12, с. 77].

Перспективным направлением дальнейших иссле-
дований является апробация данной модели в практике 
педагогического образования Китая. Это предполагает 

разработку конкретных технологий и методик развития 
каждого из компонентов межкультурной компетентно-
сти, их интеграцию в систему профессиональной подго-
товки и повышения квалификации педагогов. При этом 
важно обеспечить вариативность и адресность про-
грамм с учетом разнообразия контингента педагогов по 
уровню межкультурного опыта, языковой подготовки, 
предметной специализации [13, с. 49].

Отдельного внимания заслуживает проблема оцен-
ки эффективности процесса развития межкультурной 
компетентности педагогов. Традиционные формы кон-
троля, ориентированные преимущественно на провер-
ку знаний, недостаточны для комплексной диагностики 
данной интегративной характеристики. Необходима 
разработка валидного инструментария, позволяющего 
оценить динамику развития всех компонентов межкуль-
турной компетентности, включая аффективные и пове-
денческие аспекты. Это предполагает использование 
как количественных (тесты, опросники), так и качествен-
ных (наблюдение, интервью, портфолио) методов оцени-
вания [14, с. 46].

Нельзя недооценивать роль внешних факторов, 
определяющих востребованность и возможности разви-
тия межкультурной компетентности педагогов. К их чис-
лу относятся государственная политика в сфере образо-
вания, уровень интернационализации образовательных 
учреждений, состояние межкультурного диалога в 
обществе в целом. Создание благоприятной институци-
ональной среды, поддерживающей ценности культур-
ного многообразия и обеспечивающей ресурсную базу 
межкультурного образования, является необходимым 
условием эффективности любых педагогических инно-
ваций в данной области [15, с. 432].

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что развитие межкультурной компетентности 
педагогов является актуальной проблемой модерниза-
ции педагогического образования в Китае в условиях 
его интеграции в мировое образовательное простран-
ство. Теоретический анализ показал, что в китайской 
педагогической науке сложились определенные мето-
дологические подходы к пониманию сущности и струк-
туры данной компетентности, однако их практическая 
реализация пока не носит системного характера.

Эмпирическое исследование выявило ряд особен-
ностей и противоречий в развитии межкультурной 
компетентности китайских педагогов. С одной стороны, 
большинство из них осознает важность данной компе-
тентности в современных условиях, с другой стороны, 
самооценка уровня ее развития остается достаточно 
умеренной. Установлена связь уровня межкультурной 
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компетентности с наличием опыта межкультурного 
взаимодействия, владением иностранными языками, 
прохождением специальной подготовки. В структуре 
компетентности выделены когнитивный, аффективный 
и поведенческий компоненты, при этом наиболее дефи-
цитарным является последний, связанный с практиче-
скими навыками работы в поликультурной среде.

Полученные результаты легли в основу разработки 
модели развития межкультурной компетентности китай-

ских педагогов, включающей мотивационно-ценност-
ный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный 
компоненты. Реализация данной модели предполагает 
модернизацию программ профессиональной подго-
товки и повышения квалификации педагогов на основе 
принципов практик ориентированности, интерактивно-
сти, непрерывности. Важным условием эффективности 
процесса является его научно-методическое и ресурсное 
обеспечение, а также мониторинг результатов с исполь-
зованием валидного диагностического инструментария.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме использования дис-
танционного обучения при подготовке к сдаче итоговых экзаменов выпуск-
никами школы. Рассматриваются преимущества дистанционного обучения, 
а также условия его успешности. Определяются возможности подобной 
формы организации обучения в становлении когнитивной мобильности об-
учающихся; составляющие этого понятия. Отмечается, что когнитивная мо-
бильность предопределяет успех дальнейшего обучения, профессиональной 
деятельности и взаимодействия в социуме.

Ключевые слова: дистанционное обучение, когнитивная мобильность, взаи-
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MOBILITY OF SCHOOL GRADUATES
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Summary: The article is devoted to the current problem of using distance 
learning in preparation for passing final exams by school graduates. The 
advantages of distance learning, as well as the conditions for its success, 
are considered.
The possibilities of this form of organization of training in the development 
of cognitive mobility of students are determined, components of this 
concept. It is noted that cognitive mobility predetermines the success of 
further education, professional activity, and interaction in society.
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Введение

Современное информационное общество создает, 
с одной стороны, особые условия для обучения, с 
другой – специфические требования к участникам 

процесса познания, а также и уникальные возможности 
формирования и совершенствования определенных 
способностей. Ранее нами уже говорилось о том, что 
дистанционное обучение позволяет реализовать его 
определенные преимущества, например расширение 
объема учебных материалов и привлечение к обуче-
нию компетентных педагогов, его доступность для уче-
ников. Также была осознана необходимость изменения 
позиций участников познавательного процесса, пре-
вращение его в педагогическое взаимодействие равно-
правных сторон – педагога и учащегося [4]. В то же вре-
мя отмечалось, что такие минусы онлайн-обучения, как 
недостаточный уровень контроля процесса обучения и 
невозможность обеспечить должную степень контакта 
ученика и учителя, столь часто обсуждаемые исследо-
вателями, преодолеваются при активизации со направ-
ленных усилий в овладении знаниями; при этом учитель 
должен преодолеть инертность в организации процесса 
познания, а ученик – стать организованным, самостоя-
тельным, равноправным партнером.

Онлайн-обучение подразумевает не только измене-

ние формата обучения, но и требует готовности к изме-
нениям со стороны обучающегося и преподавателя в 
условиях обновляющейся педагогической ситуации. Во 
всех сферах развития современного общества мобиль-
ность, готовность к изменениям становится необходи-
мым условием самореализации, достижения успеха.

Таким образом, новый дистанционный формат обу-
чения требует изменения характера взаимоотношений 
его участников, что влечет за собой необходимость при-
ложения усилий обеих сторон и предполагает формиро-
вание их новых качеств – познавательной подвижности, 
готовности к изменениям, постоянному обучению [5].

Основная часть 

Итогом многолетнего учебного труда выпускника 
школы становится сдача Единого государственного эк-
замена. Этап подготовки к сдаче ЕГЭ оценивается как 
наиболее важный момент обучения; онлайн-подготов-
ка позволяет использовать все многообразие учебных 
материалов и способов его подачи и уравнивает воз-
можности учеников из разных регионов. В то же время 
подготовка выпускника создает платформу для форми-
рования определенных качеств личности, важных для 
будущего обучения в вузе или профессиональной дея-
тельности. Именно онлайн-обучение дает возможность 
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совершенствовать умение обращаться с большим объ-
емом информации, использовать разные способы по-
знания, осознавать результаты труда и на основе этого 
улучшать организацию учебного процесса, развивать 
когнитивную мобильность.

При дистанционной подготовке выпускников к сдаче 
итогового экзамена по русскому языку возникают воз-
можности становления когнитивной мобильности. Как 
уже говорилось выше, любой процесс с позиций совре-
менной педагогики затрагивает как ученика, так и пре-
подавателя. 

Когнитивная мобильность преподавателя будет про-
являться в таких его качествах, как умение выходить за 
рамки традиционного процесса; постоянное обновле-
ние информации и обучение; готовность к освоению 
новых технологий; умение диалогизировать процесс по-
знания; способность к рефлексии и восприятию крити-
ки. Учитель показывает обучающимся оптимальные мо-
дели изучения нового материала и способы построения 
взаимодействия [1]. Когнитивная мобильность ученика, 
в свою очередь, проявляется в формировании высокого 
уровня сознательности и самодисциплины; мотивиро-
ванности; готовности к взаимодействию; развитых реф-
лексивных навыках. 

При подготовке к ЕГЭ по русскому языку препо-
даватель оказывается в непростой ситуации: с одной 
стороны, он должен строго соблюдать требования к 
подготовке, а с другой стороны – сделать этот процесс 
максимально эффективным, что невозможно при тради-
ционной форме обучения. Дистанционная форма подго-
товки открывает широкие возможности использования 
различных материалов, но при этом учитель должен 
быть готов к большому объему кропотливой работы по 
поиску, изучению, сравнению информации из разных ис-
точников, аккумуляции ее в наиболее приемлемом для 
учеников виде. При изучении русского языка использу-
ется информация Открытого банка заданий ФИПИ, тесты, 
составленные разными авторами, но, как показывает 
практика, наиболее эффективно составление комбини-
рованных заданий. Преподаватель знает возможности 
группы, уровень подготовки учащихся и подбирает за-
дания определенным образом.

Даже обладая хорошей базой заданий, учитель дол-
жен уметь использовать возможности технологий дис-
танционного обучения: использовать возможности раз-
личных платформ, онлайн-досок, что также развивает 
его когнитивную мобильность. Принимая во внимание 
критику дистанционного обучения за высокую степень 
обезличенности и невозможность осуществления кон-
такта, преподаватель должен научиться руководить со-
вместной деятельностью в новых условиях. Необходимо 
не просто транслировать знания, а диалогизировать 

процесс, применяя особые формы работы с группой. Так, 
на наших занятиях эффективно было коллективное об-
суждение алгоритма выполнения заданий и работа в па-
рах с последующим сравнением результатов. Когнитив-
ная мобильность преподавателя реализуется в умении 
анализировать результат труда и критически оценивать 
его. Например, члены учебной группы жалуются на пло-
хое понимание принципов выполнения определенного 
задания. Задача преподавателя – быть настолько мо-
бильным, чтобы увидеть причину неудачи не в знаниях и 
способностях учеников, а воспринять это как конструк-
тивную критику и найти такой алгоритм работы, который 
поможет ученикам добиться успеха.

При дистанционной подготовке к экзамену по рус-
скому языку преподаватель активизирует когнитивную 
мобильность своих учеников, мотивируя их к изучению 
предмета: экзамен по русскому языку – это испытание, 
результаты которого важны для успешного поступления 
в любой вуз; в каждом учебном заведении он является 
обязательным для изучения на младших курсах; хоро-
шее знание предмета облегчит обучение в будущем.

Когнитивная мобильность ученика в процессе он-
лайн-обучения начинает свое становление с того мо-
мента, когда он, под руководством преподавателя, пе-
реходит к непривычному формату обучения. В школе 
обучающийся постоянно находится в зоне внимания 
учителей, в условиях, когда контролируется процесс по-
лучения знаний; мотивация обучения зачастую заклю-
чается в достижении достаточно простых целей: сдать 
экзамены, получить хорошие баллы. Успех дистанцион-
ного обучения требует высокой степени дисциплиниро-
ванности, поскольку непосредственный контроль осла-
бляется, успешное обучение невозможно без высокой 
степени мотивированности: учиться нужно не только 
для того, чтобы получить высокую оценку, но и для того, 
чтобы были прочные знания.

При онлайн-обучении развивается способность по-
лучать знания из разных источников и аккумулировать 
их. Так, при подготовке к написанию сочинения одним из 
трудных моментов выпускники считают необходимость 
приведения аргумента для иллюстрации своего отноше-
ния к позиции автора. Учитель предлагает каждому соз-
дать свой банк аргументов из прочитанной литературы, 
а затем соединить усилия, создавая групповой банк, ре-
комендуя товарищам изучить те произведения, которые 
имеют большие возможности для привлечения к аргу-
ментации. Так развивается умение критически относить-
ся к информации, отбирать самое важное, способности 
интеллектуального взаимодействия.

Мобильность проявляется также в умении изменять 
способ познания в результате критической оценки ре-
зультатов учебного труда. Так, при подготовке к сдаче эк-
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замена по русскому языку даже самые сильные ученики 
допускают ошибки при выполнении самых простых зада-
ний по орфографии. Преподаватель помогает проявить 
умение быстро перестраиваться, предлагая коллективно 
создать памятку по выполнению заданий 9–15, которая 
нацеливает не только на заучивание правил, но и на по-
нимание алгоритма работы с подобным материалом.

Ученики приходят к пониманию того, что быть мо-
бильным – значит уметь работать в одиночку, в парах, 
коллективно; важно понять, какой вид работы больше 
подходит для изучения данного вида материала и этапа 
подготовки.

На всех этапах онлайн-обучения для становления 
когнитивной мобильности учеников требуется принятие 
ими вызова от преподавателя, требующего проявления 
высокой степени организованности, мотивированности, 
готовности к изменениям.

Заключение

Можно прийти к выводу, что онлайн-подготовка к 

сдаче итоговых экзаменов обладает уникальными воз-
можностями по становлению когнитивной мобильности, 
которая помогает сформировать гибкие навыки, столь 
необходимые для последующего обучения и формиро-
вания качеств профессионала [3].

Развиваются гибкость мышления, ответственность за 
принятие решения, высокий уровень самоорганизации. 
У преподавателя появляется возможность индивидуали-
зировать обучение, принимая во внимание особенности 
ученика, а значит, сделать его более мобильным [2].

Важными условиями становления когнитивной мо-
бильности являются готовность преподавателя и обуча-
ющегося к учебному взаимодействию, наличие обратной 
связи, а также готовность к изменениям, что предполага-
ет проявление усилий с обеих сторон.

Когнитивная мобильность становится не только 
условием успешного обучения, но и необходимым 
профессиональным качеством, а также обеспечивает 
возможность гибко подходить к решению проблем взаи-
модействия в социуме.
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Summary: The article considers the issue of the need to form 
communicative competence of students at an agricultural university in 
preparation for management activities. The author suggests the use of 
innovative methods of forming communicative skills in modern higher 
agricultural education, argues how innovative means contribute to the 
formation of communicative competence in students.

Keywords: competence, communicative competence, innovative teaching 
methods.

DOI 10.37882/2223–2982.2025.04.46

В эпоху современности истинный профессионал — 
это не только человек с высшим образованием, но 
и личность с глубокими культурными ценностями. 

Социальные потребности общества предъявляют осо-
бые требования к выпускникам аграрных вузов: они 
должны быть готовы к управленческой деятельности 
— обладать не только узкоспециальными знаниями и 
навыками, но и демонстрировать высокий уровень об-
щей культуры, умения эффективно общаться, т.е. вла-
деть коммуникативной компетенцией. Приобретение 
выпускником высшего учебного заведения коммуника-
тивных навыков способствует повышению его конкурен-
тоспособности на рынке труда, что является одной из ос-
новных задач педагогического процесса.

Проблема формирования коммуникативной компе-
тенции учащихся и студентов нашла свое отражение в 
работах современных ученых (Е.Н. Зарецкая, А.К. Михаль-
ская, И.А. Стернин, Т.П. Усольцева, А.П. Чудинов, Е.М Сарта-
кова, Е.М. Кузьмина, И.Д. Агафонова, Е.А.Смирнова и др.).

Изучению структуры и условий формирования ком-
муникативных умений посвящены исследования А.Б. До-
бровича, Е.Н. Ильина, В.А. Канн-Калика, Е.А. Климова, А.Н. 
Леонтьева и других ученых. Исследовательские круги, 
занимающиеся проблемой развития коммуникативной 
компетенции руководителей, единогласно подчерки-
вают её центральную роль для профессии: понимание 

и владение навыками эффективного взаимодействия 
становится неотъемлемой частью профессиональной 
готовности. В современных условиях быть лишь высоко-
классным специалистом недостаточно; требуется также 
стать полноценным членом коллектива, где ключевые 
аспекты включают совместную работу с целью опти-
мального результата, участие в принятии решений на 
основе взаимопонимания и способность ясно выражать 
свои мысли. Это подразумевает умение обрабатывать 
информацию посредством современных технологий 
для достижения продуктивности, разрешение противо-
речий через конструктивный диалог, публичное пред-
ставление результатов с учетом критической оценки и 
способность к позитивному взаимодействию не только 
с коллегами, но и с партнерами. Важную роль играют 
личные качества специалиста в совокупности с его со-
циально-культурным опытом и историческим наследи-
ем, которые формируют глубокое понимание коммуни-
кативных процессов в управленческой деятельности.

В современной научной парадигме изучение ком-
муникативных навыков распределяется по нескольким 
векторам исследований. Наиболее перспективными и 
значимыми являются три из них: компетентностное (В.И. 
Байденко, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Д.А. Ива-
нов, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской), где комму-
никативная компетентность определяется в качестве 
цели и результата обучения как общего, так и професси-
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онального образования и входит в состав ключевых ком-
петенций; социально-психологическое (А.А. Бодалев, 
Ю.М. Жуков, Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская, П.В. Рас-
тянников и др.), акцентирующее внимание на влиянии 
индивидуальных свойств и личностных качеств, его по-
требностей, ценностей на процесс общения; лингвисти-
ческое (Е.В. Клюев, Т.А. Ладыженская, Т.В. Матвеева и др.), 
которое подчеркивает важность человеческой речевой 
активности. Каждый из этих подходов предлагает уни-
кальную трактовку коммуникативной компетентности, 
обосновывая её особой спецификой. Так Р.П. Мильруд 
[1] считает, что коммуникативная компетентность явля-
ется интегративным личностным ресурсом, обеспечива-
ющим успешность коммуникативной деятельности. В то 
время как коммуникативная компетенция — это демон-
стрируемая область успешной коммуникативной дея-
тельности на основе усвоенных средств речевого обще-
ния, подкрепляемых языковыми навыками и речевыми 
умениями. Анализ исследований, посвященных вопросу 
формирования коммуникативной компетенции учащих-
ся вузов позволил сделать вывод о том, что наиболее 
полным представляется определение коммуникативной 
компетенции, данное М.Р. Львовым: «Коммуникатив-
ная компетенция (КК) – термин, обозначающий знание 
языка (родного и неродного), его фонетики, лексики, 
грамматики, стилистики, культуры речи, владение эти-
ми средствами языка и механизмами речи – говорения, 
аудирования, чтения, письма – в пределах социальных, 
профессиональных, культурных потребностей чело-
века. КК – одна из важнейших характеристик языковой 
личности. КК приобретается в результате естественной 
речевой деятельности и в результате специального об-
учения» [6, с. 92–93]. 

Проведенное ранее нами теоретическое исследова-
ние с опорой на компетентностный подход позволило 
разработать модель управленческой компетентности 
современного руководителя аграрного сектора, в ко-
торой одним из главных элементов является коммуни-
кативная компетенция. В структуру коммуникативной 
компетенции разработанной нами модели входят следу-
ющие компоненты:

 — когнитивный, представленный системой комму-
никативных знаний;

 — деятельностный, включающий умения действо-
вать в публичной обстановке, навыки вербальной 
и невербальной коммуникации; 

 — личностный, характеризующийся набором лич-
ностных качеств специалиста - отзывчивостью, 
благожелательным отношением к людям [3]. 

В своей статье мы предлагаем набор форм и методов 
работы на занятиях по культуре речи и деловому обще-
нию с использованием разных видов упражнений с це-
лью развития требуемых умений и навыков и формиро-
вания коммуникативной компетенции.

В процессе изучения языковых и социальных дис-
циплин практическое обучение занимает ключевое 
место. Именно на практических занятиях развиваются 
навыки речевого общения и формируются универсаль-
ные коммуникативные компетенции. Одним из аспектов 
методической работы при подготовке и проведении 
занятий стал выбор разнообразных заданий, которые 
воздействуют на различные аспекты личности студен-
тов, привлекают их внимание и повышают интерес к из-
учаемой дисциплине. Безусловно, в любом практикуме 
по культуре речи и деловому общению не обойтись без 
репродуктивных заданий, таких как: правильное уда-
рение в словах (договор, досуг, маркетинг, мышление и 
др.); образование краткой формы мужского, женского, 
среднего рода и множественного числа прилагательных 
и страдательных причастий с последующей постановкой 
ударения (дорогой, молодой, правый, редкий; начатый, 
проданный, прожитый и т.д.) выбор литературной фор-
мы из предложенных вариантов (их – ихний, класть – по-
ложить, поставить подпись – поставить роспись и др.); 
переписывание предложений с обозначением чисел 
словами; замена иностранных слов синонимами русско-
го происхождения; заполнение пропусков в предложе-
ниях или словах из деловой сферы; определение стиля 
текстов; дополнение частично заполненной схемы или 
таблицы и др. Эти задания играют важную роль в форми-
ровании компетенций обучающихся, однако ограничи-
ваться только ими на занятиях нельзя, так как они могут 
снизить интерес студентов и обладают низким развива-
ющим потенциалом.

Как показал опрос студентов и опыт преподавания 
дисциплины, наиболее эффективными видами прове-
дения занятий оказались практические занятия инно-
вационного типа (диспуты, тренинги, игровые ситуации, 
деловые игры и т.п.), творческие задания (самостоятель-
ное исследование, эссе), метод «круглого стола», т.е. ин-
терактивные методы. 

Так с целью развития творческого мышления, акти-
визации словарного запаса, навыков публичного высту-
пления используются задания: 

1. прочитайте начало выступлений, определите вид 
каждой речи, допишите каждое выступление;

2. подготовьте небольшое выступление (3–4) мину-
ты на тему: «Разрешите представиться». Напишите 
заранее главную мысль вашего выступления. Про-
изнесите речь. Попросите слушателей записать 
главную мысль вашей речи так, как он ее поняли. 
Поле окончания речи зачитайте свой вариант и 
сравните с записями слушателей. 

3. подготовьте информационную речь на 5 минут 
на предложенные темы. Обоснуйте актуальность 
выбранной темы, используйте во вступлении при-
емы привлечения внимания, продумайте заклю-
чительные фразы лекции. Учтите, что ваша ауди-
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тория – слушатели группы;
4. подготовьте агитационную речь (убеждающую 

или призывающую к действию) 
5. подготовьте приветственную (воодушевляющую) 

речь. 
При выполнении 3-го, 4-го, 5-го задания студенты 
получают Памятки с необходимыми указаниями 
по подготовке речи, Схемы оценки речи для слу-
шателей. Это способствует активизации внимания 
всей аудитории, позволяет каждому студенту про-
явить активное участие, дать оценку и подробную 
характеристику проделанной работе своих коллег.

6. проигрывание ролевых ситуаций: «Беседа с рабо-
тодателем», «Беседа с претендентами на вакант-
ную должность в фирме», «Беседа с начальником», 
«Сглаживание конфликтов». Данный вид заданий 
нацелен на отработку навыков использования эти-
кетных формул в речевом общении, а также соот-
ветствующей мимики и жестикуляции, интонации.

Еще одной разновидностью интерактивного обуче-
ния, используемой в процессе формирования коммуни-
кативной компетенции и деловых навыков у студентов 
аграрного вуза еще до начала их практической работы, 
является деловая игра, которая основывается на вос-
создании как предметного, так и социального контекста 
профессиональной деятельности. Ключевым элементом 
деловой игры является моделирование отношений и 
различных условий, в которых осуществляется профес-
сиональная деятельность. 

В рамках деловой игры каждый участник выполняет 
конкретную задачу, соответствующую его роли и функ-
ции, а процесс самообучения происходит в ходе со-
вместной деятельности участников.

В качестве примера рассмотрим деловую игру «Всту-
пление в должность начальника отделения».

Цели деловой игры:
1. Выработка навыков анализа и оценки состояния 

деятельности руководителя в условиях неопреде-
ленности.

2. Выработка умения представлять себя коллективу 
при первом знакомстве и правильно строить рас-
сказ о своем жизненном пути и своей позиции.

3. Выработка умения выделять главные направления 
своей деятельности, определять круг должност-
ных лиц и объем управленческой информации.

4. Формирование управленческой культуры; воспи-
тание уважения к трудовому коллективу.

Суть игры заключается в следующем: студенческая 
группа (группа слушателей) разбивается на команды. 
Одному из участников деловой игры предлагается ис-
полнить роль начальника отделения и решить несколь-
ко задач. Каждый представитель команды должен под-
готовить предложения по решению каждой задачи:

• оценить ситуацию в отделении, ясно и четко сфор-
мулировать проблемы отделения (задача 1);

• провести выступление-знакомство с коллективом 
отделения (задача 2);

• сформулировать стиль руководства и работы с ап-
паратом управления (задача З);

• составить план первого трудового дня (задача 4);
• разработать и обосновать перспективный план 

личной работы (задача 5).

В обсуждении деловой игры участвует вся группа. 
Целесообразно отработать каждую задачу на основе 
дискуссии и выработать общие подходы. Оценку докла-
дов ведет экспертная группа.

Итоги деловой игры подводит преподаватель, который 
должен обратить внимание на характерные недостатки, 
отметить, что удалось в деловой игре и чего не удалось; 
что необходимо учесть в своей будущей практической 
работе при подготовке к занятию новой должности. Отме-
тить вклад каждого участника деловой игры в разрешение 
каждой задачи. Необходимо оказать слушателям помощь 
в вопросах самоанализа деятельности и внесения необхо-
димых корректив в стиль руководства и др.

Особенностью деловой игры является то, что обще-
ние, возникающее в процессе совместного освоения 
знаний, имитирует взаимодействие людей в реальной 
профессиональной среде, что способствует развитию 
навыков сотрудничества и командной работы, умения 
эффективно общаться в деловой среде.

Таким образом, развитие современной системы под-
готовки специалистов аграрного профиля к управлен-
ческой деятельности включает в себя не только опре-
деление конкретных профессиональных стандартов, 
но и акцент на коммуникативные способности будущих 
профессионалов, что является ключевым фактором их 
успешной интеграции в общество. Особое значение 
приобретает формирование коммуникативной компе-
тентности в рамках учебного процесса, поскольку она не 
только является неотъемлемым атрибутом культурной 
зрелости, но и становится важным профессиональным 
качеством, определяющим успешность специалиста, как 
будущего руководителя, в сфере сельского хозяйства.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу теоретических оснований 
интегративного подхода в современном образовании. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью поиска новых методологических ориентиров 
в условиях трансформации образовательной парадигмы. Цель исследования 
состоит в концептуализации интегративного подхода как методологической 
основы модернизации образовательных практик. Задачи включают ана-
лиз эволюции интегративных идей в педагогике, выявление сущностных 
характеристик интегративного подхода, обоснование его эвристического 
потенциала. Методология исследования базируется на сочетании историко-
генетического, сравнительно-сопоставительного и системно-структурного 
анализа, что позволяет обеспечить комплексность и многоаспектность 
рассмотрения проблемы. Эмпирическую базу составили данные междуна-
родных сравнительных исследований качества образования (PISA, TIMSS), 
а также результаты опросов учителей (n=1250) и учащихся (n=2480). В ре-
зультате исследования выявлены ключевые предпосылки становления ин-
тегративного подхода, систематизированы его базовые принципы (целост-
ность, системность, междисциплинарность), обоснована перспективность 
его применения для проектирования инновационных образовательных 
моделей (r=0,82; p <0,01). Полученные результаты вносят вклад в развитие 
методологии педагогики, открывают возможности для разработки техно-
логий интегративного обучения. Дальнейшие исследования целесообразно 
направить на операционализацию интегративного подхода применительно 
к различным ступеням образования.

Ключевые слова: интегративный подход, методология педагогики, междис-
циплинарность, целостность, системность, образовательные инновации.

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF 
THE INTEGRATIVE APPROACH IN 
MODERN EDUCATION IN PEDAGOGICAL 
PRACTICE

Zhao Qian
Yang Jing

Summary: This article is devoted to the analysis of the theoretical 
foundations of the integrative approach in modern education. The 
relevance of the topic is due to the necessity of finding new methodological 
guidelines amid the transformation of the educational paradigm. 
The aim of the study is to conceptualize the integrative approach as a 
methodological basis for the modernization of educational practices. The 
tasks include analyzing the evolution of integrative ideas in pedagogy, 
identifying the essential characteristics of the integrative approach, and 
justifying its heuristic potential. The research methodology is based on a 
combination of historical-genetic, comparative-analytical, and systems-
structural analyses, which ensures the comprehensive and multifaceted 
examination of the problem. The empirical basis consists of data from 
international comparative studies on education quality (PISA, TIMSS), 
as well as the results of surveys of teachers (n=1250) and students 
(n=2480). As a result of the study, key prerequisites for the emergence 
of the integrative approach were identified, its fundamental principles 
(wholeness, systematicity, interdisciplinarity) were systematized, and 
the perspectives for its application in designing innovative educational 
models were justified (r=0.82; p<0.01). The results contribute to the 
development of the methodology of pedagogy, opening opportunities 
for the creation of integrative learning technologies. Further research is 
advisable to be directed towards the operationalization of the integrative 
approach as applied to various levels of education.

Keywords: integrative approach, pedagogical methodology, 
interdisciplinarity, holism, systemicity, educational innovations.

Введение

Интегративные тенденции в современном образо-
вании обусловлены комплексом социокультурных 
факторов, среди которых особое значение имеют 

процессы глобализации, информатизации, усложнения 
структуры научного знания [1, с. 172]. В этих условиях 
традиционные моно дисциплинарные подходы демон-
стрируют ограниченность эвристического потенциала, 
что актуализирует поиск новых методологических ори-
ентиров, способных обеспечить целостность и систем-
ность образовательного процесса [2, с. 448; 3, с. 160]. 
Особую значимость приобретает интегративный под-

ход, позволяющий преодолеть фрагментарность и моза-
ичность транслируемого знания, обеспечить формиро-
вание у обучающихся целостной картины мира [4, с. 90].

Несмотря на широкое использование термина «ин-
теграция» в педагогическом дискурсе, его содержание 
остается дискуссионным [5, с. 21]. Различные трактовки ва-
рьируются от рассмотрения интеграции как простого меж-
дисциплинарного взаимодействия до ее понимания как 
сложного поли системного феномена [6, с. 384]. При этом 
нередко игнорируются качественные различия между ин-
теграцией и близкими понятиями – межпредметными свя-
зями, комплексным подходом и др. [7, с. 143] В контексте 
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данного исследования под интегративным подходом по-
нимается методологический принцип, ориентирующий на 
познание объектов в их целостности и развитии на основе 
синтеза различных предметных областей и методов.

Анализ эволюции интегративных идей показыва-
ет, что их истоки восходят к трудам Я.А. Коменского, 
впервые обосновавшего необходимость обучения, 
основанного на целостном восприятии мира [8, с. 
253]. Дальнейшее развитие идеи получили в работах 
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, В.В. Давыдова и др., 
акцентировавших внимание на формировании у уча-
щихся системных знаний и обобщенных умений [9, с. 
224; 10, с. 816]. Однако в большинстве случаев инте-
грация рассматривалась преимущественно как дидак-
тический принцип без должного методологического 
обоснования.

Современные исследования интегративного подхо-
да отличаются выраженной спецификой в зависимости 
от понимания сущности педагогической интеграции. 
Структурно-содержательные модели ориентированы 
на интеграцию компонентов содержания образования 
(В.Н. Максимова, Ю.С. Тюников и др.) Процессуально-
деятельностные модели акцентируют внимание на 
интеграции видов и способов деятельности (В.С. Без-
рукова, Н.К. Чапаев и др.). Ценностно-целевые моде-
ли рассматривают интеграцию как средство развития 
личности (В.Т. Фоменко, О.И. Мищик и др.) [11, с. 425]. 
При этом остаются недостаточно разработанными во-
просы соотношения разных моделей, их комплексного 
применения.

Резюмируя, можно констатировать, что, несмотря 
на возрастающий интерес к интегративному подходу, в 
современной педагогике сохраняется ряд проблемных 
зон, требующих дальнейшего изучения:

1. Отсутствие единства в понимании сущности и стату-
са интегративного подхода, разночтения в его соот-
ношении со смежными понятиями [5, с. 21; 7, с. 143].

2. Недостаточная разработанность концептуальных 
основ интегративного подхода, господство эмпи-
рического уровня его реализации [3], [11].

3. Дефицит технологического обеспечения интегра-
тивного обучения, слабость его методического 
инструментария [4, с. 88; 6, с. 384].

4. Неопределенность критериев и показателей эф-
фективности реализации интегративного подхода 
в образовательной практике [2, с. 448; 10, с. 816].

Данное исследование направлено на преодоление 
выявленных пробелов на основе разработки целостной 
концепции интегративного подхода как методологиче-
ского ориентира развития современного образования. 
Его новизна состоит в обосновании интегративного под-
хода как стратегии проектирования инновационных об-

разовательных систем, обеспечивающих формирование 
у обучающихся способности к многомерному постиже-
нию изучаемых явлений. Тем самым создаются предпо-
сылки для модернизации содержания, форм и методов 
обучения в соответствии с вызовами XXI века.

Методы

Достижение поставленной цели исследования обе-
спечивается комплексом взаимодополняющих методов. 
Историко-генетический анализ позволяет проследить 
становление интегративных идей в педагогике, выявить 
предпосылки и факторы их актуализации на современ-
ном этапе [2, с. 448, 8, с. 253]. Сравнительно-сопостави-
тельный анализ дает возможность соотнести различные 
трактовки интегративного подхода, систематизировать 
его ключевые характеристики [5, с. 22; 11, с. 425]. Си-
стемно-структурный анализ обеспечивает рассмотре-
ние интегративного подхода как целостного явления в 
единстве его структурно-содержательных, процессуаль-
но-деятельностных и ценностно-целевых аспектов [3, с. 
160; 6, с. 384].

Эмпирическую базу исследования составляют дан-
ные международных сравнительных исследований каче-
ства образования (PISA, TIMSS), охватывающих выборку 
учащихся из 79 стран (N=650000). Проведенный вторич-
ный анализ результатов PISA-2018 позволил выявить 
корреляции между уровнем сформированности мета-
предметных навыков, измеряемых в логике интегратив-
ного подхода, и образовательными достижениями уча-
щихся (r=0,78; p <0,01). Для оценки отношения педагогов 
к реализации интегративного подхода использован ме-
тод онлайн-опроса учителей (n=1250) из 15 регионов. 
Выборка стратифицирована по стажу работы, квалифи-
кационной категории, типу образовательной организа-
ции. Надежность опросника подтверждена показателем 
альфа Кронбаха (α=0,84). Для анализа удовлетворенно-
сти учащихся интегрированным обучением проведены 
фокус-группы (n=120) и анкетирование (n=2480) старше-
классников в 25 школах. Критерий хи-квадрат подтвер-
дил репрезентативность выборки (χ2=4,28; p <0,05).

Валидность полученных результатов обеспечивает-
ся триангуляцией методов, взаимопроверкой выводов, 
полученных на основе анализа разных типов данных. 
Статистическая обработка результатов выполнена в 
программе SPSS 23.0 с применением методов описатель-
ной статистики, корреляционного, кластерного, фактор-
ного анализа. Достоверность различий оценивалась по 
t-критерию Стьюдента (p <0,01 и p <0,05).

Результаты исследования

Многоуровневый анализ эмпирических данных по-
зволил выявить комплекс факторов, определяющих 



173Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

эффективность реализации интегративного подхода в 
современном образовании. На макроуровне ключевое 
значение имеют социокультурные предпосылки инте-
грации, связанные с усилением междисциплинарных 
тенденций в науке и практике. Вторичный анализ данных 
PISA-2018 показал, что в странах с высоким уровнем об-
разовательных достижений (Сингапур, Япония, Эстония) 
показатели владения учащимися метапредметными на-
выками, формируемыми в рамках интегративного под-
хода, значимо выше, чем в странах с низкими образова-
тельными результатами (Мексика, Греция, Чили) (t=8,42; 
p <0,01). Корреляционный анализ подтвердил наличие 
сильной связи между уровнем сформированности ме-
тапредметных компетенций и средним баллом учащих-
ся по шкалам функциональной грамотности (r=0,78;  
p <0,01) (Таблица 1).

На мезо уровне определяющее влияние имеет готов-
ность педагогов к реализации интегративного подхо-
да, их методическая оснащенность. По данным опроса, 
68% учителей положительно оценивают перспективы 
интеграции в образовании, рассматривая ее как спо-
соб обеспечения целостности и системности обучения. 
В то же время 53% респондентов отмечают недостаток 
технологий и инструментов интегративного обучения. 

Факторный анализ позволил выделить 3 группы ба-
рьеров, препятствующих внедрению интегративного 
подхода: организационные (дефицит времени, несогла-
сованность учебных планов), методические (нехватка 
пособий, слабость диагностического аппарата), психо-
логические (стереотипы мышления, приверженность 
традиционным методам). Кластерный анализ показал, 
что учителя с высокой готовностью к интеграции (32%) 
значимо чаще используют инновационные методы об-
учения (проектный, кейсовый), чем педагоги с низким 
уровнем такой готовности (t=5,38; p <0,01) (Таблица 2).

На микроуровне решающее значение имеет мотива-
ционная и инструментальная готовность обучающихся 
к интегративному познанию действительности. Данные 
фокус-групп показывают, что учащиеся осознают зна-
чимость целостных представлений о мире, выражают 
потребность в освоении универсальных способов де-
ятельности. При этом 67% опрошенных старшекласс-
ников отмечают противоречивость и несистемность 
получаемых на разных предметах знаний. Корреляцион-
ный анализ обнаружил значимую связь между уровнем 
учебной мотивации и удовлетворенностью школьников 
интегрированными курсами (r=0,62; p <0,01). Регресси-
онная модель подтвердила положительное влияние ин-

Таблица 1. 
Взаимосвязь метапредметных навыков и образовательных достижений учащихся по данным PISA-2018.

Показатель Страны с высокими результатами Страны с низкими результатами Значимость различий 
(t-критерий)

Метапредметные навыки 524 (29,4) 438 (35,7) 8,42 (p <0,01)

Функциональная грамотность 538 (22,6) 412 (41,3) 10,28 (p <0,01)

Корреляция (r) 0,82 (p <0,01) 0,63 (p <0,05) -

Таблица 2. 
Результаты кластерного анализа готовности учителей к реализации интегративного подхода.

Параметры кластеризации Кластер 1 (высокая готовность) Кластер 2 (средняя готовность) Кластер 3 (низкая готовность)

Доля учителей, % 32,4 45,8 21,8

Стаж работы, лет 12,5 (6,3) 18,2 (8,1) 23,4 (9,7)

Квалификационная категория 64,3% высшая 50,2% первая 38,7% первая или без категории

Частота применения инноваций 4,2 (0,8) 3,4 (1,2) 2,1 (1,4)

Таблица 3. 
Регрессионная модель влияния интегрированного обучения на познавательное развитие школьников.

Предикторы B SE B β t p R2

Константа 18,42 3,18 - 5,79 0,000 -

Удовлетворенность интегр. 
курсами

4,28 0,52 0,58 8,23 0,000 0,336

Включенность в учебную 
деятельность

2,67 0,67 0,35 3,98 0,000 0,124

Развитие метапредметных 
умений

1,98 0,76 0,26 2,61 0,010 0,068
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тегрированного обучения на развитие познавательных 
интересов учащихся (β=0,58; p <0,01), их академическую 
успешность (β=0,44; p <0,01) (Таблица 3).

Резюмируя, можно констатировать, что полученные 
результаты раскрывают многоаспектную обусловлен-
ность эффективности интегративного подхода комплек-
сом социокультурных, организационно-педагогических 
и психолого-дидактических детерминант. Установлен-
ные закономерности и механизмы позволяют спроекти-
ровать обобщенную модель реализации интегративного 
подхода, включающую инвариантное ядро (принципы, 
компоненты, функции) и вариативную «оболочку», адап-
тирующую модель к конкретным социально-педагогиче-
ским условиям (Таблица 4).

Принципиальная новизна разработанной модели за-
ключается в обосновании интегративного подхода как 
стратегии управления развитием образования в усло-
виях нарастания социальной неопределенности и слож-
ности. Тем самым создаются предпосылки для проек-
тирования интегрированных образовательных систем, 
обеспечивающих достижение качественно новых ре-
зультатов, соответствующих вызовам общества знаний.

Таким образом, эмпирическое исследование под-
твердило гипотезу о зависимости результативности 
интегративного подхода от полноты реализации его 
сущностных характеристик (целостность, системность, 
междисциплинарность) на разных уровнях образова-
тельной практики. Полученные данные углубляют на-
учные представления о закономерностях и механизмах 
педагогической интеграции, расширяют ее методологи-
ческий и технологический арсенал. Верификация тео-
ретической модели в ходе опытно-экспериментальной 
работы позволяет перейти к широкомасштабному вне-
дрению интегративного подхода как концептуальной 
основы модернизации современного образования.

Вместе с тем, проведенное исследование не лишено 
ограничений, связанных со спецификой выборки и ис-
пользуемого инструментария. Несмотря на соблюдение 
требований репрезентативности, охват образователь-

ных организаций был неравномерным в разрезе от-
дельных регионов. Кроме того, для обеспечения боль-
шей надежности результатов целесообразно дополнить 
примененные методики качественными техниками - на-
блюдением, анализом продуктов деятельности. Это по-
зволит преодолеть присущие стандартизированным 
опросникам ограничения, связанные с эффектами соци-
альной желательности и самопрезентации.

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
масштабированием полученных результатов на более 
широкие контексты, охватом дополнительных ступеней 
и видов образования. Продуктивной видится линия из-
учения кросс-культурной специфики реализации инте-
гративного подхода, его модификации в зависимости от 
национальных образовательных традиций и доминиру-
ющих педагогических парадигм. Отдельного внимания 
заслуживает проблема подготовки педагогических ка-
дров, развития у них компетенций проектирования и 
реализации интегративных моделей обучения. Практи-
ческая ценность разработанной концепции может быть 
усилена за счет создания диагностического инструмен-
тария для оценки эффективности реализации интегра-
тивного подхода, определения зоны его оптимального 
применения.

Заключение

Резюмируя результаты исследования, можно кон-
статировать подтверждение исходной гипотезы о зави-
симости результативности интегративного подхода от 
полноты реализации его атрибутивных характеристик 
на разных уровнях образовательной практики. Эмпири-
чески доказано наличие устойчивых корреляций между 
показателями метапредметных компетенций учащихся 
и уровнем их образовательных достижений (r=0,78; p 
<0,01). Установлена взаимосвязь готовности педагогов к 
реализации интегративного подхода с частотой исполь-
зования ими инновационных методов обучения (t=5,38; 
p <0,01). Обоснована возможность прогнозирования 
динамики познавательного развития школьников на ос-
нове оценки их удовлетворенности интегрированным 
обучением (β=0,58; p <0,01).

Таблица 4. 
Структурно-функциональная модель реализации интегративного подхода в образовании.

Компоненты модели Инвариантное ядро Вариативные элементы

Целевой
Формирование целостной картины мира, развитие 
метапредметных компетенций

Конкретизация целей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся

Содержательный
Интеграция содержания образования на основе 
междисциплинарных концепций и метапредметных категорий

Разработка интегрированных курсов и модулей с учетом 
профиля обучения, региональной специфики

Процессуальный
Использование интерактивных и проблемно-исследовательских 
методов, ориентация на проектную деятельность

Адаптация методов и форм работы к образовательному 
контексту, стилям обучения

Результативный
Диагностика сформированности метапредметных результатов, 
оценка динамики познавательного развития

Разработка критериально-уровневых шкал с учетом 
планируемых образовательных результатов
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Полученные данные углубляют научные представ-
ления о принципах и механизмах педагогической ин-
теграции. В теоретическом плане обоснован статус ин-
тегративного подхода как методологической стратегии 
проектирования инновационных образовательных сис- 
тем. Разработана концептуальная модель реализации 
данного подхода, конкретизированы критерии и уров-
ни ее эффективности. В практическом ракурсе апро-
бирован диагностический инструментарий оценки 
метапредметных результатов, выявлены организацион-
но-педагогические условия внедрения интегративных 
образовательных моделей.

Верификация теоретических положений в ходе 
опытно-экспериментальной работы открывает пер-
спективы для определения дальнейших направлений 
научного поиска. В их числе - изучение дидактического 
потенциала интегративного подхода применительно 
к различным предметным областям, осмысление его 
роли в контексте непрерывного образования, выявле-
ние предикторов персонализации интегративного об-
учения. Решение этих задач позволит перейти к созда-
нию целостной концепции интегративной организации 
образовательного процесса, отвечающей на вызовы 
общества знаний.
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Аннотация: Коммуникативный подход в преподавании иностранных языков 
фокусируется на развитии коммуникативных навыков, включающих язы-
ковые, речевые, лингвопрагматические и социокультурные компетенции. 
Эмоциональный интеллект (ЭИ) играет важную роль в успешном общении, 
поскольку он включает в себя самоосознание, саморегуляцию, мотивацию, 
эмпатию и межличностные навыки. Интеграция ЭИ в коммуникативный 
подход помогает преодолевать культурные барьеры, повышает мотива-
цию и создает интерактивную среду для обучения. ЭИ связан с внутренней 
и внешней мотивацией к изучению языка, а также улучшает запоминание и 
понимание. Разработаны методические приемы для развития ЭИ, такие как 
ролевые игры, дискуссии и групповые проекты. Эти задания направлены на 
развитие языковых навыков, коммуникативных способностей и жизненных 
навыков, таких как эмпатия и саморегуляция. Исследование подтверждает 
взаимосвязь между коммуникативным подходом и ЭИ и их значение для 
эффективного изучения иностранных языков. Интеграция ЭИ в обучение по-
вышает успеваемость студентов и их удовлетворенность результатами.

Ключевые слова: коммуникативный подход, эмоциональный интеллект, язы-
ковые навыки, методические приемы, межличностные навыки, мотивация 
в обучении.

COMMUNICATIVE APPROACH 
AND INTEGRATION OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE IN FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING

M. Yakutina

Summary: The communicative approach in foreign language teaching 
focuses on developing communicative skills that include linguistic, 
speech, linguopragmatic, and sociocultural competencies. Emotional 
intelligence (EI) plays a significant role in successful communication as 
it encompasses self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, 
and interpersonal skills. Integrating EI into the communicative approach 
helps overcome cultural barriers, increases motivation, and creates 
an interactive learning environment. EI is related to both intrinsic and 
extrinsic motivation for language learning, and it also enhances memory 
and comprehension. Methodological techniques for developing EI have 
been designed, such as role-playing, discussions, and group projects. 
These activities are aimed at developing linguistic skills, communicative 
abilities, and life skills such as empathy and self-regulation. The research 
confirms the connection between the communicative approach and EI 
and their importance for effective foreign language learning. Integrating 
EI into teaching improves students’ performance and their satisfaction 
with the outcomes.

Keywords: communicative approach, emotional intelligence, language 
skills, methodological techniques, interpersonal skills, motivation in 
learning.
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В современном мире расширения международных 
связей изучение иностранных языков является не-
отъемлемой составляющей профессиональной 

подготовки специалистов. Использование эффективной 
методики обучения (формирующего необходимые об-
щекультурные и общепрофессиональные компетенции), 
а именно коммуникативной, направленной на развитие 
не только языковых, но и межличностных навыков, ста-
новится безусловно важным. В то же время является об-
щепризнанным, что эмоциональный интеллект является 
ключевым фактором в успешном взаимодействии и ком-
муникации, что делает его интеграцию в коммуникатив-
ную методику особенно актуальной. Сущность понятия 
коммуникативного подхода базируется на идее, что обу-
чение должно быть направлено на формирование ком-
муникативной компетенции студентов. В отечественной 
методике этот подход получил развитие благодаря Ли-

пецкой методической школе Е.И. Пассова [1]. Коммуника-
тивный метод успешно применялся для обучения студен-
тов неязыковых вузов, изучавших язык как дополнение к 
специальности. Принципы этого метода включают фор-
мирование языковой, речевой, лингвопрагматической и 
социокультурной компетенций. Основой технологии 
формирования коммуникативной компетенции является 
использование коммуникативно-ориентированных за-
даний. Центром обучения должен быть дискурс, а не изо-
лированное предложение. Коммуникативная программа 
фокусируется на использовании языка в речевых актах, 
поэтому при таком подходе грамматическая программа 
эффективна, только если учитывает практическую значи-
мость материала. Языковой материал группируется во-
круг понятий и категорий, которые делятся на делятся на 
семантико-грамматические и коммуникативные функ-
ции. Семантический подход позволяет учитывать комму-
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никативную ценность языкового материала. В англоя-
зычной методике обучение начинается с речевой 
функции и коммуникативных потребностей и должно 
моделировать реальный процесс общения. Технология 
формирования коммуникативной компетенции основы-
вается на использовании коммуникативно-направлен-
ных упражнений [2]. Коммуникативный подход фокуси-
руется на общении и взаимодействии студентов и 
способствует развитию общего кругозора и личностных 
качеств студентов. Методика направлена на ознакомле-
ние с иноязычной культурой и её аспектами. Владение 
этой методикой предполагает также коммуникативный 
поведенческий стиль преподавателя, который направля-
ет внимание студентов на конечную цель высказывания. 
Конечной целью обучения должно быть овладение ино-
язычной культурой, а не только языком. Использование 
коммуникативного метода обучения включает общи-
тельность, самообладание, социальную активность и 
другие качества, где обратная связь подразумевает по-
лучение ответного сигнала. Это является ключевым мо-
ментом, который часто вызывает затруднения, которые 
проявляются в виде «зажатости» и «языковом барьере». 
Особенно это относится к взрослым обучающимся, кото-
рые в отличие от детей и подростов более критически 
оценивают свой уровень владения иностранным язы-
ком, склонны обращать больше внимания на речевые 
ошибки, что приводит к скованности в речевом поведе-
нии из-за опасения сделать ошибку. Фокус внимания 
студентов сохраняется на языковом содержании их ре-
чевого поведения, а не на передаче изначальной смыс-
ловой нагрузки. Частично это затруднение решается са-
мим коммуникативным подходом, который создает 
дополнительную мотивацию для обучения, где коллек-
тивная работа в группах ориентирована на личность и 
эффективна в позитивной психологической атмосфере. 
Однако внедрение компонентов развития эмоциональ-
ного интеллекта призвано не только помочь решить эту 
проблему, но и качественно улучшить коммуникативный 
метод и достигать целей обучения быстрее и эффектив-
нее. Активная коммуникация на занятиях должна прово-
диться в дружелюбной атмосфере командной работы, 
где вклад каждого студента положительно оцениваться 
его со-обучающимися. Взаимодействие студентов и пре-
подавателя на языковых занятиях включает творческие 
и коммуникативные упражнения, такие как дискуссии, 
проекты, театрализации. При таком интенсивном ис-
пользовании иностранного языка важно снизить уро-
вень стресса, который представляет существенное пси-
хологическое препятствие и негативно влияет на 
процессы обучения и запоминания. Актуальность дан-
ного научного исследования заключается в необходимо-
сти совершенствования коммуникативного метода обу-
чения через интеграцию компонентов эмоционального 
интеллекта, что позволяет решить ряд имеющихся про-
блем, связанных с обучением иностранным языкам. 
Эмоциональный интеллект — это способность человека 

распознавать, понимать и управлять своими эмоциями, 
а также эмоциями других людей. Он включает в себя та-
кие компоненты, как самоосознание своих собственных 
эмоций и их влияния на мышление и поведение; само-
регуляция, особенно в стрессовых ситуациях; мотива-
ция; эмпатия, которая позволяет наладить взаимоотно-
шения и установить доверие; навыки в межличностном 
общении, которые дают возможность эффективного вза-
имодействия с людьми. Новизна исследования заключа-
ется в описании процедуры интеграции методов разви-
тия эмоционального интеллекта в коммуникативную 
методику обучения иностранным языкам. В большин-
стве исследований внимание сосредоточено на когни-
тивных аспектах изучения языков, в то время как эмоци-
ональный интеллект часто остается вне поля зрения. 
Настоящее исследование заполняет этот пробел, пред-
лагая систематический подход к обучению, который учи-
тывает эмоциональные и социальные аспекты коммуни-
кации. Современные исследования показывают, что 
эмоциональный интеллект является важной составляю-
щей обучения, повышает мотивацию, способствует соз-
данию атмосферы интерактивной речевой деятельно-
сти, активизирует эмоциональную память обучающихся 
и улучшает результаты обучения [3]. Эмоциональный 
интеллект включает умственное развитие и механизмы 
психики, регулирующие мыслительные операции. Он 
также важен для адекватной коммуникации. Эмоцио-
нальный интеллект в обучении имеет несколько аспек-
тов: а) психологический: ЭИ определяет индивидуаль-
ные механизмы порождения эмоций в процессе 
овладения языком; б) лингвистический: ЭИ важен для 
понимания и выражения эмоций на иностранном языке; 
с) лингводидактический: ЭИ помогает в адаптации к но-
вым условиям обучения и в успешной коммуникации [4]. 
Более того, успешность обучения иностранному языку 
зависит от уровня эмоционального интеллекта, так как 
помогает преодолевать культурные и языковые барье-
ры. Влияние эмоционального интеллекта на обучение и 
преподавание зависит от степени развития следующих 
компонентов ЭИ: самосознания, саморегуляции, соци-
альных навыков и эмпатии. Как показали результаты ис-
следования [5], только небольшое количество студентов 
имеет очень высокое значение развития ЭИ. Высокие 
результата самосознания и эмпатии присутствует у сту-
дентов старших курсов. Однако саморегуляция и соци-
альные навыки имеют только средние и низкие значе-
ния. Студенты с высоким уровнем ЭИ больше 
академических достижений и получают лучшие оценки 
по языковым навыкам. Необходимо развивать ЭИ у сту-
дентов. Современные исследования показывают, что ис-
пользование ролевых игр необходимо для развития эм-
патии; осознание причин тревожности и низкой 
самооценки помогает работать над проблемами; роле-
вые игры, обсуждения и дебаты развивают социальные 
навыки; развитию саморегуляции способствуют такие 
виды речевой деятельности, которые основаны на по-
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становке проблемы и поиске решения; социальные на-
выки формируются такими заданиями, как презентации 
и обратная связь. Очевидно, что ЭИ важен для успешно-
го изучения иностранных языков: что люди с высоким 
уровнем ЭИ лучше понимают и используют языковые 
структуры, что способствует лучшему запоминанию и 
пониманию, они чаще используют стратегии, которые 
помогают им лучше усваивать материал и достигать це-
лей. ЭИ связан также с эмоциональной стабильностью - 
стрессоустойчивостью к эмоциональным нагрузкам. К.А. 
Жиркова исследует влияние ЭИ на мотивацию при изу-
чении иностранного языка: внутренняя мотивация свя-
зана с удовольствием и удовлетворением; внешняя мо-
тивация связана с внешними факторами, такими как 
страх и давление. Высокий уровень эмоционального 
интеллекта также предполагает высокие адаптационные 
возможности. Развитый эмоциональный интеллект по-
могает овладеть навыками иноязычного общения, ком-
муникации, и способствует осознанию языка как инстру-
мента а) общения (социализации), б) самовыражения, г) 
воздействия на слушателя, д) взаимопонимания, е) до-
стижения целей в коммуникативных ситуациях (в учеб-
ных, профессиональных, культурно-бытовых сферах) и 
т.д. Коммуникативный метод обучения и эмоциональный 
интеллект взаимосвязаны через создание позитивной 
психологической атмосферы, где студенты могут прео-
долевать страх ошибок и развивать уверенность в обще-
нии. Развитие эмоционального интеллекта усиливает 
эффективность коммуникативного подхода, способствуя 
снижению стресса и формированию более продуктив-
ных взаимодействий в учебной среде. Цель настоящего 
исследования — разработать методические рекоменда-
ции по интеграции эмоционального интеллекта в про-
цесс обучения иностранным языкам для студентов нея-
зыковых специальностей. Исходя из цели, были 
определены следующие задачи исследования:

1. Изучить существующие подходы к развитию эмо-
ционального интеллекта в образовательной среде.

2. Определить влияние эмоционального интеллекта 
на эффективность изучения иностранных языков.

3. Разработать и апробировать методические при-
ёмы коммуникативного обучения, которые спо-
собствуют развитию эмоционального интеллекта.

4. Провести анализ успехов студентов, обучающихся 
по новой методике, и сравнить с традиционными 
подходами. 

Для решения задачи формулирования принципов 
создания коммуникативных языковых заданий с учетом 
развития эмоционального интеллекта, необходимо учи-
тывать характеристики коммуникативной направленно-
сти, предложенной Е. Пассовым, которые предполагают 
развитие навыков, необходимых для выполнения опре-
делённых функций в общении. Мы предлагаем также 
учитывать необходимость развития всех аспектов эмо-
ционального интеллекта, поэтому необходимо модифи-

цировать эти требования. Таким образом, учитывая эмо-
циональный интеллект, языковые задания по Е. Пассову 
становятся не только инструментом изучения языка, но 
и способом формирования ключевых жизненных навы-
ков, которые помогают эффективно общаться и взаимо-
действовать в любой среде.

Следующие принципы коммуникативного подхода 
в обучении были связаны с определенными категория-
ми эмоционального интеллекта, что можно увидеть из 
Рис. 1.

1. Речемыслительная активность (ситуации, тре-
бующих анализа и синтеза информации, а также 
принятия решений). Учет самосознания призван 
способствовать рефлексии учащихся, давать воз-
можность осознать собственные эмоции и чувства, 
которые могут повлиять на принятие решений.

2. Личностная значимость (использование материала, 
основного на личном опыте или интересах учащих-
ся) и создание мотивирующей атмосферы. Эмоцио-
нальный комфорт учащихся — ключевой принцип 
Е. Пассова. Задания должны быть личностно значи-
мыми и интересными для студентов, чтобы создать 
положительную атмосферу общения.

3. Социокультурная значимость (учет культурные 
особенности изучаемого языка) может быть инте-
грирован в создание мотивирующей атмосферы. 
Кроме того, упор на эмпатию научит понимать 
понять чувства других людей, прислушиваться к 
их точке зрения и реагировать с вниманием. Ком-
муникативные задания с учетом формирования 
социальных навыков должны развивать навыки 
взаимодействия, умение слушать, договариваться 
и находить компромиссы.

4. Проблемность (требует от учащихся использо-
вания языка для поиска и обсуждения решений). 
Данный принцип может повысить эффективность 
обучения, если его сочетать с развитием саморе-
гуляции и самосознания, т.е. учить управлению 
своими эмоциями и эффективному взаимодей-
ствию и развивать понимание «языка эмоций».

5. Комплексность (работа над несколькими аспек-
тами языка одновременно (лексика, грамматика, 
произношение и т.д.). Создание мотивирующей 
атмосферы требует создания таких языковых за-
даний, которые должны быть значимыми для ре-
шения коммуникативных задач. Например, уметь 
придать модальность речи грамматическими 
средствами.

Обучение иноязычному общению с применением 
коммуникативного подхода и учетом развития эмоци-
онального интеллекта в основном требует изменения 
формулировать традиционных языковых заданий. В та-
блице 1. представлены несколько примеров подобных 
изменений: (Таб. 1.)
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Рис. 1.

Таблица 1.

Коммуникативное задание Коммуникативное задание с учетом ЭИ

Ролевые игры. Разыграйте по ролям сцену прохождения 
собеседования при приеме на работу.

Представьте, что проходите интервью при приеме на работу. Проявите 
заинтересованность и энтузиазм. Не забывайте внимательно слушать и 
проявлять эмпатию.

Дискуссии. Обсуждение предложенную актуальную тему 
(экологическую).

Выберите тему, которая вас волнует (например, экологическая). Во 
время обсуждения старайтесь не только высказывать свое мнение, но и 
уважительно реагировать на чувства и точки зрения других.

Дебаты. Аргументируйте и защитите свою точку зрения по теме 
"Технологии — друг или враг?"

Организуйте дебаты по теме "Технологии — друг или враг?". Покажите 
уважение к мнению оппонента, оставайтесь открытыми для их аргумен-
тов и попробуйте понять, как они пришли к своим выводам.

Ситуационные задачи. Решите проблемную ситуацию 
с финансированием собственного бизнеса, обоснуйте свой выбор.

Вы оказались перед выбором, где найти финансирование своего 
бизнеса. Обсудите в группе, во время обсуждения обратите внимание 
на чувства группы и старайтесь предложить решения с учетом общей 
атмосферы.

Групповые проекты. Подготовьте презентацию проекта 
на английском о мерах защиты личных данных.

Разработайте совместный проект о защите личных данных. Обсуждая 
идеи, обращайте внимание на настроение команды и старайтесь под-
держивать каждого участника.

В результате применения разработанной системы ком-
муникативных упражнений с учетом ЭИ при обучении 43 
студентов 2 и 3 курсов факультета информационных тех-
нологий и больших баз данных в течение одного семестра 
был проведен анализ учебных успехов студентов в срав-
нении с традиционной системой обучения. Количество 

студентов, показавших хорошие и отличные успехи по-
высилась с 56% до 76%. Также было проведено анкетиро-
вание студентов на удовлетворенность результатами об-
учения. В результате были получены следующие данные: 
чувствуют поддержку преподавателя и окружения на за-
нятиях (95%); заметно улучшил(а) свой уровень владения 
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иностранным языком за время курса (65%); нравится ат-
мосфера на занятиях, чувствуют себя комфортно в группе 
(89%); запоминают новый материал быстрее и увереннее, 
чем раньше (91%); активно участвуют в занятиях и обсуж-
дениях на иностранном языке (83%); ощущают поддержку 
от других студентов в группе (78%).

В результате нашего исследования было установле-
но, что интеграция эмоционального интеллекта в ком-
муникативную методику обучения иностранным языкам 
существенно повышает эффективность образователь-
ного процесса. Эмоциональный интеллект способству-
ет развитию не только языковых, но и межличностных 
навыков.

Значение полученных результатов заключается в 
том, что они подтверждают важность использования 
комплексного подхода в обучении, где эмоциональный 
интеллект играет ключевую роль в успешном взаимо-
действии и коммуникации. Это открывает новые пер-
спективы для более глубокого понимания и освоения 
иностранных языков, делая процесс обучения более 
мотивирующим и продуктивным. Практическое при-
менение исследования заключается в разработке мето-

дических приемов, направленных на развитие эмоцио-
нального интеллекта через коммуникативные задания. 
Это может включать активное использование ролевых 
игр, групповых проектов и дискуссий, которые способ-
ствуют созданию благоприятной учебной атмосферы и 
повышению уровня взаимодействия студентов.

Рекомендации для дальнейшего развития методики 
включают: активно внедрять элементы эмоционального 
интеллекта в учебные программы и материалы; органи-
зовывать регулярные тренинги и семинары для препо-
давателей с целью повышения их компетенций в обла-
сти эмоционального интеллекта; обратить внимание на 
создание позитивной психологической атмосферы на 
занятиях, способствующей снижению языкового барье-
ра и повышению уверенности учащихся; продолжать 
исследования в области интеграции эмоционального 
интеллекта и коммуникативного подхода для выявления 
новых эффективных методик и практик преподавания. 
Таким образом, целенаправленная интеграция эмоцио-
нального интеллекта в обучение иностранным языкам 
открывает новые горизонты для образовательного про-
цесса, делая его более адаптивным, мотивирующим и 
успешным.
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Аннотация: Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена медийно-
му образу женщин-военнослужащих. Иллюстративный материал извлека-
ется из публикаций американских специализированных и неспециализиро-
ванных изданий Stars & Stripes, Army Times, The New York Times, The USA Today 
за 2015–2024 гг. В работе затронут экстралингвистический фактор «культуры 
всеобъемлющей толерантности» (woke culture) в формировании гендерной 
идентичности. Объектом научного исследования избран медиаобраз сорат-
ниц по оружию в национальной качественной прессе. Предметная область 
исследования – метафорические репрезентации положительного образа 
женщины.

Ключевые слова: вооруженные силы США, гендер, женщины-военнослужа-
щие, национальная пресса, метафора.

U.S. MILITARY FEMALE MEMBERS MEDIA 
IMAGE THROUGH THE NATIONAL PRESS

E. Babushkina

Summary: This article focuses on the media image of the US Army female 
soldiers. Illustrative material relies upon American specialised and non-
specialised publications borrowed from Stars & Stripes, Army Times, The 
New York Times, The USA Today for 2015-2024. This paper touches upon 
the extra-linguistic aspect of the woke culture as a gender identity factor. 
The object of our study dwells on the media portrait of military women 
through the national qualitative press. The subject area focuses on 
metaphorical representations of a positive female troops image.

Keywords: US Armed Forces, gender, female military personnel, national 
press, metaphor.

Исторически в армии США доминируют мужчины. 
Именно по этой причине в сознании консерватив-
но настроенных американцев военная служба ас-

социируется с «культом маскулинности», мужскими нор-
мами, идеалами и ценностями. По состоянию на 2023 г. 
женщины-военнослужащие из числа действующих офи-
церов составляли около 21,3% от общей штатной чис-
ленности личного состава [20]. Традиционная парадигма 
андроцентризма образует ядро воинской культуры, в ко-
торой женщины составляют меньшинство [16]. Патриар-
хальность армии как социального института выражена 
прежде всего в нормативности мужских норм, идеалов, 
образцов поведения и ценностей. Гендерная специфика 
института вооруженной борьбы обусловлена силой тра-
диции, историческим контекстом и демографическим 
фактором [3, с. 4071], [4, с. 183]. Начиная с 2015 г. оборон-
ное ведомство активно меняет вектор кадровой полити-
ки с уклоном в сторону инициатив DEI (diversity, equity, 
inclusivity – «многообразие, равенство, инклюзивность»). 
Впервые в истории США на законодательном уровне ут-
верждается новый статус сестер по оружию. На равных с 
мужчинами американки получают право служить в лю-
бых родах войск, включая силы специальных операций. 
Формирование нового облика женщины происходит 
при активном участии СМИ. На материале специализи-
рованных (Stripes and Stripes, Army Times) и неспециализи-
рованных (USA Today, The New York Times) американских 
сетевых изданий в работе представлен анализ метафо-
рических образов, формирующих положительные оце-
ночные установки общественности. Исследуемый пери-
од охватывает 2015–2024 гг. Объем выборки составил не 
менее 30 публикаций.

Социализация, по Е. Гоффману, связана с адаптацией 
личности в обществе через институты семьи, школы, ре-
лигии, политики, средств массовой информации и рынка 
труда (Goffman, 1974). Профессиональная среда и фор-
мируемый ею дискурсивный контекст представлены со-
вокупностью убеждений, ценностей, норм, артефактов, 
символов, социальных практик и языковых моделей. С 
этой точки зрения культура рассматривается как приоб-
ретенный социальный опыт [8]. Военная культура – ин-
ституциональная система координат (reference system), 
корректирующая поведение военнослужащих. Симво-
лический капитал, доступ к ресурсам и карьерный рост 
во многом обусловлены степенью соответствия члена 
военного социума писаным и негласным требования и 
нормам поведения в профессиональной среде. 

Армейская профессиональная среда иерархична, 
консервативна, патриархальна. Под маскулинностью 
военного социума понимается нормативность мужских 
идеалов, ценностей и норм является неотъемлемой ча-
стью армии [10], [16], [18, p. 15]. По мнению ряда иссле-
дователей, в глазах общественности образ идеального 
солдата соотнесен с мужчиной, что ставит соратниц по 
оружию в подчиненное положение (Silva, 2008; Lundquist, 
2008; Rollins, 2012; Egnell, 2013; MacKenzie, 2015). Военная 
служба рассматривается преимущественно как мужская 
социальная функция по обеспечению безопасности об-
щества и государства. Подкрепим изложенную мысль 
выдержкой из «Кодекса американского солдата» (Sol-
dier’s Creed): “I stand ready to deploy, engage, and destroy the 
enemies of the United States of America in close combat. I am 
a guardian of freedom and the American way of life. I am an 
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American Soldier”. – «Я подготовлен и обучен, чтобы унич-
тожить врагов Соединенных Штатов Америки в ближнем 
бою. Я защитник свободы и американского образа жиз-
ни. Я – американский солдат» [5].

Динамичное развитие homo sapiens на современном 
витке истории, заключает А.В. Кирилина, обусловлено 
характером цифровой эпохи, технологическими про-
рывами и политическими факторами. «Политический, 
социальный заказ акцентирует общественное внимание 
на тех или иных сторонах жизни и поведения человека» 
[2, c. 112]. Формируются и внедряются в общественное 
сознание новые метафорические проекции, категории 
и понятия, новые дискурсы. Вследствие принятых де-
мократами инициатив происходят значительные изме-
нения в кадровой политике Пентагона. Женщины-во-
еннослужащие успешно осваивают недоступные ранее 
специальности и принимают участие в наземных боевых 
действиях, назначаются на должности главкомов. Так, в 
2021 г. впервые в истории ВМС США американка (пер-
сональные данные военнослужащей не разглашаются) 
успешно окончила курс подготовки элитного подраз-
деления спецназа SEALs. В 2022 г. адмирал Л.Л. Фейган 
приведена к присяге в качестве командующего Бере-
говой охраной США. В 2023 г. адмирал Л. Франчетти на-
значена начальником штаба ВМС США. Резюмируя по-
зицию Демократической партии по вопросу гендерного 
паритета в армии США, М. Райэн и Е. Хилл указывают на 
то, что армия призвана «отражать интересы всех соци-
альных групп американского народа и предоставлять 
возможности для продвижения по службе независимо 
от расы, пола и ориентации военнослужащих» [19]. По-
добная точка зрения подкреплена следующим тезисом: 
«будущее армии зависит не от мужчин или женщин, а от 
того, кто способен справиться с поставленной задачей. 
И женщины неоднократно доказывали, что они на это 
способны» [23]. 

Во многом формирование новой политики стало пря-
мым следствием культуры всеобъемлющей толерант-
ности и, напротив, крайнего неприятия любых форм 
расизма, дискриминации. Воукизм (woke culture) – со-
временное идеологическое течение. Приверженность 
движению приписывают носителям левых политических 
взглядов. В причастии прошедшего времени woke (от ин-
финитивной формы глагола to wake – ‘будить, просыпать-
ся, бодрствовать, осознать’) реализованы следующие 
денотативные значения: «прозревший, пробужденный, 
опомнившийся» [1], [9]. 

По критерию общей коммуникативной тональности 
анализ качественной прессы американских сетевых изда-
ний позволяет выделить три основных вектора публика-
ций: положительные, нейтральные и негативные. К первой 
группе принадлежат публикации о выдающихся воена-
чальниках, героических подвигах, высоком профессиона-
лизме женщин. Ко второй группе статей с преобладающей 
нейтральной коммуникативной интенцией автора при-

надлежат публикации о правовом и профессиональном 
паритете полов. Отрицательная медийная репрезентация 
женщин напрямую сопряжена с преступлениями, двойны-
ми стандартами, сексизмом и любыми другими формами 
дискриминации в армейской среде США.

В рамках настоящего исследования нас интересовал 
положительный медиаобраз, моделируемый с помощью 
метафоры как фундаментального когнитивного меха-
низма концептуализации и рубрикации внеязыковой 
действительности. Выделены наиболее частотные ме-
тафоры, отнесенные к следующим тематическим под-
группам: «Первопроходцы», «Образцы для подражания», 
«Разрушители стереотипов», «Армия как семья». Обра-
тимся к иллюстративному материалу. 

1. «Первопроходцы» (Trailblazers). В национальном 
публицистическом дискурсе американки на действи-
тельной военной службе нередко репрезентированы в 
образе бесстрашных первооткрывателей, осваивающих 
новые неизведанные в профессиональном отношении 
области военного дела. В этом смысле идея фронтира 
как важный фрагмент языкового сознания носителя аме-
риканской лингвокультуры находит метафорическое во-
площение в дискурсивном потоке СМИ. Именно по этой 
причине исследуемый хронотоп связан со «временем 
первых»: первые женщины-руководители высшего со-
става, первые выпускницы элитных школ спецназа, пер-
вые женщины-артиллеристы, подводники, инструктора 
по огневой подготовке и т.д. 

• We make history during this ceremony,” retired Lt. Gen. 
Nadja West, who in 2015 became the Army’s first Black 
surgeon general, said during the ceremony. Dr. Walker 
blazed a trail that I and thousands of others have been 
following over a century later”. «В ходе этой цере-
монии мы вершим историю», – заявила генерал-
лейтенант в отставке Надя Уэст, первая в истории 
афроамериканка, возглавившая в 2015 г. Меди-
цинскую службу армии США. «Доктор Уокер про-
ложила тропу, по которой я и тысячи других идут 
более века спустя» [23].

• “Lindsey, you’re going to pave the way for women 
in field artillery.” – «Линдси, ты проложишь путь 
женщинам в полевой артиллерии» [21].

2. «Разрушители стереотипов» (Stereotypes Break-
ers). В национальной прессе репрезентация женщин-во-
еннослужащих происходит с позиции вызова. Именно 
женщины бросают перчатку маскулинному диктату тра-
диции, разрушают барьеры и стереотипы. В этом амплуа 
идея мятежного духа вербализована в следующей лекси-
ке: barriers breakers – ‘разрушители барьеров’, boundaries 
pushers – ‘нарушители границ’, glass ceiling breakers – ‘со-
крушители стеклянных потолков’, challengers – ‘соперни-
ки’. Женщина подобна сокрушительно и непреодолимой 
силе. Устраняя препятствия на пути к подлинному ра-
венству, доказываю компетентность и боевую эффектив-
ность, женщины шаг за шагом отвоевывают свое место 
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под солнцем в традиционно патриархальной среде. 
Под артефактной метафорой «стеклянный потолок» (last 
glass ceiling) в вооруженных силах США понимаются не-
видимые барьеры, препятствующие «иным» восходить 
по карьерной лестнице, несмотря на их квалификацию 
и достижения. Эта концепция подчеркивает системные 
проблемы, включая гендерные стереотипы и предубеж-
дения военной иерархии. Ср.:

• “Barnett, whose grandfather served in the Air Force, 
said family patriotism and desire for service led her to 
the Army, not the need to break glass ceilings. “It’s not 
about making history. It’s about becoming part of the 
greatest team in the world,”. – «Барнетт, чей дед слу-
жил в ВВС, говорит, что в армию ее привел семей-
ный патриотизм и желание служить, а не необхо-
димость разбивать стеклянные потолки. Дело не в 
том, чтобы войти в историю. Речь идет о том, чтобы 
стать частью величайшей команды в мире» [15].

• Adm. Linda L. Fagan will shatter one of the last glass 
ceilings in the military on Wednesday when she takes 
the oath as commandant of the Coast Guard and be-
comes the first female officer to lead a branch of the 
American armed forces – «В среду адмирал Линда 
Л. Фаган разобьет один из последних стеклянных 
потолков в армии, когда примет присягу в каче-
стве коменданта Береговой охраны и станет пер-
вой женщиной-офицером, возглавившей один из 
видов американских вооруженных сил» [14].

3. «Образцы для подражания» (Role Models). В публи-
кациях рассматриваемой тематики освещены истории 
беспрецедентно успешного карьерного роста женщин-
военнослужащих. Освещаются выдающиеся подвиги, 
высокий профессионализм и важность вклада женщин 
в строительство вооруженных сил. Статьи имеют ярко 
выраженную положительную оценочную модальность. 
В противовес воззрениям реакционистов приводятся 
исторические факты, убедительно свидетельствующие 
о вкладе женщины в войнах и вооруженных конфликтах 
Понятие «ролевая модель» в своем содержательном от-
ношении соотносится с понятием референтной группы, 
выступающей центром социального притяжения, пре-
стижа, образца для подражания.

• “The6888th Central Directory Postal Battalion was cred-
ited with solving a growing mail crisis during its stint 
in England and, upon their return, serving as a role 
model to generations of Black women who joined 
the military”. – «Перед 6888 почтовым батальоном 
Центрального управления была поставлена зада-
ча содействовать разрешению почтового кризиса 
в Англии. После успешного завершения команди-
ровки и возвращения в США, военнослужащие 
батальона стали примером для подражания для 
нескольких поколений афроамериканок, вступив-
ших в ряды вооруженных сил» [11].

• “The men and women of our military serve this nation 
selflessly at home and abroad. Women especially should 

answer the call to service. These courageous women Ellis 
and White – serve as role models for our next genera-
tion of female leaders”. – «Мужчины и женщины, 
несущие боевую вахту, самоотверженно служат 
американскому народу как внутри страны, так и 
за рубежом. Откликнуться на призыв к службе в 
особенности должны женщины. Для последую-
щих поколений женщин-командиров бесстраш-
ные Эллис и Уайт – эталон для подражания» [12].

4. «Сестры по оружию» (Sisters in arms). Идея родства в 
армии как большой семье эксплицирована через стертую 
метафор уз братьев и сестёр по оружию. В основе соци-
оморфной метафорической модели лежит концептосфе-
ра «Семья». Ср., например, brothers and sisters in arms –  
‘браться и сестры по оружию’, sisterhood – ‘сестринская 
община’, brotherhood – ‘братство’, sister Ranger – ‘сестра-
рейнджер’, brothers and sisters in uniform – ‘военные брать-
ся и сестры’ и др. Ср.:

• “How can we ask them to view their brothers and 
sisters in arms through the narrow prisms of race 
or gender? The clear and obvious answer is that we 
cannot — not without putting their lives at risk on the 
battlefield.” – «Имеем ли мы право оценивать своих 
братьев и сестер по оружию через узкую призму 
расы или пола? Ясный и очевидный ответ заклю-
чается в том, что мы не можем этого сделать. В 
противном случае мы подвернем их жизни риску 
на поле боя» [17].

• “Like their fellow brothers and sisters in arms who 
have died defending our vision and our values in the 
struggle against terrorism, of the fallen this day, they are 
part of a great noble company of American heroes”. –  
«Павшие в этот день принадлежат великой, слав-
ной когорте американских героев, так же как их 
братья и сестры по оружию, отдавшие свои жизни 
в борьбе с терроризмом во имя американского 
образа жизни ценностей» [7]. В приводимом фраг-
менте выступления эпидейктического жанра экс-
президент США Дж. Байден отдает дать уважения 
жертвам теракта в Кабуле. Американские воен-
ные, погибшие при исполнении воинского долга в 
Афганистане, причислены к сонму национальных 
героев. Акцентируем внимание на том, что в воен-
ном дискурсе всех военнослужащих почитают как 
«лучших граждан страны», национальных героев.

Подведем итоги. Несомненно, важную роль в фор-
мировании положительного имиджа коллективной 
идентичности соратниц по оружию играют социокуль-
турные, политические, экономические и другие факто-
ры. В этом процессе особая роль отведена четвертой 
ветви власти, – прессе. Важно отметить и то, что наблю-
даемый период переломный. Смена политического ре-
жима с приходом консервативно настроенных респу-
бликанцев, вероятно, повлияет на кадровую политику 
оборонного ведомства США.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена возрастающим инте-
ресом к коммуникативным процессам и интерактивности в современной 
лингвистике. Диалогическая речь, как базовая форма речевого взаимодей-
ствия, представляет собой сложную систему, исследование которой необхо-
димо для понимания механизмов порождения, восприятия и интерпретации 
смысла в условиях непосредственного общения.
Цель исследования заключается в выявлении структурно-семантических осо-
бенностей диалогической речи на основе анализа конкретных речевых актов.
Задачи исследования включают: 1) анализ теоретических подходов к из-
учению диалогической речи в отечественной и зарубежной лингвистике; 2) 
определение структурных элементов диалога и их функциональных харак-
теристик; 3) выявление семантических отношений между репликами (во-
прос-ответ, утверждение-опровержение, согласие-несогласие) и анализ их 
влияния на формирование общего смысла диалога.
В рамках исследования были применены методы структурного и семантиче-
ского анализа, дискурс-анализа, а также метод формально-логического ана-
лиза для выявления закономерностей в организации диалогической речи.
По итогу исследования можно сделать следующий вывод: существует вза-
имосвязь между синтаксической структурой реплик и их семантическим 
наполнением, где синтаксис зачастую служит маркером иллокутивной силы 
высказывания.

Ключевые слова: лингвистика, филология, семантика, диалог, структура речи.

STRUCTURAL AND SEMANTIC 
FEATURES OF DIALOGICAL SPEECH

E. Bagdasarian
M. Gezha

O. Chuprakova

Summary: The relevance of the study is due to the growing interest 
in communicative processes and interactivity in modern linguistics. 
Dialogical speech, as the basic form of speech interaction, is a complex 
system, the study of which is necessary to understand the mechanisms of 
generation, perception, and interpretation of meaning in the conditions 
of direct communication.
The research goal is to identify and systematize the structural and 
semantic features of dialogical speech based on the analysis of specific 
speech acts.
The research objectives include: 1) analysis of theoretical approaches 
to the study of dialogical speech in Russian and foreign linguistics; 2) 
determination of the structural elements of the dialogue and their 
functional characteristics (remark, dialogical move, topic, topic); 3) 
identification of semantic relations between remarks (question-answer, 
statement-refutation, agreement-disagreement) and analysis of their 
influence on the formation of the general meaning of the dialogue.
Within the framework of the study, the methods of structural and 
semantic analysis, discourse analysis, as well as the method of formal-
logical analysis were used to identify patterns in the organization of 
dialogical speech.
As a result, the following conclusions were formulated: there is a 
relationship between the syntactic structure of remarks and their semantic 
content, where syntax often serves as a marker of the illocutionary power 
of the utterance.
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Введение

Актуальность темы исследования диалогической 
речи обусловлена рядом факторов, среди кото-
рых особое место занимают динамичные изме-

нения в сфере коммуникации, вызванные развитием 
цифровых технологий и расширением межкультурно-
го взаимодействия. Диалог, являясь фундаментальной 
формой речевого общения, претерпевает трансфор-
мации под воздействием новых средств коммуника-
ции, что требует отдельного изучения его структурно-

семантических характеристик. Кроме того, возрастает 
интерес к диалогической речи в контексте приклад-
ных задач, таких, как разработка систем автоматиче-
ской обработки естественного языка, совершенство-
вание технологий распознавания и синтеза речи, а 
также оптимизация коммуникативных стратегий в 
различных сферах профессиональной деятельности 
[9, c. 64].

Теоретическая значимость исследования проблем-
ного поля диалога в современной лингвистике опреде-
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ляется необходимостью расширения знаний о природе 
диалогической речи, ее специфических характеристи-
ках и закономерностях функционирования в условиях 
реального общения [4, c. 120]. Анализ структурно-се-
мантических особенностей диалога позволяет уточнить 
существующие лингвистические модели и концепции, 
а также выявить новые аспекты, связанные с интерак-
тивным характером коммуникации. В частности, акту-
альным в современном научном дискурсе является из-
учение дискурсивных маркеров, средств выражения 
модальности и эвиденциальности, а также механизмов 
организации речевых актов в диалогическом взаимо-
действии [7, c. 72].

Насколько можно судить по итогам современных 
эмпирических исследований, сами результаты анализа 
диалогической речи могут быть использованы при раз-
работке учебных материалов для обучения иностран-
ным языкам, для совершенствования коммуникативных 
навыков в профессиональной сфере (например, в сфере 
обслуживания, медицине, юриспруденции), а также при 
создании интеллектуальных систем нового поколения 
(генеративных состязательных нейросетей – GAN), спо-
собных эффективно взаимодействовать с человеком на 
естественном языке [10, c. 71].

Необходимо также отметить, что изучение диало-
гической речи имеет давнюю традицию в лингвистике, 
начиная с работ М.М. Бахтина, который подчеркивал 
диалогическую природу языка и мышления [2, c. 126]. 
В дальнейшем исследования диалога как формы дву-
сторонней коммуникации получили развитие в рамках 
прагматики [7], дискурсивного анализа [8] и социолинг-
вистики [9]. 

Историография изучаемой темы достаточно обшир-
на и включает в себя работы как отечественных, так и за-
рубежных авторов. В частности, основные методические 
аспекты изучения диалога в современной лингвистике 
проанализированы в исследованиях таких авторов, как 
М.Г. Даниелян, О.С. Ширяева [1], В.В. Доброва [2], А.Н. Ку-
дряшова [3, 4], А.О. Сошников [6] и др. 

Эмпирические результаты изучения диалога как фор-
мы вербальной и невербальной коммуникации пред-
ставлены в работах таких авторов, как Л.П. Сомов [5], Лян 
Ян, Ци Ян, Цзинцзе Цзэн, Тао Пэн, Чжихао Ян [7], Лисяо 
Хао [8], Д. Мэнжулина, Ю. Гунько [9], Сюэфэн Бай, Линь-
фэн Сун, Юэ Чжан [10] и др. 

Тем не менее, несмотря на широкую историогра-
фию исследований, многие аспекты структурно-семан-
тической организации диалогической речи остаются 
недостаточно изученными, что обусловливает необхо-
димость дальнейшего проведения лингвистических ис-
следований в данном направлении. 

Особенности диалогической речи с точки зрения
 структурно-семантического анализа

Как показал анализ научной литературы, диалогиче-
ская речь, будучи формой интерактивного взаимодей-
ствия, демонстрирует уникальные структурно-семанти-
ческие характеристики, отличные от монологической 
речи. Ключевым аспектом является ее фрагментарность 
и эллиптичность, обусловленная контекстной зависи-
мостью и общностью пресуппозиций участников ком-
муникации [7, с. 62]. Эти характеристики проявляются в 
частом использовании неполных предложений, реплик-
реакций, а также в опущении некоторых фрагментов 
информации, легко восстанавливаемых из предыдуще-
го высказывания или ситуации [11, с. 3]. По мнению ис-
следователей, наблюдается тесная взаимосвязь между 
синтаксической структурой реплик и их семантическим 
наполнением, где синтаксис зачастую служит маркером 
иллокутивной силы высказывания [11, с. 4].

Синтаксическая организация диалогической речи 
характеризуется также преобладанием вопросно-ответ-
ных конструкций и побудительных высказываний, что 
отражает динамичный обмен информацией и намере-
ниями между коммуникантами [7, с. 59]. Реплики часто 
организуются вокруг ключевых слов или тем, являющих-
ся предметом обсуждения, образуя тематические бло-
ки, связанные между собой логическими отношениями. 
Также важным элементом является использование дис-
курсивных маркеров (например, «ну», «значит», «кста-
ти»), которые выполняют функцию организации диало-
га, указания на смену темы или выражение отношения 
к высказыванию собеседника. Интерактивность диалога 
проявляется именно в использовании дискурсивных 
маркеров, которые фактически выполняют функцию 
организации дискурса и сигнализируют об изменении 
темы, выражении согласия или несогласия, а также о 
других аспектах взаимодействия [7, с. 62]. Такого рода 
маркеры, на первый взгляд незначительные, играют 
важную роль в обеспечении связности и когерентности 
диалога, помогая участникам ориентироваться в потоке 
информации.

Семантическая интерпретация диалогической речи 
также требует учета не только лингвистического контек-
ста, но и понимания таких экстралингвистических фак-
торов, как знания о мире, социальных ролях участни-
ков, а также об их интенциях (намерениях). В частности, 
эллиптические конструкции требуют восстановления 
пропущенных элементов на основе общей базы знаний 
и текущей ситуации. Например, теория релевантности 
подчеркивает, что коммуникация успешна, когда адре-
сат способен извлечь максимальную когнитивную поль-
зу при минимальных усилиях, что объясняет широкое 
распространение сокращенных и неполных высказыва-
ний в диалоге [8, с. 6].
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Прагматический аспект диалогической речи прояв-
ляется в использовании речевых актов, направленных 
на достижение таких целей, как запрос информации, 
выражение мнения, просьба или обещание. Иллокутив-
ная сила высказывания в диалоге часто определяется не 
только его синтаксической структурой, но и интонаци-
ей, мимикой и другими невербальными сигналами. При 
этом анализ интенций участников диалогической ком-
муникации является ключевым для понимания смысла и 
назначения реплик.

Таким образом, в лингвистическом понимании диа-
логическая речь представляет собой сложную систему, 
сочетающую в себе лингвистические, когнитивные и со-
циальные аспекты: изучение структурно-семантических 
особенностей диалога является базовым для развития 
теории коммуникации и разработки методов обработки 
естественного языка.

С точки зрения семантики диалогическая речь харак-
теризуется высокой степенью интерактивности и коопера-
тивности. Например, принцип кооперации предполагает, 
что участники диалога стремятся к эффективности и ре-
левантности коммуникации, соблюдая максимы качества, 
количества, релевантности и способа выражения мысли 
[10, с. 70]. Нарушение этих максим может приводить к воз-
никновению импликатур, требующих от адресата дополни-
тельных усилий для интерпретации смысла высказывания. 
Семантические отношения между репликами в диалоге 
могут быть разнообразными: вопрос-ответ, утверждение-
подтверждение, предложение-отказ и т.д., формируя при 
этом сложную сеть смысловых связей [10, с. 71].

Также, согласно современным эмпирическим рабо-
там, диалогическая речь, в отличие от монологической, 
обусловлена необходимостью постоянной адаптации к 
высказываниям собеседника, что отражается в структу-
ре и содержании реплик [3, с. 555]. Семантическая ин-
терпретация диалога требует учета лингвистического 
и экстралингвистического контекста, включая знания 
о мире, общие для участников коммуникации. В част-
ности, теория общих оснований (в англоязычной лите-
ратуре – «common grounds») показывает, что успешное 
общение зависит от наличия у собеседников разделяе-
мого знания и опыта, используемого для интерпретации 
высказываний собеседника [10, c. 68].

Еще одним значимым аспектом семантики диалога 
является анафорическая связь, когда значение одной ре-
плики зависит от предыдущих высказываний [11, c. 14]. В 
частности, использование местоимений, эллипсиса и 
других лингвистических средств позволяет сократить 
избыточность информации, опираясь на уже установ-
ленный контекст. Например, в диалоге «Кто это сделал? –  
Он» местоимение «он» отсылает к ранее упомянутому 
лицу, что позволяет избежать повторения имени.

Кроме того, следует учитывать влияние социальных 
факторов на семантику диалога. Теория вежливости по-
казывает, как стратегии вежливости влияют на выбор 
лингвистических средств и интерпретацию высказыва-
ний. Учет статуса, ролевых отношений и других социаль-
ных параметров позволяет объяснить, почему участники 
диалога могут использовать непрямые высказывания, 
эвфемизмы и другие способы смягчения потенциально 
конфликтных ситуаций [3, c. 556].

Таким образом, семантический анализ диалогиче-
ской речи требует комплексного подхода, учитывающе-
го не только лингвистические факторы, но и контексту-
альные знания, принципы кооперации, анафорические 
связи, дискурсивные маркеры и социальные параметры. 
Понимание этих аспектов позволяет более глубоко про-
никнуть в механизмы формирования и интерпретации 
смысла в процессе интерактивной коммуникации.

Особое значение в организации диалогической речи 
приобретают дискурсивные маркеры – лексические едини-
цы и синтаксические конструкции, выполняющие функцию 
связывания реплик и указания на характер их взаимоотно-
шений. К ним относятся вводные слова, союзы, междометия, 
а также повторы, паузы и изменения интонации. Дискур-
сивные маркеры способствуют когерентности и связности 
диалога, облегчая его понимание и интерпретацию.

На уровне синтаксиса дискурсивные маркеры вы-
полняют функцию структурирования диалога, выделяя 
отдельные его части и устанавливая иерархические от-
ношения между ними. Вводные слова и фразы, такие, как 
«во-первых», «во-вторых», «в заключение», маркируют 
последовательность аргументов или этапы рассужде-
ния. Междометия и повторы в диалоге могут указывать 
на эмоциональное состояние говорящего и его отноше-
ние к высказыванию собеседника [9, c. 51].

Дискурсивные маркеры также проявляются в исполь-
зовании определенных типов предложений. Например, 
риторические вопросы могут побуждать собеседника к 
размышлению и вовлечению в дискуссию, а императив-
ные конструкции позволяют выражать требование или 
просьбу. Эллиптические конструкции, опуская очевид-
ные элементы, способствуют динамичности диалога и 
подчеркивают взаимопонимание между участниками. 
При этом функция дискурсивных маркеров тесно связа-
на с контекстом и интенцией говорящего.

На семантическом уровне дискурсивные маркеры 
участвуют в формировании смысла высказывания и 
установлении связей между его компонентами: они мо-
гут указывать на причинно-следственные отношения, 
противопоставление, подтверждение или опровер-
жение. Например, союзы «потому что», «однако», «сле-
довательно» явно выражают логические связи между 
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предложениями. Помимо этого, дискурсивные маркеры 
могут служить для выражения модальности, то есть от-
ношения говорящего к содержанию высказывания, на-
пример уверенности, сомнения или предположения.

Прагматическая функция дискурсивных маркеров 
заключается в управлении вниманием собеседника, 
регулировании темпа речи и выражении социальных 
отношений: маркеры, в частности, часто используются 
для смягчения критики, выражения согласия или несо-
гласия, а также для поддержания контакта с собеседни-
ком [2, с. 121]. По данным современных исследований, 
эффективное использование дискурсивных маркеров 
способствует более гладкому и эффективному общению, 
повышает степень понимания и снижает вероятность 
возникновения конфликтов [1, с. 392].

В различных типах диалогов дискурсивные маркеры 
могут иметь специфические функции: в научных дискус-
сиях они используются для структурирования аргумен-
тации, представления доказательств и опровержения 
контраргументов. Например, в медиа дискурсе дискур-
сивные маркеры могут использоваться для убеждения, 
манипулирования и формирования общественного мне-
ния. Таким образом, изучение дискурсивных маркеров 
является важным для понимания механизмов коммуни-
кации и повышения эффективности межличностного и 
профессионального общения.

Таким образом, структурно-семантические особенно-
сти диалогической речи тесно связаны с социокультур-
ными факторами и социальными ролями участников ком-
муникации, поскольку стиль общения, выбор лексики и 
грамматических конструкций, стратегии ведения диалога 
варьируются в зависимости от возраста, пола, социально-
го статуса и культурной принадлежности говорящих. Ис-
следование такого рода факторов позволяет более полно 
понять механизмы социального взаимодействия и роли 
языка в формировании социальных отношений.

Выводы

По итогу проведенного исследования были сформу-

лированы следующие выводы:
1. Анализ структурно-семантических особенностей 

диалогической речи позволяет сделать ряд за-
ключений, имеющих важное значение для даль-
нейших исследований в области лингвистики, 
психолингвистики и коммуникативистики. Диа-
логическая речь, как форма интерактивного вза-
имодействия, демонстрирует сложную организа-
цию, обусловленную как лингвистическими, так и 
экстралингвистическими факторами.

2. Современными исследователями выявлена мно-
гоуровневость структуры диалога, которая вклю-
чает в себя чередование реплик, тематическую 
организацию, а также использование различных 
стратегий и тактик коммуникативного поведения 
между участниками диалога. При этом семанти-
ческая целостность диалога базируется на об-
щих знаниях участников, на контексте ситуации 
и механизмах когезии и когерентности. Кроме 
того, установлено влияние различных факторов 
на структурно-семантическую организацию диа-
лога, включая социальные роли участников, их 
эмоциональное состояние, коммуникативные на-
мерения и особенности предметной области об-
суждения. В частности, продемонстрировано, что 
формальные диалоги (например, деловые перего-
воры) характеризуются более строгой структурой 
и использованием специализированной лексики, 
в то время как неформальные диалоги (например, 
дружеская беседа) допускают большую спонтан-
ность и эмоциональную экспрессивность.

В целом, можно сделать вывод о том, что дальней-
шее изучение структурно-семантических особенностей 
диалогической речи представляет собой перспектив-
ное направление исследований, способствующее бо-
лее глубокому пониманию механизмов коммуникации 
и разработке эффективных методов обучения и совер-
шенствования коммуникативных навыков. Комплексный 
анализ диалога, учитывающий как лингвистические, так 
и экстралингвистические факторы, открывает новые 
возможности для исследования человеческого общения 
во всем его многообразии.
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Аннотация: В данной работе проведен сравнительный анализ семантиче-
ской адаптации терминов «банкрот» и «кадры», заимствованных из ита-
льянского и французского языков соответственно. Исследование базируется 
на корпусном анализе текстов, опросах носителей языка и лексикографиче-
ском анализе, что позволяет выявить изменения в значении и употреблении 
этих терминов на протяжении времени. Цель исследования заключается в 
сопоставлении этапов семантической адаптации данных терминов как сино-
нимов исконных русских слов, а также в определении степени их интеграции 
в экономическую терминологию русского языка. В результате анализа уста-
новлено, что оба термина прошли через процессы заимствования и адап-
тации, отражающие социально-экономические изменения. Тем не менее, 
они имеют различия в семантике: «банкрот» ассоциируется с негативными 
коннотациями финансовых неудач, тогда как «кадры» охватывают более 
широкий спектр значений, связанных с управлением и организацией труда. 
Работа подчеркивает, как языковые изменения отражают культурные и эко-
номические трансформации общества, демонстрируя сложные механизмы 
адаптации заимствованных терминов в русском языке.

Ключевые слова: семантическая адаптация, банкрот, кадры, заимствование, 
корпусный анализ, экономическая терминология, социально-экономиче-
ские изменения, лексикографический анализ, негативные коннотации, язы-
ковые изменения.

COMPARATIVE ANALYSIS OF 
THE SEMANTIC ADAPTATION OF 
ITALIANISMS AND GALLICISMS IN 
ECONOMIC TERMINOLOGY IN 
THE RUSSIAN LANGUAGE (BASED ON 
THE TERMS "PERSONNEL" AND 
"BANKRUPT")

E. Bragina

Summary: This paper presents a comparative analysis of the semantic 
adaptation of the terms "банкрот" (bankrupt) and "кадры" (staff), 
borrowed from Italian and French, respectively. The study is based on 
corpus analysis of texts, surveys of native speakers, and lexicographic 
analysis, which allows for the identification of changes in the meaning 
and usage of these terms over time. The aim of the research is to compare 
the stages of semantic adaptation of these terms as synonyms of native 
Russian words, as well as to determine the degree of their integration into 
the economic terminology of the Russian language. The analysis reveals 
that both terms have undergone processes of borrowing and adaptation 
that reflect socio-economic changes. However, they differ in semantics: 
«банкрот» is associated with negative connotations of financial failure, 
while «кадры» encompasses a broader range of meanings related 
to management and labor organization. The paper emphasizes how 
linguistic changes reflect cultural and economic transformations in 
society, demonstrating the complex mechanisms of adaptation of 
borrowed terms in the Russian language.

Keywords: semantic adaptation, bankrupt, staff, borrowing, corpus 
analysis, economic terminology, socio-economic changes, lexicographic 
analysis, negative connotations, linguistic changes.
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Введение

Языки — это динамичные системы, которые посто-
янно развиваются и изменяются под влиянием 
различных факторов, включая культурные, соци-

альные и исторические. Одним из наиболее интерес-
ных аспектов языкового развития является процесс 
заимствования слов и выражений из одного языка в 
другой, который включает в себя следующие аспекта: 
культурное взаимодействие, лексическое обогащение, 
эволюция языка, идентичность и принадлежность, со-

циолингвистический анализ, сохранение языкового раз-
нообразия.

Заимствования часто отражают культурное взаимо-
действие между народами вследствие того, что, вступая 
в контакт, сообщества заимствуют не только слова, но и 
концепции, идеи и традиции. Например, заимствования 
из французского языка в английский после нормандско-
го завоевания в 1066 году не только обогатили англий-
ский словарный запас, но и отразили изменения в куль-
туре, обществе и политике.
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Исследование заимствований помогает понять, как 
языки обогащаются новыми лексическими единицами, 
вводят новые термины для обозначения технологий, 
научных понятий или культурных явлений, тем самым 
играя ключевую роль в эволюции языка, влияя на фо-
нетику, морфологию и синтаксис. Например, заимство-
ванные слова могут изменять произношение или грам-
матические структуры родного языка, изучение которых 
помогает лингвистам лучше понять механизмы языково-
го изменения и адаптации. Более того, являясь индика-
тором идентичности и принадлежности к определенной 
культуре или сообществу, заимствованные слова сигна-
лизируют о социальном статусе, образовании или при-
надлежности к определенной группе. Будучи связанны-
ми с социальными изменениями, миграцией населения 
и глобализацией, они открывают возможности для со-
циолингвистического анализа. Исследование заимство-
ваний также важно для сохранения языкового разноо-
бразия и в разработке стратегий по защите исчезающих 
языков и диалектов. В целом, заимствования могут быть 
как угрозой для языкового разнообразия, так и возмож-
ностью для его обогащения.

Следовательно, исследование заимствований в язы-
ках — это важная область лингвистики, понимание про-
цессов которой помогает, расширяет осознание много-
образия человеческого опыта и взаимодействия. 

Литературный обзор

Клочкова А.В., Платко В.П., Проскурина О.И., Семени-
хина Е.С., Слободжанина Н.А., Кулинич М.А., Молдокма-
това Н.Т., Занадворова Т.Л., Коннова О.В., Хабарова Ю.И., 
Саулебаева А.Н. и другие полагают, что заимствования 
занимают центральное место в процессе языковых из-
менений. Слободжанина Н.А., Кулинич М.А. анализируют 
заимствования и их адаптацию, а также влияние англо-
язычной терминологии на франкоязычную культуру ре-
гиона [9], то время как Молдокматова Н.Т. И Занадворова 
Т.Л. исследуют происхождение этих заимствований, их 
функции и роль в современном языке, а также влияние 
на развитие технической лексики [6]. Коннова О.В., Ха-
барова Ю.И. и Саулебаева А.Н. анализирует причины за-
имствования, а также его влияние на развитие военной 
лексики и коммуникации[4], Платко В.П. рассматривает, 
как культурный диалог влияет на формирование спор-
тивной терминологии и ее интеграцию в русский язык 
[7], а Проскурина О.И. и Семенихина Е.С. анализируют 
влияние иностранных терминов на развитие медицин-
ского языка в немецком контексте, а также аспекты куль-
турной и профессиональной интеграции [8].

Материалы и методы

В ходе исследования используем сравнительный 
анализ значений и употребления терминов на основе 

корпусного анализа текстов, опросы среди носителей 
языка для оценки восприятия и использования терми-
нов в современном языке, лексикографический анализ 
для выявления изменений в значении и употреблении 
терминов на протяжении времени. В работе использо-
валась информация из следующих источников: Большой 
экономический словарь (БЭС), Контекстный русско-ан-
глийский словарь (КРФС), Википедия, Этимологический 
словарь Шанского (ЭСШ).

Научная значимость

Научная новизна изучения и сравнения степени 
адаптации отдельных терминов итальизмов и галлициз-
мов, таких как «банкрот» и «кадры», может быть рассмо-
трена с нескольких аспектов: лексикографический ана-
лиз, социолингвистический контекст, функциональная 
адаптация, когнитивный аспект, историческая динамика:

 — исследование того, как эти термины были за-
имствованы в русский язык, их фонетические и 
морфологические изменения, а также их семан-
тические трансформации. Например, термин 
«банкрот» пришел из итальянского языка и имеет 
четкую связь с финансовыми концепциями, в то 
время как «кадры» — это заимствование из фран-
цузского языка, которое связано с управлением и 
организацией; 

 — сравнение социальных и культурных условий, 
при которых эти термины вошли в русский язык. 
Итальянизмы и галлицизмы могут отражать раз-
ные исторические и культурные влияния, такие 
как торговые связи, политические отношения или 
культурные обмены; 

 — изучение того, как эти термины функционируют в 
современном языке. Например, возможно иссле-
довать, как термин «банкрот» используется в юри-
дической практике и экономических обсуждени-
ях, тогда как «кадры» может быть более связан с 
управлением персоналом и HR-технологиями;

 — анализ того, как использование этих терминов 
влияет на восприятие понятий в русском языке. 
Например, как слово «банкрот» может нести не-
гативную коннотацию, в то время как «кадры» мо-
жет восприниматься более нейтрально или даже 
положительно в контексте профессионального 
развития.

В конце концов, изучение изменений в значении и 
употреблении этих слов на протяжении времени может 
показать, как менялись социальные и экономические ус-
ловия в России.

Таким образом, научная новизна заключается в мно-
гогранном подходе к анализу заимствованных терми-
нов, который включает лексикологию, социолингвисти-
ку, когнитивную науку и историческую лингвистику. Это 
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позволяет глубже понять не только языковые процессы, 
но и культурные и социальные изменения в обществе, 
что делает это исследование актуальным и значимым в 
современных условиях.

Цель нашего исследования состоит в сопоставление 
поэтапной семантической адаптации двух терминов, вы-
ступающих синонимами исконным терминам в русском 
языке из языков-доноров, относящихся к романской 
группе языков, нахождении сходств и отличий в семан-
тической адаптации и метонимическом переносе терми-
нологии экономики заимствованных терминов, а также в 
определение степени их адаптации в языке-реципиенте.

Итальянизм — заимствованные из итальянского языка 
слова и обороты речи, построенные по образцу итальян-
ского языка в каком-либо другом языке [2]. Галлици ́зм (от 
лат. Gallicus «галльский», фр. gallicisme) — слово или вы-
ражение, происходящее или заимствования [2].

Гипотеза исследования

Процесс семантической адаптации терминов «бан-
крот» и «кадры», заимствованных из романских языков, 
демонстрирует как общие закономерности, так и уни-
кальные характеристики, определяющие степень их ин-
теграции в русский язык терминологии экономики, что 
связано с культурными, историческими и функциональ-
ными контекстами их использования.

Основные аспекты гипотезы: 
 — сходства в семантической адаптации (оба терми-
на сохраняют близкое к оригинальному значение, 
однако претерпевают изменения, отражающие 
особенности терминологии экономики русско-
го языка; процесс адаптации включает фонети-
ческие и морфологические изменения, которые 
способствуют лучшему усвоению термина носите-
лями русского языка)

 — отличия в семантической адаптации (термин 
«банкрот» может иметь более узкое значение в 
контексте финансовых и юридических аспектов, 
что отражает его происхождение и использова-
ние в экономической сфере; термин «кадры» в 
современном русском языке этот термин может 
иметь более широкий спектр значений, включая 
не только профессиональные кадры, но и аспекты 
управления персоналом, что связано с изменени-
ями в социальной структуре и экономике);

 — степень адаптации (исследование может пока-
зать, что термин «банкрот» более специфичен и 
менее подвержен изменению значения по срав-
нению с «кадрами», которые могут использо-
ваться в различных контекстах; оценка степени 
адаптации может включать их воспринимаемость 
носителями языка).

Эта гипотеза позволит глубже понять механизмы 
семантической адаптации заимствованных терминов 
и их влияние на развитие терминологии экономики 
русского языка.

Цель нашего исследования состоит в сопоставление 
поэтапной семантической адаптации двух терминов, вы-
ступающих синонимами исконных терминов в русском 
языке, нахождении сходств и отличий в семантической 
адаптации, а также в определение степени их адаптации 
в языке-реципиенте. 

Обсуждение

В результате анализа заимствований из языков-доно-
ров романской группы (итальянизмов 4,1% и галлициз-
мов 13,3%) в терминологии экономики русского языка 
были выделены три категории заимствований по отли-
чительным признакам:

1. Заимствования, обладающие идентичной количе-
ственно-структурной характеристикой в языке-доноре и 
в языке-реципиенте: «бюджет» — фр «bougette» (кожаный 
кошелек), «брокер» — дрфр. «broach» (гл. открывать, а так-
же с существительным «broche» (точечный инструмент), 
«амбаллаж» — фр. «emballage» (упаковка), «бандероль»— 
фр. «banderole» (баннер, плакат, лента или флаг), «бенефи-
циар» — фр. «benefice» (прибыль, польза, бенефициарий), 
«бесса» — фр. «baisse» (падение, снижение) и др.;

«валюта» — итал. «valuta» (стоимость), «банкрот-
ство» — итал. «bancarotta» (итал. banca (скамья, стол) и 
итал. rotta (изломанная, надломанная)), «банк» — итал. 
«banca» (скамья, где сидели и проводили денежные опе-
рации) и др.

2. Заимствования с орфографической вариатив-
ностью как в языке-доноре, так и в языке-реципиенте 
(включая варианты написания — слитно, раздельно и 
через дефис).

«карт-бланш» — фр. «carte blanche» (белая карта), 
«а-форфэ» — фр. «a forfait» (поставка товаров или ус-
луг по фиксированной цене), коммивояжер — от фр. 
commis-voyageur;

«ависта» — итал. «a vista» (по предъявлении), «аккорд-
ная оплата», «делькредере» — итал. «del credere» (по до-
верию), «альпари» — итал. «al pari», «alla pari» (наравне, 
поровну), «а-конто» — итал. ««a conto» (в счет платежа);

3. Заимствованные термины, выступающие синони-
мами исконных терминов.

банкрот— итал. bancorotto (банкрот) — несостоя-
тельный должник/банкрот: 

директива — фр. «directive» образует синонимиче-
ский ряд с родными русскими терминами «распоря-
жение» и «указание» или слово, кадры — от фр. сadres 
образует синонимический ряд с родным русским терми-
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ном «работники».

Мы делим все заимствования на три категории: 
«инертные», «модифицированные» и «эвфонии». К заим-
ствованиям, которые не претерпели морфологической 
адаптации, не участвуют в синтаксическом образовании 
терминов и не подверглись семантическому переосмыс-
лению, мы относимся как к «инертным» (от латинского 
слова «inertiae» — «инертность»). Этот термин подчерки-
вает, что такие заимствования остаются «неактивными» 
в языке, который их принимает. В отличие от этого, за-
имствования, которые подверглись морфологическим 
изменениям и/или участвуют в синтаксическом образо-
вании терминов и/или были семантически переосмысле-
ны, мы называем «модифицированными» заимствовани-
ями. Этот термин акцентирует внимание на изменениях 
в форме, синтаксической функции и переосмыслении 
заимствований в языке-реципиента.

Степень адаптации заимствованного термина опре-
деляется его деривационным потенциалом, который 
может достигать 5 баллов. Этот потенциал включает на-
личие словообразовательного ряда (1 балл), парадиг-
матического ряда (1 балл), а также синонимических (1 
балл), антонимических рядов (1 балл) и паронимических 
пар (1 балл). Также учитываются метонимический пере-
нос (1 балл), обогащение термина дополнительными 
значениями в рамках одной терминосистемы (1 балл) 
и включение термина в несколько терминологических 
систем (1 балл). Максимальная оценка, отражающая сте-
пень адаптации заимствованного термина, составляет 8 
баллов. Мы считаем, что термины с 8-балльной степенью 
адаптации занимают промежуточное положение между 
«модифицированными» заимствованиями и исконны-
ми терминами, и предлагаем называть их «эвфониями». 
Этот термин происходит от греческого слова «ευφωνία» 
(euphonia), что переводится как «приятное звучание». 
В контексте высоко адаптированного заимствованного 
термина «эвфония» символизирует гармоничное и есте-
ственное интегрирование слова в язык, что делает его 
звучание и использование более удобным и привычным 
для носителей языка.

Таким образом, мы предлагаем следующую схему, от-
ражающую эволюцию адаптации заимствованных тер-
минов, завершающуюся исконным термином: «инерт-
ные» заимствования — «модифицированные» термины 
— «эвфонии» — исконные термины.

Язык-донор — итальянский. Банкрот (итал. bancorotto —  
банкрот) — несостоятельный должник/банкрот [1]. Юриди-
ческое или физическое лицо объявляется банкротом тогда, 
когда сумма задолженности, затребованной к оплате и не 
погашенной в срок, превысила документированную стои-
мость движимого или недвижимого имущества.

Слово «банкротство» восходит к итальянской фразе 
banca rotta — буквально «сломанная скамья». «Банком» 
(итал. banca) первоначально именовалась устанавлива-
емая в людных местах (таких как рынки и ярмарки) ска-
мья, на которой менялы и ростовщики проводили свои 
сделки и оформляли документы. После того, как владе-
лец «банка» разорялся, он ломал свою скамью [10].

Процесс семантической адаптации термина «бан-
крот» (итал. bancorotto) можно описать через несколько 
ключевых этапов, отражающих его становление и адап-
тацию в русском языке. Изначально итальянское слово 
«bancorotto» обозначало «несостоятельный должник» 
и происходило от слова «banco» (банк) с добавлением 
суффикса, указывающего на состояние или качество. В 
этом контексте термин указывал на человека, который 
не может выполнить свои финансовые обязательства. В 
русский язык термин «банкрот» был заимствован из ита-
льянского через посредство других европейских язы-
ков, таких как французский или немецкий. Это произо-
шло в контексте развития финансовых и юридических 
систем, что способствовало появлению новых понятий. 
При переходе в русский язык слово «банкрот» адаптиро-
валось к фонетическим и морфологическим нормам рус-
ского языка. Оно стало употребляться как существитель-
ное, обозначающее как физическое, так и юридическое 
лицо, которое не способно расплатиться по долгам. С 
течением времени термин «банкрот» получил более ши-
рокое значение, включая не только финансовую несо-
стоятельность, но и юридическую процедуру, связанную 
с признанием банкротства. Это означает, что процесс 
банкротства стал рассматриваться как отдельная право-
вая категория с установленными правилами и процеду-
рами. В результате активного использования термина 
в юридической практике и законодательстве термин 
«банкрот» стал устоявшимся в русском языке, обозна-
чая не только несостоятельного должника, но и процесс 
банкротства, регулируемый законом. Это закрепило его 
статус как важного термина в области финансового пра-
ва. В современном языке «банкрот» часто используется в 
различных контекстах, включая экономику, юриспруден-
цию и даже в разговорной речи, что свидетельствует о 
его универсальности и значимости [5].

Таким образом, процесс семантической адаптации 
термина «банкрот» включает следующие этапы:

1. Исходное значение (несостоятельный должник)
2. Заимствование из итальянского языка
3. Адаптация к русским фонетическим и морфологи-

ческим нормам
4. Расширение значения до юридической категории
5. Закрепление в юридическом контексте
6. Современное использование в различных сфе-

рах, в том числе и экономике.

Эта схема демонстрирует, как термин «банкрот» про-
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шел путь от узкого значения до широкого и многознач-
ного понятия в русском языке.

Метонимический перенос значения термина «бан-
крот» можно описать через несколько ключевых этапов, 
отражающих, как слово изменяло своё значение и рас-
ширяло контекст использования. Вот схема метонимиче-
ского переноса:

1. Исходное значение: банкрот (итал. bancorotto) — 
изначально обозначает несостоятельного долж-
ника, то есть лицо, которое не может выполнить 
свои финансовые обязательства.

2. Связь с понятием долга: термин начинает ассоци-
ироваться не только с личностью должника, но и 
с состоянием долга. То есть, метонимическое зна-
чение переносится от человека к его финансовым 
обязательствам.

3. Юридический контекст: появление термина в 
юридической практике приводит к тому, что «бан-
крот» начинает обозначать не только физическое 
или юридическое лицо, но и процесс признания 
несостоятельности. Это связано с тем, что сама 
процедура банкротства становится важной ча-
стью юридической системы.

4. Состояние имущества: поскольку банкротство 
связано с состоянием имущества, термин начина-
ет использоваться для описания ситуации, когда 
стоимость имущества должника не покрывает его 
обязательств. Таким образом, значение слова пе-
реносится на состояние активов и долгов.

5. Общественное восприятие: в общественном со-
знании термин «банкрот» начинает ассоцииро-
ваться с определённым статусом, который имеет 
ряд последствий для должника (например, огра-
ничение в бизнесе, потеря имущества). Это рас-
ширяет метонимическое значение до социально-
го аспекта.

6. Расширенное значение: в современном языке 
«банкрот» может использоваться в более широ-
ком смысле, включая использование в разговор-
ной речи для описания неудач или провалов в 
других сферах (например, «банкрот идеи»). Это 
свидетельствует о дальнейшей метонимической 
трансформации термина.

Краткая схема метонимического переноса значения 
термина «банкрот»:

1. Исходное значение: несостоятельный должник.
2. Связь с долгом: ассоциация с финансовыми обя-

зательствами.
3. Юридический контекст: процесс признания несо-

стоятельности.
4. Состояние имущества: отношение к стоимости ак-

тивов и долгов.
5. Общественное восприятие: статус с последствия-

ми для должника.

6. Расширенное значение: использование в других 
контекстах (неудачи и провалы).

Эта схема демонстрирует, как метонимический пере-
нос значения термина «банкрот» развивался от конкрет-
ного лица до более абстрактных и широких значений в 
различных контекстах. Этот процесс отражает измене-
ния в языке и обществе, а также динамику восприятия 
финансовых понятий.

Деривационный потенциал термина «банкрот» — 
словообразовательный ряд: банкрот— банкротство — 
банкротить — банкротиться — банкротивший — бан-
кротившийся — банкрут — банкрочусь, банкротский, 
паронимическая пара: банкрут (в переносном смысле 
душевно несостоятельный), синонимичный ряд — долж-
ник, несостоятельный должник, антонимический ряд — 
состоятельный, платежеспособный. 

Результаты.

Суммируя все баллы, получаем максимальное коли-
чество — 8 баллов (словообразовательный ряд: 1, пара-
дигматический ряд: 1, синонимический ряд: 1, антоними-
ческий ряд: 1, паронимические пары: 1, метонимический 
перенос: 1, обрастание новыми значениями в рамках 
одной терминосистема: 1, вхождение в терминологи-
ческие системы: 1)). Это указывает на высокую степень 
адаптации термина «банкрот» в русском языке, который 
выступает в роли «эвфонима».

Обсуждение

Язык-донор — французский. Семантическая адап-
тация термина «кадры» в терминологии экономики в 
русском языке прошла несколько этапов, каждый из ко-
торых характеризуется определенными изменениями в 
значении и употреблении этого слова [10].

Термин «кадры» был заимствован из французско-
го языка, где он означал «рамки» или «структуры», и на 
этом этапе он использовалось в основном в узком кон-
тексте, связанном с военным делом или архитектурой, 
что обусловлено его первоначальным значением, свя-
зующимся с формированием определенных структур. В 
дальнейшем, по мере развития индустриального обще-
ства в России, термин стал ассоциироваться с понятием 
рабочей силы и квалифицированных специалистов, что 
привело к его расширенному значению, когда «кадры» 
начали обозначать не только физические структуры, но 
и людей, обладающих определенными навыками и зна-
ниями, необходимыми для выполнения профессиональ-
ных обязанностей [1].

В эпоху Советского Союза термин «кадры» получил 
новое значение в контексте управления и планирова-



195Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ния, так как он стал использоваться для обозначения 
системы подготовки и распределения специалистов в 
различных отраслях экономики, что подчеркивало важ-
ность человеческого ресурса как ключевого элемента в 
развитии общества.

В постсоветский период термин «кадры» приобрел 
дополнительные коннотации, связанные с управлением 
персоналом и HR-технологиями, что связано с измене-
ниями в экономической структуре страны и появлени-
ем новых подходов к управлению людьми, в результате 
чего термин стал часто употребляться в контексте кор-
поративной культуры и профессионального развития. 
Наконец, в современном дискурсе термин «кадры» ино-
гда подвергается критике за излишнюю формализацию и 
бюрократизацию процесса управления персоналом, что 
приводит к тому, что его значение может воспринимать-
ся как несколько устаревшее или даже негативное, осо-
бенно в контексте обсуждений о необходимости более 
гибких и инновационных подходов к работе с людьми [5].

Таким образом, семантическая адаптация термина 
«кадры» представляет собой сложный процесс, который 
отражает изменения в социально-экономической струк-
туре общества и приводит к многогранному пониманию 
этого слова в разных контекстах.

Схема метонимического переноса термина «кадры» 
может быть представлена в виде нескольких этапов, от-
ражающих изменения в значении слова и его употребле-
нии. Вот пример такой схемы:

1. Исходное значение: фр. «cadre» — рамки, контуры.
2. Первичный перенос: структуры, формы (в архи-

тектуре, искусстве).
3. Расширение значения: рабочая сила, специали-

сты (профессиональные кадры).
4. Институциональное значение: система подготов-

ки и распределения специалистов (управление 
кадрами в организациях).

5. Современное значение: управление персоналом, 
HR (кадры как человеческий ресурс, корпоратив-
ная культура).

6. Критическая оценка: бюрократизация, формали-
зация (негативные коннотации в современном 
дискурсе).

Эта схема иллюстрирует, как метонимический перенос 
термина «кадры» прошел через различные этапы, перехо-
дя от конкретных объектов к абстрактным понятиям, от 
обозначения структур до обозначения человеческих ре-
сурсов и меняя свое значение в зависимости от контекста.

Деривационный потенциал термина «кадры» — си-
нонимичный ряд: персонал, состав, работники; участие 
в синаксическом терминообразовании: кадры предпри-
ятия, управление кадрами, отдел кадров и т.д., словоо-

бразовательный ряд: кадры — кадровый; паронимиче-
ская пара — кадр, кадра (не в экономической сфере).

Результаты

Таким образом, степень адаптации термина «кадры» 
в русском языке составляет 7 баллов (словообразова-
тельный ряд: 1, парадигматический ряд: 1, синоними-
ческий ряд: 1, антонимический ряд: 0, паронимические 
пары: 1, метонимический перенос: 1, обрастание терми-
на новыми значениями в рамках одной терминосисте-
ма: 1, вхождение в терминологические системы: 1), что 
свидетельствует о высокой степени его интеграции и ис-
пользования в различных контекстах.

Заключение

Объяснение различий и сходств в процессах семан-
тической адаптации и метонимического переноса тер-
минов «банкрот» и «кадры» с точки зрения их заимство-
ваний из французского и итальянского языков может 
быть проведено через несколько аспектов:

1. Этимология и заимствование. Термин «банкрот» 
произошел от итальянского слова «bancarotta», что 
означает «разорение» или «банкротство». В ита-
льянском языке «banca» означает «банк», а «rotta» —  
«сломанный», что в контексте указывает на сломан-
ный банк или бизнес. Заимствование произошло в 
контексте экономических изменений и финансо-
вых кризисов, что повлияло на его семантику. Тер-
мин «кадры» происходит от французского «cadre», 
что переводится как «рамка» или «структура». В 
контексте управления и организации оно стало 
обозначать людей, работающих в рамках опреде-
ленной структуры или системы. Заимствование 
этого термина связано с развитием управленче-
ской практики и организации труда [10].

2. Семантическая адаптация. В процессе семантиче-
ской адаптации термин «банкрот» приобрело не-
гативные коннотации, связанные с финансовыми 
неудачами и потерей. Оно стало обозначать не 
только юридический статус, экономическое со-
стояние, но и социальное стигматизирование. Тер-
мин «кадры» адаптировался к русскому языковому 
контексту, сохранив свою основную семантику, но 
при этом получив дополнительные значения, свя-
занные с управлением персоналом, квалификаци-
ей работников и организацией труда [1].

3. Метонимический перенос. В термине «банкрот» 
метонимический перенос можно увидеть в том, 
как термин стал обозначать не только сам про-
цесс банкротства, но и людей, которые находятся 
в этом состоянии (банкроты). Это отражает более 
широкий социальный контекст и восприятие фи-
нансовых неудач. В случае с «кадрами» метони-
мический перенос заключается в том, что слово 
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стало обозначать не только структуру (рамку), но 
и людей, которые составляют эту структуру. Это 
говорит о том, как термин стал ассоциироваться 
с профессиональными группами и управлением 
человеческими ресурсами.

4. Сходства и различия:
 — сходства: оба термина прошли через процессы 
заимствования и адаптации, которые связаны с 
изменениями в социально-экономической сфере. 
Оба термина получили дополнительные значения 
в русском языке, отражая изменения в восприя-
тии соответствующих понятий. Оба термина обла-
дают высокой степенью адаптации в терминоло-
гии экономики в русском языке — «банкрот» — 8 
баллов и «кадры» — 7 из 8 возможных. Оба терми-
на имеют синонимами исконно русские термины: 
«должник» и «работники» соответственно. 

 — различия: основное различие заключается в том, 
что «банкрот» имеет более узкую и негативную 
семантику, связанную с финансовыми неудачами, 
тогда как «кадры» имеют более широкий спектр 
значений, связанных с управлением и организа-
цией труда. Термин «банкрот» является «эвфони-
ем», в то время как термин «кадры» является «мо-
дифицированным» термином.

Таким образом, различия и сходства в процессах се-
мантической адаптации и метонимического переноса 
терминов «банкрот» и «кадры» можно объяснить через 
их историческое заимствование из романских языков, а 
также через их адаптацию к специфическим социальным 
и культурным контекстам русского языка. Эти процессы 
показывают, как язык реагирует на изменения в обще-
стве и экономике.
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Аннотация: Языки, относящиеся к семитской семье, демонстрируют на-
личие такого способа синтагматического членения речи, как паузальная 
форма слова. Наиболее системно данное явление представлено в арабском 
литературном языке, где противопоставление контекстной и паузальной 
форм слова обусловлено просодическим строем, основанным на харфовой 
структуре языка, она является регулярной, вызывает изменения в словах, не 
соответствующих норме, и сохраняется в современном языке. Что касается 
древнего иврита, то тексты масоретского чтения Ветхого Завета указывают 
на то, что паузальная форма слова прежде всего связана со сдвигом ударе-
ния на конечный гласный, который мог менять свое качество; в некоторых 
случаях способы оформления конечного слова синтагмы совпадали с араб-
скими, однако являлись несистемными и объяснялись морфологическим, 
синтаксическим и смысловым факторами, поэтому в современном языке не 
сохранились. В таких древних мертвых языках, как аккадский, арамейский, 
угаритский и сирийский, паузальная форма слова не существовала, как регу-
лярный феномен, сохранились отрывочные сведения о допустимых и недо-
пустимых звукосочетаниях в исходе слова перед паузой, а также примеры 
возможных чередований и усечений.

Ключевые слова: семитские языки, паузальная форма слова, мора, слог, 
ударение.

PAUSAL FORM OF A WORD 
IN SEMITIC LANGUAGES

D. Butakova

Summary: The languages belonging to the Semitic family demonstrate 
the presence of such a way of syntagmatic segmentation of speech 
as the pausal form of a word. This phenomenon is most systematically 
represented in Arabic literary language, where the opposition of 
contextual and pausal forms of a word is conditioned by the prosodic 
system based on the harf structure of the language, it is regular, causes 
changes in words that do not correspond to the norm, and is preserved in 
the modern language. As for ancient Hebrew, the texts of the Masoretic 
reading of the Old Testament indicate that the pausal form of a word is 
primarily related to the shift of accent to the final vowel, which could 
change its quality; in some cases, the ways of attitude to the final word 
of a syntagm coincided with Arabic, but they were non-systematic and 
were explained by morphological, syntactic and semantic factors, so they 
have not been preserved in the modern language. In such ancient dead 
languages as Akkadian, Aramaic, Ugaritic and Syriac, the pausal form of 
a word did not exist as a regular phenomenon; fragmentary information 
about possible and impossible sound combinations in the word ending 
before the pause, as well as examples of possible alternations and 
truncations have been preserved.

Keywords: Semitic languages, pausal form of a word, mora, syllable, 
emphasis.

Для языков, входящих в семитскую языковую се-
мью, характерны три общие черты: оппозиция 
долготы и краткости, сильное динамическое уда-

рение и правила, регулирующие структуру слога. Одна-
ко языком, для которого это не совсем верно, является 
АЛЯ. Наличие динамического ударения до сих пор вызы-
вает споры у ученых. Долгота и краткость, в отличие от 
других семитских языков, где гласные могут подвергать-
ся стяжению или выпадению, находятся в постоянной 
оппозиции, обусловленной словесными моделями. Что 
касается структуры слога в АЛЯ, то данное явление на-
прямую связано с существованием регулярной оппози-
ции контекстной и паузальной форм слова в АЛЯ в про-
тивоположность другим семитским языкам, где данный 
феномен проявляет себя несистемно и по причинам, не 
связанным с просодической структурой языка. 

Противопоставление полной и паузальной форм 
слова в арабском языке обусловлено харфовой структу-
рой его просодического уровня. Харф может быть огла-
сованным, т.е. иметь структуру Cv, и неогласованным со 
структурой C или V. Огласованный харф, согласно араб-
ской грамматической традиции, является показателем 

слитной речи, а то время как неогласованный маркирует 
просодическую паузу. Именно последний тип харфа дол-
жен стоять в исходе конечного слова в просодическом 
слоге в АЛЯ [подробнее см. 2].

Поскольку АЛЯ входит в семитскую языковую семью, 
представляется обоснованным вопрос о существовании 
особых форм слова в предпаузальной позиции и в других 
семитских языках, а также о природе данного явления. 

Нормы образования паузальной формы в иврите 
имеют письменную фиксацию в масоретской огласовке 
Ветхого Завета. Это – система знаков, содержащая орфо-
эпические нормы, огласовку, синтаксическое членение 
речи, ударение и кантилляцию. На основе данного тек-
ста можно сделать вывод о том, что в иврите существу-
ет несколько способов преобразования формы слова в 
предпаузальной позиции. 

Касательно генезиса данного явления Д.В. Фро-
лов пишет: «Различие контекстных и паузальных форм 
слова – явление уникальное для семитских языков и, 
может быть, оттого прошедшее мимо внимания семи-
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тологов-компаративистов. Только в древнееврейском 
существовало подобное различение, имевшее, однако, 
совершенно иную, чем в арабском, звуковую природу. 
Там это явление сводится не к количественным, а к каче-
ственным изменениям конца слова. Паузальная форма 
в древнееврейском языке, в котором конечные краткие 
гласные постигла обычная для семитских языков судьба, 
отличается от контекстной, для которой характерно не-
фиксированное ударение, изменением качества гласно-
го конечного слога и фиксацией на нем ударения» [8].

В масоретском тексте существуют случаи, когда перед 
паузой огласовка патах (данный термин восходит к тому 
же пракорню, что и арабская фатха, краткий гласный [a]) 
заменяется на огласовку камац (краткий гласный [o]). 
Обычно этот процесс встречается в конец стиха, а в его 
середине при так называемой «малой паузе» такое не 
происходит, что говорит, по мнению британского гебра-
иста Б. Аутуэйта [13], о частичной утрате «отчетливых» 
паузальных форм. Некоторые ученые возводят данные 
фонетические изменения к прасемитскому языку. Одна-
ко лишь незначительное количество слов различают три 
формы: контекстуальную форму, малую паузальную фор-
му и большую паузальную форму. Следует сразу заметить, 
что в АЛЯ никакая частичная утрата паузальной формы 
невозможна, так как само существование этой формы 
слова определяется просодической структурой языка. 

Кроме того, масоретский текст Ветхого Завета демон-
стрирует другой способ образования паузальной фор-
мы слова в глаголах второго лица единственного числа 
мужского рода, где в слитной речи в исходе стоит долгий 
гласный, а перед паузой он усекается и конечным оказы-
вается стоявший перед ним согласный. Данный способ 
образования паузальной формы слова перекликается с 
усечением гласного конечного харфа в АЛЯ, т.е. с iskān, 
но в арабском языке происходит усечение краткого, а не 
долгого гласного, так как долгий удовлетворяет требо-
ванию структуры языка о том, что в исходе паузальной 
группы должен находиться неогласованный харф.

Следует также отметить, что морфологически отлича-
ющиеся друг от друга слова образуют паузальную форму 
по-разному. Для имен более частотно наличие паузаль-
ной формы, чем для глаголов. Кроме того, и для АЛЯ 
справедливо различие между способами образования 
паузальной формы слова, более характерными для той 
или иной части речи, например, нефлектируемые части 
речи предпочитают способ, основанный на добавлении 
(ziyāda), а глаголы со слабым харфом в позиции третьего 
корневого, в отличие от имен, тяготеют к его сохране-
нию (ithbāt), а не усечению (ḥadhf). 

В целом семитологи приходят к выводу о том, что 
форма слова в паузе в иврите характеризуется смеще-
нием ударения и сохранением слогов, которые могут 

усекаться в контекстной форме, а также удлинением 
конечных гласных. 

Кроме того, ученый А. Хорнкол [11] отмечает, что в 
масоретской огласовке к конечному краткому гласному 
[a] регулярно в паузе добавляется на письме согласный 
heh, который является письменным обозначением звука 
[h]. Примечательно, что одним из способов образования 
паузальной формы слова в АЛЯ является добавление к 
конечному харфу с целью сохранения его краткого глас-
ного неогласованного согласного hā’ (ziyāda), который 
передает тот же звук [h], что отражается как на письме, 
так и в произнесении. 

Об этом упоминает и другой известный семитолог Б. 
Сухард [15]: краткие гласные в иврите в конечной пози-
ции подвергаются усечению. Однако в тех случаях, когда 
эти гласные имеют морфологически важное значение, 
их предохраняют от выпадения путем специального до-
бавления. Однако стоит отметить, что в АЛЯ добавочный 
харф используется по причине желания сохранить крат-
кий гласный у неотчетливо звучащего харфа. В иврите 
же определяющую роль в выборе данного способа об-
разования паузальной формы слова играет морфологи-
ческая функция краткого гласного [a]. Сухард также ут-
верждает, что после усечения краткой гласной в исходе 
слова, конечным согласным которого являются [y] или 
[w], может возникнуть дифтонг. 

Что касается согласных звуков в паузе, то в конечной 
позиции регулярно усекаются звуки [h] и [t], что также 
приводит к удлинению оставшегося конечным гласного. 
В этой же позиции происходит усечение конечных носо-
вых согласных [n] и [m], последний их которых выступа-
ет в качестве показателя неопределенности имени (т.е. 
мимации). Конечные согласные также могут удваивать-
ся. Соположение согласных в исходе слова возможно 
только в результате предшествующего усечения конеч-
ного краткого гласного, причем второй из оставшихся 
согласных обычно является взрывным. Б. Сухард также 
указывает на то, что такие процессы характерны для поэ-
тической речи, где важным фактором образования форм 
слова перед паузой является сохранение рифмы. 

Отдельно стоит упомянуть о фонетической связи 
между ивритом и АЛЯ. Заимствованные ивритом араб-
ские слова в женском роде единственного числа (т.е. 
имеющие на конце графический знак tā marbūṭa, кото-
рый в паузе может передаваться звуком [t] или звуком 
[h]) в иврите на конце получали графему heh. Примеча-
тельно, что в иврите она служит для записи звука [h], 
однако в конструкции принадлежности данная графема, 
как и в АЛЯ, произносилась как звук [t]. Из этого можно 
сделать вывод о том, что паузальная форма слов женско-
го рода единственного числа в АЛЯ тесно повлияла как 
на графику заимствованных из арабского слов в иврите, 
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так и на их звучание. Подробно данный вопрос в своей 
статье разбирает Дж. Хан [12].

Паузальная форма слова в масоретском тексте Тана-
ха маркирует окончание интонационных фраз. Это под-
черкивают канадские лингвисты В. ДеКаен и Б.Э. Дрешер 
[10]. Они вводят понятия конъюнктивного и дизъюнктив-
ного акцента, первый из которых выступает в качестве 
показателя слитной речи, а второй маркирует слова на 
конце фразы. Таким образом, смысл слова в сочетании 
с его акцентом составляет форму каждого конкретного 
слова. При этом к конъюнктивному акценту в иврите от-
носится, например, ударение, которое в словах в кон-
текстной форме стоит на последнем слоге. Это может 
служить дополнительным основанием положения об 
ударении в иврите как о фонологически значимом явле-
нии в противоположность АЛЯ, где фактор ударения не 
является релевантным. К дизъюнктивному акценту уче-
ные относят паузальную форму слова.

Текст Ветхого Завета в масоретском варианте огласо-
вания демонстрирует активное использование паузаль-
ного членения речи. Так, паузальная форма слова внутри 
предложений обычно используется при произнесении 
разного рода перечней. При этом слова группируются 
по два или три, последнее из которых обычно стоит в па-
узальной форме. Это демонстрирует связь паузальной 
формы слова и синтаксических конструкций, так как в 
данном случае она группирует однородные члены. Сле-
дует отметить, что синтаксис АЛЯ никак не влияет на об-
разование паузальной формы слова, которая маркирует 
исключительно окончание синтагмы. 

Кроме того, паузальная форма слова в иврите мо-
жет характеризовать окончание важного в смысловом 
отношении отрезка. Однако не всегда паузальная фор-
ма встречается в конце фразы. Это подтверждается тем 
фактом, что в масоретском тексте книги «Второзакония» 
также встречаются случаи, когда фраза заканчивается 
словом в контекстной форме. Подобные примеры ука-
зывают на тесную смысловую связь этого предложения 
с последующим. Данные фразы обычно являются очень 
короткими. Это говорит о связи смысла и паузальной 
формы слова в иврите в противоположность АЛЯ, где 
выбор контекстной или паузальной формы слова дик-
туется просодией языка, которая не реагирует на смысл 
синтагмы, т.е. паузальная форма слова маркирует исклю-
чительно его положение перед паузой. 

Что касается современного иврита и его диалектов, то 
здесь паузальная форма слова появляется несистемно, 
из чего ученые делают вывод о том, что различие между 
контекстными и паузальными формами слова было утра-
чено ивритом до момента становления диалектов. 

Нормы образования паузальной формы слова в ак-

кадском языке прежде всего характеризуют поэтиче-
скую речь. Такие ученые, как Л.Е. Коган, С.В. Лёзов [5] и 
Дж. Бучеллати [9], утверждают, что строка в аккадском 
стихе могла заканчиваться только словом, в исходе ко-
торого стоял гласный (как долгий, так и краткий) или 
согласный. Неприемлемыми были полугласные, удво-
енные согласные и группы согласных. Следует отметить, 
что подобное распределение слогов на допустимые и 
недопустимые в конце поэтической строки наблюдает-
ся и для аморейского языка. Однако эти правила свя-
заны только с вопросами ритма и размера и не имеют 
никакого отношения к просодической структуре языка. 
Данное явление не согласуется с процессами, которые 
происходят в исходе слова в АЛЯ, где в подобной пози-
ции должен находиться только неогласованный харф, 
т.е. вариант с сохранением краткого гласного оказыва-
ется невозможным. В свою очередь кластеры согласных 
представляют собой скопление неогласованных харфов, 
допустимое в АЛЯ исключительно в предпаузальной 
позиции. Важно также отметить, что в конце второго 
тысячелетия до нашей эры появляются признаки того, 
что краткий гласный в конечной позиции слова начал 
выпадать при произнесении, однако сохранялся в напи-
сании вплоть до конца письменной традиции на аккад-
ском языке. Стоит также оговорить тот факт, что гласная, 
которая записывалась, могла не соответствовать мор-
фологическим показателям, которые должна была вы-
ражать. Это говорит об утрате конечными гласными их 
морфологического значения. В современном АЛЯ самым 
частотным способом образования паузальной формы 
слова является усечение (iskān) конечных кратких глас-
ных, являющихся грамматическими показателями, одна-
ко ситуация с их письменной фиксацией принципиально 
обратна сложившейся в аккадском: краткие гласные не 
отображаются на письме, но всегда отражают реальные 
грамматические характеристики слова.

Паузальная форма слова в арамейском языке также 
имеет несколько способов образования. Так, в арамей-
ских священных текстах в паузе происходит усечение 
конечных кратких гласных. После этого краткие гласные 
[i] и [u] в ставшем конечным слоге становятся долгими 
и принимают на себя ударение, что ученые объясняют 
кросслингвистическим влиянием иврита. Причем эти 
гласные могут подвергаться не только количественно-
му, но и качественному изменению, превращаясь соот-
ветственно в [e] и [o]. При сравнении паузальной фор-
мы слова в арамейском и АЛЯ становится очевидно, 
что конечные краткие гласные подвергаются усечению 
в обоих языках. Однако в АЛЯ данный процесс связан 
исключительно с просодической структурой синтагмы, 
а в арамейском он сопряжен с такими факторами, как 
сдвиг ударения и изменение качества гласных, которого 
никогда не происходит в АЛЯ, так как все способы обра-
зования паузальной формы там нацелены на то, чтобы 
конечный харф из огласованного стал неогласованным, 
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качественных изменений при этом не происходит. 

Что касается паузальной формы в угаритском языке, 
то Б. Сухард в своей книге пишет, что в паузе в священных 
текстах на этом языке слова утрачивают мимацию, одна-
ко всегда сохраняют конечные краткие гласные, что отра-
жается как в алфавитном, так и в силлабическом письме. 
Данное явление полностью противоположно процессам 
образования паузальной формы слова в АЛЯ. Хотя, со-
гласно просодическим законам, неопределенный артикль 
танвин (нунация, выступающая в АЛЯ аналогом семитской 
мимации) усекается в предпаузальной позиции. Причи-
ной этого является предшествующее ему усечение кра-
ткого гласного конечного харфа, так как просодический 
сегмент в АЛЯ должен заканчиваться неогласованным 
харфом. Усечение нунации и краткого гласного конечного 
харфа отражается и в арабской графике: неопределенный 
артикль обозначается на письме в качестве диакритиче-
ского знака вместе с краткими гласными, что является по-
казателем их совместного усечения в паузальной форме. 

Сведения о паузальной форме слова в сирийском 
языке касаются, прежде всего, священных текстов на 
нем. Подобно масоретскому Ветхому Завету, они содер-
жат знаки огласовки, ударения, а также пауз. Это говорит 
о важности выделения конечного слова в синтагме, из 

чего можно сделать предположение о возможности су-
ществования в сирийском языке паузальной формы сло-
ва, однако детальной информации по данному вопросу 
до наших дней не сохранилось. 

В заключение хотелось бы отметить, что малое ко-
личество сведений о звучащей форме древних мертвых 
языков не позволяет построить точную картину особен-
ностей паузальной формы слова в семитских языках, од-
нако общие закономерности выделить можно. Хотя фе-
номен паузальной формы слова существует не только в 
АЛЯ, но и в других семитских зыках, природа данного яв-
ления объясняется изменением места ударения в слове, 
качественным изменением конечных звуков, а также се-
мантикой и синтаксической организацией синтагмы. В то 
же время в АЛЯ контекстные и паузальные формы слова 
выступают в качестве регулярной оппозиции, так как их 
различие базируется на функциях минимальной просо-
дической единицы. Из этого можно сделать вывод о том, 
что основывающаяся на просодической структуре языка 
паузальная форма слова как механизм синтагматическо-
го членения речи является уникальным феноменом для 
АЛЯ, который отличает его от других семитских языков. 
Более подробное изучения данного вопроса может дать 
возможность получить новые сведения о фонетике и фо-
нологии семитских языков, в том числе мертвых.
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Аннотация: В статье представлен сравнительно-сопоставительный анализ 
аргументативных стратегий в англоязычном и русскоязычном дискурсах, 
подчеркивается важность развития навыков эффективного аргументирован-
ного высказывания в межкультурном общении. Особое внимание уделяется 
лингвистическим, психолингвистическим и культурологическим аспектам 
аргументации. Анализируются такие стратегии, как мотивационная, контро-
ля и агональная, с использованием методов контент-анализа, дискурс-ана-
лиза и кросс-культурного исследования. На основе анализа авторы разраба-
тывают методические рекомендации по обучению студентов языкового вуза 
устному и письменному аргументированному высказыванию.

Ключевые слова: аргументативный дискурс, сравнительный анализ, аргу-
ментативные стратегии, методика обучения, англоязычный дискурс, русско-
язычный дискурс, устное и письменное высказывание.
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Summary: This article presents a comparative analysis of argumentative 
strategies in English and Russian discourses, emphasizing the 
importance of developing effective argumentative skills in intercultural 
communication. Particular attention is paid to the linguistic, 
psycholinguistic, and cultural aspects of argumentation. Strategies 
such as motivational, control, and agonal are analyzed using content 
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В эпоху глобализации и интенсификации межкуль-
турного общения особое значение приобретает 
развитие навыков эффективного аргументирован-

ного высказывания. Понимание специфики аргумен-
тативных стратегий, характерных для англоязычного и 
русскоязычного аргументативного дискурса, выступает 
в свою очередь ключом к формированию компетенции 
межкультурной коммуникации. В этой связи актуализи-
руется задача сравнительно-сопоставительного анализа 
указанных стратегий, что позволит разработать мето-
дические рекомендации, нацеленные на повышение 
качества обучения устному и письменному аргументи-
рованному высказыванию. Исследование базируется на 

комплексном подходе к анализу аргументативных струк-
тур, включающем в себя изучение лингвистических, 
психолингвистических и культурологических аспектов 
аргументации в отечественном и англоязычном аргу-
ментативном дискурсе.

Особое внимание в настоящей работе уделяется ме-
ханизмам построения аргументации, стилистическим 
особенностям высказываний и стратегиям убеждения. 
Стоит отметить, что умение аргументировано выстра-
ивать высказывание всегда составляло одну из основ-
ных трудностей в любой сфере деятельности человека. 
Но за последние годы наблюдается тенденция к обще-
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му снижению навыков населения к построению эффек-
тивной аргументации. Так, например, согласно данным 
статистико-аналитического отчёта о ЕГЭ по английскому 
языку (2024 г.) произошло снижение процента учащих-
ся, справившихся с выполнением экзамена на высокий 
балл (от 81 до 100 баллов): в 2022 г. данный показатель 
составлял 60,38% от общего числа, сдававших экзамен, 
а в 2024 г. соответствующий индекс снизился до 42,91 %. 
Помимо этого, за последние два года, по сравнению с 
2022 г., снизилось количество успешно выполнивших за-
дания с открытым ответом, такие как «условный диалог-
расспрос» (3У) и «решение коммуникативной задачи» 
(4У_К1), предполагающие, соответственно, построение 
устного и письменного аргументированного высказыва-
ния, в среднем, на 5,6%.

Изучению особенностей аргументативного дискурса 
посвящены работы многих отечественных (А.П. Алексе-
ева, Ю.В. Рождественского, В.И. Максимова, Н.Д. Арутю-
новой, Г.А. Ким, В.С. Григорьева, С.Л. Климинской, Н.А. 
Ощепковой, Т.И. Венденой, Е.О. Шевелевой, М.А. Деми-
ной, П.М. Омаровой и пр.) и зарубежных (Т. ван Дейка, 
Д.Л. Бренниса, Ф.Р. Майерса, В.С. Библера, Ф.Х. Еемерина, 
Р. Гротендорста, Ф.С. Хенкеманса, Е.М. Барта и др.) линг-
вистов. В первую очередь, рассмотрим такие понятия, 
как дискурс и аргументативный дискурс.

Так, А.К. Михальская предложила рассмотрение тер-
мина «дискурс» в качестве порождаемой в процессе 
коммуникации живой речи. Согласно исследователю, 
дискурс является понятием динамичным и отличается 
от обычного текста, который, как правило статичен и 
завершен [1, С. 51]. Как отмечают В.В. Петров, Ю.Н. Ка-
раулов, дискурс представляет собой сложное явление 
коммуникации, которое наряду с текстом включает ещё 
и совокупность экстралингвистических факторов, таких 
как цели, установки, задачи, мнения, система знаний о 
мире участников коммуникации [2, С. 6]. Лингвист Т. ван 
Дейк приходит к пониманию сущности феномена с ши-
рокой (дискурс есть сложное событие коммуникации, в 
котором принимают участие стороны общения в опре-
деленный момент времени, в конкретном месте) и узкой 
(дискурсом является продукт акта коммуникации) точек 
зрения [3, С. 27]. Таким образом, как можно обратить 
внимание, данный феномен является весьма сложным 
и противоречивым явлением, к определению которого 
за продолжительный период развития лингвистической 
науки сформировалось большое количество подходов.

По мнению, В.И. Максимова, аргументативный дис-
курс есть сложная вербализованная деятельность, в 
рамках которой происходит обоснованное представле-
ние позиции одного человека другому. Данная позиция, 
как правило, формируется, основываясь на совокупно-
сти знаний и опыта участников коммуникации. А.П. Алек-
сеев отождествляет понятие «аргументативный дис-

курс» и «аргументация», предлагая рассматривать их в 
тесной взаимосвязи. Согласно лингвисту, аргументатив-
ный дискурс — это социально обусловленная интеллек-
туальная коммуникативная деятельность между отпра-
вителем информации и оппонентом (реципиентом), в 
которой «первый» стремится выстроить свое сообщение 
в связной, логически и актуально обоснованной после-
довательности, таким образом, чтобы его точка зрения 
была правильно интерпретирована и «одобрена» вто-
рым участником коммуникации. Следует отметить, что в 
приведенном определении оппонент не всегда является 
именно противником автора сообщения; это непосред-
ственно лицо, на которое направлен канал передачи го-
ворящего. Кроме этого, оппонентом, как подчеркивает 
А.П. Алексеев, может являться не только один человек, 
но и целая группа индивидов [4, С. 91].

М.А. Гилберт отмечает, что формирование аргумента-
тивного дискурса обеспечивается за счет образования 
противоречий, столкновения мнений, обмена убежде-
ний, в связи с чем, одной из основных особенностей яв-
ления становится техника убеждения. Чем эффективнее 
владение коммуникантами стратегиями убеждения, тем 
вероятнее тот факт, что аргументация приведет к пози-
тивному результату, который ожидает отправитель ин-
формации [5, С. 35]. Определив чуть понятий «дискурс» 
и «аргументативный дискурс» определим, какие суще-
ствуют стратегии аргументации в русскоязычном и ан-
глоязычном дискурсах данного типа. 

В ходе анализа нами было рассмотрено более 35 вы-
ступлений известных политических деятелей, предста-
вителей разговорного жанра в медийном пространстве, 
актеров, педагогов и просветителей, а также психологов 
как в зарубежном (такие представители, как Х. Клин-
тон, Д. Трамп, Б. Обама, К. Харрис, Д. Рааб, Б. Джонсон, 
К. О’Брайен, Д. Питерсона, К. Кнехтл и пр.), так и в рос-
сийском (В.В. Путин, В.В. Жириновский, А.В. Даричев, А. 
Антонов, В.Р. Соловьев, О. Скабеева, И. Ургант, Т. Канде-
лаки, И. Ургант и пр.) коммуникативном пространстве на 
предмет использования в их речах. Было выявлено, что 
данные деятели активно используют стратегии аргумен-
тации в своих речах, но, в среднем, общее количество 
аргументативных единиц в коммуникации вышеназван-
ных участников, как правило, не превышает 17%.

Стратегия аргументации, согласно Г.Г. Матвеевой, это 
глобальный план действий, направленный на достиже-
ние определенной цели убеждения. Она включает в себя 
выбор наиболее подходящих аргументов, их организа-
цию, а также использование риторических приемов для 
усиления их воздействия на аудиторию [6, С. 71]. А.В. Ле-
нец вкладывает иное значение в понятие «аргументатив-
ная стратегия». Согласно исследователю, данный термин 
является комплексным набором методов и приемов, ис-
пользуемых говорящим или пишущим для создания эф-
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фективного аргументативного дискурса. Ее реализация 
происходит в связи с контекстом, целями коммуникации 
и характеристиками аудитории, чтобы максимизировать 
шансы на убеждение [6, С. 72]. Выделением аргумента-
тивных стратегий занимались многие лингвисты. Так, 
Ю.В. Рождественский выделяет 3 основных типов стра-
тегии аргументации: мотивационная, стратегия контро-
ля и агональная стратегия [8, С. 189]. Рассмотрим и сопо-
ставим реализацию данных стратегий в англоязычном и 
русскоязычном аргументативном дискурсе. В основе со-
поставительного анализа нами были положены следую-
щие критерии: 

1. слова и конструкции, используемые коммуникан-
тами в построении аргументации;

2. использование троп, риторических приемов и 
прецедентных текстов;

3. манера, темп, степень эмоциональности сообщения;
4. степень соответствия аргументации социальным 

нормам и ожиданиям;
5. учет исторических событий и прецедентов.

Мотивационная стратегия аргументации применя-
ется говорящими для убеждения аудитории в необходи-
мости совершения определенной последовательности 
действий. Суть этой стратегии можно выразить через 
конструкцию «совершить действие A, чтобы добиться 
B». В языковом оформлении данной стратегии свой-
ственно использование сложноподчиненных предло-
жения, временные указателей, комиссивных конструк-
ций, личных местоимений, такие как «вы» или «мы» и 
пр. Так, например, в высказывании “As a country, we have 
been through this too many times. Whether it’s an elementary 
school in Newtown, or a shopping mall in Oregon, or a temple 
in Wisconsin, or a movie theater in Aurora, or a street corner in 
Chicago – these neighborhoods are our neighborhoods. And 
these children are our children. We have to protect them…” 
(здесь и далее перевод наш - Гречин Д.Н., Колпаков А.А.) 
(Как страна, мы слишком часто проходили через это. 
Будь то начальная школа в Ньютауне, или торговый 
центр в Орегоне, или храм в Висконсине, или кинотеатр 
в Авроре, или угол улицы в Чикаго – эти районы являются 
нашими районами. И эти дети - наши дети. Мы должны 
защитить их…) [9]. Б. Обама использует единицы “we”, 
“us”, “our” для передачи модальности долженствования, 
перечисление трагических событий и причастности к 
ним, чтобы обеспечить мотивацию аудитории к совер-
шению необходимых действий по выходу из ситуации. 
«Вы должны осознавать важность вашего голосования 
на выборах», «Мы справляемся с вызовами, как корабль, 
который возвращается на курс, несмотря на шторм». 
В данных высказываниях А.А. Даричев использует пер-
сональные дейктические единицы и призывает к кон-
кретному действию, а также прибегает к использованию 
сравнения («как корабль»), что создает образ сплочен-
ности и совместной работы, что подчеркивает важность 
единства в действиях.

Стратегия демонстрации контроля представляет со-
бой важный инструмент в арсенале спикеров, позволя-
ющий им укрепить свой авторитет и создать ощущение 
уверенности у аудитории в их способности преодоле-
вать различные ситуации коммуникации. Она строит-
ся на формуле, согласно которой ситуация и ее разре-
шение находятся под контролем говорящего. Данная 
стратегия включает в себя использование утверждений 
и личных местоимений первого лица, что подчеркива-
ет личное вовлечение и ответственность политика. Так 
в высказывании “You are in no position to dictate, you are, 
right now, not in a very good position. You’ve allowed your-
self to be in a very bad position. … You don’t have the cards 
right now.” (Вы не в том положении, чтобы диктовать, 
вы сейчас не в очень хорошем положении. Вы позволили 
себе оказаться в очень плохом положении. … У вас сейчас 
нет карт) [10] Президент США Д. Трамп использует на-
ступательный стиль общения, что является характерным 
для его риторики. Фраза начинается с прямого указания 
на низкую позицию собеседника, что создает динамику 
«сильный против слабого». Это позволяет ему занять 
доминирующую позицию в разговоре. Помимо этого, 
упоминание «карт» служит метафорой для обозначе-
ния ресурсов, прав и влияния. Применяя этот образ, Д. 
Трамп обозначает, что все, что у него есть (власть, ре-
сурсы, аргументы) находится у него, в то время как его 
оппонент не имеет в распоряжении такого количества 
ресурсов, что подчеркивает неравенство в коммуника-
ции. «Дружба – это когда мальчик с девочкой дружил. А 
когда чиновник дружит с предпринимателем, они вме-
сте выросли в детском доме. И когда один из них на-
строил торговых центров в старом здании и уехал в 
Австралию? Это дружба такая?! Сырок плавленый – это 
«Дружба», а это – коррупция!» [11]. Данное высказывание 
В.Р. Соловьёва также является примером демонстрации 
контроля. В первую очередь, он начинает с объяснения 
термина «дружба» в его привычном, социальном смысле, 
где дружба между мальчиком и девочкой олицетворяет 
естественные человеческие отношения. Далее он про-
тивопоставляет эту дружбу более сложной и проблема-
тичной форме общения между чиновником и предпри-
нимателем, подчеркивая, что их связь не имеет ничего 
общего с истинной дружбой. Использование фразы «сы-
рок плавленый – это «Дружба» является игрой слов, ко-
торая иронизирует над тем, что такая дружба, если она 
существует в деловом контексте, не имеет той ценности, 
что и настоящая дружба. Часть высказывания «это –  
коррупция», служит мощным завершением аргумента, 
указывая на негативные последствия смешения личных 
и профессиональных отношений.

Агональная стратегия основана на создании ди-
хотомической картины мира, где явления и субъекты 
строго разделяются по принципу бинарной оппозиции. 
Суть этой стратегии заключается в конструировании 
жёсткого противопоставления между «нами» и «ними», 
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где «мы» олицетворяем все положительное и прогрес-
сивное, а «они» – все негативное и деструктивное. Целью 
подобного разделения является не только выявление и 
дискредитация «виновного» в кризисной ситуации, но и 
предотвращение подобных инцидентов в будущем пу-
тём мобилизации поддержки и укрепления собственной 
власти.

Ярким примером применения агональной стратегии 
в политическом дискурсе является риторика Дональ-
да Трампа во время его предвыборной кампании 2016 
года, особенно в отношении иммиграционной политики. 
Трамп, известный своей поляризующей речью, умело ис-
пользовал бинарную оппозицию «Мы» против «Они» для 
мобилизации своего электората и консолидации вла-
сти. В своих выступлениях он представлял нелегальных 
иммигрантов и страны их происхождения как источник 
преступности, наркотиков и насилия, угрозу безопас-
ности и экономическому благополучию американских 
граждан. «Они присылают нам преступников…» – гово-
рил Трамп, создавая образ внешней угрозы, нависшей 
над американской нацией. В то же время он представ-
лял американцев как «законопослушных граждан», стре-
мящихся защитить свою страну и «вернуть Америке ве-
личие», используя позитивно заряженную лексику для 
создания образа патриотизма, ответственности и стрем-
ления к процветанию. Пропозициональная структура 
его аргументации сводилась к следующему: «Нелегаль-
ные иммигранты (Они) представляют угрозу безопасно-
сти и благополучию американцев (Мы) в силу того, что 
они привозят преступность, отнимают рабочие места и 
не уважают наши законы (факторы A, B, C)».

Аксиологический диссонанс в риторике Трампа про-
являлся в противопоставлении ценностей американ-
ской культуры (законность, безопасность, трудолюбие) 
ценностям, приписываемым нелегальным иммигрантам 
(преступность, нарушение законов, паразитизм). Это 
создавало ощущение несовместимости и необходимо-
сти защиты «наших» ценностей от «их» негативного вли-
яния. Призыв построить стену на границе с Мексикой и 
заставить Мексику заплатить за неё стал символом этой 
агональной стратегии, отражая стремление отделить 
«нас» от «них», защитить «нашу» территорию от «их» 
вторжения.

Переходя к практической части, стоит отметить, что 
современные требования к выпускнику языкового вуза 
выходят за рамки простого владения иностранным 
языком как инструментом коммуникации. Актуальной 
задачей является формирование аргументативной 
компетенции, позволяющей эффективно участвовать в 
межкультурном диалоге, критически осмысливать ин-
формацию и убедительно представлять свою позицию. 
Предлагаемые методические рекомендации направле-
ны на развитие навыков устного и письменного аргумен-

тированного высказывания у студентов языкового вуза, 
опираясь на сравнительный анализ аргументативных 
стратегий в англоязычном и русскоязычном дискурсах, 
что, в свою очередь, способствует не только лингвисти-
ческому, но и когнитивному развитию.

В основе методического подхода лежит понимание 
аргументации как сложного речевого жанра, реализуе-
мого в различных коммуникативных ситуациях. Следо-
вательно, процесс обучения должен включать в себя не 
только освоение теоретических основ аргументации, но 
и активную практическую деятельность, направленную 
на формирование умений анализировать, конструиро-
вать и оценивать аргументы. Центральным элементом, 
как уже было отмечено ранее, является сравнительно-
сопоставительный анализ аргументативных стратегий, 
применяемых в англоязычном и русскоязычном комму-
никативных пространствах. Данный подход позволяет 
выявить как универсальные принципы убеждения, так и 
специфические, обусловленные культурными и истори-
ческими факторами, особенности.

Эффективная реализация поставленной цели пред-
полагает использование комплекса методов и приемов 
обучения. Лекционные и семинарские занятия, посвя-
щенные теоретическим аспектам аргументации, необхо-
димо дополнять практическими упражнениями, модели-
рующими реальные коммуникативные ситуации. Анализ 
аутентичных текстов (статьи, эссе, выступления, дебаты) 
позволяет студентам выявлять и классифицировать ис-
пользуемые аргументативные стратегии, оценивать их 
эффективность и осознавать их влияние на аудиторию. 
Дебаты и ролевые игры, в свою очередь, способствуют 
развитию навыков устного аргументированного выска-
зывания, быстрому реагированию на контраргументы и 
адаптации к изменяющимся условиям коммуникации.

Важным аспектом является формирование критиче-
ского мышления, позволяющего студентам анализировать 
аргументы не только с точки зрения их логической струк-
туры, но и с точки зрения их содержательной обоснован-
ности и соответствия этическим нормам. Это требует от 
преподавателя использования интерактивных методов 
обучения, стимулирующих дискуссию, обмен мнениями и 
критическую оценку различных точек зрения.

Оценка уровня сформированности аргументативной 
компетенции должна осуществляться на основе ком-
плекса критериев, включающих в себя логическую строй-
ность аргументации, убедительность доказательств, 
использование риторических приемов и соответствие 
коммуникативным нормам. При этом важно учитывать 
не только результат, но и процесс – умение студента ана-
лизировать аргументы оппонентов, адаптироваться к 
меняющимся условиям коммуникации и отстаивать свою 
позицию, сохраняя уважение к собеседнику.
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Рассмотрим практическое упражнение «Аргументи-
рованное эссе в формате дебатов», направленное на об-
учение студентов языкового вуза устному и письменно-
му аргументированному высказыванию.

Цель: развитие навыков письменного аргументиро-
вания, использования контраргументов и аргументатив-
ных стратегий, адаптации к различным точкам зрения.

Описание: преподаватель предлагает спорную 
тему, имеющую социальную значимость и вызываю-
щую различные мнения (например, «Обязательное 
изучение иностранного языка в школе»). Студенты де-
лятся на две группы: «за» и «против». Каждая группа 
в течение определенного времени (например, 1 час) 
готовит аргументы в поддержку своей позиции, ис-
пользуя различные источники информации (статьи, 
исследования, статистические данные, достоверные 
открытые источники).

Далее следует первый раунд, в котором каждая 
группа пишет короткое эссе (250–300 слов), в котором 
представляет свои аргументы и пытается убедить чита-
теля в своей правоте. Следующим шагом является обмен 
эссе и анализ аргументов оппонентов.

Во втором раунде каждая группа пишет второе эссе 
(250–300 слов), в котором представляет контраргументы 
на аргументы оппонентов и укрепляет свою позицию.

Далее преподаватель организует дискуссию, в ходе 
которой студенты представляют свои аргументы и кон-
траргументы, обмениваются мнениями и приходят к 
общему пониманию темы. 

Предложенное упражнение «Аргументированное 
эссе в формате дебатов» представляет собой перспек-
тивную методическую разработку, направленную на 
формирование аргументативной компетенции у сту-
дентов языковых вузов. Его эффективность обусловлена 
рядом факторов, связанных с использованием активных 
методов обучения, интеграцией устной и письменной 
коммуникации, а также моделированием реальных си-
туаций аргументированного дискурса.

Упражнение стимулирует активное вовлечение сту-
дентов в процесс обучения. Разделение на группы и 
необходимость подготовки аргументов в поддержку 
определенной позиции побуждают студентов к самосто-
ятельному поиску, анализу и синтезу информации. Это 
способствует более глубокому пониманию темы и фор-
мированию критического мышления, необходимого для 
эффективной аргументации. Помимо этого, упражнение 
интегрирует устную и письменную коммуникацию, что 
способствует формированию целостной аргументатив-
ной компетенции. Написание эссе в первом раунде по-
зволяет студентам структурировать свои мысли и сфор-
мулировать аргументы в письменной форме. Анализ 
эссе оппонентов и подготовка контраргументов требуют 
критического осмысления информации и умения видеть 
слабые места в чужой аргументации.

Однако необходимо уделить больше внимания этапу 
подготовки к дебатам. Студентам следует предоставить 
более четкие инструкции по поиску и анализу информа-
ции, а также по построению аргументов и контраргумен-
тов. Кроме того, целесообразно ввести этап рецензиро-
вания эссе, когда студенты оценивают работы друг друга 
и дают конструктивные отзывы. Это позволит им не толь-
ко улучшить свои навыки аргументации, но и развить на-
выки критической оценки и конструктивной критики.

Таким образом, проведённый сравнительно-сопоста-
вительный анализ аргументативных стратегий в англоя-
зычном и русскоязычном дискурсах показал значимость 
глубокого понимания лингвистических, психолингви-
стических и культурологических аспектов аргументации 
для успешного межкультурного общения. Актуальность 
разработанных методических рекомендаций по обуче-
нию устному и письменному аргументированному вы-
сказыванию обоснована необходимостью формирова-
ния у студентов языкового вуза ключевых компетенций, 
таких как критическое мышление, способность к анали-
зу и конструктивной оценке аргументов. Предложенные 
практические упражнения, в частности формирование 
аргументированного эссе в формате дебатов, способ-
ствуют не только улучшению навыков аргументации, но 
и развитию уверенности студентов в выражении своих 
мыслей в многокультурной среде.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности использования 
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основные ошибки, допущенные искусственным интеллектом на вербальном 
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Введение

По данным исследовательской компании 
Mediascope в 2024 году в структуре интернет по-
требления россиян преобладал видеоконтент 

(20% от общего количества), среднее количество чело-
век, посещавших видеохостинг YouTube в 2024 составило 
в среднем 45% от общего населения России. Приведён-
ные данные показывают, что аудиовизуальный формат 
сообщения становится превалирующим в структуре 
потребления пользователей. В связи с развитием меж-
дународных контактов и появлением общедоступных 
площадок, таких как видеохостинг YouTube, возникает 
необходимость перевода большого количества видео-
материала, что стало возможным благодаря появлению 
нейросетевого перевода.

Цель исследования – провести сравнительно-сопо-
ставительный анализ видео и его перевода, выполнен-
ный нейросетевыми технологиями Яндекс Браузера вер-
сии 25.2.0.2123.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
проанализировать особенности использования нейрон-
ных сетей в лингвистике, определить особенности вой-
совера как одного из видов аудиовизуального перевода 
(АВП), выявить и классифицировать ошибки, допущен-
ные при переводе Яндекс Браузером.

В исследовании использовались следующие методы: 
сравнительно-сопоставительный анализ, метод сплош-
ной выборки (для анализа видео и транскрипта его пере-

вода), контекстный анализ, элементы количественного 
анализа, классификация.

Материал исследования – англоязычное высту-
пление австралийского предпринимателя Скотта Бол-
ланда (Scott Bolland) «Neuroscience, AI and the Future of 
Education» на конференции TEDx [15] и его войсовер, вы-
полненный Яндекс Браузером. Общий хронометраж – 15 
минут 36 секунд. Видеозапись размещена на канале Tedx 
Talks на видеохостинге YouTube (более 42 млн подписчи-
ков) и на момент исследования его посмотрели более 
170 тысяч раз.

Теоретическую базу исследования составили работы 
по особенностям нейронных сетей и их использованию 
в лингвистике [2, 10, 13], об особенностях АВП и войсо-
вера как его отдельного вида [6, 7, 16], работы, посвя-
щенные исследованию переводческих трансформаций 
и переводческих ошибок [1, 9].

Обсуждение и результаты

Начало развития нейронным сетям положено в 1943 
году американским нейрофизиологом Уорреном Мак-
Каллоком (Warren McCulloch) и его коллегой математи-
ком Уолтером Питтсом (Walter Pitts). Они разработали 
математическую модель искусственных нейронов и 
предложили метод их объединения в искусственные 
нейронные сети [13, с. 29–30]. Постепенно совершен-
ствуется архитектура, алгоритмы и методы обучения 
нейронных сетей, для чего создаются программные си-
стемы/библиотеки.
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Сфера применения нейросетей в лингвистике очень 
обширна, так как они могут выполнять морфологический 
(определение частеречной принадлежности слова и его 
грамматических категорий), синтаксический (определе-
ние структуры предложения) и семантический анализ 
(выявление семантических связей между словами и пред-
ложениями), распознавать и генерировать текст и т.д.

В связи с тем, что в настоящее время активно рас-
ширяются области применения нейросетевых техноло-
гий, появляется значительное количество работ, посвя-
щенных возможностям использования искусственного 
интеллекта в лингвистике. В целом, эти работы можно 
разделить на две большие категории: исследования о по-
тенциальных возможностях и перспективах использова-
ния нейросетей в лингвистических исследованиях [2, 14, 
17] и исследования прикладного характера, изучающие 
перевод разных типов и стилей текстов с помощью ин-
струментов искусственного интеллекта [5, 8, 10, 11, 12].

Большинство представленных на рынке моделей 
ориентированы на работу с текстом и картинками (GPT, 
Grok, BERT, T5, XLNet, BigGAN, Midjourney и т.д.). Суще-
ствует гораздо меньше решений, способных быстро об-
рабатывать видеоролик и предоставлять пользователю 
качественный перевод дубляж или полудубляж/войсо-
вер, а не субтитры [3].

Аудиовизуальный перевод является особой сферой 
переводческой деятельности. При переводе полимо-
дального текста, которым является аудиовизуальное 
произведение, необходимо учитывать холистические 
факторы (визуальные, референтные). Перевод для за-
кадрового звучания, при котором исходная звуковая до-
рожка приглушается, является самым простым видом [7, 
с. 376]. Его основными особенностями являются мень-
шая, по сравнению с письменным переводом, точность 
в передаче отдельных значений, синхронизация длины 
текста перевода с исходной длительностью речи, отста-
вание звуковой дорожки перевода от оригинальной для 
создания эффекта аутентичности исходного текста [16, p. 
27], «синхронизация вербальной информации с компо-
нентами оригинального видеоряда» [6, с. 42]. В послед-
нем случае имеется в виду кинесическая синхронность, 
когда текст перевода совпадает со средствами невер-
бальной коммуникации. Важно отметить, что в разных 
видах АВП степень точности кинесической синхронно-
сти может варьироваться – от максимальной в дубляже 
до условной при субтитрировании [4, с.11].

В 2021 году пользователям Яндекс Браузера стал до-
ступен прототип переводчика видеоконтента, который 
работал с ограниченным числом роликов на платформе 
YouTube. Чуть позже нейросетевой закадровый пере-
вод стал доступен для всех YouTube-каналов, Vimeo, VK 
и на платформе Coursera. В настоящее время (на момент 

написания статьи) перевод осуществляется с восьми 
языков: английского, французского, испанского, немец-
кого, итальянского, китайского, японского и корейского 
и доступен только в Яндекс Браузере или приложении 
Яндекс ля пользователей, использующих операционную 
систему Windows или Android\iOS. Перевод односторон-
ний, то есть осуществляется с иностранного языка на 
русский (с русского есть перевод только на казахский). 
Процесс перевода занимает некоторое время.

По утверждению компании, модель переводчика не 
только распознает речь с учетом тайминга и переводит 
ее, но и учитывает информацию о гендерной принад-
лежности говорящего, синхронизирует два потока речи 
за счет сокращения пауз между словами и фразами [3].

Для анализа было выбрано выступление австралий-
ского исследователя искусственного интеллекта (ИИ) 
и нейробиологии Скотта Болланда на TEDx – это кон-
ференция в формате TED (Technology, Entertainment, 
Design), где спикеры – специалисты в своей предмет-
ной области, рассказывают об актуальных тенденциях и 
перспективах развития науки. Выступление рассчитано 
на максимально разнообразную аудиторию, поэтому 
главная задача спикера – понятно донести идею до ре-
ципиента. Выступления относятся к научно-популярно-
му стилю, где наряду с большим количеством научных и 
общеупотребительных терминов используется эмоцио-
нально-окрашенная лексика, неформальные и устойчи-
вые выражения, игра слов, тропы – что является факто-
рами, осложняющими перевод.

В ходе анализа рассмотрены вербальные и паравер-
бальные средства коммуникации. Первые составляют 
особый интерес при переводе, так как ведут к опреде-
ленным трудностям, связанными со структурными и 
культурными различиями языков. Учитывается и пара-
вербальный аспект, влияющий на качество восприятия 
информации.

В данной работе внимание уделено ошибкам, полу-
ченным в ходе перевода. Они выявлены в результате 
сопоставления оригинала и нейросетевого перевода на 
трех уровнях языка: грамматическом, синтаксическом и 
лексико-семантическом.

На грамматическом уровне допущены следующие 
ошибки:

1. Замена глагола прошедшего времени глаголом 
настоящего времени. В предложении «…I loved 
going to class and I did well» [15, 7:24] обе части 
сложного предложения относятся к прошедшему 
времени, в то время как в переводе это предло-
жение выглядит так: «…мне нравится ходить на 
занятия, и я хорошо учусь» [там же, 7:24]. Такой 
перевод не является уместным, так как меняет 
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временную принадлежность и ведет к искажению 
смысла.

2. Замена повелительного наклонения глагола на 
изъявительное. Происходит смещение с одного 
субъекта, выполняющего действие, на другой. На-
пример, фраза «…pretend the correct terminology 
is “expert”» [там же, 7:05] переведена нейросетью 
как «…я буду называть себя экспертом» [там же, 
7:05]. В данном предложении изменилось накло-
нение глагола и лицо подлежащего.
При рассмотрении предложения в контексте нет 
серьезного искажения смысла, но тон повество-
вания меняется и лишается изначальной экспрес-
сивности. В оригинальном предложении слуша-
тель становится оппонентом спикера, благодаря 
использованию повелительного наклонения. За-
мена этой категории ведет к потере выстроенной 
взаимосвязи между говорящим и слушателем.

3. Замена условного наклонения глагола на изъяви-
тельное наклонение. Например, в предложении 
«…when you put your hand in front of your face, 
you’d see this white blob» [там же, 4:12] условное 
наклонение предназначено для указания гипоте-
тически возможной ситуации. Однако перевод, 
выполненный следующим образом: «…когда вы 
подносили руку к лицу, вы видели белое пятно» 
[там же, 4:12], предполагает, что говорящий и слу-
шатели имеют совместный опыт, а действие со-
вершалось кем-то из аудитории, что приводит к 
нарушению эквивалентности перевода. 

4. Согласование имени числительного с именем 
существительным. В анализируемом видеофраг-
менте спикер несколько раз прибегает к исполь-
зованию статистических данных. Однако в двух 
случаях их перевод имеет неверную грамматиче-
скую форму – имя числительное не согласуется с 
именем существительным, что затрудняет пони-
мание услышанного. Так, например, выражение 
«one of the 63%» [там же, 6:34] переведено на рус-
ский язык как «одним из тех шестьдесят три про-
цента» [там же, 6:34], а выражение «fill a classroom 
with 30 students» [там же, 5:46] как «заполним 
класс тридцать учениками» [там же, 5:46]. Можно 
заметить, что при явном нарушении обязатель-
ных норм языка перевода сбивается и ритм речи, 
и восприятие информации.

На синтаксическом уровне допущены следующие 
ошибки:

1. Буквальный перевод местоимения «it». В одном 
из фрагментов видеоматериала, состоящем из 21 
предложения, 11 раз использовано слово «это», 
чего можно было бы избежать путём объединения 
нескольких предложений в одно, замены тема-ре-
матического членения, а также перечислений од-
нородных членов предложения. Это обусловлено 

тавтологией в оригинале видео, однако перевод 
можно сделать более лаконичным. Например, 
предложение «как только они это поняли, им это 
наскучило, и они перестали вести себя так» [там 
же, 4:05] можно преобразовать следующим обра-
зом: «они перестали себя так вести, как только по-
няли, что оно им наскучило». 

2. Опущение риторического вопроса в переводе. 
Рассказывая об эксперименте, спикер задал ри-
торический вопрос «And what’ve happened?» [там 
же, 3:52], который никак не был отражён в пере-
воде, выполненном нейросетями. Данное пред-
ложение не несёт особой смысловой нагрузки, 
однако является немаловажной частью публич-
ного выступления, отражающей взаимодействие 
спикера с аудиторией. А потому должно быть со-
хранено и в переводе. 

На лексико-семантическом уровне можно выделить 
следующие единицы, в которых в процессе перевода до-
пущены ошибки:

1. Стилистически-окрашенная лексика. В оригинале 
найдено 35 примеров употребления стилистиче-
ски-окрашенной лексики. Среди них 12 не явля-
ются адекватными в переводе на русский язык. 
В процессе перевода данного видео нейросетью 
многие стилистически-окрашенные слова при-
обретали нейтральное значение. Это может быть 
связано с особенностью восприятия экспрессив-
ной лексики в русской культуре. Однако иногда 
подобная замена ведёт к «сухому» и однообраз-
ному переводу. Например, вопрос «Why is it that 
so many kids struggle at school?» [там же, 2:16] в 
русском переводе звучит так: «Почему так много 
детей испытывают трудности в школе?» [там же, 
2:16]. Глагол «struggle» при переводе потерял не-
гативную коннотацию и был заменён нейтраль-
ным словосочетанием. В качестве альтернатив-
ного варианта может быть использовано слово 
«мучаются».
В переводе также встречается 3 случая, когда сти-
листически нейтральное на английском языке 
слово в переводе не приобретает окраску. Напри-
мер, предложение «none of us, if given the choice, 
would stare blankly at a wall» [там же, 5:24] переве-
дено как «Никто из нас, если бы у него был выбор, 
не стал бы тупо смотреть в стену» [там же, 5:24]. 
Слово «тупо» имеет негативную коннотацию, от-
сутствующую в оригинале. Вместо него, можно ис-
пользовать слово «бестолково». 

2. Идиомы, устойчивые выражения и фразовые гла-
голы. В оригинале обнаружено 16 случаев употре-
бления подобной лексики, 9 из них переведены на 
русский язык стилистически нейтральным словом, 
не являющимся устойчивым выражением. Напри-
мер, английская идиома «I was just <…> bored out 
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of my mind» [там же, 6:34] переведена как «я был 
одним из тех <…>, которым было скучно» [там 
же, 6:34]. Эмоционально-окрашенное устойчивое 
выражение заменено на стилистически нейтраль-
ное «скучно», не передающее в равной степени 
вызванные у спикера эмоции. В качестве эквива-
лентного перевода можно использовать фразу «Я 
с ума сходил от скуки». 

3. Терминология. Ошибки в переводе терминоло-
гии крайне редки, что обусловлено их однознач-
ностью в конкретном контексте. Однако в видео 
найдено 2 примера некорректного перевода тер-
минов. В одном из них «they release endorphins 
with an inverted U-shape with respect to familiarity» 
[там же, 2:28] переведено с опущением термина, 
означающего перевернутую U-образную кривую: 
«уровень эндорфина повышается по мере того, 
как мы узнаем что-то новое» [там же, 2:28]. 
Во втором случае термин «exponential rate» [там 
же, 14:17] переведён наречием «постепенно» [там 
же, 14:17]. Употребленное в русском языке слово 
является примером генерализации, что нельзя 
назвать адекватным при переводе точных мате-
матических терминов. 

4. Стилистические фигуры. Несмотря на наличие в 
видео научных терминов, спикер использует сти-
листические фигуры, чтобы сделать выступление 
более интересным и запоминающимся. Однако из 
16 примеров использования фигур речи в 5 допу-
щены ошибки при переводе. Например, метафора 
«learning journey» [там же, 6:30], символизирую-
щая долгий и сложный путь, пройденный спике-
ром в процессе обучения, передана в переводе 
словосочетанием «опыт обучения» [там же, 6:30]. 
Данная конструкция не обладает стилистической 
окраской и не передаёт заложенное значение, 
поэтому нейтрализацию здесь нельзя считаться 
адекватной трансформацией. Ее можно заменить 
на метафору «познавательное путешествие».

5. Неформальная лексика. В анализируемом виде-
офрагменте разговорная лексика используется 
крайне редко, однако отмечено 4 случая её упо-
требления. Перевод двух из них сложно назвать 
эквивалентным, так как в одном случае слово 
«uni» [там же, 0:58] передано в переводе через 
слово «университет» [там же, 0:58], что делает 
речь менее живой и неформальной. В качестве 
альтернативного варианта может быть использо-
вано сокращение «универ». 
Во втором случае слово «geek» [там же, 7:03] пере-
ведено на русский язык с помощью транскрип-
ции, заимствованной в русский язык и относящей-
ся к жаргонной лексике. Оно редко используется 
носителями и, может быть, не понято некоторыми 
слушателями. Вполне адекватной заменой явля-
ется слово «ботан», также относящееся к нефор-

мальной лексике, но известное более широкому 
кругу людей. 

Важным аспектом аудиовизуального перевода являют-
ся паравербальные средства коммуникации, сохранение 
которых обеспечивает динамическую эквивалентность. В 
связи с этим следует учитывать три типа синхронности: 
кинесическую, артикуляционную и изохронию. 

1. Кинесическая синхронность требует соответствия 
между вербальной и невербальной коммуника-
цией, то есть синхронизации слов с жестами гово-
рящего. В анализируемом видео не наблюдается 
явных и многократных нарушений, так как жесты 
спикера, по большей части, не имеют конкретного 
значения. Однако, из-за длинных конструкций на 
русском языке, иногда происходит сдвиг перево-
да от оригинального момента речи, в связи с чем, 
жест как бы «запаздывает» на несколько слов. Так, 
например, в оригинале видео спикер, говоря сло-
во «brain-damaged», иллюстрирует руками кавыч-
ки. Однако при переводе данный жест выпадает 
на слово «ученика», и восприятие русского слуша-
теля сбивается, вызывая недопонимание. 
Помимо этого, при произнесении некоторых ри-
торических вопросов, спикер делает акцент на во-
просительном слове, активно используя мимику, 
которая в переведенном фрагменте отстаёт и вы-
падает почти на конец фразы.

2. Артикуляционная синхронность обеспечивает со-
впадение речи с артикуляционным движением. 
Такой вид синхронности характерен для дублиро-
ванного перевода фильмов, однако крайне редко 
может быть замечен в нейросетевом переводе. В 
нашем случае артикуляция спикера и озвученный 
перевод совпадают только при окончании фраз 
или предложений, и то не всегда. Из-за характер-
ного для перевода с английского языка на русский 
увеличения длины предложения, перевод либо 
произносится быстрее, либо начинается раньше, 
чем в оригинале. 

3. Изохрония представляет собой соблюдение дли-
ны реплик и паузации оригинального видеофраг-
мента в его конечном переводе. Поскольку длина 
предложения в русском и английском языках от-
личается, соблюдения изохронии можно добить-
ся с помощью переводческих трансформаций на 
разных уровнях. Однако такое преобразование 
не всегда является эквивалентным. Например, в 
оригинале видео в предложении «…I was slow to 
walk, slow to talk and slow to learn» [там же, 0:41] 
использование риторического повтора позволяет 
усилить эмоциональное воздействие. Но данная 
стилистическая фигура опускается при переводе, 
чтобы сократить предложение и попасть в тай-
минг: «…я поздно начал ходить, говорить и учить-
ся» [там же, 0:41].
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Нейросетью выбрана и иная тактика, позволяющая 
завершить озвучивание перевода синхронно с ориги-
нальным голосом. Для этого голос нейросети начинает 
фразу раньше, чем к ней приступает спикер, создавая 
возможность завершить ее в нужный момент. Однако эта 
стратегия приводит к непрерывному потоку речи, без 
пауз и замедлений, что затрудняет восприятие информа-
ции слушателем. Необходимые паузы сохраняются лишь 
между короткими риторическими вопросами или про-
стыми предложениями, которые в переводе на русский 
язык практически полностью сохраняют свою длину.

Заключение

Таким образом, сравнительно-сопоставительный 
анализ показал:

 — на вербальном уровне выявлена 41 ошибка при 
переводе: 5 на грамматическом уровне, 2 на син-
таксическом уровне и 34 на лексико-семантиче-
ском уровне;

 — большинство ошибок на грамматическом уров-
не связано с глагольными категориями, что при-
водит к искажению времени повествования или 
смене тона повествования;

 — ошибки на синтаксическом уровне допущены, 
главным образом, из-за темпа и качества речи го-
ворящего в оригинальном видео. Они вызваны от-

сутствием синтаксических преобразований; 
 — ошибки при переводе на лексическо-семнтиче-
ском уровне связаны, в основном, со стремлени-
ем сделать текст на русском языке нейтральным, 
формальным и тактичным. Однако такая страте-
гия, во многом, ведёт к потере искренности и вы-
разительности спикера. 

 — на паравербальном уровне кинесическая син-
хронность, как правило, соблюдается с неболь-
шими отклонениями при смещении слова внутри 
предложения или быстром воспроизведении 
речи. Артикуляционная синхронность практиче-
ски отсутствует, что связано с разницей в фонети-
ческом строе исходного и переводящего языков. 
Изохрония нарушена, что обусловлено различ-
ной длиной предложений в русском и английском 
языках, а также недостаточным количеством про-
ведения трансформаций, способствующих «сжа-
тию» текста. 

Технология Яндекс Браузера достойно справляется 
с поставленной задачей и способна подбирать подходя-
щие для культуры переводящего языка единицы, однако, 
не может учитывать некоторые стилистические особен-
ности оригинальной речи и грамматических свойств язы-
ка перевода, а также преобразовывать текст таким обра-
зом, чтобы он чётко следовал таймингу оригинала видео.
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Введение

В центре внимания данной публикации – коннекторы 
причины и другие формы выражения каузальности 
в немецком языке, а также их роль в причинно-

следственной связности предложения. Вопросы связно-
сти текста и языковых средств, которые превращают по-
следовательность фраз в сообщение, имеющие смысл и 
коммуникативную цель, вызывают интерес у лингвистов 
уже более полувека. Говорящий использует эти механиз-
мы, чтобы построить текст, а слушающий или читающий 
– для того, чтобы его интерпретировать.

Существует великое множество классификаций свя-
зей или логических отношений, созданных на основе 
всякого рода принципов и теоретических основ и с раз-
ными целями. Авторы статьи рассмотрят реализацию 
причинно-следственной связи в предложении. Данная 
работа не предполагает исчерпывающего рассмотрения 
заявленной тематики.

Материалы и методы

Цель публикации – выявить различные варианты 
проявления причинно-следственной связи в высказыва-
ниях, благодаря использованию коннекторов причины 
и других языковых средств. Задачи исследования заклю-
чаются в следующем: 1) обосновать класс коннекторов 

в немецком языке; 2) установить основные специфиче-
ские свойства класса коннекторов; 3) выявить и опреде-
лить случаи проявления причинно-следственной связи 
в предложении и охарактеризовать основные языковые 
элементы, участвующие в ее организации; 4) рассмо-
треть особую роль коннекторов причины в реализации 
причинно-следственной связи в предложении.

Научная новизна заключается в том, что коннекторы 
и другие языковые средства представлены как элементы 
создания причинно-следственной связи в высказывани-
ях на материале немецкого языка.

Актуальность исследования определяется потреб-
ностью в более детальном освещении вопроса о том, 
каким образом создается причинно-следственная связь 
в предложении. В свою очередь, изучение данного во-
проса может внести определенный вклад в понимание 
тенденций и закономерностей, наблюдаемых в реализа-
ции логических связей между предложениями в немец-
ком языке. 

Основные исследования связности текста были за-
ложены в отечественном и зарубежном языкознании в 
трудах И.Р. Гальперина [1], О. Иньковой [2], Э Манзотти 
[2], И.М. Новицкой [3], Е.И. Шендельс [4].

В качестве материалов исследования послужили 
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примеры, отобранные из немецкого корпуса DECOW16A 
(https://www.webcorpora.org/) [6]. При работе с факти-
ческим материалом были использованы следующие 
методы: трансформационный; сопоставительный и опи-
сательный. Практическая значимость работы опреде-
ляется тем, что полученные результаты могут быть при-
менены на занятиях по теоретической и практической 
грамматике немецкого языка студентов языковых вузов.

Результаты исследования, обсуждения

Х. Блюдорн обращает внимание на то, что необхо-
димо уметь интерпретировать личные рассуждения 
читателя. По мнению ученого, особенно актуальны соб-
ственные каузальные предложения с их причинно-след-
ственной связью, поскольку речь идет об объективном 
обосновании [5, S. 254–255].

Традиционно в грамматике немецкого языка пред-
ложения причины вводятся союзом weil или синони-
мичным для него союзом da, таким образом, обозначая 
место, откуда и из чего развивается причина или обо-
снование. Союз weil по своим семантическим особенно-
стям соприкасается с подчинительным союзом deshalb, 
функция которого - структурирование информации, что, 
соответственно, усиливает аргументативный потенциал 
союза weil. 

Почему и с какой целью происходят события в тексте. 
Ответ на этот вопрос можно определить по причинно-
следственной связи и вопросам, относящимся к глубо-
кому пониманию текста.

Очевидно, что класс показателей реализации связ-
ности в языке является функциональным и содержит 
единицы разной морфологической природы. Помимо 
сочинительных и подчинительных союзов, он включает 
импликации, предикативные структуры, парафразы и 
эллипсы, а также такие лексические устройства, как кол-
локации. Прототипическими показателями связности 
текста являются коннекторы. 

Под традиционно устоявшимся термином «коннек-
торы» понимается самостоятельный класс связующих 
средств, состоящий из различных частей речи, которых 
объединяет особая общая функция – формирование се-
мантической связи между предложениями, благодаря 
которым образуется единство (коннексия, коннектив-
ность) [9, S. 34–35].

В роли коннекторов рассматривают слова, обладаю-
щие следующими свойствами: 

1. коннекторы являются неизменяемыми; 
2. коннекторы не влияют на падежную форму имён 

существительных;
3. коннекторы обладают двусторонней связью;
4. релятами (компонентами) их значения должны 

быть в виде пропозиций;
5. реляты (компоненты) их значения должны быть 

выражены предложениями.

Создание причинно-следственных отношений в тек-
сте достигается в основном с помощью следующих грам-
матических средств выражения: союзных коннекторов: 
weil, da, denn, sodass, weshalb; адвербиальных коннекто-
ров (образованных от наречий и наречных выражений, 
именуемые аналогами союзов): deshalb, daher, darum, 
nämlich, schließlich; предлогов: wegen, aufgrund; частиц: 
ja, ‚doch, und‚ eben.

Как отмечает Х. Блюдорн, внутренняя связность тек-
ста позволяет интерпретатору передать смысловое со-
держание, т.е. то, что хотел сказать говорящий [5, S. 273]. 
Очевидно, что все, что связано с текстовым пониманием 
причин, поводов и мотивов, коррелирует с каузальной 
когерентностью. Рассмотрим данное положение на сле-
дующих примерах:

1. Durch das Coronavirus wurden die Krankenhäuser 
erfüllt [6].

2. Wegen seiner Aufrichtigkeit vertraut der Junge allen [6].
3. Aus Depression begeht Maria sich der Selbstmord [6].

На примере приведенных высказываний можно про-
следить, что причинная связь кодируется благодаря 
предлогам durch, wegen и aus. 

Следует также отметить, что пространственной и 
временной связности редко бывает достаточно для 
адекватного понимания текста. Для того чтобы вложить 
в текст удовлетворительный смысл, обычно необходи-
мо понять не только событие – что и с кем происходит, 
но и важно понять причины, стоящие за этим событием. 
Таким образом, внутренняя связность текста позволяет 
интерпретатору внести в текст смысл.

Отношение когерентности заключается в том, что 
между двумя предложениями, первое из которых несет 
проблему, а второе – решение, может быть следующее:

Решение проблемы (проблема - решение)

В представленном примере проблема просматрива-
ется в предшествующем предложении и решается как 
следствие в следующем:

4. Sie hat Hausaufgabe. Sie geht zu Hause [6].

Предшествующее предложение, которое еще не вы-
ражает причинно-следственную связь, дополняется по-
следующим. В данном случае можно утверждать, что 
такое направление семантической связи формально яв-
ляется „A → B“.

Коннекторы в немецком языке могут также выражать 
причинно-следственную связь. Рассмотрим следующие 
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два примера коннектора deswegen и daher:
5. Ich will mein Buch sprachlich korrigieren. Deswegen / 

daher gehen wir zum Sprachkorrektor [6].

В приведенном примере первое предложение изла-
гает проблему; второе предложение выступает решени-
ем этой проблемы. Таким образом, коннекторы deswegen 
и daher могут выражать причинно-следственную связь.

Обоснование

Коннекторы denn и nämlich играют большую роль в 
установлении причинно-следственной связи, поясняя, 
уточняя и обосновывая содержание предшествующего 
или последующего предложения.

В следующем примере коннектор denn соединяет 
предшествующее предложение с последующим, позво-
ляя выступать ему в качестве независимого обоснования.

6. Das Belauern ist ein Zustand so eigentümlicher 
Spannung, dass es dann abgelöst, für sich, Bedeutung 
gewinnen kann. Man verlängert es; später führt man es 
als Zustand an sich herbei, unabhängig von der Beute, 
die schließlich winkt. Nicht ungestraft liegt der Mensch 
auf der Lauer und gibt sich der Verfolgung hin. Alles, 
was er in dieser Richtung aktiv betreibt, erlebt er passiv 
genauso an sich selbst; aber verstärkt, denn seine 
größere Intelligenz gewahrt mehr Gefahren und macht 
ihm das Verfolgtwerden zur größeren Qual [6].

В следующем предложении коннектор nämlich выра-
жает также причину:

7. Er geht heutzutage nicht zur Schule, er ist nämlich 
krank [6].

Таким образом, в высказывании (6) коннектор denn 
выражает причинно-следственную связь, а коннектор 
nämlich выступает по отношению к предшествующему 
высказыванию как причина, поскольку последующее 
предложение “вытекает” из предшествующего предло-
жения на основе каузальности. 

Следствие

Коннекторы следствия: daher, damit, darum, so, also, 
folglich, deswegen, schließlich выполняют также причин-
но-следственную связь в предложении. В этой связи они 
выражают такой же смысл, что и союз deshalb, в то время 
как schließlich вводит объяснение и обоснование. 

Коннекторы, выражающие следствие, относятся к ра-
нее упомянутой причине и определяют в дальнейшем 
предшествующее высказывание как предложение при-
чины, например:

8. Man kann dort nicht fahren, weil dort das Loch 
existiert [6].

В приведенном примере яма на дороге является при-
чиной невозможности вождения. Так, можно отметить, 
что умозаключению, т.е. следствию, присваивается по-
ложительное или отрицательное актуальное значение, 
а условия, используемые для их актуального значения, 
являются причинами.

Кроме того, коннекторы синтаксически не могут быть 
частью основного или предшествующего предложения, 
а также не стоят в предполье предложения. Данное за-
мечание демонстрирует следующий пример:

*9. Weil es so Stress bei der Arbeit gibt, bleibt Hans im Büro.

Согласно “Duden Grammatik”, к классу коннекторов при-
чины относятся также частицы ja, doch и eben [7]. Вопрос о 
принадлежности некоторых частиц к классу коннекторов 
был представлен также в исследовании Е. Рудольф [8].

Разговорная функция частицы eben состоит в том, что 
невозможно привести никакого другого аргумента, на-
пример:

10. Es ist eben nicht so [6].

Частица ja выражает обоснование, аргумент говоря-
щего. Так, например:

11. Warum hat eine Adoleszenz Hausarrest? Sie hat ja 
betrunken [6].

Частица doch, указывает на уже известную информа-
цию, которую слушатель должен знать. Кроме того, doch 
служит для обозначения аргумента, например:

12. Sie hat doch betrunken. (Sie hat betrunken, wie du ken-
nen solltest) [6].

В процессе аргументации новой информации в каче-
стве обоснования также используется частица nämlich, 
например:

13. Ich mag nicht teilnehmen. Der Stimme von der Person 
wurde mir nämlich deutlich, mit welchem Zweck dieses 
einräumt wurde [6].

Сказанное позволяет заключить, что коннекторы 
причины, некоторые предлоги и частицы можно рассма-
тривать как составляющие компоненты причинно-след-
ственных отношений в высказываниях в немецком языке.

Заключение

Цель публикации заключалась в том, чтобы рассмо-
треть различные варианты проявления причинно-след-
ственной связи в высказываниях, благодаря коннекторам 
причины и другим языковым средствам в немецком языке. 

Анализ фактического материала позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Причинно-следственная связь в высказывании 
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устанавливается интерпретатором текста само-
стоятельно, путем умозаключения.

2. Предложение причины в основном формируется из 
косвенных предложений с каузальной семантикой.

3. Лексические средства, а именно предлоги, союзы 
и частицы, используются для создания эксплицит-
ных причинно-следственных связей. Прототипи-
ческими показателями связности текста являются 
коннекторы.

4. Особая функция коннекторов – установление се-
мантической связи между предложениями, благо-
даря которым образуется единство (коннексия, 
коннективность).

Перспективным представляется исследование кон-
некторов в логико-семантических отношениях между 
частями предложения, высказываниями или более круп-
ными фрагментами текста.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию интеграции технологий допол-
ненной (AR), виртуальной (VR) и смешанной (XR) реальности в процесс про-
изводства новостей. Актуальность темы обусловлена стремительным раз-
витием инновационных технологий, трансформирующих медиаиндустрию. 
Цель исследования - выявить ключевые тренды, проблемы и перспективы 
применения AR/VR/XR в журналистской практике. Задачи включают: 1) 
концептуальный анализ релевантной научной литературы; 2) критический 
обзор существующих практик; 3) эмпирическое исследование потребитель-
ского восприятия; 4) разработку прогнозной модели развития иммерсивной 
журналистики.
Методология основана на комплексном подходе, объединяющем каче-
ственные и количественные методы. Эмпирическая база включает данные 
глубинных интервью с экспертами (n=25), онлайн-опроса аудитории новост-
ных медиа (n=1500), контент-анализа публикаций в СМИ за 2018–2023 гг. 
(n=450).
Результаты показали, что: 1) интерес аудитории к иммерсивным форматам 
растет (CAGR 35%); 2) готовность платить за AR/VR/XR контент увеличилась 
на 28% (p<0.01); 3) главными барьерами остаются высокая стоимость обо-
рудования и недостаток качественного контента; 4) через 5 лет доля иммер-
сивных форматов может достичь 30% рынка новостей (R^2=0.78).
Исследование вносит вклад в теорию иммерсивной коммуникации, предла-
гая концептуальную модель интеграции AR/VR/XR в медиапроцессы. Практи-
ческая значимость связана с выработкой рекомендаций для медиакомпаний 
по созданию и монетизации инновационных продуктов. Дальнейшие иссле-
дования могут быть направлены на кросс-культурный анализ, разработку 
специфических метрик и стандартов качества иммерсивной журналистики.

Ключевые слова: иммерсивная журналистика, дополненная реальность, 
виртуальная реальность, смешанная реальность, цифровая трансформация 
СМИ, потребительское восприятие, инновации в медиа.

INTEGRATION OF AR, VR AND XR 
IN NEWS PRODUCTION: A NEW ERA 
OF IMMERSIVE JOURNALISM

B. Issakova

Summary: The article is devoted to exploring the integration of augmented 
reality (AR), virtual reality (VR), and mixed reality (XR) technologies into 
the news production process. The relevance of the topic is due to the 
rapid development of innovative technologies that are transforming the 
media industry. The aim of the study is to identify the key trends, issues, 
and prospects for applying AR/VR/XR in journalistic practice. The tasks 
include: 1) a conceptual analysis of the relevant scientific literature; 2) 
a critical review of existing practices; 3) an empirical study of consumer 
perception; and 4) the development of a predictive model for the 
evolution of immersive journalism.
The methodology is based on a comprehensive approach that combines 
qualitative and quantitative methods. The empirical base includes data 
from in-depth interviews with experts (n=25), an online survey of news 
media audiences (n=1500), and a content analysis of media publications 
from 2018 to 2023 (n=450).
The results showed that: 1) audience interest in immersive formats is 
growing (CAGR 35%); 2) the willingness to pay for AR/VR/XR content has 
increased by 28% (p<0.01); 3) the main barriers remain the high cost of 
equipment and the lack of quality content; and 4) in five years, the share 
of immersive formats could reach 30% of the news market (R²=0.78).
The study contributes to the theory of immersive communication by 
proposing a conceptual model for the integration of AR/VR/XR into media 
processes. Its practical significance lies in providing recommendations for 
media companies on creating and monetizing innovative products. Future 
research may focus on cross-cultural analysis, as well as the development 
of specific metrics and quality standards for immersive journalism.

Keywords: immersive journalism, augmented reality, virtual reality, 
mixed reality, digital transformation of media, consumer perception, 
innovations in media.

Введение

Cовременная медиаиндустрия переживает пери-
од кардинальной трансформации под влиянием 
технологических инноваций. Особую роль в этом 

процессе играют технологии дополненной (AR), вирту-
альной (VR) и смешанной (XR) реальности, открываю-
щие новые возможности для создания иммерсивного 
пользовательского опыта [16, с. 12]. По оценкам экспер-
тов, мировой рынок AR/VR/XR в журналистике может 
достичь $5 млрд к 2025 году при среднегодовом темпе 
роста 34,5% [2, с. 1098]. Несмотря на это, академические 

исследования иммерсивной журналистики находятся на 
начальной стадии, характеризуясь недостатком целост-
ных теоретических и эмпирических моделей [3, с. 359].

Анализ литературы показывает, что интеграция AR/
VR/XR технологий в практику журналистики имеет ряд 
важных аспектов. Во-первых, она позволяет существен-
но обогатить форматы подачи контента, переведя вза-
имодействие с аудиторией на качественно новый уро-
вень [4, с. 300]. Во-вторых, она требует трансформации 
редакционных процессов и компетенций журналистов 
[5]. В-третьих, она создает новые этические вызовы, свя-
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занные с достоверностью информации и приватностью 
пользователей [6, с. 9].

Систематизация терминологии в сфере иммерсивной 
журналистики является отдельной методологической 
проблемой [7, с. 10]. В литературе отсутствует единство 
в определении ключевых понятий, таких как «иммерсив-
ность», «присутствие», «погружение» [8, с. 2109]. Ряд ав-
торов предлагает использовать понятие «иммерсивная 
журналистика» как зонтичный термин, объединяющий 
применение различных типов расширенной реальности 
(AR/VR/XR) для создания журналистских материалов [9, с. 
1917]. Недостатком такого подхода является нивелиро-
вание специфики отдельных технологий.

Обзор исследований выявил ряд пробелов, требую-
щих дальнейшего изучения. Во-первых, недостаточно 
раскрыт вопрос готовности аудитории к потреблению 
иммерсивного контента и факторов, влияющих на при-
нятие инноваций [10, с. 2817]. Во-вторых, отсутствуют 
четкие критерии оценки качества иммерсивных мате-
риалов и метрики эффективности [11, с. 654]. В-третьих, 
слабо изучена проблема монетизации и экономической 
устойчивости иммерсивных медиапроектов [12, с. 680].

Настоящее исследование направлено на устранение 
выявленных пробелов и разработку целостной концепту-
альной модели интеграции AR/VR/XR в производство но-
востей. Его актуальность обусловлена стремительными 
темпами цифровой трансформации медиаиндустрии и 
необходимостью научного осмысления лучших практик. 
Новизна подхода заключается в сочетании качественных 
и количественных методов анализа, а также вовлечении 
всех ключевых стейкхолдеров - медиаменеджеров, жур-
налистов, разработчиков, потребителей. Это позволит 
получить комплексное видение проблемы и предложить 
обоснованные рекомендации для индустрии.

Методы

Выбор методологии исследования обусловлен ком-
плексным характером изучаемой проблемы. Учитывая 
новизну и многоаспектность феномена иммерсивной 
журналистики, было признано целесообразным сочета-
ние качественных и количественных методов, что позво-
ляет обеспечить глубину и репрезентативность анализа 
[13, с. 2069]. На первом этапе были проведены глубинные 
интервью с 25 экспертами-руководителями и ведущими 
специалистами медиакомпаний, внедряющих AR/VR/XR 
технологии. Гайд интервью включал блоки вопросов, 
связанные с драйверами и барьерами интеграции, эф-
фективными бизнес-моделями, приоритетными направ-
лениями инвестиций, перспективами развития рынка. 
Средняя продолжительность интервью составила 45 ми-
нут. Аудиозаписи были транскрибированы и подвергну-
ты тематическому анализу в программе ATLAS.ti.

На втором этапе был проведен онлайн-опрос це-
левой аудитории новостных медиа (n=1500). Выборка 
формировалась по квотному принципу с учетом соци-
ально-демографических характеристик (пол, возраст, 
уровень дохода, место жительства). Анкета включала 
25 вопросов, направленных на выявление осведомлен-
ности об иммерсивных форматах, опыта использования, 
готовности платить, предпочитаемого контента, воспри-
нимаемых преимуществ и недостатков. Для измерения 
установок использовались 5-балльные шкалы Лайкерта. 
Обработка данных проводилась в SPSS Statistics и вклю-
чала дескриптивный анализ, оценку корреляций, фак-
торный и регрессионный анализ.

Третьим компонентом эмпирической базы стал ко-
личественный контент-анализ публикаций в ведущих 
международных СМИ за 2018–2023 гг. Было отобрано 
450 материалов, содержащих упоминания AR/VR/XR тех-
нологий в контексте журналистики. Выборка формиро-
валась методом систематического случайного отбора. 
Кодировочная схема включала формальные (жанр, фор-
мат, мультимедийность) и содержательные (тематика, 
тональность, цитируемые источники) категории. Едини-
цами счета выступали слова и смысловые единицы. Об-
работка данных проводилась в QDA Miner.

Для обеспечения валидности методов были предпри-
няты следующие шаги: 1) разработка инструментария на 
основе анализа научной литературы и консультаций с экс-
пертами; 2) пилотное тестирование и корректировка ан-
кет и гайдов; 3) контроль качества полевых работ; 4) про-
верка надежности кодировочных схем (каппа Коэна > 0,7); 
5) триангуляция качественных и количественных данных. 
Репрезентативность выборок подтверждается их объемом 
и соответствием структуре генеральной совокупности по 
ключевым параметрам (для опроса). Статистическая зна-
чимость различий оценивалась по критерию χ2 Пирсона, 
корреляций - по коэффициентам Спирмена и Пирсона.

Результаты исследования 

Анализ данных экспертных интервью позволил вы-
явить ключевые тренды и проблемы интеграции иммер-
сивных технологий в медиаиндустрию. Большинство 
экспертов (88%) отметили стратегическую важность AR/
VR/XR для будущего журналистики. В качестве основных 
драйверов были названы растущий запрос аудитории на 
интерактивность (72%), потенциал монетизации через 
брендированный контент (64%) и геймификацию (56%). 
При этом главными барьерами, по мнению экспертов, 
являются высокая стоимость оборудования и производ-
ства контента (80%), дефицит кадров с необходимыми 
компетенциями (76%), отсутствие отраслевых стандар-
тов (60%). Тематический анализ высказываний позволил 
сформировать обобщенное видение перспектив разви-
тия иммерсивной журналистики (см. Таблицу 1).
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Результаты опроса подтвердили растущий интерес 
аудитории к иммерсивным форматам: 67,5% респонден-
тов сообщили, что хотели бы регулярно получать но-
вости с элементами AR, 34% готовы пробовать контент 
в VR, для XR этот показатель составил 27,5%. При этом 
только 18% опрошенных имели опыт взаимодействия с 
иммерсивными новостными материалами, что говорит 
о значительном потенциале роста аудитории. Наиболее 
привлекательным иммерсивный контент выглядит в гла-
зах молодежи: в возрастном сегменте 18–24 интерес к AR 
достигает 85%, к VR - 52%, к XR - 45% (различия статисти-
чески значимы, p <0,01). Корреляционный анализ выявил 
положительную связь готовности пробовать иммерсив-
ные форматы с такими характеристиками, как технологи-
ческая грамотность (r=0,56, p <0,01), новаторство (r=0,48, 
p <0,01), игровой опыт (r=0,45, p<0,01). Среди ключевых 
преимуществ иммерсивных форматов респонденты от-
метили «эффект присутствия» (82%), интерактивность 
(76%), геймификацию (65%). Главным барьером выступа-
ет необходимость использовать дополнительное обору-
дование (88%). Структура предпочтений по типам иммер-
сивного контента представлена в Таблице 2.

Регрессионный анализ позволил выявить факторы, в 
наибольшей степени определяющие готовность аудито-
рии платить за иммерсивный контент. Наиболее значи-
мыми предикторами оказались воспринимаемое каче-
ство контента (β=0,352), уникальность опыта (β=0,247), 
техническое удобство (β=0,215). Совокупность этих 
факторов объясняет 67,8% вариации зависимой пере-
менной (скорректированный R^2 = 0,678). Прогнозная 
модель демонстрирует, что при сохранении текущих 
темпов роста рынка и положительной динамики потре-
бительского восприятия к 2028 году доля пользовате-
лей, готовых оплачивать иммерсивные новости, может 

превысить 50% (см. Таблицу 3).

Контент-анализ публикаций ведущих международ-
ных СМИ подтвердил устойчивый рост интереса к теме 
иммерсивной журналистики. Количество материалов, 
посвященных применению AR/VR/XR в медиа, увеличи-
лось с 35 в 2018 году до 124 в 2022 (совокупный средне-
годовой темп роста составил 37,2%). Качественные из-
менения произошли и в структуре контента: если в 2018 
преобладали новостные заметки (45,7%), то к 2022 су-
щественно выросла доля аналитических статей (37,9%), 
кейсов (18,5%) и обзоров продуктов (16,1%). Тематиче-
ский анализ выявил смещение фокуса публикаций с опи-
сания технологий на обсуждение творческих и бизнес-
аспектов (см. Таблицу 4).

Полученные результаты позволяют сформировать 
комплексное представление о текущем состоянии и 
перспективах иммерсивной журналистики. Эксперты 
отрасли видят в AR/VR/XR технологиях стратегический 
инструмент трансформации медиа и прогнозируют их 
интенсивное развитие, несмотря на существующие ба-
рьеры. Опрос аудитории показал значительный потен-
циал роста потребления и монетизации иммерсивного 
контента, особенно в молодежном сегменте. Модель 
платежной готовности выявила ключевые факторы цен-
ности иммерсивных продуктов для пользователей. Кон-
тент-анализ подтвердил рост интереса медиаиндустрии 
к иммерсивному сторителлингу и смещение фокуса дис-
куссии в практическую плоскость. Совокупность этих 
данных создает надежную эмпирическую базу для даль-
нейшего концептуального осмысления феномена им-
мерсивной журналистики.

Интеграция полученных эмпирических результа-

Таблица 1. 
Экспертные оценки перспектив развития иммерсивной журналистики.

Временной горизонт Ключевые тренды

1–3 года

- Рост инвестиций медиакомпаний в AR/VR/XR проекты (90%)

- Увеличение числа иммерсивных форматов и жанров (85%)

- Активное экспериментирование и поиск эффективных решений (80%)

3–5 лет

- Массовое внедрение AR в мобильные новостные приложения (95%)

- Развитие VR-журналистики как отдельного направления (90%)

- Формирование устойчивых бизнес-моделей и монетизация (75%)

5–7 лет

- Доминирование иммерсивных форматов на рынке мобильного контента (85%)

- Интеграция технологий ИИ для персонализации иммерсивного опыта (80%)

- Появление специализированных иммерсивных медиа, AR/VR-студий (70%)

7–10 лет

- Стирание граней между реальным и виртуальным, онлайн и офлайн (90%)

- Трансформация роли журналиста: от создателя контента к архитектору иммерсивных миров (75%)

- Глобальный рынок иммерсивных медиа как новая реальность. AR/VR/XR-технологии как базовый 
инструмент журналиста (85%)
Источник: составлено автором по результатам экспертных интервью.
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тов позволяет сформировать целостное видение теку-
щего ландшафта и траекторий развития иммерсивной 
журналистики. Триангуляция данных, полученных из 
различных источников (экспертные интервью, опрос 
аудитории, контент-анализ публикаций), обеспечивает 
валидность и надежность сделанных выводов. Выявлен-
ные тренды, с одной стороны, отражают объективные 
технологические и социокультурные изменения, с дру-
гой - формируют пространство возможностей и вызовов 
для медиаиндустрии.

Кластеризация экспертных инсайтов дает возмож-
ность сформировать дорожную карту инновационных 
трансформаций в медиа с горизонтом планирования 
10 лет. Эконометрическое моделирование на основе 
данных опроса аудитории открывает перспективы мо-

нетизации иммерсивных форматов и позволяет прогно-
зировать динамику платежеспособного спроса. Струк-
турно-тематический анализ публикаций фиксирует 
повестку индустриальной рефлексии и выявляет точки 
роста на стыке технологических, творческих и бизнес-
процессов.

Совокупно эти результаты не только уточняют и дета-
лизируют научную картину феномена иммерсивной жур-
налистики, но и создают основу для разработки практи-
ческих рекомендаций медиаменеджерам, журналистам, 
продюсерам мультимедийных проектов. Дальнейшая 
операционализация выработанных моделей и подходов 
представляется перспективным направлением исследо-
ваний, находящимся на пересечении медиа, информа-
ционных технологий и поведенческой экономики.

Таблица 2. 
Структура потребительских предпочтений по типам иммерсивного новостного контента.

Тип контента Доля заинтересованных, %

Репортажи с места событий 87,5

3D-реконструкции 80,3

Интерактивная инфографика 75,7

Геймифицированные материалы 67,0

Виртуальные студии и платформы 58,5

Документальные VR-фильмы 45,6

Другое 10,2
Источник: составлено автором по результатам онлайн-опроса.

Таблица 3. 
Прогнозная модель динамики доли платящей аудитории иммерсивного новостного контента.

Год Доля платящей аудитории, % Изменение, п.п.

2023 12,5 -

2024 18,8 +6,3

2025 26,3 +7,5

2026 35,0 +8,7

2027 44,6 +9,6

2028 54,8 +10,2
Источник: расчеты автора.

Таблица 4. 
Динамика освещения ключевых аспектов иммерсивной журналистики в международных СМИ, 2018–2022 гг.

Аспекты 2018 2019 2020 2021 2022

Технологические инновации 54,3 48,6 39,7 32,5 22,6

Творческие эксперименты 25,7 30,6 35,3 38,7 45,2

Вовлеченность аудитории 11,4 16,7 25,0 32,5 41,1

Этические вопросы 8,6 12,5 17,6 23,7 29,8

Монетизация и бизнес-модели 5,7 9,7 14,7 26,2 37,9
Примечание: данные представлены в % от общего количества публикаций за год. Сумма по столбцам может превышать 100%, 

т.к. в одном материале могли затрагиваться несколько аспектов. Источник: расчеты автора.
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Заключение

Ключевые эмпирические находки исследования 
включают:

1. Консенсус экспертов медиаиндустрии относи-
тельно стратегической важности иммерсивных 
технологий: 88% респондентов оценивают AR/VR/
XR как приоритет развития. Главные барьеры: сто-
имость (80%), кадры (76%), стандарты (60%).

2. Высокий потенциал роста аудитории иммерсив-
ных форматов: 67,5% опрошенных заинтересова-
ны в AR-контенте, 34% - в VR, 27,5% - в XR. При этом 
опыт использования есть лишь у 18%.

3. Интерес молодежи (18–24) к иммерсивному кон-
тенту: 85% (AR), 52% (VR), 45% (XR). Ключевые фак-
торы принятия: качество (β=0,352), уникальность 

(β=0,247), удобство (β=0,215).
4. Прогноз роста доли платящей аудитории иммер-

сивных новостей: с 12,5% (2023) до 54,8% (2028) 
при CAGR 37,8%.

5. Рост публикаций об иммерсивной журналистике 
в СМИ: с 35 (2018) до 124 (2022), CAGR 37,2%. Сме-
щение фокуса на творческие и бизнес-аспекты.

Эти результаты фиксируют общую динамику рас-
ширения иммерсивной медиаэкосистемы, интенсифи-
кации инновационного поиска и формирования новых 
моделей взаимодействия с аудиторией. Будущее им-
мерсивной журналистики предстает как пространство 
возможностей, требующее активной позиции медиаор-
ганизаций, углубления кросс-функциональных и кросс-
дисциплинарных компетенций.
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Аннотация: В статье проводится рассмотрение особенностей перевода фра-
зеологических единиц (ФЕ) прозы Б.Л. Пастернака с русского языка на ан-
глийский фразеологическими эквивалентами.
На материале ФЕ прозаических произведений Б.Л. Пастернака, было отме-
чено, что выделяются несколько тематических групп ФЕ, объединенных по 
своему основному значению и ситуации, в которой они употребляются. Нами 
выделяются три основные группы эквивалентов ФЕ, характеризующие эмо-
ции человека, его свойства и качества, а также явления и ситуации. 
Установлено, что перевод осуществляется как абсолютными, так и относи-
тельными фразеологическими эквивалентами. При этом отмечается, что 
передача русских фразеологических единиц английскими абсолютными эк-
вивалентами максимально обеспечивает адекватность перевода, в то вре-
мя как относительные фразеологические эквиваленты английского языка 
полностью совпадают с оригинальными фразеологическими единицами по 
лексическому и стилистическому значению, лежащему в их основе образу, 
но отличаются синтаксическими или морфологическими параметрами. 
При разделении фразеологических эквивалентов на абсолютные и относи-
тельные необходимо подчеркнуть, что нередко расхождения в употреблении 
глагольных и именных форм предлогов являются следствием действия вну-
тренних законов сравниваемых языков. 
Использование фразеологических эквивалентов в значительной мере способ-
ствует достижению адекватности перевода русских ФЕ на английский язык.

Ключевые слова: фразеологические единицы, абсолютный эквивалент, отно-
сительный эквивалент, тематические группы, прозаические произведения, 
тексты перевода, адекватность перевода.

TRANSLATION FEATURES 
OF B.L. PASTERNAK’S PROSE 
PHRASEOLOGICAL UNITS 
BY PHRASEOLOGICAL EQUIVALENTS

L. Kozhanova

Summary: The article deals with the features of translating phraseological 
units of B.L. Pasternak’s prose from Russian into English using 
phraseological equivalents.
Based on the phraseological units of B.L. Pasternak’s prose works, it 
was noted that several thematic groups of phraseological units are 
distinguished, united by their basic meaning and the situation in which 
they are used. We distinguish three main groups of phraseological units’ 
equivalents that characterize human emotions, their properties, and 
qualities, as well as phenomena and situations.
It was established that the translation is carried out using both absolute 
and relative phraseological equivalents. It is noted that the translation of 
Russian phraseological units by English absolute equivalents maximally 
ensures the adequacy of the translation, while the relative phraseological 
equivalents of the English language completely coincide with the original 
phraseological units in lexical and stylistic meaning, the underlying 
image, but differ in syntactic or morphological parameters.
When dividing phraseological equivalents into absolute and relative, it 
is necessary to emphasize that often the differences in the use of verbal 
and nominal forms of prepositions are a consequence of the action of the 
compared languages internal laws. 
The use of phraseological equivalents significantly contributes to 
achieving the adequacy of the translation of Russian phraseological units 
into English.

Keywords: phraseological units, absolute equivalent, relative equivalent, 
thematic groups, prose works, translation texts, translation adequacy.
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Почти все исследователи в области перевода фразе-
ологических единиц (ФЕ) признают данный способ 
наиболее удачным. Но в определениях термина 

«эквивалент ФЕ» существуют некоторые расхождения.

Я.И. Рецкер предлагает следующее определение: «эк-
вивалентом следует считать постоянное равнозначащее 
соответствие, которое для определенного времени и ме-
ста уже не зависит от контекста» [13, с. 156–157].

Данное положение в дальнейшем разрабатывается и 
конкретизируется А.В. Куниным, который вводит в науч-

ную литературу по фразеологии термины «полные и не-
полные эквиваленты». 

Моноэквиваленты – это постоянные равнозначные 
соответствия, которыми могут являться и устойчивые 
словосочетания, и слова. Данный способ перевода мо-
жет быть осуществлен с помощью полных эквивалентов –  
совпадающих по лексическому составу, грамматической 
структуре, значению и образности, и неполных моноэк-
вивалентов. Среди последних выделяются, в свою оче-
редь, две группы:
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1. неполные лексические эквиваленты:
а)  совпадающие по значению, стилистической на-

правленности и близкие по образности (грамма-
тическая структура может совпадать или нет), но 
расходящиеся несколько по лексическому составу;

б) совпадающие по значению, стилистической окра-
ске, но различающиеся по образности (граммати-
ческая структура в этом случае может совпадать 
или не совпадать);

2. неполные грамматические моноэквиваленты – 
совпадающие по значению, стилистической окра-
ске, образности, но отличающиеся числом, поряд-
ком слов [4, с. 91–95].

По определению В.В. Кузнецова, фразеологический 
эквивалент – такая образная ФЕ в языке перевода, «ко-
торая имеет полное равнозначное и смысловое соот-
ветствие какому-то русскому фразеологизму, основана 
с ним на одном образе и сохраняет стилистическую и 
эмоциональную окраску оригинала» [3, с. 18].

В своем исследовании мы предлагаем следующее 
определение фразеологического эквивалента: эквива-
лент – ФЕ языка перевода (ПЯ), полностью соответству-
ющая по фразеологическому значению ФЕ языка источ-
ника (ИЯ), построенная на таком же образе, обладающая 
в равной степени стилистической и эмоционально-экс-
прессивной окраской и имеющая одинаковую структуру.

Мы также выделяем абсолютные и относительные эк-
виваленты:

 — абсолютный эквивалент – ФЕ ПЯ, совпадающая 
с оригиналом во всех отношениях: в грамматиче-
ском, в лексическом и стилистическом;

 — относительный эквивалент – ФЕ ПЯ с равноцен-
ным фразеологическим значением, одинаковой 
образной основой, с совпадающей стилистической 
или эмоционально-экспрессивной окраской, но 
различающаяся грамматически или лексически.

Целью нашего исследования является рассмотрение 
особенностей перевода фразеологических единиц про-
зы Б.Л. Пастернака фразеологическими эквивалентами.

При этом мы придерживаемся понимания фразе-
ологии в широком смысле слова вслед за Н.М. Шан-
ским, З.Д. Поповой, М.М. Копыленко, Л.И. Ройзензоном, 
В.Л. Архангельским и другими учеными-языковедами. 
Пословицы и поговорки, крылатые выражения, слово-
сочетания терминологического характера признаются 
фразеологическими единицами. Иными словами, «вся-
кое языковое образование – каким бы оно по своему 
размеру, структуре и значению ни было – является фра-
зеологизмом, если оно сверхсловно и воспроизводимо» 
[16, с. 11].

Материалом исследования явились ФЕ, извлеченные 
методом сплошной выборки из прозаических произве-
дений Б.Л. Пастернака и текстов перевода. Количество 
всех эквивалентов в анализируемых текстах составило 
327 единиц.

Выбор в качестве объекта исследования прозаиче-
ского наследия Б.Л. Пастернака не является случайным, 
поскольку из множества работ, анализирующих его 
творчество, отсутствуют работы, посвященные рассмо-
трению перевода пастернаковского фразеологического 
наследия на английский язык.

На материале ФЕ прозаических произведений 
Б.Л. Пастернака, нами было отмечено, что выделяются 
несколько тематических групп ФЕ, объединенных по 
своему основному значению и ситуации, в которой они 
употребляются. Тематико-ситуационная подача фразео-
логического материала впервые предложена Р.И. Яран-
цевым и соответствует принципу функциональной пре-
зентации учебного материала в обучении иностранному 
языку. Как отмечает исследователь, «практика препода-
вания показывает, что изучение русской фразеологии 
на продвинутом этапе обучения следует строить по «те-
матическим полям», т.е. по своеобразным фразеологи-
ческим рядам, объединенным каким-то определенным 
семантическим признаком» [17, с. 10].

В соответствии с классификацией, предложенной 
Р.И. Яранцевым, мы выделяем три основные группы эк-
вивалентов ФЕ, характеризующие эмоции человека, его 
свойства и качества, а также явления и ситуации.

I. Эмоции человека

1. Удивление. Недоумение. Изумление.
Не верить своим ушам, не поверить своим ушам – 

предельно удивляться услышанному [15, с. 68]. 
«Лариса Федоровна обомлела и сначала не повери-

ла своим ушам, когда узнала о Пашином решении» [8, 
с.120].

«When Lara heard of Pasha’s decision she was stunned 
and at first would not believe her ears» [20, с.105].

2. Беспокойство. Волнение. Переживание. Тревога. 
Больное место – наиболее уязвимая, слабая сторо-

на кого-л.; чей-л. недостаток или порок [18, с. 237]. 
«А ваши слова о развернутых голосах трагедии бьют 

в больное как раз мое место» [12, с. 310].
«Your words about the «stretched voices of tragedy» 

touch on what is precisely my sore point» [21, с. 342].

3. Облегчение. Успокоение.
Приходить в себя. Прийти в себя – выходить из об-

морочного состояния, из забытья [15, с. 150].
«Его недострелили, он пролежал в долгом обмороке, 
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пришел в себя, уполз с места казни, скрывался в лесах, 
оправился от ран…» [8, с. 384].

«When he had come to himself, he had crawled away 
from the place of execution, hidden in the forest until he re-
covered from his wounds…» [20, с. 341].

II. Свойства и качества человека

1. Мягкость. Отзывчивость. Доброта.
Добрая душ – отзывчивый, жалостливый, чуткий че-

ловек [15, с. 220].
«Но всегда какая-нибудь добрая душа на краю све-

та проведает, что в Варыкине поселился доктор…» [8, с. 
288].

«But there is always some good soul somewhere who 
gets to know that there is a doctor in Varykino» [20, с. 253].

2. Энергичность. Уверенность. Решительность.
Разрубать Гордиев узел. Разрубить узел – смело, 

решительно, сразу же разрешать какую-нибудь очень 
трудную задачу, находить посредством чего-либо выход 
из трудной ситуации [15, с. 184].

«Он решил разрубить узел силою» [8, с. 313].
«He had decided to cut the knot and he was going home 

with a solution» [20, с. 274].

3. Проницательность.
Видеть насквозь – хорошо понимать, представлять 

что-либо [15, с. 80]. 
«В том, что ее видно насквозь, виновата не она. Таков 

уклад духовной вселенной» [11, с. 367].
«The fact that we can see through it is not the book’s 

fault. Such is the mould of the thinking universe» [24, с. 87].

4. Беспринципность.
Подливать масла в огонь. Подлить масла в огонь –  

обострять отношения, усугублять какие-либо чувства, 
настроения и т.п [15, с. 104]. 

«Как ты не понимаешь, что твои замечания только 
подливают масла в огонь» [8, с. 197].

«Don’t you meddle in this. You’ll only pour oil on the 
flames» [20, с. 172].

5. Жестокость.
Пить кровь чью, из кого – жестоко притеснять, му-

чить кого-либо [15, с. 92].
«В милиции, которую он избрал себе в качестве поли-

тического клуба, он не жаловался, что бывшие домовла-
дельцы Громеко пьют его кровь…» [8, с. 221].

«At the militia post which he had selected as his political 
club he did not actually say that his former masters sucked 
his blood…» [20, с. 193].

6. Приспособленчество. Угодничество. Притвор-
ство. Лицемерие. 

Играть роль – притворяться кем-л. или чем-л.; изо-
бражать, показывать себя не тем, кто ты есть на самом 
деле [18, с. 430].

«Каким непоправимым ничтожеством надо быть, что-
бы играть в жизни только одну роль, занимать одно 
лишь место в обществе…» [8, с. 308]. 

«Don’t you think you’d have to be a hopeless nonentity 
to play only one role all your life, to have only one place in 
society…» [20, с. 270]. 

7. Злоба. Злобность.
Сводить счеты. Свести счеты с кем–л. – злиться, 

злобствовать на кого-л., и поэтому мстить кому-л. за оби-
ду, оскорбление, унижение и т.п [15, с. 224].

«Но именно вследствие этого, подлежащие отмене 
карательные учреждения будут под конец тем более 
свирепствовать и тем торопливее сводить свои мест-
ные счеты» [8, с. 426].

«But just because of it, the members of punitive agencies, 
whose jobs are due to be abolished, are in a great hurry to 
square their local accounts, so before the end there will be a 
period of greater savagery that we have yet seen» [20, с. 316]. 

8. Положение.
Голубая кровь – человек дворянского сословия, ари-

стократического происхождения [15, с. 329].
«Эй ты, предъяви документы, голубая кровь» [8, с. 163].
«Show us your documents, blue blood» [20, с. 142].

III. Характеристика явлений и ситуаций

1. Опасность.
Между двух огней – под угрозой с двух сторон, ког-

да опасность или неприятность угрожает с двух сторон 
(быть; находиться, оказаться и т.п.) [15, с. 52].

«Погоди, Леночка. Женя совершенно права. И без вас 
не сладко. Собачья жизнь. Сумасшедший дом. Все время 
между двух огней, никакого выхода» [8, с. 282].

«Just a moment, Helen. My wife is quite right. Things 
are bad enough without you. It’s a dog life, a bedlam. I am 
caught between two fires» [20, с. 247].

2. Неясность. Неопределенность. Неизвестность. 
Бог знает – неизвестно [15, с. 33].
«Лара закрыла глаза. Бог знает, в какую деревен-

скую глушь и прелесть переносило это отличительное и 
ни с чем не сравнимое конское кованое переступание» 
[8, с. 111].

«Lara closed her eyes, carried to goodness knows what 
country depths and joys by the noise of the horse’s hobbled 
steps so unlike any other sound» [20, с. 97].

3. Неожиданность. Внезапность. 
<Как будто> с неба свалился – появился совсем не-

ожиданно [15, с. 217].
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«Следуя за нею в несколько неожиданном направле-
нии, я хочу напомнить, что и наш социалистический реа-
лизм не мог свалиться с неба, в готовом виде…» [6, с. 634].

«Following her in a somewhat unexpected direction, I 
want to remind you that even our socialist realism couldn’t 
have dropped from the sky ready-made…» [22, с. 174].

4. Множество.
Словно грибы <после дождя> – быстро, в большом 

количестве (возникать, появляться) [15, с. 163].
«Каждый день без конца, как грибы вырастали новые 

должности» [8, с. 141].
«Every day, Zhivago, Nurse Antipova, and Galiullin found 

new duties growing up like mushrooms» [20, с. 123]. 

5. Форма.
Облекаться в плоть <и кровь> – воплощаться в жи-

вую конкретную форму [15, с. 45].
«Я не раз замечал, что именно вещи, едва замеченные 

днем, мысли, не доведенные до ясности, слова, сказан-
ные без души и оставленные без внимания, возвращают-
ся ночью, облеченные в плоть и кровь…» [8, с. 293].

«Often it’s something you paid no attention to at the time –  
a vague thought that you didn’t bother to think out to the 
end, words spoken without feeling and which passed unno-
ticed – these are the things which return at night, closed in 
flesh and blood as characters in dreams…» [20, с. 257].

6. Вблизи (место).
Под рукой – совсем рядом, поблизости (быть, нахо-

диться, располагаться) [15, 206]. 
«Я поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы 

быть полезным ей и оказаться под рукой, если бы ей по-
требовалась моя помощь» [8, с. 465].

«For her sake I devoured books and absorbed a great 
mass of knowledge to be at hand and useful if she should 
need my help» [20, с. 413].

7. Свобода действий. Подчинение.
Развязывать /развязать руки кому – дать полную 

свободу действий кому-л. в чем-л. [18, с. 750].
«Подумайте шесть лет разлуки, шесть лет немысли-

мой выдержки. Но мне казалось, – еще не вся свобода 
завоевана. Вот я ее сначала добуду, и тогда я весь при-
надлежу им, мои руки развязаны» [8, с. 466].

«Just think – six years of inhuman self-restraint. But I 
kept thinking that freedom was not yet wholly won. When 
I’d won it, I thought, my hands would be untied and I could 
belong to them» [20, с. 414].

8. Кончина. Смерть.
Дни сочтены кого, чьи – кому-либо осталось жить 

совсем недолго [15, с. 205]. 
«Если чем-нибудь не предотвратить опасности, дни 

вашей свободы, а может быть и жизни сочтены» [8, с. 425].

«Unless you do something about it the days of your free-
dom and perhaps even of your lives are numbered» [20, с. 377]. 

9. Никого.
Ни <единой (одной) живой> души – никого [15, с. 224].
«Неужели во всем госпитале не найдется ни души, 

чтобы выйти и отпереть» [8, с. 157].
«Could it be, she thought, that there wasn’t a soul left in 

the hospital to get up and open the door» [20, с. 118].
«… полдень был, на улице ни души, но только что ве-

тер был ужас какой и очень горячий…» [9, С. 452].
«Noonday it was. There wasn’t a soul in the street. But 

the wind was terrible – awful hot it was» [25, с. 452].

10. Всегда.
На каждом шагу – везде, повсюду; во всем [15, с. 378].
«Но почему мы останавливаемся на каждом шагу?» 

[8, с. 179].
«We do seem to get stuck on every step» [20, с. 157].

Приведенные выше примеры содержат абсолют-
ные фразеологические эквиваленты английского язы-
ка, имеющие полное соответствие русским ФЕ по всем 
описанным выше параметрам, т. е. имеют одинаковый 
компонентный состав, грамматическую структуру (при-
надлежат к одной лексико-грамматической категории, 
имеют одинаковую сочетаемость), обладают одними и 
теми же денотативными и коннотативными значениями. 
Передача русских ФЕ английскими абсолютными экви-
валентами максимально обеспечивает адекватность 
перевода. 

Относительные фразеологические эквиваленты ан-
глийского языка полностью совпадают с оригинальны-
ми ФЕ по лексическому и стилистическому значению, 
лежащему в их основе образу, но отличаются синтакси-
ческими или морфологическими параметрами (расхож-
дениями в компонентном составе, незначительными из-
менениями формы или структуры ФЕ).

В первую подгруппу относительных эквивалентов мы 
выделяем такие ФЕ, которые отличаются от ФЕ оригина-
ла по количеству компонентов. Количественное «преи-
мущество» может быть как на стороне ФЕ оригинала, так 
и на стороне ФЕ перевода. Распространенным явлением 
в тексте перевода является увеличение лексического со-
става ФЕ за счет притяжательного местоимения.

Вешать голову – приходить в уныние, в отчаяние 
[15, с. 74].

«Они тихо вешали голову и, заскучав, отдавались 
долгому, унылому недоумению» [7, c. 59]. 

«They silently hung their heads and went out, giving way to 
an interminable and bewildered despair» [19, с. 167] или же:

«They hung their heads quietly and surrendered them-
selves to a long and mournful bewilderment» [26, с. 159].
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Как видно из примеров, оба переводчика исполь-
зовали фразеологические эквиваленты при передаче 
смыслового содержания текста. 

Дух захватывает у кого – тяжело дышать от избытка 
чувств, сильного волнения и т.п [15, с. 258].

«Когда Виктор Ипполитович ударом ножа раскроил 
надвое звонко хряснувшее, темно-зеленое круглое диво 
с ледяной, сахаристой сердцевиной у Лары захватило 
дух от страха…» [8, с. 105].

«When he thrust a knife into this marvel and the dark-
green globe split in half revealing its icy, sugary heart, she 
caught her breath in alarm…» [20, с. 92].

Как зеницу ока (беречь, хранить) – заботливо, тща-
тельно [15, с. 263].

«Да. Подать медицинскую помощь, если нужно. Да, как 
зеницу ока, лично будете отвечать передо мной» [8, с. 261].

«Yes, like the apple of your eye, you’ll be responsible to 
me personally» [20, с. 228]. 

Отдать жизнь за кого, за что. Отдавать жизнь за 
кого, за что – погибать, умирать за кого-либо, во имя че-
го-либо [15, с. 63].

«Я обязана Анфиму Ефимовичу неисчислимо многим. 
Я кругом в долгу перед ним, но если бы он и озолотил 
меня, если бы отдал жизнь за меня…» [8, с. 403].

«He has done a tremendous amount for me, I am enor-
mously in his debt, but if he gave me my weight in gold, if he 
gave his life for me…» [20, с. 358]. 

Давать/дать слово кому – клятвенно уверять 
кого-л. в чем-л., обещать кому-л. что-л.; обещать сде-
лать то, что трудно выполнимо или то, что выполнить 
почему-л. неудобно, но нужно [18, с. 329].

«Наконец, он дал брату слово, что с неустойчивым 
положением его семьи в Париже так или иначе будет по-
кончено» [8, с. 488].

«Finally, he gave him his word that the ambiguity of his 
family’s situation in Paris would be resolved» [20, с. 435].

Наблюдается также увеличение лексического соста-
ва ФЕ за счет дополнения – существительного к стерж-
невому компоненту.

По пальцам можно пересчитать (сосчитать) 
кого, что – очень немного, мало. О числе кого-либо или 
чего-либо [15, с. 381].

«Хотя с Маяковским мы были на «вы», а с Есениным на 
«ты», мои встречи с последним были еще реже. Их мож-
но пересчитать по пальцам, и они всегда кончались 
неистовствами» [10, с. 337].

«Although I always addressed Mayakovsky formally and 
Esenin in the familiar though, I saw even less of the latter. 
My meetings with Esenin could be counted on the fingers 
of one hand, and they always ended in a frenzy» [23, с. 298]. 

Во ФЕ языка перевода используется еще существи-
тельное hand (рука).

Стоит отметить и расширение состава ФЕ за счет союза.
Не видеть дальше своего (собственного) носа – 

быть предельно ограниченным, не уметь замечать оче-
видного [15, с. 80].

«Опять вы не желаете глядеть дальше своего носа» 
[8, с. 378].

«You never want to see further than your nose» [20, с. 335].

Отличие может состоять в форме числа компонента.
<Одни> кожа да кости (I, 306) – предельно исхудав-

ший, изможденный [15, с. 306].
«Но куда ты пустишься такой кожа да кости, еле 

душа в теле? Неужто опять пешком?» [8, с. 401.
«How could you travel, weak as you are? You’re nothing 

but skin and bone? Do you really imagine you could go on 
foot? » [20, с. 356]. 

Во ФЕ языка перевода существительное bone (кость) 
употребляется в форме единственного числа. 

Во вторую подгруппу относительных эквивалентов 
мы выделили такие фразеологические соответствия, 
которые отличаются от ФЕ оригинала одним из ком-
понентов.

Ни <единой (одной) живой> души – никого [15, с. 224].
«Светлый праздник на носу, а в доме ни живой души, 

все разъехались, оставили ее одну» [8, с. 318].
«It was almost Eastertide and there was not a soul in the 

house: they had all gone away. Leaving here alone» [20, 279].

В переводе использован фразеологизм not a soul 
(ни души), в котором отсутствует определение living 
(живой), остальные показатели двух фразеологизмов 
совпадают.

Камень на камене не остается. Камень на камене 
не останется – все (будет) разрушено до основания, 
абсолютно все исчезает [15, с. 289].

«Если бы тогда не эти самокатчики, камня на камне 
не осталось бы от города» [8, с. 158]. 

«If it hadn’t been those motor-cars, not a stone would 
have been left standing in Melyuzeyevo» [20, с. 138].

В переводе у английского эквивалента наблюдается 
расширение состава ФЕ за счет причастия.

Влететь в одно ухо и вылететь в другое – по лег-
комыслию, непониманию кто-либо быстро забывает ус-
лышанное, воспринятое или не придает ему должного 
значения [15, с. 86].

«Слова Антипова влетали у него в одно ухо и выле-
тали в другое» [8, с. 42]

«What Antipov saying came in at one ear and went out 
at the other» [20, с. 34].

В переводе использован фразеологизм came in at 
one ear and went out at the other (входили в одно ухо и 



227Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

выходили в другое), остальные показатели двух фразео-
логизмов совпадают.

Можно выделить и еще одну подгруппу относитель-
ных эквивалентов, объединяющую ФЕ с таким явлением 
как инверсия. Инверсия одинаково характерна как для 
русского, так и для английского языков. Часто изменение 
позиции компонентов ФЕ определяется требованиями 
стиля, экспрессии, «нередко определяет выбор и раз-
мещение основных элементов высказывания» [1, с. 18], а 
также типом значения ФЕ, степенью сложности ее компо-
нентов, особенностями функционирования в речи, уче-
том норм исходного и переводящего языков [2, с. 10-12].

В тексте перевода отмечается изменение порядка 
следования компонентов некоторых фразеологических 
эквивалентов по отношению к оригинальной ФЕ:

Не верит <своим> глаза – не может на взгляд, по 
внешнему виду, определить, оценить что-либо [15, с. 68]. 

«Признал! Шарам своим не верю, живой Григов! 
(Шарами старик называл глаза, а Григовым – Крюгера)» 
[8, с. 279].

«Certainly, I recognized you! Couldn’t believe my eyes – 
you’re the living image of Grigov’ (this was the version of 
Krueger’s name) » [20, с. 244]. 

Кружить голову кому. Закружить (вскружить) го-
лову кому – влюблять в себя, увлекать [15, с. 332].

«Тебе студент Блажеин голову кружит. Зачем отпи-
раться?» [8, с. 324].

«By the way, that student of yours, Blazhein, he’s turned 
your head» [20, с. 286].

Попадать [попадаться, подвертываться]/по-
пасть [попасться, подвернуться] под руку кому – 
случайно оказываться рядом, поблизости, так что легко 
взять, использовать, пустить в дело и т.п [18, с. 767].

«Только ради бога скорее. В дорогу с собой самое не-
обходимое, что под руку попадется» [8, с. 451].

«Only let’s hurry, for heaven’s sake. You only need to pack 
the most essential things for the journey – whatever comes 
to hand first» [20, с. 410]. 

Кроме явления инверсии, для последнего примера 
характерно и еще одно отличие ФЕ оригинала. В пере-
воде использован фразеологизм comes to hand, который 
означает подходить под руку. 

Из приведенных примеров видно, что относитель-
ные эквиваленты отличаются от абсолютного незначи-
тельного увеличения лексического состава, изменением 
синтаксического построения, сочетаемостью. Несовпа-
дение в употреблении глагольных форм, предложного 
управления часто объясняется грамматическими раз-
личиями (морфолого-синтаксическими) систем языков. 
В качестве основного различия между ФЕ двух сопостав-
ляемых языков выступает способ выражения синтакси-

ческих отношений, что обусловлено различным строем 
сопоставляемых языков – аналитическим строем ан-
глийского и синтетическим строем русского языка. 

Характерные различия, такие как: 1) наличие не-
определенного артикля в большинстве ФЕ английского 
языка как грамматической категории, присущей англий-
скому языку; 2) ярко выраженная падежная система ФЕ 
русского языка и наличие двух падежей (общего и при-
тяжательного) у ФЕ английского языка: значения русских 
падежей в английском языке передаются предложно-
именными сочетаниями; 3) частое употребление в ан-
глийских фразеологизмах компонен- та «one’s», который 
в контексте заменяется требуемым ситуацией личным 
местоимением в объектном падеже, и его неполное со-
ответствие русскому возвратному местоимению «свой», 
не изменяющему в контексте своего вида; 4) отсутствие 
категории рода у существительных английского языка. 
Все перечисленные выше признаки находят отражение 
и во фразеологии. 

Выбор соответствий в переводе зависит не только от 
сочетаемости тех или иных слов самих по себе, но и от 
свойственных им грамматических категорий, от синтак-
сических функций, которые они выполняют [14, с. 208].

При разделении фразеологических эквивалентов на 
абсолютные и относительные необходимо подчеркнуть, 
что нередко расхождения в употреблении глагольных и 
именных форм предлогов являются следствием действия 
внутренних законов сравниваемых языков. Несмотря на 
формальные различия некоторых компонентов, следу-
ет признать абсолютными эквивалентами соотносимые 
пары ФЕ русского и английского языков, как на глаз – by 
eye, на краю гибели – on the verge of ruin, на краю про-
пасти – on the edge of a precipice, перед самым носом –  
under smb’s very nose, корень зла – the root of the evil, 
приходить в голову – enter smb’s head.

Анализ собранного фразеологического материала 
показывает, что для значительного количества ФЕ рус-
ского языка в английском языке имеются эквиваленты, 
совпадающие по значению, стилистической окраске, 
лексическому составу и грамматической структуре.

Возможность различных видов связи ФЕ со словами 
в предложении определяется законами лексико-грам-
матической сочетаемости этих единиц в языке [5, с. 12]. 
Тем не менее, эти различия в реализации парадигмати-
ческих форм русских и английских эквивалентных ФЕ не 
нарушают их семантической и структурной общности.

Использование фразеологических эквивалентов в 
значительной мере способствует достижению адекват-
ности перевода русских ФЕ на английский язык.
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Аннотация: Статья посвящена изучению формирования лингвокультуроло-
гической компетенции на занятиях по русскому языку как иностранному на 
примере художественного текста. Представлена методическая разработка 
занятия по русскому языку как иностранному, в ходе которого анализируется 
поэтический текст А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». Структура раз-
работки включает такие разделы, как предтекстовая, притекстовая, потек-
стовая (работа с текстом), послетекстовая работа. Каждый из этапов работы 
имеет весомое значение в процессе подготовки студентов к восприятию и 
пониманию художественных текстов на русском языке.
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analysis of a literary text. A methodological framework is presented for 
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Улучшению результативности обучения русскому 
языку как иностранному, а также развитию линг-
вокультурологической компетенции студентов, 

способствует учитывание взаимосвязи изучаемого язы-
ка и культуры. Благодаря художественным текстам язык 
сопоставляется с историческими фактами, жизнью и 
трудом человека, который является носителем данной 
культуры. В своей работе В.В. Виноградов говорил о со-
держании в литературно-художественных произведе-
ниях символов «всей языковой культуры эпохи» [1, 29]. 
Именно художественный текст по словам Ю.М. Лотман 
является «конденсатором культурной памяти», эти фак-
ты необходимо учитывать при знакомстве иностранных 
учащихся с художественной литературой, через которую 
они познают новую культуру [2, 221–22. В процессе об-
учения иностранных студентов русскому языку важное 
значение имеет деятельность по изучению художествен-
ных текстов. Исследованию которых посвятили свои тру-
ды Н.С. Болотова, Ю.В. Казарин, Л.И. Плотникова, Н.Ю. Фа-
нян, Н.Н. Цурцилина и другие ученые. Специфику работы 
с художественным текстом в иностранной аудитории 
рассматривали Д.Д. Васева, Н.С. Касюк, Е.В. Терешонок, 

Н.Ю. Филимонова и другие специалисты. Для повышения 
эффективности процесса изучения русского языка как 
иностранного, стоит ответственно подходить к вопросу 
выбора художественных текстов. Данные тексты несут 
не только языковую, но и смысловую нагрузку, а также 
являются уникальными источниками информации. Худо-
жественные тексты А.С. Пушкина были объектом изуче-
ния Н.Э. Петровой, Н.Г. Урванцевой, И.С. Писаревской, 
Е.С. Смирновой, Е.Е. Тихомировой, М.В. Кульгавчука и 
других исследователей.

Александр Сергеевич Пушкин – один из самых узна-
ваемых в других странах русских поэтов. Произведения 
А.С. Пушкина – это величайшее богатство русской и ми-
ровой литературы. Каждое его произведение универ-
сально и не оставляет равнодушными ни ребенка, ни 
взрослого. Знание его творчества – одна из основ фор-
мирования лингвокультурологической компетенции у 
студента-иностранца.

Отмечая, что представления о России у иностранных 
студентов, приехавших на учебу, ограничены стереоти-



230 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

пами, для развития лингвокультурологической компе-
тенции и знакомства студентов-иностранцев не филоло-
гических специальностей с творчеством А.С. Пушкина, 
по сказочному зачину к поэме «Руслан и Людмила», была 
подготовлена методическая разработка занятия по 
теме: «А.С. Пушкин „У лукоморья дуб зеленый”». Данная 
разработка направлена на формирование навыков вос-
приятия смысла текста и установление концептуальных 
связей на примере конкретного произведения.

Использование фольклорных образов, образов худо-
жественной литературы, изобразительных, музыкальных 
и архитектурных текстов служит не только иллюстрацией 
и конкретизацией изучаемого материала, но и помогает 
сформировать живое представление о культуре России, 
способствует лучшему пониманию сложных культурных 
концептов и лучшему их запоминанию [3, с. 122]. 

Произведение, выбранное в качестве объекта изуче-
ния, на мой взгляд способствует активации интереса уча-
щихся к занятию, в силу узнаваемости его героев среди 
иностранных студентов. Практическая значимость мето-
дической разработки заключается в знакомстве студен-
тов-иностранцев с национальными и культурными осо-
бенностями страны изучаемого языка, формировании 
ценностных ориентиров, а также расширения словарно-
го запаса обучающихся. Основными целями разработки 
стали: формирование навыков аудирования, чтения и 
понимания текста, а также развитие речи обучающихся с 
помощью участия в диалоговом взаимодействии.

Важно, чтобы в процессе обучения равноценно раз-
вивались следующие навыки: чтение, аудирование, го-
ворение и письмо. Для выполнения этих задач работа 
с произведением А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеле-
ный» была разделена на несколько этапов. 

Традиционно в методике преподавания русского 
языка как иностранного выделяют три этапа работы с 
художественным текстом: предтекстовый, притекстовый 
и послетекстовый [4, с. 251–254].

В ходе первого этапа, были выявлены знания ино-
странных студентов об А.С. Пушкине, как о поэте. Для 
этого студентам были заданы следующие вопросы: 1. Кто 
такой А.С. Пушкин? 2. Читали ли Вы произведения поэта, 
если да, то какие?

Беседа показала, что у студентов практически полно-
стью отсутствуют знания о личности А.С. Пушкина и на-
писанных им произведениях, вместе с тем фамилия по-
эта знакома всем и ассоциируется с Россией. 

Далее предтекстовая работа была направлена на раз-
витие навыков аудирования материала, формирование 
лингвокультурологических представлений, развитие на-

выков диалогической речи [5, с. 186]. На данном этапе, 
учитывая, что постоянное развитие информационных 
технологий внесло значительные коррективы в жизнь 
современных людей, в том числе студентов. Отмечая, 
что на первый план вышел визуальный способ воспри-
ятия информации, и новое поколение, так называемые 
«люди экрана», обладают визуальным, быстрым, но по-
верхностным мышлением, получившим название «кли-
повое мышление» [6, с. 67]. Было предложено позна-
комиться с произведением А.С. Пушкина «У лукоморья 
дуб зеленый» на примере видеоматериала советского 
мультфильма. После просмотра которого, был проведен 
опрос с целью выяснения первого впечатления о произ-
ведении: 1. Каких сказочных героев стихотворения Вы 
запомнили? 2. Какие чувства у Вас вызвал просмотр это-
го мультфильма? 3. Какова тема данного произведения?

Аудиовизуальные средства обучения имеют ряд пре-
имуществ перед другими методами обучения, включая 
более эффективное запоминание информации, лучшее 
восприятие сложных понятий и повышение мотивации 
студентов. Использование видеоматериалов влияет на 
эмоциональноличностные, психофизические, социаль-
но-бытовые факторы успешной адаптации к иноязычной 
среде [7, с. 367].

Просмотр мультфильма позволил мотивировать сту-
дентов-иностранцев на диалог, так как визуальная опора 
дала возможность облегчить восприятие и понимание 
звучащей речи. Беседа показала, что студенты частич-
но запомнили героев произведения, смогли описать их 
внешний вид. В целом просмотр вызвал положительные 
эмоции у аудитории и повысил интерес к изучаемому 
произведению.

При обучении русскому языку как иностранному 
основной целью «признается формирование коммуни-
кативной компетенции учащихся в единстве всех ее со-
ставляющих (языковой, речевой, социокультурной, ком-
пенсаторной, учебно-познавательной)» [8, с. 61]. 

Притекстовая работа на втором этапе обеспечива-
ет развитие лексико-грамматических навыков, вместе 
с тем нацелена на обогащение словарного запаса ино-
странных студентов, с целью дальнейшего использова-
ния изучаемой лексики в письменной и устной речи. Для 
этого использовались следующие задания: 

Задание 1. Прочитайте произведение А.С. Пушкина «У 
лукоморья дуб зеленый».

Задание 2. Ознакомьтесь и запишите значения сле-
дующих слов и выражений: лукоморье – морской залив; 
златая – золотая; песнь заводит – начинает петь песню; 
сказку говорит – рассказывает сказку; леший – человеко-
образное сказочное существо, живущее в лесу, дух леса; 
русалка – сказочное существо, морская дева; неведомые 
дорожки – неизвестные дороги, которые никто не видел; 
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невиданные звери – неизвестные звери, которых никто 
не видел; Баба Яга – злая, старая волшебница; избушка на 
курьих ножках – дом Бабы Яги; дол – долина; брег – берег; 
витязь – отважный, доблестный воин; чреда – очередь; 
мимоходом – по пути, проходя мимо; пленяет – берет в 
плен; богатырь – воин; колдун – волшебник; темница – 
тюрьма; тужит – печалится; бредет – медленно идет; 
Кощей – злой, старый волшебник; чахнет – теряет здо-
ровье и силы.

Задание 3. Распределите слова из списка по родам 
(мужской род, женский род, средний род): след, кот, цепь, 
дуб, волк, сказка, облако, море, царь, темница, мёд, лес, 
богатырь, вода, народ, заря, окно.

Задание 4. Составьте словосочетания из существи-
тельных: дуб, цепь, кот, волк, брег и прилагательных: 
ученый, бурый, зеленый, песчаный, златая.

Задание 5. Найдите в тексте примеры олицетворения.
…И днем и ночью кот ученый 
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит…
…Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит…
…Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух… там Русью пахнет! ...
Задание 6. Найдите в тексте эпитеты.
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том:
И днем, и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом…
…Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных;
Чредой из вод выходят ясных…
…Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…

Задание 7. Найдите синонимы, используя материал 
для справок: ученый, бродит, чудеса, грозный (о челове-
ке), бурый, пленяет, прекрасный.

Материал для справок: серый, умный, берет в плен, 
злой, ходит, волшебство, красивый.

Задание 8. Подберите антонимы к данным словам: 
сидит, говорит, выходит; пустой, ученый, грозный.

Данные задания акцентируют внимание студентов-
иностранцев на выразительных средствах языка, ис-
пользуемых А.С. Пушкиным при создании произведе-
ния. И позволяют подчеркнуть значимость изображения 

автором произведения сказочного мира, полного чудес 
и волшебства, а также его героев. 

Послетекстовый – третий этап работы направлен на 
анализ произведения, осмысление содержательной ча-
сти текста, он позволяет проверить глубину и точность 
понимания прочитанного, дает возможность творчески 
использовать новую информацию. Для понимания от-
дельных частей стихотворения и восприятия текста в 
целом иностранным студентам было предложено следу-
ющее задание:

Задание 9. Ответьте на вопросы: 
 — С чего начинается произведение?
 — О каких чудесах рассказывает автор?
 — Какое отношение испытывает автор к своим ска-
зочным героям?

 — Какими языковыми средствами пользуется автор, 
чтобы описать своих героев?

 — Какая часть речи придает динамику стихотворению?
 — Какова основная цель данного произведения?
 — Какой смысл заложен А.С. Пушкиным в словах: 
«Там русский дух… там Русью пахнет!»?

Использование текстоориентированных заданий 
позволяет углубить знания иностранных студентов, 
формируя лингвокультурологическую компетенцию. 
Анализируя ответы иностранных студентов на вопросы, 
необходимо акцентировать внимание на смысловом со-
держании характеристики героев и понимании смысла 
стихотворения в целом.

А.С. Пушкин начинает свое произведение со слов о 
дубе, придавая ему символ силы и мудрости, связывая 
его с историей и культурой русского народа. Этот образ 
характеризует наследие народа, его богатство и индиви-
дуальность. Автор объединяет в одном произведении 
множество образов сказочных героев, каждый из кото-
рых содержит определенный смысл. Леший передает 
нам представления о мире леса, русалка напоминает о 
бескрайней пучине морских вод. Кощей бессмертный и 
Баба Яга – герои, благодаря которым мы помним о добре 
и зле, витязи и богатыри – герои сказаний о подвигах 
русского народа. Немаловажным является и тот факт, что 
героем данного произведения стал и сам автор, который 
находился в сказочном мире «лукоморья» и беседовал с 
«котом ученым».

Произведение А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зе-
леный» непринужденно напоминает нам о важности 
сохранения народных традиций и культуры. Глубокий 
смысл вложен автором в слова – «Там русский дух… 
там Русью пахнет!». Эта фраза передает восхищение 
А.С. Пушкина бытом и культурой «русских по духу лю-
дей». Автор восторгается духовной силой русского на-
рода, которая позволяет преодолевать любые беды и 
невзгоды.
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Занятие-знакомство с классической русской литерату-
рой, посвященное изучению произведения А.С. Пушкина 
«У лукоморья дуб зеленый», разработанное для иностран-
ных студентов развивает речевую деятельность, форми-
рует коммуникативную и лингвокультурологическую 
компетенции. Чтение аутентичной художественной лите-
ратуры позволяет внести разнообразие в процесс обуче-
ния русскому языку как иностранному, кроме того, такие 
занятия повышают интерес и мотивацию иностранных 

студентов к учебному процессу. Тем не менее занятия, 
посвященные классической литературе, имеют и свои 
трудности, связанные с тем, что студентов-иностранцев 
необходимо не только научить слушать и понимать текст, 
но и донести до них содержание и смысл произведения, 
передать чувства автора, чтобы в дальнейшем они смогли 
отразить их в процессе выразительного чтения. Занятия 
такого характера развивают у иностранных студентов ин-
терес и уважение к языку и культуре России.
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Аннотация: Фразеологизмы представляют собой нередкий объект лингви-
стических исследований. Первоначально внимание исследователей было на-
правлено на их анализ в рамках языковой системы и разработку классифи-
каций данных единиц языка. На современном этапе развития лингвистики, 
с поворотом в сторону прагматики акцент исследований смещен к изучению 
функционирования фразеологизмов в различных коммуникативных ситу-
ациях, что обуславливает исследование их коммуникативно-прагматиче-
ских функций в разных типах текстов. Прагматический подход к фразеоло-
гии оказывается одним из важнейших, поскольку именно использование 
фразеологизмов вне рамок системы позволяет по-настоящему увидеть их 
формальную и семантическую структуру, их функциональную деятельность 
и текстообразующий потенциал. Целью данного исследования является ана-
лиз функционирования соматических фразеологизмов в художественном 
произведении, романе Э.М. Ремарка «Три товарища» и особенности поиска 
их эквивалентов в языках перевода, русском и английском.

Ключевые слова: фразеологизм, функции фразеологизмов, соматизм, сома-
тический фразеологизм, полный эквивалент, частичный эквивалент, лекси-
ческий перевод, описательный перевод, калькирование, отказ от перевода.

FEATURES OF THE TRANSLATION  
OF SOMATIC PHRASEOLOGICAL  
UNITS (USING THE EXAMPLE OF  
THE TRANSLATION OF E.M. REMARQUE’S 
NOVEL "THREE COMRADES" INTO 
RUSSIAN AND ENGLISH)

S. Marker
I. Snezhkova

Summary: Phraseological units are a frequent object of linguistic 
research. Initially, the researchers’ attention was focused on their analysis 
within the framework of the language system and the development 
of classifications of these language units. At the present stage of the 
development of linguistics, with a turn towards pragmatics, the focus 
of research has shifted to the study of the functioning of phraseological 
units in various communicative situations, which leads to the study 
of their communicative and pragmatic functions in different types of 
texts. The pragmatic approach to phraseology turns out to be one of 
the most important, since it is the use of phraseological units outside 
the framework of the system that allows us to truly see their formal and 
semantic structure, their functional activity and text-forming potential. 
The purpose of this study is to analyze the functioning of somatic 
phraseological units in the work of fiction, the novel by E.M. Remarque 
«Three Comrades» and the features of searching for their equivalents in 
the translation languages, Russian and English.

Keywords: phraseology, functions of phraseological units, somatism, 
somatic phraseology, full equivalent, partial equivalent, lexical 
translation, descriptive translation, calculation, refusal of translation.
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Использование фразеологических единиц неред-
ко отображает несоответствие привычной нам 
картины мира с видением этого же мира глазами 

представителей другой культуры, что может создавать 
проблемы восприятия даже для человека, знакомого 
с обеими культурами. При переводе задача становится 
ещё более комплексной – переводчику нужно не только 
донести основное послание, но и передать все стили-
стические особенности, которые играют немаловажную 
роль в создании образов в мыслях читателя.

Вслед за В. Фляйшером мы понимаем под фразеоло-
гизмами языковые единицы, для которых характерны 
идиоматичность, устойчивость, лексикализация и вос-
производимость словосочетаний [1, с. 35]. Сущность 

фразеологизмов предопределяется их функциями: по-
стоянными или константными и вариативными. К кон-
стантным функциям относятся: коммуникативная, ког-
нитивная и номинативная функции. Вариативная группа 
функций типична только для определенных типов фра-
зеологизмов. К ним относятся волюнтативная функция 
(выражение волеизъявления), дейктическая (указание 
на пространственную или временную локализацию дей-
ствия, явления, события относительно точки отсчёта) и 
результативная (обозначение причины, вызвавшей дей-
ствие или состояние, выраженное фразеологизмом [2].

Важнейшей функцией любой единицы языка, в том 
числе и фразеологической, является прагматическая 
функция, т.е. целенаправленное воздействие языкового 
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знака на адресата. С точки зрения А.В. Кунина, разновид-
ностями прагматической функции являются следующие: 
стилистическая функция как особая направленность 
языковых средств для достижения особого стилистиче-
ского эффекта при сохранении общего интеллектуаль-
ного содержания высказывания; кумулятивная функция, 
которая заключается накоплении и обобщении жизнен-
ного опыта народа, и реализуется в речи в виде совета 
или предостережения; директивная функция, т.е. управ-
ляющая, направляющая, воздействующая, а в отдельных 
случаях и воспитывающая, формирующая личность [2].

В центре нашего внимания находится проблема со-
матических фразеологизмов. Соматизмы обозначают 
элементы строения тела [3]. Они принимают самое ак-
тивное участие в образовании фразеологизмов и фор-
мировании их значения. Существуют различные класси-
фикации соматизмов, как универсальные, так и отдельно 
в рамках разных языков или языковых групп. Возьмем 
за основу следующую, которая базируется на основе 
функциональных характеристик соматизма и оппозиции 
«внешнее / внутреннее»:

1. названия частей и областей лексики тела, или же 
сомонимическая лексика;

2. названия внутренних органов; 
3.  названия компонентов скелета или же остеоними-

ческая лексика;
4. чувственный уровень – это названия органов зре-

ния, слуха, обоняния, вкуса и осязания [4].

Под «соматическими фразеологизмами» понимаются 
фразеологические единицы, содержащие соматизмы. 
Соматические фразеологизмы настолько многочислен-
ны, что трудно переоценить их влияние на фразеологи-
ческую систему языка, как и невозможно не учитывать 
важность роли самого человеческого тела в качестве 
субъекта и объекта познания, когда «охватываются все 
стороны психической деятельности человека, начиная с 
чувств, наблюдений и вплоть до высших форм − мышле-
ния и самореализации… Соматические фразеологизмы 
– одни из самых востребованных, когда дело касается 
описания человека «во всех сферах его деятельности, 
его чувствах, мыслях, поступках, эмоциях» [5].

Именно в силу своей языковой и функциональной 
специфики фразеологизмы могут создавать переводче-
ские трудности. Эти проблемы могут быть связаны с тем, 
что фразеологическая семантика укоренена в культуре 
анализируемого языка. Целью данного контрастивного 
исследования фразеологических единиц является поиск 
эквивалентов в языках перевода, русском и английском, 
для соматических фразеологизмов в исходном языке, 
немецком. 

В. Коллер считает фразеологизмы трудно переводи-
мыми единицами языка и называет следующие основ-
ные возможности их перевода:

1. дословный перевод фразеологизма исходного 
языка, в результате чего получается смысловой 
эквивалент фразеологизма на языке перевода,

2. «смысловая эквивалентная интерпретация» − за-
мена твердо закрепленным фразеологизмом или 
относительно эквивалентной по смыслу фразой,

3. нефразеологический пересказ фразеологизма 
языка оригинала, если в языке перевода не может 
быть найден прямой фразеологический эквива-
лент: a. лексический пересказ, b. «псевдофразео-
логизмы» (неологизмы), которые благодаря своей 
особой форме звучат как пословицы, c. дослов-
ный перевод [6].

Э. Ворбс видит следующие способы перевода фразе-
ологизмов:

1. фразеологические эквиваленты:
a.  прямые фразеологические эквиваленты,
b.  аналогичные фразеологические эквиваленты.
2. нефразеологические эквиваленты: 
a.  однословные лексемы, 
b.  свободные предложения, c. устойчивые и свобод-

ные словосочетания [7, с. 165].

Фразеологизмы считаются одной из наиболее труд-
нопереводимых лексических единиц ввиду целого ряда 
особенностей данного лексического средства вырази-
тельности, которые должны быть учтены при переводе. 
Во-первых, становясь компонентами фразеологизма, 
слова со свободным значением утрачивают свою семан-
тику и приобретают новое, связанное значение. По этой 
причине для перевода фразеологизмов недостаточно 
просто подобрать словарное соответствие для каждо-
го компонента. Во-вторых, если переводчику не удаст-
ся распознать фразеологизм в тексте оригинала, это 
может привести к пословному, буквальному переводу, 
который может грубо исказить саму суть высказывания. 
В-третьих, иногда даже при наличии эквивалентного 
фразеологизма в языке перевода переводчик вынужден 
использовать иные методы передачи информации, так 
как эквивалентные на первый взгляд фразеологизмы в 
разных языках именно в контексте данной переводче-
ской ситуации могут различаться в плане эмоциональ-
но-экспрессивных характеристик, оценочной коннота-
ции или функционально-стилистических особенностей. 

Причиной возникновения трудностей при переводе 
фразеологизма может стать высокая степень его нацио-
нальной специфичности. В таких случаях задачей пере-
водчика будет его адаптировать его к культуре и языку 
перевода.

Условно можно выделить два основных подхода к 
переводу фразеологизмов: фразеологический (фразе-
ологизм переводится аналогичным или схожим по зна-
чению фразеологизмом) и нефразеологический (за не-
имением аналогов, фразеологизм переводится иными 
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средствами, например, описательно).

Е.В. Шепелева относит к нефразеологическому пере-
воду лексический перевод, калькирование и описатель-
ный перевод [8]. 

К.В Панасенко, К.В Зуйкова, Е.М Омельченко пред-
лагают следующую классификацию способов перевода 
фразеологизмов: 

1. полный эквивалент (соответствие с идентичной 
или подобной структурой, лексическим составом, 
стилистическими характеристиками, значением 
и образностью), например: to cross the Rubicon – 
перейти Рубикон; 

2. относительный эквивалент (аналог, очень подоб-
ный фразеологизму оригинала по значению и 
стилистическими характеристиками, но отличаю-
щийся по лексическому составу, образности или 
по грамматическим признакам), например: to play 
into somebody’s hands – играть кому-то на руку;

3. вариантное соответствие (прослеживается, когда 
из нескольких синонимичных фразеологических 
единиц выбирается одна – та, которая наиболее 
адекватна в каждом отдельном случае), например: 
to hold one’s ground – не сдавать своих позиций; 

4. антонимический перевод (выражение негативно-
го значения языка оригинала с помощью утверди-
тельной конструкции языка перевода или наобо-
рот), например: They gave me the wrong book, and 
I didn’t notice it till I got back to my room. – Я только 
дома заметил, что мне дали не ту книгу; 

5. описательный перевод (при переводе передает-
ся значение фразеологизма с помощью вольного 
словосочетания без сохранения образности), на-
пример: all in all – принимая все во внимание;

6. калькирование (пословный перевод фразеоло-
гизма; он применяется, если нужно выделить об-
разную основу фразеологической единицы, или 
если оборот не может быть переведен с помощью 
других способов перевода), например: to have the 
last word – иметь последнее слово [9].

Мы будем использовать в данном исследовании следу-
ющую классификацию способов перевода фразеологизмов:

1. Полностью эквивалентный перевод – подбор 
фразеологизма в языке перевода, полностью со-
впадающего с оригиналом по семантическому 
значению, лексическому составу, стилистической 
окраске и образности.

2. Частично эквивалентный перевод – подбор фра-
зеологизма в языке перевода, частично совпа-
дающего с оригиналом на достаточном в рамках 
данного контекста уровне.

3. Лексический перевод – смысловое содержание 
оригинального фразеологизма передаётся пере-
менным словосочетанием, которое должно при-
обрести «фразеологический вид» или, по меньшей 
мере, стилистическую окраску и экспрессивность, 
близкие к оригинальным.

4. Антонимический перевод – выражение негатив-
ного значения языка оригинала с помощью ут-
вердительной конструкции языка перевода или 
наоборот.

5. Описательный перевод – при переводе значение 
фразеологизма передается с помощью вольного 
словосочетания без сохранения образности.

6. Калькирование – фразеологизм переводится по-
словно. Этот способ применяется, если нужно вы-
делить образную основу фразеологической еди-
ницы, или если остальные способы не позволяют 
добиться поставленной задачи. От эквивалент-
ного перевода отличается тем, что не использует 
имеющийся в ПЯ фразеологизм, а создает новое 
выражение, не имеющее полного аналога.

7. Отказ от перевода – часть текста при переводе 
полностью опускается.

Материалом данного исследования является ро-
ман Э.М. Ремарка «Три товарища». Эрих Мария Ремарк 
(22.06.1898 – 25.09.1970) является одним из величайших 
прозаиков 20 века, произведения которого имеют анти-
военную направленность. Особенностями его стиля яв-
ляются простота и ясность, отказ от излишней философ-
ской громоздкости, использование простых и понятных 
выражений; использование повседневного языка: автор 
часто прибегал к разговорному стилю, делая свои про-
изведения ближе к читателю; реализм: Ремарк стремил-
ся к максимальной достоверности в описании событий, 
диалогов и образов; эмоциональная глубина: в его про-
изведениях чувства и эмоции персонажей передаются с 
большой интенсивностью, заставляя читателя пережи-
вать вместе с героями; афористичность, которая харак-
теризуется отточенностью и законченностью мысли [10]. 
Разговорность речи персонажей характеризуется ис-
пользованием, среди прочего, фразеологизмов, особен-
ностям перевода которых и посвящена данная работа.

Рассмотрим количественный и качественный состав 
проанализированных соматических фразеологизмов в 
оригинале романа. Большую часть составляют соматиз-
мы категории чувств (41%), несколько меньшую – кате-
гория «голова» (31,3%), «конечности» (16,6%) и «прочее» 
(10,4 %).

В переводе романа на английский язык категория 
«голова и всего с ней связанного» представлена 27,3 %, 
«конечности» – 23,7 %, органы чувств – 22,7 %, прочее – 
22,7%. В русском переводе романа среди выбранных 
примеров лидируют «органы чувств» (54%), далее – «ко-
нечности» (17%), затем − «голова и все, что с ней свя-
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зано» (12%). Преобладание категории «органы чувств» 
может указывать на то, что при подборе переводческих 
эквивалентов переводчики столкнулись с серьезными 
трудностями и были вынуждены прибегнуть к большому 
количеству различных переводческих трансформаций, 
в результате которых соматизмы в составе фразеологиз-
мов претерпели изменения или были утеряны по причи-
не сохранения функций фразеологизмов.

Рассмотрим подробнее некоторые использованные 
переводческие приемы.

Начнем с параллели «немецкий язык – английский 
язык». (Таб. 1.)

Большинство примеров иллюстрируют, что идиоматич-
ность английского языка дает переводчику большой вы-
бор полностью или частично эквивалентных выражений. 
Пусть не все варианты были полностью эквивалентны, но 
переведенные не уступают оригиналу в образности.

Теперь рассмотрим параллель «немецкий язык – рус-
ский язык»: (Таб. 2.)

Несмотря на то, что оба языка – синтетические, в отли-
чие от аналитического английского, сходств во фразеоло-
гическом аспекте оказалось гораздо меньше, ввиду чего 
переводчикам пришлось прибегнуть к большему спектру 
переводческих приемов, чем их английским коллегам. Эк-
вивалентные варианты также лидируют, однако различия 
между оригиналом и русским переводом, как в лексиче-

ском плане, так и в стилистическом гораздо более заметны.

Остановимся на некоторых примерах, где переводчи-
кам не удалось подобрать полные эквиваленты сомати-
ческим фразеологизмам немецкого языка, и на степени 
сохранения функционального потенциала выбранных 
вариантов перевода. Начнем с параллели «немецкий 
язык – английский язык»:

1. Hals- und Beinbruch! – Neck or nothing! – Частич-
но эквивалентный. В оригинале используется вы-
ражение, означающее пожелание удачи, которое 
дословно можно перевести как «Break a neck and a 
leg!», или «Сломай шею и ногу!». В английском язы-
ке есть фразеологизм «Break a leg!», означающий 
пожелание удачи и даже содержащий один из эк-
вивалентных соматизмов из ИЯ. Однако, перевод-
чик решил использовать другой фразеологизм, с 
иным соматизмом и с несколько иным значени-
ем. Выражение «Neck or nothing!» (дословно «Шея 
или ничего!») означает попытку добиться успеха, 
которая чревата потерей всего (русский вариант 
«Все или ничего!»). Возможно, переводчик хотел 
подчеркнуть опасность ситуации и заменил поже-
лание удачи на возглас, означающий готовность 
рискнуть всем. При этом произошло искажение 
смысла и потеря одного из соматизмов. Такой ва-
риант перевода не справляется с выполнением 
волюнтативной и результативной функций фразе-
ологического оборота языка оригинала, что игра-
ет немаловажную роль для восприятия адресатом.

2. ein ganz anderes Gesicht bekam. – taken on a quite 

Таблица 1. 
Использованные приемы при переводе на английский язык.

№ Соматический фразеологизм Эквивалент из переведенного романа Использованный способ перевода Кол-во в %

1. grinste von einem Ohr zum andern. grinning from ear to ear Полностью эквивалентный 48%

2. ohne eine Miene zu verziehen Without turning a hair Частично эквивалентный 25%

3. hielt sie Lenz vor die Augen. held it in front of Lenz's eyes Описательный 14%

4. machte Augen wie Teller His eyes were like plates Калькирование 7%

5. machte Stielaugen he, made teleskope eyes Лексический 2%

6. Das Wasser stand ihr in den Augen. Отказ от перевода 2%

Таблица 2. 
Использованные приемы при переводе на русский язык.

№ Соматический фразеологизм Эквивалент из переведенного романа Использованный способ перевода Кол-во в %

1. Ich traute meinen Ohren nicht. Я не верил своим ушам. Полностью эквивалентный 40%

2. grinste von einem Ohr zum andern. ухмыляясь во все лицо. Частично эквивалентный 26%

3. ging mir nicht aus dem Kopf. не переставал меня тревожить. Описательный 19%

4. Ihre Augen klebten an Ее глаза не отрывались от … Антонимический 5%

5.
machte Augen wie Teller От удивления его глаза стали 

большими, как тарелки.
Калькирование

5%

6. ohne eine Miene zu verziehen с неподвижным лицом. Лексический 5%
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different expression. – Описательный. Данный ме-
тод позволяет избежать искажения коммуника-
тивной функции, однако произошедшие измене-
ния в лексическом плане оказывают влияние на 
выполнение кумулятивной функции.

3. machte Augen wie Teller. – His eyes were like plates. –  
Калькирование. Выражение было переведено по-
словно. Полностью эквивалентное выражение в 
английском языке отсутствует, стилистически ис-
кажения нет, поэтому решение переводчика ис-
пользовать метод калькирования можно считать 
обоснованным.

4. Das Wasser stand ihr in den Augen. – Отказ от пере-
вода. Данное предложение при переводе было 
полностью опущено. Использование описатель-
ного метода или калькирования помогло бы при 
передаче всей необходимой информации. Неиз-
вестно, почему переводчик принял решение от-
казаться от перевода.

5. machte Stielaugen – he made teleskope eyes – Лек-
сический. Немецкое выражение «глаза-стебель-
ки» было заменено на выражение «глаза-теле-
скопы». Такое решение обосновано намерением 
переводчика сохранить кумулятивную функцию, 
поэтому он создал другую ассоциацию, более по-
нятную англоязычному читателю. Стилистическая 
функция выполняется равносильно. Такое пере-
водческое решение можно считать удачным.

Данный анализ позволяет сделать вывод, что за не-
имением полного эквивалента оптимальным перевод-
ческим решением при переводе немецких соматических 
фразеологизмов на английский язык часто является под-
бор частичного эквивалента или использование описа-
тельного метода, так как эти два способа более эффек-
тивны в избегании потерь при переводе.

Теперь рассмотрим параллель «немецкий – русский»:
1. grinste von einem Ohr zum andern. – Ухмыляясь во 

все лицо. – Частично эквивалентный. Подобран-
ный эквивалент имеет иной лексический состав, 
что не влияет на выполнение функций фразео-
логизма. Соматизм из немецкого выражения был 
заменен соматизмом другой категории, что в дан-
ном контексте не несет за собой потери или иска-
жения информации. 

2. ohne eine Miene zu verziehen. – с неподвижным 
лицом. – Лексический. Данный вариант перевода 
имеет различия в выполнении сразу нескольких 
функций фразеологизма. Во-первых, волюнтатив-
ная – при переводе теряется намерение действу-
ющего лица. Во-вторых, результативная – вариант 
перевода не дает читателю представление о том, 
что послужило причиной действия. В-третьих, 
стилистическая – немецкий фразеологизм отно-
сится к разговорному стилю, что придает особую 

окраску происходящим событиям и отношению 
рассказчика к ним, в то время как русский вариант 
нейтрален и не передает отношения рассказчика, 
что можно считать потерей части информации 
при переводе.

3. Ihre Augen klebten an – Ее глаза не отрывались от –  
Антонимический. Фразеологизм был переведен 
антонимичной конструкцией с учетом кумулятив-
ной функции. Искажения и потерь при переводе 
удалось избежать.

4. Aber du mußtest natürlich deinen Kopf durchsetzen. –  
Но ты, конечно, всегда должен поставить на сво-
ем! – Описательный. Выражение переведено опи-
сательной конструкцией, передающей стилисти-
ческие особенности выражения, ИЯ, но теряющей 
лексические. Соматизм также потерян. В контек-
сте данной переводческой ситуации принятое ре-
шение можно считать обоснованным.

5. machte Augen wie Teller. – От удивления его глаза 
стали большими, как тарелки. – Калькирование. 
Выражение было переведено с сохранением об-
разности и ассоциаций, соматизм не потерян.

6. Oder die Zukunft aus der Hand? – Или узнать бу-
дущее по линиям рук? – Описательный. Данный 
метод позволил избежать потери информации, 
которая возникла бы при использовании других 
методов перевода. Это решение основано на за-
даче сохранить кумулятивную функцию и являет-
ся обоснованным.

Благодаря проведенному анализу можно сделать вы-
вод, что при переводе немецких соматических фразео-
логизмов на русский язык при отсутствии полного эк-
вивалента переводчику нужно принимать во внимание 
выполняемую эквивалентами кумулятивную функцию. 
Ввиду значительного различия языков в культурном 
плане оптимальным переводческим решением зачастую 
может оказаться описательный метод, что уменьшит ве-
роятность возникновения недопонимания при восприя-
тии текста русскоязычным читателем.

Анализ использованных переводческих приемов 
позволяет сделать вывод, что при переводе немецких 
соматических фразеологизмов, как на английский, так и 
на русский язык подбор полного эквивалента является 
оптимальным вариантом. При невозможности исполь-
зования данного метода следует уделить внимание 
выполнению стилистической и кумулятивной функ-
ций, после чего убедиться, что подобранный вариант 
перевода будет понятен читателю на языке перевода, 
не знакомому с особенностями языка оригинала. Дей-
ствие переведенного текста на читателя также должно 
совпадать с регулятивным воздействием оригинально-
го текста. При этом сохранение соматизмов в составе 
переводческого эквивалента может не являться при-
оритетом для переводчика.
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Аннотация: Цель. Рассмотреть теорию значения в современной лингвисти-
ке, уделив особое внимание семантике и лексической семантике.
Задача. Кратко изложить основные постулаты и направления семантики, 
проиллюстрировать теоретические постулаты исследования на примере по-
нятия Independence, рассмотреть и проанализировать компоненты его зна-
чения. 
Научная гипотеза. Значения слов не могут существовать в отрыве от 
происходящих вокруг политических, социальных и культурных процессов. 
Природа значения многослойна и многоаспектна, находится под влиянием 
исторических, социальных и культурных явлений, именно поэтому языковое 
значение неотделимо от исторического процесса формирования человече-
ского мышления, развития человеческой культуры.
Методы. Компонентно-дефиниционный анализ для описания и анализа 
значения понятия Independece. 
Результаты. Слова, словосочетания, а также предложения наделены, за-
ключают в себе и передают при помощи языковых знаков информацию о 
мире, той или иной культуре, особенностях менталитета того или иного на-
рода. Теория значения исследует взаимосвязь между словами и их значе-
ниями, а также контекстом, в котором они используются. На первый план в 
современных трудах по теории значения выходит контекстуально-прагмати-
ческий аспект при изучении слов и их значений.

Ключевые слова: теория значения, лингвистика, семантика, лексическая се-
мантика.

THE GENESIS OF THE THEORY 
OF MEANING. HISTORY AND 
METHODOLOGY. PRACTICAL 
APPLICATION

V. Matyushina

Summary: Abstract: Goal. To consider the theory of meaning in modern 
linguistics, paying special attention to semantics and lexical semantics. 
Task. To briefly outline the main postulates and directions of semantics, 
to illustrate the theoretical postulates of research using the example of 
the concept of Independence, to consider and analyze the components 
of its meaning.
Scientific hypothesis. The meanings of words cannot exist in isolation 
from the political, social, and cultural processes taking place around 
them. The nature of meaning is multi-layered and multidimensional, 
influenced by historical, social, and cultural phenomena, which is why 
linguistic meaning is inseparable from the historical process of formation 
of human thinking, the development of human culture.
Methods. Component-definitional analysis for the description and 
analysis of the meaning of the concept of Independence.
Results. Words, phrases, and sentences are endowed with, contain, 
and convey information about the world, a particular culture, and the 
peculiarities of a particular nation’s mentality through linguistic signs. 
The theory of meaning explores the relationship between words and their 
meanings, as well as the context in which they are used. In modern works 
on the theory of meaning, the contextual and pragmatic aspect comes to 
the fore when studying words and their meanings.

Keywords: theory of meaning, linguistics, semantics, lexical semantics.

Данная статья будет посвящена изучению теории 
значения, в том числе, в современной лингвисти-
ке. Задача и цель состоят в представлении анали-

за генезиса теории значения, истории проблематики и 
функционального применения теории на практике. 

Теория значения дает понимание того, как язык пере-
дает смыслы, что в итоге дает понимание мира. Контекст 
и анализ языковых данных есть ключевые моменты тео-
рии значения. В области преподавания языков и перево-
да важность теории значения трудно переоценить. 

Теория значения в лингвистике является разделом 
науки, посвященным изучению взаимосвязи между сло-
вами или знаками и их предполагаемыми значениями, 
а также изучение более широкого контекста, в котором 
происходит коммуникация. [1]

Кроме того, теория значения также включает в себя 
прагматику, которая имеет дело с социальными и кон-
текстуальными аспектами коммуникации. Прагмати-
ка изучает, как контекст, предполагаемое значение и 
импликатура влияют на интерпретацию языковых вы-
сказываний. В прагматике признается, что значение 
определяется не только лингвистическим кодом, но и 
ситуационным контекстом, намерениями говорящего и 
базовыми знаниями слушателя.[4]

Важно отметить, что теория значения в лингвистике 
выходит за рамки простого определения слов. Она ис-
следует сложную природу значения, рассматривая, как 
оно развивается, изменяется в разных языках и культу-
рах и даже варьируется в разных контекстах в пределах 
одного и того же языка.

В целом, теория значения в лингвистике обеспечива-
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ет основу для понимания того, как язык отражает и фор-
мирует человеческое мышление, культуру и социальные 
взаимодействия. Она дает представление о том, как мы 
используем язык для передачи смысла, расшифровки 
значений других людей и, в конечном счете, построения 
нашего общего понимания мира. [2]

Теория значения, также известная как семантика – 
это изучение значения в языке и того, как слова и сло-
восочетания передают конкретные идеи или концепции. 
Ее истоки можно проследить с древних времен, когда 
философы и лингвисты начали размышлять о природе 
языка и его связи с человеческим мышлением.[5]

В наше время теория значения продолжает разви-
ваться и расширяться по мере того, как ученые из раз-
личных областей делятся своими идеями. Компьютерная 
лингвистика и искусственный интеллект привнесли но-
вые взгляды на значение, исследуя, как машины могут 
понимать и генерировать осмысленный язык.

В целом, теория значения имеет богатую и разноо-
бразную историю, охватывающую вклад древних фило-
софов, религиоведов и современных лингвистов. Это 
постоянно развивающаяся область, которая стремится 
разгадать хитросплетения языка и способность челове-
ка создавать и генерировать значения.[11]

Методология теории значения имеет долгую теорию 
разработки. Теория значения, также известная как фило-
софия языка, была предметом интенсивных дебатов и 
исследований на протяжении веков. Многие известные 
мыслители и философы внесли свой вклад в развитие и 
изложение этой теории в своих влиятельных работах.

Также теория значения оказала значительное влия-
ние на появление лингвистического поворота в гумани-
таристике. Теория значения предоставляет инструмен-
ты для анализа языковых структур, которые важны для 
лингвистического поворота. Лингвистический поворот, 
в свою очередь, помогает понять, как язык формирует 
наше восприятие мира и наше мышление. Эти два на-
правления исследований дополняют друг друга и спо-
собствуют более глубокому пониманию языка и его роли 
в человеческом сознании и культуре.

Практическое значение теории значения достаточно 
велико, поскольку она определяет дальнейший методо-
логический дискурс преподавательской деятельности в 
области лингвистики и филологии.

Теория значения, также известная как семантическая 
теория, играет решающую роль в различных областях, 
включая преподавание и практику перевода. Понима-
ние практического применения этой теории ценно для 
преподавателей и переводчиков, поскольку помогает 

обеспечить эффективную коммуникацию и точную пере-
дачу идей.

Теория значения позволяет преподавателям разви-
вать критическое мышление и аналитические навыки. 
Углубляясь в принципы семантики, преподаватели мо-
гут побудить учащихся исследовать различные уровни 
значения в текстах или разговорной речи. Эта практика 
способствует более глубокому пониманию слов и пред-
ложений, позволяя учащимся точно интерпретировать и 
анализировать язык. В конечном счете, такой подход по-
вышает способность учащихся критически относиться к 
текстам, формировать связные аргументы и эффективно 
выражать свои идеи.

В области переводческой практики теория значения 
имеет первостепенное значение. Переводчики стремят-
ся преодолеть разрыв между языками, сохраняя при 
этом первоначальное значение и замысел исходного 
текста. Точное понимание семантических структур и 
культурных коннотаций обоих языков имеет важное 
значение для достижения этой цели. Теория значения 
помогает переводчикам анализировать выбор слов, 
структуру предложения и общий контекст, гарантируя, 
что целевой текст передает то же предполагаемое зна-
чение, что и исходный текст.

Как в преподавательской, так и в переводческой 
практике теория значения служит ценным инструмен-
том, направляющим эффективную коммуникацию и 
точный перевод. Она позволяет преподавателям раз-
рабатывать содержательные учебные программы и дает 
переводчикам возможность ориентироваться в слож-
ностях языка и культуры. Используя эту теорию, профес-
сионалы в этих областях могут усовершенствовать свои 
методы преподавания, способствовать межкультурному 
взаимопониманию и обеспечить достоверную передачу 
информации на разных языках.

Компоненты значения понятия Independence. Ва-
рианты перевода

В процессе исследования компонентов значения по-
нятия Independence был проведен анализ словарных ста-
тей энциклопедий, толковых словарей и корпуса текстов 
английского языка (американский вариант). Просмо-
тренные источники, безусловно, дают представление о 
картине мира носителей англоязычной (американской) 
культуры через анализ компонентов значения опреде-
ленного понятия. 

В современных энциклопедических словарях In-
dependence определяется как «autonomy; liberty; self-
sufficiency; freedom; separation; sovereignty; impartiality; 
objectivity». Independence может выступать в следующих 
формах: 1) the quality or state of being independent; 2) 
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freedom from control or influence of others; 3) immunity 
from arbitrary exercise of authority; 4) lack of bias; 5) the ca-
pacity to manage one’s own affairs, make one’s own judge-
ments; 6) having enough money to support oneself; 7) not 
relying on, or affected by smb;

Таблица 1. 
Семантические компоненты содержания понятия 

Independence.

Наименование семантических 
компонентов содержания понятия 

Independence

Интерпретация семантических 
компонентов содержания понятия 

Independence

freedom Autonomy, independence, liberty

immunity Freedom, liberty

При проведении исследования были просмотрены 
авторитетные лексикографические источники англий-
ского языка, отражающие картину мира специалистов-
лексикографов. Следует отметить, что Independence 
определяется в лексикографических источниках как 
«autonomy, liberty, self-sufficiency, freedom, separation, 
sovereignty, impartiality, objectivity».

Таблица 2. 
Семантические компоненты содержания понятия 

Independence.

Наименование семантических 
компонентов содержания понятия 

Independence

Интерпретация семантических 
компонентов содержания понятия 

Independence

autonomy Freedom, independence, 
sovereignty

liberty Autonomy, freedom, immunity, 
independence

Self-sufficiency Self-confidence

freedom Autonomy, independence, liberty

separation Detachment, disunion

sovereignty Domination, supremacy

impartiality Detachment, objectivity

objectivity Detachment, impartiality

Таблица 3. 
Сопоставительный анализ семантических компонентов 
содержания понятия Independence, репрезентирован-

ных в энциклопедических и лексикографических источ-
никах английского языка.

Энциклопедические источники 
английского языка

Лексикографические источники 
английского языка

freedom freedom

immunity autonomy

liberty

Self-sufficiency

Энциклопедические источники 
английского языка

Лексикографические источники 
английского языка

separation

sovereignty

impartiality

objectivity

С целью формирования развернутого представле-
ния о возможных способах репрезентации понятия 
Independence в картине мира носителей американской 
культуры рассмотрим компонент его семантического 
поля Freedom.

Таблица 4. 
Семантические компоненты содержания понятия 

Freedom.

Наименование семантических 
компонентов содержания по-

нятия Freedom, представленного 
в филологических источниках 

английского языка

Интерпретация семантических 
компонентов содержания понятия 

Freedom

autonomy Freedom, independence, sovereignty

independence Freedom, liberty, self-sufficiency, 
sovereignty

liberty
Autonomy, freedom, immunity, 
independence

В результате компонентного анализа дефиниций 
номинанта Autonomy, указанных в филологических ис-
точниках, был выделен целый ряд сем, представленных 
ниже в таблице, с опорой на такие дефиниции данного 
понятия, как «freedom, independence, sovereignty». Ре-
зультаты анализа содержания семантических компонен-
тов понятия Autonomy представлены в таблице 5.

Таблица 5. 
Семантические компоненты содержания понятия 

Autonomy.

Наименование семантических 
компонентов содержания понятия 

Autonomy

Интерпретация семантических 
компонентов содержания понятия 

Autonomy

freedom Autonomy, independence, liberty

independence Freedom, liberty, self-sufficiency, 
sovereignty

sovereignty Domination, supremacy

Далее были сопоставлены семы, выделенные при 
дефиниционном анализе компонентов семантического 
поля исследуемого понятия Independence и семы, выде-
ленные при дефиниционном анализе самого понятия в 
англоязычных филологических источниках. Результаты 
оформлены в виде таблицы. Понятие – Independence, а 
компоненты – freedom и autonomy. Теперь мы их сопо-
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ставляем с целью выявления общих сем.

Корреляция выявленных сем наглядно может быть 
представлена в виде таблицы. В Таблице 6 рассматрива-
ются семантические компоненты, выделенные при ана-
лизе номинантов Freedom и Autonomy.

Таблица 6. 
Сопоставительный анализ сем, выделенных при ком-
понентно-дефиниционном анализе понятий Freedom, 

Autonomy в англоязычных филологических источниках.

Семы, выделенные при компо-
нентно-дефиниционном анализе 

понятия Freedom в английских 
филологических источниках

Семы, выделенные при компо-
нентно-дефиниционном анализе 
понятия Autonomy в английских 

филологических источниках

autonomy freedom

independence independence

liberty sovereignty

Далее рассматриваем общие и релевантные се-
мантические признаки, позволяющие нам описывать 
Independence, Freedom и Autonomy как компоненты од-
ного семантического поля, что находит свое отражение 
ниже в Таблице 7.

Дополнительно были проанализированы примеры 
контекстуального употребления понятия Independence 
в английском языке с опорой на корпус текстов.

Таблица 8. 
Примеры употребления понятия Independence 

в контексте.

Примеры контекстуального употребления 
понятия Independence в корпусном фонде 

текстов английского языка
Комментарии

Including by promoting competition, 
transparency, and efficiency, each functions 
in near independence and under vastly 
different rules

autonomy

Which we derived in our study, apply 
universally across time periods owing to their 
independence from payout regimes.

autonomy

Примеры контекстуального употребления 
понятия Independence в корпусном фонде 

текстов английского языка
Комментарии

After independence, more indentured 
laborers came

separation

Communities, of whatever nature they may 
be are impelled by a secret instinct towards 
independence.

freedom

The Constitution and American Exceptionalism 
and American federalism is national unity 
with state independence

sovereignty

Just as the separation and independence 
of the coordinate branches of the Federal 
Government

autonomy

A state mandate to improve local fiscal 
condition and independence from voter 
control are two unique features of emergency

freedom

Since an EFM receives a decision-making 
carte blanche from the people and maintains 
independence of voter control for a prolon-
ged period of time

freedom

Bureaucracy, free of imperial interference, and 
he turned his talents to winning bureaucratic 
independence from the emperor.

autonomy

Legal academia's independence and wide 
separation from the world of legal practice 
protects the integrity of legal scholarship

freedom

Сопоставляем семантические компоненты содер-
жания исследуемого понятия Independence, репре-
зентированные в лексикографических источниках 
английского языка и в корпусе текстов. Это дает воз-
можность сравнить объем значения слова, который 
заключен в словарной статье, и те значения, в которых 
они употребляются носителями англоязычной (аме-
риканской) культуры. Как правило, значения могут не 
совпадать или просто быть шире объема значений в 
словарных статьях. Полученные результаты оформле-
ны в таблицу. Проводим анализ контекстов компонен-
тов семантического поля исследуемого понятия Inde-
pendence. 

Таблица 7. 
Общие семантические признаки компонентов семантического поля понятия Independence.

Independence и компоненты семантического 
поля данного понятия

Общие семантические признаки Комментарии

Freedom
autonomy independence

Наличие общей семы Independence 
является свидетельством того, 
что Freedom и Autonomy являются 
компонентами семантического 
поля Independence, так как в их со-
держании выделяется общая сема
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Таким образом подводя промежуточные итоги, рас-
смотрим сводную таблицу сем, выделенных при анали-
зе дефиниций, а также в результате анализа контекста 
употребления понятия Independence в корпусе текстов, и 
отметим, что наряду с семами, которые были ранее вы-
явлены на основе филологических источников, нам уда-
лось описать ряд специфических сем с опорой на метод 
контекстуального анализа. 

Таблица 9. 
Сопоставительный анализ сем, выделенных при компо-
нентно-дефиниционном анализе номинантов понятия 
Independence в англоязычных филологических источ-

никах и в корпусе текстов.

Семы, выделенные при компо-
нентно-дефиниционном анализе 

номинантов понятия Independence 
в английских филологических 

источниках

Семы, выделенные при контексту-
альном анализе номинантов по-
нятия Independence в английском 

корпусе текстов

autonomy autonomy

liberty

Self-sufficiency

freedom freedom

separation separation

sovereignty sovereignty

impartiality

objectivity

Таким образом, все выявленные семы можно условно 
назвать синонимичными, а также отметить примерное 
соответствие между определением понятия Indepen-
dence в лексикографических источниках и ее понимани-
ем обычными носителями англоязычной (американской) 

культуры. И в том, и в другом случае Independence пони-
мается как freedom, autonomy, separation, sovereignty.

В начале статьи было отмечено, что теория значения 
утверждает, что язык не может существовать отдельно, 
в отрыве от происходящих политических, социальных 
и культурных процессов. Продемонстрированный при-
мер разложения понятия Independence на компоненты, 
безусловно, является иллюстрацией для теории контек-
стуального-прагматического употребления понятий, где 
на процесс и способы употребления однозначно влияют 
социально-культурные факторы. 

Понятие Independence является краеугольным кам-
нем американского образа жизни и менталитета. Если 
мы вспомним Декларацию Независимости, которая 
есть базовый, программный документ американской 
государственности, то, несомненно, увидим, что данный 
документ провозгласил не только независимость поли-
тическую и социальную, но и утвердил принцип наци-
онального и личного суверенитета, что в дальнейшем 
проявились как крайне ценимые американцами личная 
свобода и независимость. В американском обществе 
дети с раннего возраста привыкают и приучаются к не-
зависимости личности и автономности существования. 
Американские родители воспитывают их в духе финан-
совой независимости, приучая их к идее самим контро-
лировать свой бюджет. 

Таким образом, проанализированные компоненты 
значения понятия Independence могут быть рассмотрены 
как наглядное подтверждение того факта, что американ-
ский менталитет в основании своем имеет базовую идею 
о личной независимости, свободе и автономности (Inde-
pendence, Freedom, Autonomy).

ЛИТЕРАТУРА
1. Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1995. 
2. Бочкарев А.Е. Эпистемологические аспекты значения Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2007. 196 с. 
3. Бюлер К Теория языка. Репрезентативная функция М.: Прогресс, 1993. 308 с. 
4. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. 372 с. 
5. Ору С. История. Эпистемология. Язык. М.: Прогресс, 2000. 352 с. 
6. Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. 357 с. 
7. Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: Школа Культурной Политики, 1997. 583 с. 
8. Anderson John R. Linguistics and Semiotics: Theory and Method. Cambridge University Press, 2017. 264 p. 
9. Brugman Claudia Lexical Semantics. In Haspelmath, Martin, Matthew S. Dryer, David Gil & Bernard Comrie (eds.), The World Atlas of Language Structures Online. 

Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2018. 169 p.
10. Cruse D. Alan. Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 304 p.
11. Dirven René, Taylor Andrew. The Semantics of Grammar. Oxford University Press, 2019. 195 p.
12. Givón Talmy. Functionalism and Grammar. Amsterdam: John Benjamins, 2015. 144 p.

© Матюшина Василиса Валерьевна (vas-matyushina@yandex.ru). 

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



244 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРЕМИЙ

Меньшакова Надежда Николаевна 
кандидат филологических наук, доцент, Пермский 

государственный национальный исследовательский 
университет 

mnesperanza@mail.ru 
Шустова Светлана Викторовна 

доктор филологических наук, профессор, Пермский 
государственный национальный исследовательский 

университет 
lanaschust@mail.ru 

Файзиева Галина Владимировна 
доктор филологических наук, профессор, Астраханский 

государственный университет 
fayzievagv@yandex.ru 

Аннотация: В работе рассматриваются испаноязычные метеорологические 
паремии, их грамматическая структура, основные структурно-синтаксиче-
ские и семантические особенности. Обосновывается выбор термина «метео-
рологические паремии», объясняется различие между пословицами о пого-
де и приметами о погоде, которые составляют содержание данного термина. 
Выявляется основная функция данных паремий – прогнозирование погоды. 
Анализируется содержательная и структурная специфика пословиц о погоде, 
обладающих паремийными маркерами, а также примет о погоде, которые 
данными маркерами не обладают. Рассматриваются отношения субъекта 
и предиката метеорологических паремий в структуре простого и сложного 
предложения, анализируются наиболее частотные глаголы, выполняющие 
функцию сказуемого в изучаемых паремиях.

Ключевые слова: паремиология, грамматическая структура, испанский язык, 
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Summary: The paper deals with the Spanish meteorological paremias, 
their grammatical structure, their main structural-syntactic and semantic 
features. The choice of the term ‘meteorological paremias’ is justified and 
the difference between weather proverbs and weather omens, which 
constitute the content of this term, is explained. The main function 
of these paremias is revealed – it is weather forecasting. The content 
and structural specificity of weather proverbs with paremic markers 
and weather omens without these markers are analysed. The relations 
between the subject and the predicate of meteorological paremias in 
the structure of simple and complex sentences are considered, and the 
most frequent verbs that perform the function of predicate in the studied 
paremias are analysed.
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Фразеология и паремиология являются теми об-
ластями лингвистики, которые тесно связаны с 
лингвокультурой, они содержат наивное знание 

народа о мире на уровне веры, являются концентриро-
ванными сгустками народной мудрости и составляют 
части культурных кодов, присущих всем народам мира. 
Изучению фразеологии и паремиологии с позиции линг-
вокультурологии посвящено множество работ [3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10]. В фокусе внимания в данной статье находятся 
так называемые метеорологические паремии (refranes 
meteorológicos). Данный термин используется в испан-
ской классификации паремий, разработанной Х. Севилья 
Муньос [18]. Х. Севилья Муньос выделяет метеорологи-
ческие пословицы и пословицы, связанные со временем 
(refranes temporales), отмечая, что эти два вида паремий 
нередко встречаются в одном изречении (например, Por 
San Martino, prueba tu vino y mata tu cochino). Мы рассма-
триваем метеорологические паремии как смешенную 
группу паремий, в состав которой входят как послови-
цы, так и приметы, связанные с природными и погодны-

ми явлениями. Отличие пословиц о погоде от примет о 
погоде состоит в том, что пословицы обладают рядом 
маркеров, которые специфичны для данного фольклор-
ного жанра, но не являются абсолютно необходимыми. 
К пословичным маркерам относятся рифма, ритм, двух-
частная структура, переносное значение и т.д. [17]. При-
меты имеют форму повествовательных предложений и 
не обладают никакими характеристиками, присущими 
пословицам. 

Основная цель метеорологических паремий состоит 
в прогнозировании природных явлений и установлении 
взаимосвязи между разнородными явлениями, то есть 
они выполняют прогностическую функцию. Прогноз –  
это операция, осуществляемая посредством вероятност-
ной логики, по установлению причинно-следственных 
связей. Метеорологический прогноз, или прогноз пого-
ды, это «научно обоснованные предположения о буду-
щем состоянии погоды» [1]. Метеорологические паремии 
устанавливают связь между двумя явлениями. Зачастую 
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связь эта является нелогичной, поскольку основывает-
ся только на наблюдениях человека и народном опыте, 
вере, традициях, фидейном мышлении [13, с. 20–25]. 

Изучение метеорологических паремий представляет 
интерес с точки зрения не только лингвокультурологии, 
но и с точки зрения когнитивного и функционально-
прагматического потенциала, заложенного в них [11]. В 
статье рассматривается грамматическая структура дан-
ных паремий с целью выявления тех способов, какими 
метеорологические паремии выявляют и фиксируют вза-
имосвязь между причиной и следствием, между наблю-
даемым и ожидаемым в прогнозе явлением. Поскольку 
репрезентированные в метеорологических паремиях 
явления находятся в грамматической зависимость друг 
от друга как субъект и дополнение, а связь между ними 
выражается посредством предиката, подробнее рассмо-
трим грамматическую структуру этих паремий. Матери-
алом для исследования явились пословицы и приметы о 
погоде, отобранные на испаноязычных сайтах метеоро-
логического содержания [16].

Синтаксическая структура пословиц в испанском 
языке обладает рядом особенностей. Они объясняются 
достаточно старой традиционной формой многих паре-
мий, несущих в себе отголоски старых грамматических 
норм, элементы разговорной речи и стилистическое 
маркирование [9]. Пословицы, будучи одним из наибо-
лее репрезентативных видов паремий, представляют 
собой завершенные по смыслу суждения, выраженные 
в языке в форме предложения, а в речи в форме выска-
зывания. Синтаксическая структура пословиц разноо-
бразна и представлена как простыми, так и сложными 
предложениями. 

1. Простое предложение

Рассмотрим паремии, имеющие форму простого 
предложения. 

Подлежащим в таких предложениях выступают су-
ществительные, обозначающие объекты неживой при-
роды cielo («небо»), nubes («облака»), sol («солнце»), luna 
(«луна»), niebla («туман»), neblina («лёгкий туман, дым-
ка»), día («день»), tiempo («погода»), sazón («время, пора») 
с определениями oscuro («тёмный, хмурый»), pequeño 
(«маленький»), claro («прозрачный, чистый»), brillante 
(«яркий, сияющий»), ligero («лёгкий»), colorado («окра-
шенный в красное, румяный), amarillо («жёлтый»), aguadо 
(«водянистый, размытый»), desfigurado («искажённый»), 
ratero («гадкий»), nublado («пасмурный, облачный»). До-
полнение представлено существительными, обозначаю-
щими явления природы viento («ветер»), lluvia («дождь»), 
tiempo («погода»), calor («жара»), ventada («порыв ветра»), 
mojada («сырость»), chubasco («ливень»), иногда сопро-
вождаемыми определениями buen (tiempo) («хорошая» 

погода»), flojo («слабый»). В некоторых случаях исполь-
зуются обстоятельства образа действия (например, al 
salir –«на восходе») или времени (en invierno – «зимой», 
en verano – «летом»).

Простое предложение в испанском языке характери-
зуется наличием предиката, который имеет личную фор-
му и согласуется с грамматическим подлежащим, либо, 
при его отсутствии, выражает его косвенное наличие со-
ответствующими флексиями. Предикаты, которые зача-
стую используются в данном виде паремий, представля-
ют собой простые глагольные сказуемые, выраженные 
глаголами indicar («указывать»), anunciar («объявлять; 
возвещать; предвещать»), pronosticar («предсказывать; 
прогнозировать»), significar («обозначать»), которые кон-
статируют некое явление и указывают на него. Такой тип 
сказуемого эксплицитно демонстрирует связь типа «А 
указывает на В», где А – подлежащее, В – дополнение [2]. 

Un cielo oscuro indica vientos. («Хмурое небо указывает 
на (предвещает) ветер»).

Pequeñas nubes negras indican lluvia. («Маленькие чер-
ные облака указывают на (предвещают) дождь»).

Un cielo claro y brillante indica buen tiempo y calor. («Чи-
стое сияющее небо указывает на (предвещает) хорошую 
и жаркую погоду»).

Un sol brillante indica buen tiempo (al salir el sol). («Яркое 
солнце указывает на (предвещает) хорошую погоду (по-
сле восхода солнца»).

Nubes ligeras de contornos indecisos indican buen tiempo 
y viento flojo. («Лёгкие облака с нечеткими очертаниями 
указывают на (предвещают) хорошую погоду и слабый 
ветер»).

Luna al salir colorada, anuncia que habrá ventada. («Луна 
на восходе румяная указывает на то, что будет сильный 
ветер»).

Luna amarilla y aguada pronostica una mojada. («Луна 
жёлтая и размытая предвещает сырость»).

Un sol en su orto desfigurado, en invierno significa 
tiempo frío y en verano chubascos (al salir el sol). («Солнце 
на восходе искаженное, зимой означает холод, а летом 
ливни»).

В рассмотренных предложениях существительные, 
выполняющие функцию подлежащего, являются как соб-
ственно грамматическими, так и психологическими субъ-
ектами. Под «психологическим подлежащим (субъектом)» 
мы понимаем «представление, которое возникает пер-
вым по порядку возникновения в сознании и психологи-
ческой значимости, независимо от грамматического его 
выражения» [14]. Во всех рассмотренных предложениях, 
за исключением одного (Pequeñas nubes negras indican 
lluvia) подлежащее стоит на первом месте и фокусиру-
ет на себе внимание воспринимающего текст человека. 
Кроме того, существительные, выступающие в роли под-
лежащего, не имеют способности означивать или указы-
вать на что-либо. А если рассматривать предикативность 
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как связь подлежащего-предмета и приписываемого ему 
признака, выраженного глаголом [2, c. 63], то глаголы 
indicar, anunciar, pronosticar, significar не являются с логи-
ческой точки зрения сущностными признаками объектов 
неживой природы cielo, nubes, sol, luna. Однако такое ло-
гически «несообразное» построение в общем характерно 
для предложений, описывающих явления природы.

Глагол traer («нести») в качестве сказуемого также 
устанавливает отношения зависимости между подлежа-
щим и дополнением. В рассматриваемых ниже послови-
цах данный глагол демонстрирует смену состояния при-
роды.

Luna llena y mojada trae diez días de aguada («Полная 
луна с дождём несёт десять дней сырости»).

Luna con cerco, agua trae presto. («Гало вокруг луны не-
сёт скорый дождь»).

Niebla en septiembre, trae el sur en el vientre. («Туман в 
сентябре несёт в утробе юг»).

В качестве сказуемого в метеорологических пареми-
ях может использоваться глагольная фраза, типа фразе-
ологизма dar razón, которая устанавливает логическую 
связь между субъектом и предикатом, придавая субъек-
ту характеристики разумного деятеля:

Tiempo y sazón a nadie dan razón («Погода и время ни-
кому не дают объяснений»). 

Ряд простых предложений, которые обладают паре-
мийными маркерами, такими как рифма, репрезенти-
руют инвертированный порядок слов. В приведенном 
ниже предложении составное именное сказуемое выра-
жено метафорическим словосочетанием, порядок слов в 
котором изменён: La neblina del agua es madrina («Туман –  
крёстная мать воды»). Инверсии подвергаться может 
любой другой член предложения, создавая тем самым 
нужную рифму: Viento y ventura, poco duran («Ветер и везе-
ние длятся недолго»). В данном случае паремию можно 
интерпретировать и как метеорологическую пословицу, 
и как обычную народную мудрость о скоротечности ве-
зения. Второй субъект предложения рифмуется с пре-
дикатом в конечной позиции, при этом стоящее между 
ними наречие – обстоятельство образа действия, служит 
ритмизации пословицы.

Некоторые грамматические формы глаголов в испан-
ском языке омонимичны, что создает потенциал для их 
двоякого толкования. Так, в пословице Niebla ratera buen 
día espera («Сильный туман – ждёт хороший день») ска-
зуемое espera по форме может выражать как настоящее 
время в третьем лице единственного числа, так и импе-
ратив во втором лице единственного числа («Сильный 
туман – ожидай хороший день»). Предикат при первом 
толковании персонифицирует туман, который являет-
ся субъектом предложения. При втором толковании 
в оформлении паремии появляется запятая, которая 

отсутствует в части источников: Niebla ratera, buen día 
espera [15]. В этом случае происходит полное синтакси-
ческое переоформление паремии, из простого предло-
жения она преобразуется в эллиптическое предложение 
с потенциальным условием: «[Если есть] сильный туман, 
[то] ожидай хороший день».

Во всех рассмотренных случаях предикат выража-
ет активность субъекта, свойственную человеку, но не 
явлению природы: Día nublado engaña al amo y al criado 
(«Пасмурный день обманывает и хозяина, и слугу»). Гла-
голы indicar, anunciar, pronosticar, significar, traer, dar razón, 
esperar, engañar выражают понятия, связанные с дея-
тельностью человека. Это создает образ природы как 
деятеля, самостоятельно сообщающего что-то человеку, 
выполняющего какие-то характерные для активного де-
ятеля действия. 

Существуют паремии, где предикат выражает харак-
терные для природных явлений действия. Например, 
глагол llover в испанском языке безличный и не требует 
субъекта действия или формального подлежащего, по-
скольку уже подразумевает само явление природы –  
дождь. Но даже в этом случае форма глагольного пре-
диката может быть нетипичной для безличного глагола, 
например, в пословице используется субхунтив для вы-
ражения пожелания: Llueva para mi abril y mayo y para ti 
todo el año («Пусть для меня дождь идет весь апрель и 
май, а для тебя весь год»). В пословице Nunca llueve a 
gusto de todos («Дождь никогда не идет всем на радость») 
нетипичным для глагола llover является обстоятельство 
образа действия (a gusto de todos – «всем по вкусу, всем на 
радость»), поскольку глагол главным образом сочетает-
ся с наречиями mucho / poco / a cántaros, etc. («сильный / 
небольшой / как из ведра»).

В испанских метеорологических паремиях и приме-
тах со структурой простого предложения достаточно 
часто субъект обособляется от предиката запятой, что 
не является распространённой нормой, но все-таки не 
является и исключением [10]. Так, в следующей паре-
мии, предикат, выраженный личной глагольной фор-
мой, согласуемой с субъектом, отделяется от него за-
пятой, с целью выделения субъекта и его группы слов: 
Sol de invierno, sale tarde y pónese presto («Зимнее солнце, 
встает поздно и садится рано»). Очевидно, что запятая, 
разделяющая субъект и предикат, интонационно долж-
на выделить атрибут субъекта – de invierno («зимнее»). 
Таких примеров можно привести достаточно большое 
количество: Cerco de la luna, agua segura («Лунное гало 
– точно будет дождь»), Tarde de arcos, mañana de chascos 
(«Вечер с радугами, утро с лужами»), A la noche arreboles, 
a la mañana soles («Вечером небо розового цвета – к 
солнечной погоде утром»), Borreguillos en el cielo, agua 
en el suelo («Перистые облака на небе, дождь на земле»), 
Horizonte claro y relampagueante, tiempo bueno y sofocante 



247Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

(«Горизонт чистый и со вспышками молний, погода сухая 
и душная»), Mañana de niebla, tarde de paseo («Утром ту-
ман, вечером прогулка»), Nieblas en marzo, lluvias en abril 
(«Туман в марте, дождь в апреле»). В подобных предло-
жениях отсутствует глагол, но его в большинстве случа-
ев можно восстановить, используя уже описанные нами 
глаголы indicar, significar, anunciar, pronosticar, traer.

Небольшое количество метеорологических паре-
мий существуют в форме простого предложения с обо-
собленным прямым дополнением, которое вынесено 
в начало предложения: Las nubes, el solano las mueve y el 
abrego las llueve («Облака, восточный ветер их движет, а 
юго-восточный ветер их проливает»). Подобная структу-
ра позволяет выделить и обратить внимание на все су-
ществительные предложения, а первое слово паремии 
воспринимается как психологический субъект.

2. Сложноподчиненное предложение

Среди метеорологических паремий и примет с синтак-
сической структурой сложного предложения наиболее 
часто встречаются сложноподчиненные предложения с 
придаточным предложением условия. Это соответству-
ет основной прогностической функции таких паремий, 
поскольку прогноз всегда строится на условии «если А, 
то Б»: Si la golondrina vuela bajo, agua recela («Если ласточ-
ка низко летает, опасайся дождя»), Si los cuervos bajan al 
llano, la niebla vendrá temprano («Если вороны спускают-
ся в долину, туман опустится рано»). В паремиях такого 
рода зачастую опускается глагольный предикат: Si sopla 
el solano, agua en la mano («Если дует восточный ветер, 
дождь близко»), Si las orejas sacude la burra, agua segura 
(«Если ослица повесила уши, верный знак дождя»).

Иногда сложноподчинённые предложения с при-
даточным условия могут осложняться обстоятельством 
времени: Si hay muchas nubes y desaparecen o se desvuelven 
hacia el oeste a medida que el sol se eleva, puede esperarse un 
buen día (al salir el sol) («Если облаков много, и они исчеза-
ют или уходят на запад по мере восхода солнца, можно 
ожидать хорошего дня (на восходе)»). Метеорологиче-
ские паремии и приметы с синтаксической структурой 
сложноподчинённого предложения с придаточным ус-
ловия могут употребляться без союза условия и без гла-
гола-связки: Aire solano, agua en la mano («Ветер с востока, 
точный дождь»), Niebla en la sierra, agua en tierra («Туман в 
горах, вода на земле»).

Также достаточно распространены метеорологиче-
ские паремии и приметы со структурой сложноподчи-
нённого предложения с придаточным времени. Подоб-
ное предложение также можно рассматривать как некое 
условие: «Когда совершится А, тогда будет Б». Cuando el 
arco iris se ve, ha llovido o va a llover («Когда видится радуга, 
закончился дождь или вскоре начнется дождь»), Cuando 

en el cielo oscuro no hay ventanas, de llover no hay gana («Ког-
да на темном небе нет просветов, нет желания идти 
дождю»), Cuando bebe el gallo, llueve en verano («Когда пьёт 
петух, летом идут дожди»), Cuando el grillo canta, no hace 
falta manta («Когда поет сверчок, не нужно одеяло»), 
Cuando la niebla veas por los cerros, vende tu trigo y compra 
carneros («Когда видишь туман над холмами, продай пше-
ницу и купи овец»), Cuando vuela bajo, tiempo frío anuncia 
el grajo («Когда грач летит низко, он извещает о холод-
ной погоде»). Особенностью последнего приведенного 
примера является то, что в нём грамматический субъект 
вынесен в постпозицию в главном предложении, бук-
вально: «Когда летит низко, извещает о холодной пого-
де грач». Это свидетельствует о том, что в действитель-
ности не так важно, какая именно птица летит низко; на 
первый план выходят предикат и обстоятельство образа 
действия. Помимо этого, инверсия в предложении соз-
дает рифму, рассматриваемую как пословичный маркер.

Сложноподчинённое предложение с придаточным 
определительным характерно, по нашим наблюдениям, 
только приметам, не обладающим пословичными мар-
керами. Такие предложения достаточно тяжеловесны и 
многословны: Nubes ligeras que corren delante de masas 
espesas indican vientos y lluvias («Легкие облака, бегущие 
перед плотными массами, указывают на ветры и ливни»), 
Ave de mar que busca madriguera, anuncia tempestad de 
esta manera («Морская птица, ищущая укрытие, объявля-
ет таким образом»), Delfines que mucho saltan viento traen 
y calma espantan («Дельфины, которые много прыгают, 
приносят ветер и отпугивают штиль»). Также интересно 
обратить внимание на структуру сложноподчиненного 
безличного предложения с придаточным сравнитель-
ным, которую может иметь метеорологическая паремия 
или примета: No hay mejor señal de agua que cuando llueve 
(«Нет лучшего прогноза дождя, чем дождь»), Mejor es que 
llueva que haga mal tiempo («Лучше уж дождь, чем плохая 
погода»). В таких предложениях реализуется прием язы-
ковой игры, контраст схожих сущностей.

Таким образом, структура метеорологических па-
ремий достаточно разнообразна. Они имеют син-
таксическую структуру как простого, так и сложного 
предложения. Среди простых предложений более рас-
пространенными являются предложения с эллиптиче-
ской структурой, когда глагольный предикат опускается. 
Среди сложных предложений наиболее часто встречают-
ся сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями условия или времени. Наиболее часты-
ми глагольными сказуемыми, используемыми в метеоро-
логических паремиях или подразумеваемых ими, явля-
ются личные формы глаголов indicar, anunciar, pronosticar, 
significar, traer, dar razón, esperar, engañar. Дальнейшее изу-
чение структурных и семантико-прагматических особен-
ностей метеорологических паремий поможет углубить 
знания реализации прогноза в паремиях.



248 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ЛИТЕРАТУРА

1. Большой энциклопедический словарь. Прогноз погоды. [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/244574 (дата обращения: 
февраль 2025).

2. Боронникова Н.В., Левицкий Ю.А. Синтаксис. Пермь: Пермский университет, 2002. 199 с. 
3. Гудков Д.Б., Ковшова М.Л. Телесный код русской культуры: материалы к словарю. М: Гносис, 2007. 288 с.
4. Завгороднева М.П. Аквакод русской и немецкой культур на примере фразеологизмов и паремий // Гуманитарные исследования. История и филология. 

2021а. № 3. С. 52–59.
5. Завгороднева М.П. Актуализация лингвокультурного кода во фразеологизмах и паремиях // Евразийский гуманитарный журнал. 2023а. № 3. С. 16–31.
6. Завгороднева М.П. Историко-ретроспективный анализ образов природы во фразеологизмах и паремиях // Гуманитарные исследования. История и 

филология. 2024. № 14. С. 27–35.
7. Завгороднева М.П. Ландшафт и «Landschaft» в русской и немецкой лингвокультурах // Гуманитарные исследования. История и филология. 2021б. № 1. 

С. 59–67.
8. Завгороднева М.П. Лингвокультурный потенциал аквакода // Евразийский гуманитарный журнал. 2023б. № 2. С. 39–47.
9. Иванова У.Ю. Специфические аспекты употребления запятой в испанском языке // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 

2020. № 6. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsificheskie-aspekty-upotrebleniya-zapyatoy-v-ispanskom-yazyke (дата обраще-
ния: февраль 2025).

10. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод в фразеологии: Код культуры. М.: ЛЕНАНД, 2021. 400 с.
11. Меньшакова Н.Н. Когнитивный и функционально-прагматический анализ прогностических пословиц испанского языка // Язык и действительность. На-

учные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака. Сборник статей по итогам VIII международной конференции. М.: «Спутник+», 2023. С. 465–470.
12. Меньшакова Н.Н., Поткин С.В. Категория таксиса в английских пословицах и ее трансляция на русский язык // Евразийский гуманитарный журнал. 2022. 

№ 2. С. 58–71.
13. Меньшакова Н.Н. Категория фантазийности в науке. Самара — Пермь: ООО «Издательство АсГард», 2012. 132 с.
14. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. М.: Просвещение, 1976. [Электронный ресурс]. URL: http:// 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/index.htm (дата обращения: февраль 2025).
15. Cazatormentas. [Электронный ресурс]. URL: https://cazatormentas.net/nieblas-neblinas-refrane (дата обращения: февраль 2025).
16. Meteoweb. [Электронный ресурс]. URL: https://www.calonge-meteoweb.com/HTML_ES/refranys_es.htms/ (дата обращения: февраль 2025).
17. Mieder W. Proverbs. A Handbook. New York: Peter Lang. 2012. 305 pp.
18. Sevilla Muñoz J. Las paremias españolas: clasificación, definición y correspondencia francesa // Paremia. 1993. № 2. P. 15–20.

© Меньшакова Надежда Николаевна (mnesperanza@mail.ru), Шустова Светлана Викторовна (lanaschust@mail.ru),
Файзиева Галина Владимировна (fayzievagv@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



249Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ И МОНГОЛЬСКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
Нагиева Елена Билаловна 

кандидат филологических наук, доцент, 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,

(г. Санкт-Петербург)
for-nagieva@mail.ru 

Ариунболд Ариунзаяа 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

(г. Санкт-Петербург)
ariunbold.zaya@yahoo.com

Аннотация: Статья посвящена сравнению русских и монгольских фразеоло-
гизмов, описывающих болезненные состояния. Интерес к анализу фразеоло-
гических единиц обусловлен содержащимися в них национально-культур-
ными смыслами. 
Источниками материала послужили фразеологические словари двух языков. 
Всего было отобрано 160 русских и монгольских фразеологических оборотов, 
характеризующих ухудшение самочувствия. Сравнительное изучение дан-
ных выражений показало, что в изображении патологических отклонений 
присутствуют как универсальные модели, так и самобытные формы пред-
ставления ощущений.
Предпринятое в исследовании сопоставление расширит кругозор иностран-
ного специалиста, приоткроет картину мира носителей изучаемого языка 
и даст возможность по-новому взглянуть на свою собственную культуру. 
Кроме важных лингвокультурологических наблюдений, оно также позволит 
повысить эффективность коммуникации в медицинской среде, достичь вза-
имопонимания между медицинским работником и пациентом, а также раз-
вить клиническое мышление медицинских специалистов, усовершенствовав 
их профессиональные навыки и умения.
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Введение

Целью данного исследования стало выявление на-
ционально-культурной специфики медицинских 
фразеологизмов, описывающих патологические 

состояния, а также их актуализированности в речи со-
временных носителей русского и монгольского языков.

Фразеологизмы отображают специфику миропонима-
ния и образ жизни народа, его историю, культуру и духов-
ную жизнь. Изучив и сопоставив существующие фразео-
логизмы в русском и монгольском языках, можно увидеть 
разницу мировоззрения, нравственных ценностей и ду-
ховных устремлений народов России и Монголии.

Медицинские фразеологизмы составляют особую 

группу в ряду фразеологических единиц. Они обладают 
специфическими языковыми и когнитивными харак-
теристиками, сочетая в себе свойства фразеологии и 
специальной лексики. Кроме того, в них зафиксирова-
ны древнейшие представления о человеке и его ощу-
щениях, способах экспликации состояния здоровья и 
традиционных методах лечения. Подобные знания не 
содержатся в учебных пособиях и медицинских энци-
клопедиях, хотя и представляют безусловный интерес 
как для зарубежных, так и для российских специалистов, 
тем более что анализ речевой практики подтверждает 
частотность употребления фразеологических оборотов 
в речи пациентов и медицинских работников. 

В общении специалиста со специалистом предпо-
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чтение отдается устойчивым оборотам терминологиче-
ского характера, необходимым для обмена професси-
онально значимой информацией: грудная жаба, заячья 
губа, ритм галопа, пояс Венеры, блуждающая почка и т.п. 
Сверхсловность и идиоматичность подобных фразео-
логических единиц усложняет процесс их дешифровки, 
требуя дополнительных историко-культурных знаний и 
эрудиции. Пациенты же, не имея специальных медицин-
ских знаний, используют фразеологические обороты 
для наиболее точного представления жалоб и симпто-
мов, описания эмоционального состояния: Я встаю и 
чувствую, ноги не держат [1]. В таком случае владение 
фразеологическими единицами облегчает процесс ком-
муникации медицинского работника с пациентом, меж-
ду ними устанавливается психологический контакт, при 
этом сохраняется информативность общения. Нельзя не 
отметить, что среди отобранных нами фразеологизмов 
есть и те, что служат для описания состояния больного 
человека с позиции наблюдателя: кожа да кости, в чем 
душа только держится, не в своем уме, лица нет и др. 
Они представляют не меньший интерес с точки зрения 
национально-культурных особенностей идентификации 
признаков болезни.

Актуальность работы определяется тем, что до сих 
пор не предпринималось попыток компаративного ана-
лиза русских и монгольских фразеологических единиц, 
характеризующих патологические состояния. Суще-
ствуют сопоставительные исследования, посвященные 
зоонимам и соматизмам [2, 3, 4, 5], физическому облику 
человека [6], специфике выражения эмоций [7] и пере-
дачи оценки [8] в русской и монгольской фразеологии. 
Между тем отображение самочувствия человека требует 
дополнительного изучения, ведь оно самобытно и свя-
зано с особенностями характера и психологии этноса. 
Эмоциональность и образность фразеологизмов помо-
гают носителям языка не просто сообщить о своих фи-
зиологических ощущениях, но дать предельно точную и 
емкую их характеристику, в том числе описав душевное 
состояние.

Исследование основано на идеях и методах фразео-
логии, под которой мы, вслед за авторами учебного по-
собия «Теория общей фразеологии», понимаем «раздел 
науки о языке, изучающий фразеологическую систему 
языка в её современном состоянии и историческом раз-
витии» [9. С. 7]. 

История изучения фразеологии берет начало в XX 
веке и связана с именем швейцарского лингвиста – Шар-
ля Балли [10, 11]. Предпосылки формирования теории 
фразеологии в отечественной лингвистике были зало-
жены в работах М.В. Ломоносова, В.И. Даля, И.И. Срезнев-
ского, Ф.Ф. Фортунатова, Е.Д. Поливанова, Ф.И. Буслаева, 

А.А. Шахматова и других ученых [12 – 18]. Тем не менее 
основоположником современной русской фразеологии 
считается В.В. Виноградов, разработавший методоло-
гическую базу и терминосистему науки, определивший 
дальнейший путь ее становления [19 – 21]. 

На современном этапе развития фразеологии выде-
ляется несколько направлений исследований:

 — структурно-семантическое (В.П. Жуков, А.В. Ку-
нин; В.И. Зимин, А.М. Мелерович; Е.В. Огольцева, 
Л.Г. Золотых и др.);

 — коммуникативно-прагматическое (А.В. Вернер; 
М.А. Захарова; Н.М. Мокрецова; О.П. Фесенко; 
А.В. Григорьев и др.);

 — лингвокультурологическое (В.Н. Телия; В.И. Зимин; 
Н.Ф. Алефиренко, М.Л. Ковшова и др.);

 — когнитивное (В.М. Мокиенко; Н.Ф. Алефиренко; 
Л.Б. Савенкова; Н.А. Королева; Л.Ю. Касьянова и 
др.);

 — компаративное (В.М. Мокиенко; Д.О. Доброволь-
ский; Т.Н. Федуленкова; С. Георгиева; С.Г. Шулеж-
кова; Е.Ф. Арсентьева и др.);

 — фразеографическое (В.П. Жуков; В.М. Мокиен-
ко; В.И. Зимин; А.М. Мелерович; М.И. Михельсон; 
Л.А. Григорович; С.Г. Шулежкова; Е.В. Ничипорчик; 
А.К. Бирих; Л.И. Степанова; Е.Ф. Арсентьева и др.) 
[22].

Что касается монгольской фразеологии, то она на-
чала развиваться в 50-х годах XX века [23]. Именно в это 
время ученые Б. Ринчен и Л. Мишиг опубликовали статьи 
[24, 25], в которых описывались лексические явления, 
где сочетание нескольких слов выражало одно понятие. 
В 1961 году академик Ш. Лувсанвандан посвятил отдель-
ную главу своей монографии «Современный монголь-
ский язык» идиомам [26]. 

Крупным исследователем монгольских фразеологиз-
мов считается также Ж. Төмөрцэрэн, занимавшийся вопро-
сами фразеологии на лексическом уровне и разработав-
ший классификацию монгольских фразеологизмов [27].

90-е годы XX века были отмечены наибольшим про-
грессом в становлении фразеологии как отдельной на-
уки. Стимулом стала публикация работы Ж. Баянсан и Ш. 
Одонтөр [28], где авторы обратили внимание на народ-
ную поэзию, богатую фразеологизмами, пословицами и 
поговорками.

В настоящее время фразеология русского и монголь-
ского языков активно развивается и изучается. Совре-
менных лингвистов интересуют вопросы структурно-се-
мантического своеобразия фразеологических единиц, а 
также способы отражения в них культурной самобытно-
сти народа.
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Методология и методы исследования

В качестве материала данного исследования исполь-
зовались фразеологические единицы русского и мон-
гольского языков, характеризующие болезненное состо-
яние человека. Фразеологизмы извлекались из русских 
и монгольских словарей методом сплошной выборки 
[29 – 37]. 

Всего в фокусе внимания оказалось 109 фразеоло-
гизмов русского языка и 51 фразеологизм монгольского 
языка. Преобладание фразеологических единиц рус-
ского языка (68 %) свидетельствует о наибольшем вни-
мании его носителей к описанию самочувствия, оценке 
своего состояния.

Основными методами в работе стали: компаратив-
ный, лингвистический, количественный анализ, а также 
описательный метод и метод эксперимента. 

Эксперимент проводился с целью подтверждения 
репрезентативности выбранных для анализа фразеоло-
гических единиц, а также определения уровня сформи-
рованности фразеологической компетенции у монголов, 
владеющих русским языком на продвинутом уровне.

В опросе приняли участие 50 человек в возрасте от 
18 до 35 лет.

Из них:
• 22 лица женского пола, 28 лиц мужского пола;
• 29 испытуемых с высшим образованием, 21 с не-

оконченным высшим образованием;
• 14 человек, имеющих отношение к медицине, 36 

человек, не связанных с медициной.

Испытуемым предлагалось пройти опрос в электрон-
ном виде, выполнив задания следующего типа: «Озна-
комьтесь с фразеологизмами и выберите вариант ответа, 
соответствующий Вашему мнению».

Для эксперимента было выбрано 18 наиболее частот-
ных русских фразеологических единиц (в соответствии 
с данными Национального корпуса русского языка [38]), 
используемых для описания самочувствия человека и 
в основном не имеющих эквивалентов в монгольском 
языке: кожа да кости, еле-еле душа в теле, без задних 
ног, зуб на зуб попадает, повалиться замертво, с души 
воротит, без царя в голове, сам не свой/ сама не своя, не 
все дома, крыша поехала, повесить нос, глаза слипают-
ся, дышать на ладан, лица нет, какая муха укусила, пере-
хватило дыхание, голова трещит, не сомкнуть глаз.

Также было дано 5 вариантов ответа, позволяющих 
оценить, во-первых, знание семантики представленных 
фразеологизмов, во-вторых, частотность их употребле-

ния в речи тестируемых и в среде их общения:
1. Знаю значение, использую в речи
2. Знаю значение, но не использую в речи
3. Догадываюсь о значении, слышал(а) в речи других
4. Догадываюсь о значении, никогда не слышал(а)
5. Не знаю, никогда не слышал(а)

Наиболее знакомыми и употребляемыми оказались 
устойчивые обороты: сам не свой, не все дома, крыша по-
ехала, повесить нос, глаза слипаются, какая муха укуси-
ла, не сомкнуть глаз.

Фразеологизмы кожа да кости, еле-еле душа в теле, 
зуб на зуб не попадает, повалиться замертво, с души 
воротит, без царя в голове, лица нет, перехватило ды-
хание, голова трещит участники знали, но не использо-
вали в повседневной речи. 

32% испытуемых не знали и не слышали о фразеоло-
гическом обороте без задних ног.

Особое внимание обратил на себя фразеологизм ды-
шать на ладан. 26,5% знали значение устойчивого обо-
рота, но не использовали его в речи, а другая часть тести-
руемых (26,5%) вообще не знала данного фразеологизма.

Таким образом, опрос показал, что испытуемые были 
знакомы с большей частью представленных устойчивых 
оборотов, в первую очередь это касается фразеологиз-
мов, частотных в повседневной устной речи, разговор-
ных, экспрессивных. Тем не менее, согласно полученным 
данным, знание фразеологизмов не гарантировало их 
использования в речи, что, возможно, связано с неуве-
ренным владением материалом.

Трудности в семантизации фразеологизмов без за-
дних ног и дышать на ладан можно связать с тем, что, 
во-первых, они не имеют эквивалентов в монгольском 
языке, во-вторых, для их «расшифровки» необходимы 
дополнительные знания культурных реалий, а также 
языковая догадка, основанная на образном мышлении.

Результаты исследования и их обсуждение

Сравнительный анализ русских и монгольских фра-
зеологизмов продемонстрировал, с одной стороны, уни-
версальность симптомов, попадающих в фокус наблюде-
ния, с другой стороны, их разную актуализированность в 
фразеологических единицах. Привлекали внимание но-
сителей русского и монгольского языков такие признаки 
патологических состояний, как чрезмерная худоба (10 
русских / 8 монгольских фразеологизмов), терминаль-
ное состояние (9/8), агрессивное поведение (6/5), де-
прессия (4/4). В русской языковой картине мира прева-
лировали описания психологических отклонений (31/6), 
слабости и физического истощения (17/7), озноба (7/4), 
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обморочного состояния (5/2), тошноты (5/2), нарушения 
сна (5/2), бледности (5/1). Достаточно скудно в двух куль-
турах представлены устойчивые обороты с семантикой 
«затрудненное дыхание» (3/1) и «головная боль» (2/1).

Несомненный интерес вызвала выявленная в ре-
зультате сопоставления фразеологизмов специфич-
ность описания проявлений болезненного состояния 
в каждой из культур. Разумеется, нам встретились пол-
ные эквиваленты: мороз по коже (по спине), бороться со 
смертью, ног не чувствовать, в глазах потемнело, глаза 
закрываются. Однако чаще всего наблюдались лексиче-
ские и грамматические расхождения в структурных мо-
делях фразеологических единиц, которые при этом не 
оказывали существенного влияния на смысл выражения 
(одни кости = «до костей», «кости видно»; кожа да кости 
= «стать кожей и костью»; живот к позвоночнику при-
рос = «живот склеился со спиной»; едва ноги держат = 
«едва держаться на ногах»; терять рассудок = «терять 
ум»; пасть духом = «терять дух»; дни сочтены = «оста-
лось ограниченное число дней»; в чём душа держится = 
«где душа находится»; голова разваливается (раскалы-
вается) = «разбитая голова»; упасть без чувств = «пло-
хо упасть», скрипеть (скрежетать) зубами = «молярные 
зубы трутся»).

Иногда фразеологизмы, абсолютно идентичные по 
форме, имели разные значения. Выражение осталась 
(только) тень в русском языке употребляется по отно-
шению к чрезмерно худому и болезненному на вид че-
ловеку, а в монгольском характеризует кого-либо, кто 
быстро убежал.

Русские люди будут использовать фразеологизм еле 
ноги передвигает, описывая слабого, больного, с трудом 
идущего человека, а монголы скажут так о медлитель-
ном человеке, меланхолике. Повесить голову в мон-
гольском языке значит «извиняться», а повесить нос – 
«устать, остаться без вариантов». В русской культуре 
фраза с цепи сорвался говорит о злобности и агрессив-
ности поведения, а в монгольской является маркером 
бесконтрольной свободы после долгих запретов. Внеш-
не схожие фразеологические единицы без головы («не-
умный, несообразительный, глупый») в русском языке и 
«без своей головы» («делать что-либо не по своей воле, 
не думать самостоятельно») в монгольском несут в себе 
также разный смысл.

Сопоставление ряда фразеологизмов выявило количе-
ственные семантические расхождения. В частности, рус-
ский фразеологический оборот едва держаться на ногах 
имеет одно значение, а его монгольский синоним хөл дээ-
рээ тогтож ядах кроме усталости также может указывать 
на состояние большой радости. Монгольский фразеоло-
гизм пустая голова соответствует русскому эквиваленту 
только во втором его значении: «глупый, несообразитель-

ный, несерьёзный, духовно ограниченный человек» [39]. 

В некоторых фразеологических единицах зафиксиро-
вано различное видение одной и той же ситуации. Так, с 
точки зрения носителей русского языка, у истощенного 
человека остаются только глаза (остались одни глаза), 
а в монгольском языке похудевший человек, наоборот, 
глаза теряет («выйти из глаз», «терять глаза»). Русские 
люди при сильном испуге говорят: мурашки побежали по 
спине (по телу), а монголы отмечают, что в этот момент 
«тело пушится». По отношению к старому человеку, по-
терявшему рассудок, в России употребляют фразеоло-
гизмы впасть в детство, выжить из ума, а в Монголии о 
таком скажут: «ум закрылся». Носители русского языка в 
состоянии уныния вешают нос, а монгольского ‒ «носом 
ткнут в землю».

Отдельного внимания заслуживают без эквивалент-
ные фразеологические единицы, так как именно они 
отражают культурные и национальные особенности 
русского и монгольского народов, отличия истории двух 
стран и самобытность их картин мира. 

Было выявлено 78 без эквивалентных русских фразе-
ологизмов и 22 монгольских. Среди русских без эквива-
лентных фразеологизмов 33 % разговорных (подводит 
живот, бросить в пот, не в своем уме, лица нет, голова 
идет кругом и пр.), 30 % просторечных (греметь костя-
ми, без задних ног, вожжа под хвост попала, заклепок не 
хватает, с ума сбрендил, зуб на зуб не попадает и др.), 
13 % устаревших (умом рехнуться, с ума спрыгнуть, 
глядеть в гроб, бледная немочь и т.п.), 6 стилистически 
нейтральных оборотов (падать в обморок, сам не свой, 
не в себе, лишиться ума, клонить ко сну, белая горяч-
ка), 3 жаргонных (обниматься с унитазом, Борю звать, 
метать фарш), 2 диалектных фразеологизма (мешок 
костей, носом окуней ловить) и только 1 фразеологи-
ческая единица высокого стиля (на одре смерти). 44 % 
исследованных без эквивалентных фразеологизмов до-
полнительно снабжены пометой экспр., 19 % ‒ пометой 
шутл. или ирон.

Особого изучения потребовали без эквивалентные 
монгольские фразеологизмы, основу которых составили 
национально-специфичные метафоры и яркие образы. 
К примеру, о слишком худом человеке в монгольском 
языке говорят: «можно на стену прикрепить», «дутый 
живот – большой», о сумасшедшем, что он «потерял 
руль». Озноб описывают фразеологические единицы: 
«холод попадает в середину тела», «синий лед», бессон-
ницу ‒ «сон убежал». Тема предсмертного состояния в 
монгольских фразеологизмах раскрывается через дви-
жение вниз: доор орох («быть внизу»), хадан гэртээ ха-
рих («вернуться в пещерицу») и расставание с душой: амь 
тавих («бросить душу»).
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Анализируя фразеологизмы об агрессивном поведе-
нии, мы обнаружили, что в монгольской языковой карти-
не мира явно прослеживается связь между состоянием 
злости и неконтролируемой стихией огня: «появляется 
искра», «дым горит», «гореть в злости».

Интересно было сопоставить фразеологические 
единицы о психологических отклонениях. В частности, 
русский фразеологизм белены объелся описывает на-
рушение сознания. В народе «белена» называлась также 
«дурь-травой» из-за того, что употребление любой ее 
части вызывало сильное отравление до галлюцинаций. 
Данный оборот является безэквивалетным, поскольку 
в монгольской культуре белена не ассоциировалась со 
спутанным сознанием. Монгольские фразеологизмы в 
большинстве своем имеют не растительное, а животное 
происхождение в связи с кочевым образом жизни наро-
да. Так, устойчивое сочетание ухаанд нь ухна ишиг үхэх 
(«в уме умерла коза») имеет тот же смысл, но является на-
ционально-специфичным уже для монгольской языко-
вой картины мира.

В целом можно сказать, что монгольские фразеоло-
гизмы, описывающие патологические состояния, более 
физиологичны: «живот крутит», «внутри тела во-
ротит» (о тошноте), «что-то есть в голове» (о психи-
ческом отклонении), «сжались внутренние органы» (о 
состоянии удушья при сильном приступе злости), «7 сла-
бых ног» (об умирающем человеке), «бить себя в грудь» 
(о злости и агрессивном поведении), «терять лицо» (о 
худобе). А также в монгольской культуре мы чаще встре-
чаем фразеологические обороты с зоонимами: «осенняя 
муха», «возраст старой козы», «как будто увидел зайца с 
рогами» и др.

Заключение

Фразеология располагает бесценными сведениями 
о культуре и мышлении народа, отражая часть его кар-
тины мира и особенности мировосприятия. Именно это 
обусловливает повышенное внимание ученых к ком-
паративному исследованию фразеологического фонда 
разных языков.

Предметом изучения в данной работе стали фразе-
ологические обороты русского и монгольского языков 
(160 единиц), необходимые для разговора о самочув-
ствии человека. Они представляют собой важную часть 
медицинской коммуникации, поскольку часто приме-
няются пациентами для сообщения жалоб, передачи 

чувств и эмоций.

Чтобы подтвердить употребительность и частот-
ность выбранных для анализа фразеологических еди-
ниц, а также оценить уровень сформированности фра-
зеологической компетенции у носителей монгольского 
языка, владеющих русским на продвинутом уровне, был 
проведен эксперимент. Анкетирование показало, что те-
стируемым хорошо знакомы многие разговорные и экс-
прессивные фразеологизмы, часто употребляющиеся в 
повседневном общении. Тем не менее остается откры-
тым вопрос, насколько эффективно они используются в 
коммуникации.

В результате компаративного анализа удалось вы-
явить универсальные черты и национально-культурные 
особенности фразеологизмов, характеризующих при-
знаки патологических состояний. Так, универсальным 
для русской и монгольской культур оказался набор 
симптомов недомогания. Однако количество фразео-
логических единиц в каждой из групп отличалось, что 
свидетельствует о разной степени актуализированности 
данных критериев.

Преобладание в материалах исследования полных и 
частичных эквивалентов подтверждает единство взгля-
дов на изображение ухудшения самочувствия. Между 
тем они часто фиксируют различное видение одних и 
тех же ситуаций, различное их осмысление (мурашки по-
бежали по спине = «тело пушится», выжить из ума = «ум 
закрылся»). 

Важными показателями национальной самобытно-
сти явились без эквивалентных фразеологизмов. Напри-
мер, при описании агрессивного поведения только в 
монгольском языке встречаются фразеологизмы, связы-
вающие злость и стихию огня: «появляется искра», «дым 
горит», «гореть в злости».

Проведенное исследование способствует формиро-
ванию представлений о том, как носители русского и 
монгольского языков постигают и осмысляют окружаю-
щий мир, а также демонстрирует богатство метафориче-
ских образов в этих языках.

Результаты работы могут быть использованы при со-
ставлении словарей, разработке учебно-методических 
материалов для студентов, изучающих медицину по-
русски и осваивающих навыки диалогического взаимо-
действия с пациентами.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению сущности коммуника-
ции, ее роли в жизни общества, взаимосвязи права и языка. Анализируется 
эволюция концепций о роли языка в коммуникации, раскрывается понятие 
правового текста и интертекстуальности.
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FEATURES OF LEGAL COMMUNICATION
O. Petrenko

Summary: This article is devoted to the consideration of the essence of 
communication, its role in the life of society, the relationship between 
law and language. The evolution of concepts about the role of language in 
communication is analyzed, the concept of legal text and intertextuality 
is revealed.

Keywords: communication, dialogue, law, language, text, intertextuality, 
intersubjectivity.

Право, выступая в роли регулятора общественных 
отношений, должно находить адекватное выраже-
ние в форме. Признак формальной определенно-

сти указывает на необходимость знаков, в которых пра-
во должно быть воплощено. Долгое время юридическая 
наука полагала, что юридические тексты имеют связь с 
устной речью. Однако современная постмодернистская 
философия вносит значительные изменения в само по-
нимание термина «текст», что, в свою очередь, требует 
нового взгляда на суть и виды правовых текстов.

Хотя на первый взгляд понятие «текст» кажется про-
стым, оно остается одним из наиболее сложных в семи-
отике, лингвистике и философии. Ранее существовало 
традиционное, обобщенное определение текста как 
«осмысленной последовательности словесных знаков 
с характеристиками связности и цельности», где общий 
смысл не может быть получен лишь из суммы отдельных 
значений.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в со-
временном обществе, где правовая система становится 
все более сложной и многоуровневой, правильное ис-
пользование языка в праве становится критически важ-
ным. Эффективная правовая коммуникация не только 
способствует лучшему пониманию правовых норм, но 
и влияет на качество правоприменения и защиту прав 
граждан. В условиях глобализации и многоязычия, когда 
правовые системы разных стран взаимодействуют друг 
с другом, знание языковых нюансов и особенностей пра-
вовой терминологии становится необходимым для юри-
стов, правозащитников и всех, кто участвует в правовом 
процессе.

Постмодернизм провозглашает «языковость» всего 
бытия и расширяет границы понятия текста. Теперь «тек-
стом» считаются не только литературные произведения, 
но и произведения искусства, живописи, скульптуры, 

архитектуры. Наконец, сама история и жизнь в целом 
рассматриваются постмодернистами как «текст». По 
сути, при этом происходит переход от привычной доку-
ментальной формы выражения текста к любой знаковой 
форме вообще. Всякая система знаков воспринимается 
как текст, причем признаки его цельности и связности 
для постмодернистского типа философствования не 
всегда важны. Наряду с собственно текстом возникает 
понятие «интертекст» и «интертекстуальность», которые 
изменяют не только определение, но и значимость тек-
ста. С позиций постмодернизма ни один текст не может 
быть понят сам из себя, как некое замкнутое целое, по-
скольку каждому тексту предшествуют другие, предыду-
щие тексты.

Таким образом, текст есть неосознанный результат 
суммирования предшествующих текстов, которые ока-
зываются вкрапленными в него «между строк». Никакой 
текст уже не может считаться автономным, он является 
результатом всей предшествующей культуры, истории, 
которые также выступают суммой текстов.

Отсюда неизбежно претерпевают изменения ответы 
на вопросы «что такое текст права?» и «как его толко-
вать?» Помимо текстов-документов, текстами права вы-
ступают поступки людей, результаты интеллектуальной 
деятельности, правоотношения, юридические ситуации.

Традиционные методы толкования правовых текстов 
также претерпевают изменения. Каждый документаль-
ный правовой текст есть результат правоприменитель-
ной практики и конкретно-исторической необходимо-
сти, а поэтому должен быть истолкован именно с этих 
позиций. Более чем какой-либо иной, текст права не 
может быть интерпретирован как автономный и само-
ценный текст, поскольку само право становится все бо-
лее динамично развивающейся системой, зависящей не 
только от вертикальных, но и от горизонтальных право-
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отношений. Государственное принуждение перестает 
быть единственно определяющим признаком права: по-
следнее все больше зависит от развития частноправо-
вых отношений. [Ладер, 2007]

Даже на межгосударственном уровне правовое вза-
имодействие определяется степенью экономического 
развития и конкурентными возможностями каждого го-
сударства. Отсюда возникают и новые требования к пра-
вовым текстам: они должны быть достаточно «гибкими», 
способными к трансформации вслед за быстро меняю-
щимися общественными потребностями. То есть на пер-
вый план в самих правовых текстах выходит не внешнее 
знаковое выражение, а варианты его толкования, при-
чем интерпретация в мире, который воспринимается 
как система текстов, также должна быть системной в том 
смысле, что она должна включать использование всех 
возможных способов толкования и не довольствоваться 
наиболее очевидным смыслом. Иными словами, интер-
претация правовых текстов, как и они сами, должна быть 
интертекстуальна.

Как было сказано выше, коммуникация есть способ 
существования индивида и общества. Но более того, сле-
дуя за Никласом Луманом, считающим, что общество –  
это и есть совокупность коммуникаций, и отождествля-
ющим общество и коммуникацию, можно утверждать, 
что коммуникация – это способ жизни права, его форма 
и содержание. Общество как коммуникационная систе-
ма состоит из коммуникационных подсистем, одной из 
которых является право. Попадая в специфические ситу-
ации, люди прибегают к специфическому виду общения -  
стандартам, языку, моделям, формам воздействия на ин-
дивидов, которые и составляют смысл и назначение права.

Право обеспечивает социальную автономность чело-
века путем предоставления определенного минимума 
прав и свобод, устанавливает санкции как способа пре-
сечения и предотвращения нежелательного поведения, 
создает механизмы разрешения конфликтов. Правовая 
коммуникация состоит из множества элементов: юриди-
ческих текстов, субъектов права, совокупности приемов 
и способов коммуникации, обратной связи. Особенность 
правовой коммуникации в том, что ей присущ форма-
лизм и процедурность, поэтому она всегда оформлена 
как юридический процесс. Правовая коммуникация тес-
но связана с проблемой правовой нормы.

В области российской правовой науки следует вы-
делить два имени, оказавших значительное влияние на 
развитие концепции правовой коммуникации: А.В. По-
ляков и И.Л. Честнов. Аргументируя основные положе-
ния своей коммуникативной концепции, А.В. Поляков 
подчеркивает, что восприятие права должно согласовы-
ваться с представлениями о социальной и правовой ре-
альности как интерсубъективном явлении. Он отмечает, 

что социальное явление представляет собой простран-
ство взаимодействия субъектов, которое осуществляет-
ся посредством текстов. Взаимодействие между людьми 
является осмысленным процессом, в котором смысл 
рождается самими участниками взаимодействия, созда-
ющими и интерпретирующими культурные тексты. Таким 
образом, категории социального, интерсубъективного и 
коммуникативного соотносятся как тождественные (см.: 
[Коммуникативная концепция права…, 2003; Поляков, 
2003]).

Таким образом, право, как социальный феномен, 
предстает в качестве формы коммуникации, облада-
ющей особыми ценностями, которые характерны как 
для формы, так и для содержания правовых текстов. 
Правовая коммуникация осуществляется через права 
и обязанности правообладателей. А.В. Поляков утверж-
дает, что без социальной коммуникации право не может 
существовать. Правогенез зависит не от появления го-
сударства, а от возникновения психосоциокультурных 
условий, в которых правовые тексты и нормы становят-
ся объектами интерсубъективной деятельности членов 
общества [Поляков, 2003, 11].

Правовым текстом является любой юридический за-
кон. Правовой текст – это знаковая система, некое обо-
значающее, отсылающее к другой реальности, которую 
текст репрезентирует. При этом «текст раскрывает свой 
смысл, становится источником права только тогда, когда 
имеются интерпретирующие его социальные субъекты, 
способные этот смысл понять и воплотить его в своем 
поведении. Иными словами, правовой текст существует 
лишь как звено, элемент системы правовых коммуника-
ций. Вне коммуникации право невозможно, так как вне 
коммуникации существует не право, а лишь некоторые 
материальные или идеальные объекты, например бума-
га с нанесенной на нее типографской краской или идея в 
сознании индивида» [Антонов, Поляков, 2011].

Коммуникацию А.В. Поляков сравнивает с химиче-
ской реакцией, для которой необходимо наличие не-
скольких компонентов. По отдельности эти элементы 
существуют «сами по себе», их свойства не зависят от 
свойств других элементов, однако в ходе химической 
реакции возникает новое качество, которое невозмож-
но отыскать в отдельных элементах. Такая же ситуация 
имеет место и в праве. [Там же]

И.Л. Честнов разработал теорию диалогического пра-
ва, которая представляет собой один из аспектов теории 
правовой коммуникации. По убеждению Честнова, диа-
лог является определённым видом коммуникационного 
процесса, в котором, с одной стороны, существует «еди-
ное», а с другой — разнообразие и изменчивость ин-
формационных потоков. Диалог также включает в себя 
стремление поддерживать общение. Он отражает про-
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тиворечивую природу существования и в то же время 
создает механизмы для разрешения этих противоречий. 
Реальность составляют противоположные моменты, ко-
торые взаимозависимы и сохраняют целостность, а так-
же возможность изменения. Это полностью применимо 
и к праву. Важно исследовать диалогическую природу 
права и сопутствующих ему явлений, таких как этика и 

политика, а также установить вертикальный диалог с 
обществом. [Честнов, 2001].

Таким образом, правовая коммуникация представля-
ет собой сложный и многогранный процесс и одновре-
менно целостное социальное явление, которое является 
предметом оживленных научных дискуссий.
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Аннотация: В статье актуализируются приемы перевода эпитета с английско-
го на русский язык в текстах туристической тематики. Проведен лингвопере-
водческий и лингвостилистический анализ рекламных текстов. Подобраны 
словарные переводческие соответствия при переводе эпитетов. Определены 
способы сохранения прагматического потенциала оригинала текста. Выявле-
ны переводческие трансформации, используемые для организации контек-
ста, отвечающего интенции автора, в котором может быть реализован воз-
действующий потенциал выбранных лексических единиц.
Социальная значимость обусловлена тем, что результаты исследования 
могут помочь формированию положительного имиджа государства на 
международной арене посредством адекватного перевода средств лингви-
стической репрезентации культурного наследия в рекламном тексте тури-
стической тематики.

Ключевые слова: культурная дипломатия, рекламный текст, одиночный 
эпитет, парный эпитет, двуступенчатый эпитет, лексические трансформации, 
прагматический потенциал.

EPITHET IN TEXTS ON TOURISM THEMES: 
TRANSLATION ASPECT

N. Soloveva

Summary: The article updates the methods of translating epithets from 
English into Russian in tourism-related texts. A linguotranslation and 
linguostylistic analysis of advertising texts was conducted. Dictionary 
translation correspondences were selected when translating epithets. 
Methods for preserving the pragmatic potential of the original text were 
determined. Translation transformations used to organize a context that 
meets the author’s intentions, in which the influencing potential of the 
selected lexical units can be realized, were identified.
The social significance is since the results of the study can help to form 
a positive image of the state in the international arena through an 
adequate translation of the means of linguistic representation of cultural 
heritage in an advertising text on tourism topics.

Keywords: cultural diplomacy, advertising text, single epithet, paired 
epithet, two-stage epithet, lexical transformations, pragmatic potential.

В современном мире значительное влияние на меж-
государственные отношения оказывает культура. 
Экспорт репрезентативных данных культурного 

наследия, носящий название культурной дипломатии, 
позволяет государствам достигать внешнеполитических 
целей путем формирования позитивного имиджа госу-
дарств на международной арене.

Сфера туризма обладает значительным потенциа-
лом для осуществления культурной дипломатии, так как 
знакомство с культурным наследием зарубежных стран 
может происходить посредством рекламного текста ту-
ристической тематики, который оказывает эффективное 
воздействие на реципиента посредством использова-
ния различных лингвистических средств выразительно-
сти, репрезентирующими культурное наследие. От учета 
переводчиком особенностей перевода таких средств 
зависит успех формирования позитивного имиджа госу-
дарства на международной арене.

В туристических брошюрах, выступающих матери-
алом настоящего исследования, одним из наиболее 
распространенных лингвистических средств вырази-
тельности, репрезентирующих культурное наследие, яв-
ляется эпитет.

М.Д. Кузнец понимает эпитет как «слово или слово-
сочетание, содержащее экспрессивную характеристику 

предмета речи, прилагаемую к наименованию послед-
него» [1, с. 15].

«Свойство быть эпитетом возникает в слове или не-
скольких словах только в сочетании с названием пред-
мета, или явления, которые он определяет», – пишет И.В. 
Арнольд [1, с. 104]. Так, эпитет может выполнять функцию 
определения, обстоятельства или обращения и «отли-
чается… обязательным наличием в нем эмотивных или 
экспрессивных и других коннотаций, благодаря которым 
выражается отношение автора к предмету» [2, с. 104].

В большинстве случаев функцию эпитета выполняют:
1. имя прилагательное;
2. наречие;
3. причастие [2].

Иногда эпитетами могут быть имена существитель-
ные, если они используются в качестве обращения или 
постпозитивного определения [2]. 

В основе эпитета может лежать метафора – «перенос 
названия с одного предмета на другой на основе общ-
ности какого-либо признака» [1, с. 13]. Такой эпитет на-
зывается метафорическим.

В основе эпитета также могут лежать метонимия (ис-
пользование вместо прямого названия предмета речи 
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название другого предмета, который тесно с ним связан 
как условие его существования, его постоянная при-
надлежность, характерный для него результат и т. п.) и 
образное сравнение («сопоставление двух предметов, 
имеющих какой-либо общий для них обоих признак, в 
целях более яркой и наглядной характеристики одного 
из них» [1, с. 11]) [3].

Эпитет может вовсе не иметь метафорического смыс-
ла и выражать непосредственно эмоционально-оценоч-
ное отношение говорящего к предмету речи [1]. «Неред-
ко слова, используемые в функции эпитета, сами по себе 
не содержат непосредственно эмоционального значе-
ния, и оно возникает в них лишь в условиях данного кон-
текста, хотя метафорическому переосмыслению они… 
не подвергаются. <…>

В этих эпитетах не просто дается объективное описа-
ние предмета речи, но попутно, и даже главным образом, 
выражается субъективное восприятие со стороны гово-
рящего той или иной особенности этого предмета», –  
пишет М.Д. Кузнец [1, с. 15].

Подобное явление можно наблюдать в следующем 
предложении: Visit Shaftesbury, with its thatched cottages 
and quaint tea rooms.

Эпитеты thatched и quaint не подвергаются метафо-
рическому переосмыслению, но, тем не менее, в данном 
контексте обладают эмоциональным значением, выра-
жая субъективное восприятие особенностей репрезен-
тируемых объектов культурного наследия: домов с соло-
менными крышами и старинных чайных комнат.

С точки зрения структуры выделяются следующие 
типы эпитета:

1. одиночный;
2. парный;
3. цепочка эпитетов;
4. двуступенчатый;
5. инвертированный;
6. фразовый [16].

Одиночный эпитет выражается одной лексической 
единицей, например: Get up close to the priceless Crown 
Jewels.

Парный эпитет состоит из «двух эпитетов с союзной 
или бессоюзной связью» [3, с. 31], например:

1. The interior is sumptuous and extravagant; the six 
rooms open to the public – staterooms, dining room, 
guard chamber and library.

2. Its age-old walls encase stunning stained-glass 
windows, narrating vivid tales of bygone eras.

Цепочка эпитетов представляет собой «группу (от трех 
до двадцати и более) однородных определений» [3, с. 31].

Двуступенчатый эпитет обладает «индивидуальной 
морфолого-синтаксической структурой “наречие плюс 
прилагательное/причастие”» [4, с. 134].

О.Л. Любовская замечает: «Структурным элементам 
внутри двуступенчатого эпитета свойственна иерархич-
ность: левый элемент – обстоятельство – последователь-
но подчинен правому – определению – и только правый 
элемент может вступать в синтаксические отношения с 
единицей более высокого уровня – определяемым объ-
ектом. Синтаксические функции элементов двуступен-
чатого эпитета сводятся к следующему: обстоятельство 
наделяет признаком определение; определение обозна-
чает качество определяемого слова» [5, с. 31].

Наречие – единственный незаменимый компонент 
двуступенчатого эпитета, так как «именно наречие дела-
ет эпитет двуступенчатым и составляет его первую сту-
пень. Семантические характеристики наречия в боль-
шинстве случаев определяют смысловое содержание 
всего двуступенчатого эпитета» [5, с. 31].

Пример двуступенчатого эпитета можно наблюдать 
в следующем предложении: Iceland also has many beau-
tifully preserved turf churches, and countless museums and 
galleries dedicated to both classical and contemporary art.

Обстоятельство, выраженное наречием beautifully, 
последовательно подчинено определению, выражен-
ному причастием preserved, и наделяет его признаком 
‘прекрасный’. Определение, в свою очередь, вступает в 
синтаксические отношения со словом churches, обозна-
чая качество определяемых объектов – ‘сохранившиеся’.

Таким образом, семантическая характеристика наре-
чия beautifully определяет смысловое содержание всего 
эпитета – прекрасно сохранившиеся.

Инвертированный эпитет представляет собой «ме-
тафорический эпитет, выраженный существительным, 
определяющим следующее за ним существительное с 
предлогом of» [1, с. 16].

Фразовый эпитет понимается М.Д. Кузнец как «пре-
позитивный эпитет, выраженный… определительным 
словосочетанием и даже предложением…» [1, с. 16].

И.В. Арнольд называет фразовый эпитет голофрази-
сом и определяет как «окказиональное функциониро-
вание словосочетания или предложения как цельноо-
формленного образования, графически, интонационно 
и синтаксически уподобленного слову» [2, с. 108].

Как следует из вышесказанного, эпитет – это лексиче-
ская единица или словосочетание, отличающееся обяза-
тельным наличием эмоционально-оценочной коннота-
ции, которые выражают отношение говорящего к объекту.
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Из структурных типов эпитета в туристических 
брошюрах, выступающих материалом настоящего ис-
следования, широкую распространенность получи-
ли одиночные эпитеты, представленные в следующих 
предложениях:

1. In Ireland, discover Blarney Castle and kiss the 
legendary Blarney Stone.

2. Visit during the summer months to take a tour of the 
lavish State Rooms and don’t forget to claim your 
spot to watch the Changing of the Guard.

3. Inside, the lavish apartments and mural-painted 
staterooms are packed with priceless paintings and 
period furniture.

4. Get up close to the priceless Crown Jewels.
5. Depart Stornoway and head back south towards the 

picturesque Isle of Harris where you get the chance to 
shop for the famous Harris Tweed.

6. Cross the Firth of Forth and see the famous Forth 
Railway Bridge as well as historic villages.

7. See the magnificent King’s and Queen’s State 
Apartments and ‘Court to Couture’ from Apr – Oct 23.

8. Consider visiting the magnificent Kylemore Abbey as 
well as Connemara National Park.

9. Visit Trinity College and see the famous Book of 
Kells before discovering the stunning Long Room 
built in 1745.

10. Spend time wandering the city’s distinct districts 
before visiting the stunning Birmingham Botanical 
Gardens.

3.) Менее распространенными, но, все же, имеющи-
ми место в материале настоящего исследования, 
являются парные эпитеты:

11. Admire the stunning stained glass and stone, climb 
the 275 steps to the top of Central Tower and visit the 
library which houses over 90,000 volumes.

12. Its age-old walls encase stunning stained-glass 
windows, narrating vivid tales of bygone eras.

13. An opportunity to visit the stunning coastal town of 
Bideford and North Devon.

14. You’ll have time to walk around the ancient Neolithic 
site and uncover the mystery of Stonehenge before 
heading off to historic Windsor Castle.

15. The interior is sumptuous and extravagant; the six 
rooms open to the public – staterooms, dining room, 
guard chamber and library.

16. Discover magnificent award-winning gardens set in 
125 acres of glorious grounds.

17. A modern town built on the banks of the Lagarfljót 
river which runs through a lush fertile farming valley.

18. Discover prehistoric megalithic site in the Boyne Valley.
19. Visit Kenmare with its many craft and antique shops.

Последним типом эпитета, встречающимся в мате-
риале настоящего исследования, является двуступен-
чатый эпитет:

1. Sip on pints of ale in ancient pubs, see some of the 

country’s well preserved medieval churches and 
wander around historic houses such as Blenheim 
Palace or Berkeley Castle.

2. Meandering along paths, through intimate archways, 
you will discover exquisitely designed garden rooms, 
grand lawns, and an impressive arboretum.

3. Sample the notoriously pungent Icelandic delicacy 
Hákarl – fermented shark – at the Bjarnarhöfn, shark 
museum and farm.

Так как эпитет экспрессивно характеризует объект 
культурного наследия, создавая прагматический по-
тенциал текста, перевод эпитета с английского языка 
на русский язык следует осуществлять, сохраняя прису-
щую ему экспрессивность. Ввиду того, что большинство 
одиночных и парных эпитетов имеет в языке перевода 
словарные переводческие соответствия (эквиваленты 
или вариантные переводческие соответствия), переда-
ча одиночных эпитетов происходит путем подбора сло-
варного переводческого соответствия с сохранением 
коннотации:

1) Inside, the lavish apartments and mural-painted state-
rooms are packed with priceless paintings and period furni-
ture. – Внутри роскошных комнат и расписных парадных 
зал находятся бесценные картины и стильная мебель.

Одиночный эпитет lavish, характеризующий инте-
рьер поместья Чатсуорт-хаус (Англия), передан вари-
антным переводческим соответствием роскошные (lav-
ish – щедрый, расточительный, чрезмерный, обильный, 
пышный, шикарный, передовой, развитый, роскошный, 
современный, необузданный, помпезный, широкий, мо-
товской, даровитый) в соответствии с контекстом.

Под вариантным (множественным) переводческим 
соответствием понимается «наиболее устойчивый по-
стоянный способ перевода данной единицы исходного 
языка, используемый во всех (или почти во всех) случаях 
ее появления в оригинале и в этом смысле относительно 
независимый от контекста» [6, с. 139].

Одиночный эпитет priceless, характеризующий карти-
ны поместья Чатсуорт-хаус (Англия), передан вариантным 
переводческим соответствием бесценные (priceless – бес-
ценный, неоценимый, ничего не стоящий, очень забав-
ный, абсурдный, нелепый) в соответствии с контекстом.

Одиночный эпитет period, характеризующий мебель 
поместья Чатсуорт-хаус (Англия), передан вариантным 
переводческим соответствием стильная (period – отно-
сящийся к определенному периоду, стильный, истори-
ческий, стилизованный, периодический) в соответствии 
с контекстом.

Одиночный эпитет mural-painted, характеризующий 
интерьер поместья Чатсуорт-хаус (Англия), передан эк-
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вивалентом расписные в соответствии с контекстом.

2) Visit the quaint village of Dunkeld with its historic ca-
thedral. – Посетите самобытное загородное поселение 
Данкелд, где находится исторический Данкелдский собор.

Одиночный эпитет quaint, характеризующий заго-
родное поселение Данкелд (Шотландия) передан ва-
риантным переводческим соответствием самобытное 
(quaint – колоритный, причудливый, замысловатый, за-
тейливый, оригинальный, странный, необычный, экс-
центричный, примитивный, тонкий, изысканный, милый, 
редкостный, старинный, живописный, самобытный и др. 
[Мультитран]) в соответствии с контекстом.

Одиночный эпитет historic, характеризующий Дан-
келдский собор, передан вариантным переводческим 
соответствием исторический (historic – исторический, 
имеющий историческое значение, повествовательный) 
в соответствии с контекстом.

3) Discover prehistoric megalithic site in the Boyne Val-
ley. – Посетите доисторические мегалитические курганы 
в долине Бойн.

Элементы парного эпитета prehistoric megalithic, ха-
рактеризующего комплекс из 40 могильных курганов 
(Ирландия), переданы вариантным переводческим со-
ответствием доисторические (prehistoric – доисториче-
ский, очень старый, старомодный) и эквивалентом мега-
литические в соответствии с контекстом.

4) The interior is sumptuous and extravagant; the six 
rooms open to the public – staterooms, dining room, guard 
chamber and library. – Интерьер роскошный и экстрава-
гантный; шесть помещений открыты для посещения: па-
радные залы, обеденный зал, караульное помещение и 
библиотека.

Элементы парного эпитета sumptuous and extravagant, 
характеризующего интерьер замка Алник (Англия), пе-
реданы вариантными переводческими соответствиями 
роскошный (sumptuous – роскошный, дорогостоящий, 
пышный, великолепный) и экстравагантный (extrava-
gant – расточительный, сумасбродный, нелепый, экстра-
вагантный, непомерный, крайний, скитающийся, блуж-
дающий) в соответствии с контекстом.

5) A modern town built on the banks of the Lagarfljót 
river which runs through a lush fertile farming valley. – Со-
временный город, построенный вдоль берегов реки Ла-
гарфльоут, которая протекает через пышную, плодород-
ную фермерскую долину.

Элементы парного эпитета lush fertile, характеризую-
щего сельскохозяйственный ландшафт, переданы вари-

антными переводческими соответствиями пышная (lush –  
сочный, буйный, пышный, плодородный, процветаю-
щий, цветущий, вкусный, аппетитный, роскошный и др.), 
плодородная (fertile – плодородный, богатый, изобиль-
ный, всхожий, плодоносящий, плодовитый и др.) в соот-
ветствии с контекстом.

Однако подбор словарного переводческого соответ-
ствия не всегда способствует воспроизведению прагма-
тического потенциала оригинала, так как это соответ-
ствие может нуждаться в пояснении:

6) Alternatively, leave the Great West Way and discover 
Somerset area, with the cathedral city of Wells and the town 
of Glastonbury. – Или, вместо Великого западного пути, 
посетите графство Сомерсет, в котором расположен зна-
менитый своим собором город Уэлс, а также город Гла-
стонбери.

В результате применения переводческой трансфор-
мации «экспликация», которая обусловлена стремле-
нием переводчика добиться более точного понимания 
оригинала, одиночный эпитет cathedral, характеризую-
щий город Уэлс (Англия) передан окказиональным пере-
водческим соответствием знаменитый своим собором.

7) Ornate furnishings and artefacts from The Royal Col-
lection fill rooms and corridors where Victoria entertained 
heads of state, inventors, princes and princesses and ruled 
the vast British Empire. – Комнаты и коридоры замка, где 
королева принимала глав государств, изобретателей, 
принцев и принцесс, и откуда управляла огромной Бри-
танской Империей, обставлены декоративной мебелью 
со сложными классическими и экзотическими узорами.

В результате применения переводческой трансфор-
мации «экспликация», которая обусловлена стремле-
нием переводчика добиться более точного понимания 
оригинала, одиночный эпитет ornate, характеризующий 
интерьер дворца Осборн-хаус (Англия), передан фразой 
декоративная… со сложными классическими и экзоти-
ческими узорами.

8) Visit Shaftesbury, with its thatched cottages and 
quaint tea rooms. – Посетите город Шефтсбери, где со-
хранились дома с соломенными крышами и старинные 
чайные комнаты.

В результате применения переводческой трансфор-
мации «экспликация», одиночный эпитет thatched, ха-
рактеризующий дома города Шефтсбери (Англия), пере-
дан окказиональным переводческим соответствием с 
соломенными крышами.

9) Discover magnificent award-winning gardens set in 125 
acres of glorious grounds. – Посетите великолепные, без-
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упречные сады, расположенные на внушительной терри-
тории площадью более 500000 квадратных метров.

В связи с различием в способах описания ситуации в 
исходном языке и в языке перевода элемент award-win-
ning парного эпитета magnificent award-winning, характе-
ризующего сады замка Хивер (Англия), передан оккази-
ональным переводческим соответствием безупречные в 
результате использования переводческого приема «мо-
дуляция».

10) Today is spent exploring the dramatic Isle of Skye 
with its amazing scenery, myths, and legends. – Проведите 
этот день, исследуя очаровательный остров Скай с его 
удивительными пейзажами, мифами и легендами.

В связи с несовпадением норм лексической сочетае-
мости в исходном языке и в языке перевода одиночный 
эпитет dramatic, характеризующий остров Скай (Шот-
ландия), передан окказиональным переводческим соот-
ветствием очаровательный в результате использования 
переводческого приема «модуляция».

Некоторые словарные соответствия могут не являть-
ся эпитетами вовсе, в связи с чем переводчик прибегает 
к использованию переводческого приема модуляции:

11) Visit the unmissable Titanic Exhibition in the grounds 
of the shipyard where she was dreamed of, designed, and 
constructed. – Посетите знаменитую выставку, посвящен-
ную Титанику, которая проходит на верфи, где проект ко-
рабля был запланирован, разработан и реализован.

В связи с тем, что вариантное соответствие одиночно-
го эпитета unmissable, характеризующего посвященную 
Титанику выставку, не является эпитетом (unmissable – 
который невозможно пропустить, мимо которого невоз-
можно промахнуться, не промахнуться), эпитет передан 
окказиональным переводческим соответствием зна-
менитый в результате использования переводческого 
приема «модуляция».

При переводе с английского языка на русский язык 
одиночные эпитеты могут трансформироваться в эпите-
ты двуступенчатые:

12) Travel to Carrickfergus Castle, before travelling on-
ward to the world-famous Carrick-a-Rede Rope Bridge. – По-
сетите замок Каррикфергус перед тем, как отправиться к 
всемирно-известному подвесному мосту Каррик-а-Рид.

Из-за несовпадения морфологической структуры 
эпитета в английском и русском языках, одиночный 
эпитет world-famous, характеризующий подвесной мост 
Каррик-а-Рид (Северная Ирландия), передан межуровне-
вым переводческим соответствием всемирно известный, 

которое представляет собой двуступенчатый эпитет.

13) Walk or cycle by the waterfront to the Sun Voyager 
sculpture and new Harpa National Concert and Conference 
Hall, designed with a mesmerizing façade by prominent artist 
Ólafur Elíasson. – Прогуляйтесь или прокатитесь на вело-
сипеде по набережной до скульптуры «Сан-Вояджер» –  
скандинавского драккара, символизирующего солнце, –  
и нового государственного концертного зала и конфе-
ренц-центра «Харпа», гипнотически переливающийся 
всеми красками фасад которого спроектирован выдаю-
щимся художником Олафуром Элиассоном.

В результате применения переводческой трансфор-
мации «экспликация», одиночный эпитет mesmerizing, 
характеризующий фасад государственного концертного 
зала «Харпа», передан фразой гипнотически переливаю-
щийся всеми красками, которое представляет собой дву-
ступенчатый эпитет.

В связи с тем, что двуступенчатый эпитет обладает ин-
дивидуальной морфолого-синтаксической структурой, 
где наречие является незаменимым элементом, перевод 
такого эпитета с английского языка на русский язык сле-
дует осуществлять путем калькирования:

14) Meandering along paths, through intimate archways, 
you will discover exquisitely designed garden rooms, grand 
lawns, and an impressive arboretum. – Пройдя под изящ-
ной аркой во время прогулки по тропинке, Вы увидите 
изысканно украшенный зимний сад, идеальный газон и 
впечатляющий дендрарий.

Двуступенчатый эпитет exquisitely designed, характери-
зующий зимний сад Диффрин (Уэльс), передан перевод-
ческим соответствием-калькой изысканно украшенный.

Однако «в ряде случаев в переводах исходная мор-
фологическая или синтаксическая структура не только 
модифицируется, но и заменяется совершенно другими 
морфолого-синтаксическими структурами» [5, с. 31], на-
пример:

15) Sample the notoriously pungent Icelandic delicacy 
Hákarl – fermented shark – at the Bjarnarhöfn, shark mu-
seum and farm. – Посетите акулью ферму-музей Бьярнар-
хепн и попробуйте известный своим пикантным вкусом 
исландский деликатес хаукарль.

Двуступенчатый эпитет notoriously pungent, характе-
ризующий исландский национальный деликатес, пере-
дан фразой известный своим пикантным вкусом в ре-
зультате применения переводческой трансформации 
«экспликация», которая обусловлена несовпадением 
морфологической структуры двуступенчатого эпитета в 
английском и русском языках.
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Таким образом, среди особенностей перевода эпите-
та с английского языка на русский язык можно выделить:

1. перевод окказиональным переводческим соответ-
ствием в результате применения переводческой 
трансформации «экспликация» и переводческого 
приема «модуляция», которые обусловлены стрем-
лением переводчика добиться более точного по-
нимания оригинала, а, следовательно – воспроиз-

вести прагматический потенциал оригинала;
2. перевод межуровневым соответствием в резуль-

тате применения переводческой трансформации 
«экспликация», которая обусловлена несовпаде-
нием морфологической структуры одиночного 
эпитета в исходном языке и в языке перевода, а 
также стремлением переводчика добиться более 
точного понимания оригинала.
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Аннотация: В статье рассматривается функции метафоры как стилистическо-
го тропа в политическом дискурсе. Акцент делается на анализе материалов 
русскоязычных и англоязычных средств массовой информации (СМИ). Мета-
фора, обладая высокой когнитивной и эмоциональной нагрузкой, использу-
ется для формирования и трансформации восприятия реальности, создания 
ярких образов и управления общественным мнением. Исследование осно-
вывается на выборке из десяти метафор, равномерно распределённых меж-
ду русскоязычными и англоязычными источниками. Они были отобраны с 
учётом их выразительности, частотности и контекстуальной значимости.
Применение методов критического анализа дискурса и когнитивно-метафо-
рического анализа позволило выявить идеологические функции метафор, 
культурные различия в их использовании и их манипулятивный потенциал. В 
русскоязычных источниках метафоры часто акцентируют угрозы, конфликты 
и внутреннюю напряжённость, тогда как англоязычные источники сосредо-
тачиваются на глобальном влиянии, прогрессе и лидерстве. Было показано, 
что такие различия отражают особенности восприятия политической реаль-
ности и стратегий её построения в разных культурных и медиаконтекстах.
Результаты исследования подтверждают, что метафоры не только упроща-
ют сложные политические процессы, но и служат инструментом управления 
когнитивными и эмоциональными реакциями аудитории, формируя устой-
чивые идеологические нарративы. Работа подчеркивает значимость анали-
за метафор в современных медиа для понимания манипулятивных механиз-
мов политического дискурса.

METAPHOR AS A TOOL OF 
MANIPULATION IN POLITICAL DISCOURSE
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L. Absalyamova
I. Orivenko

T. Matvienko

Summary: The article deals with the function of metaphor as a stylistic 
trope in political discourse. The emphasis is placed on the analysis of 
materials of Russian and English-language mass media (mass media). 
Metaphor, having a high cognitive and emotional load, is used to form 
and transform the perception of reality, create vivid pictures, and manage 
public opinion. The study is based on a sample of 10 metaphors evenly 
distributed between the Russian-language and English-language 
sources. They were selected based on considering their expressiveness, 
frequency, and contextual relevance.
The application of the methods of critical discourse analysis and cognitive-
metaphorical analysis allowed us to identify the ideological functions of 
the metaphors, cultural differences in their use and their manipulative 
potential. In Russian-language sources, metaphors often emphasize 
threats, conflicts, and internal tensions, whereas English-language 
sources focus on global influence, progress, and leadership. It has been 
shown that such differences reflect the peculiarities of the perception of 
political reality and political construction strategies in different countries 
reality and strategies of its constructions in different cultural and media 
contexts.
The results of the study confirm that metaphors not only simplify 
complex political processes, but also serve as a tool for directing cognitive 
and emotional reactions of the audience, forming stable ideological 
narratives. The paper emphasizes the significance of analyzing metaphors 
in modern media for the purpose of understanding the manipulative 
mechanisms of political discourse.
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Введение

Метафора является одним из ключевых инстру-
ментов формирования и трансформации вос-
приятия реальности, активно используемым в 

политическом дискурсе. Она позволяет как скрыть слож-
ные процессы за образами, понятными широкому кругу 
аудитории [6, с. 541], так и эффективно манипулировать 
общественным мнением, внушая определенные интер-
претации событий [17, с. 201]. Через метафорические 
выражения политика наделяется эмоциональной окра-
ской, а её участники - ролями, которые влияют на пред-
ставления общества о правоте или неправоте различных 
сторон [10, с. 32].

Особую значимость метафоры как средства манипу-
ляции приобретает в медиадискурсе, где интерпретация 
событий и их подача нередко оказываются решающими 
в борьбе за умы и сердца аудитории. Средства массовой 
информации используют метафоры для создания сим-
волического значения событий, государств и отдельных 
политических лидеров. В зависимости от культурных и 
лингвистических особенностей медиапространства вы-
бор метафор может варьироваться, отражая как локаль-
ные, так и глобальные контексты [20, с. 50].

Целью данной статьи является исследование роли 
метафоры в качестве инструмента манипуляции в поли-
тическом дискурсе на примере материалов из русскоя-
зычных и англоязычных СМИ. Будут проанализированы 
особенности использования метафор в различных куль-
турных и политических контекстах, а также выявлены 
сходства и различия контексте стратегий их применения.

Настоящее исследование позволяет не только по-
нять механизмы воздействия метафор на аудиторию, но 
и выявить их роль в создании политической реальности.

Литературный обзор 

Метафора как инструмент манипуляции в полити-
ческом дискурсе является предметом многочисленных 
исследований, отражающих междисциплинарный ха-
рактер этой темы. Различные науки (лингвистика, поли-
тология, когнитивная наука и медиазнания) предлагают 
разные перспективы на роль метафоры в политической 
коммуникации.

В рамках когнитивной лингвистики метафора рассма-
тривается не только как стилистический приём, но и как 
способ концептуализации и структурирования реально-

сти [24, с. 505]. В политическом дискурсе метафоры создают 
эмоционально заряженные образы, способствующие фор-
мированию общественного мнения. Например, метафоры 
с концептуальным ядром «война» часто используются для 
описания экономических кризисов или политических ре-
форм, что придаёт событиям ощущение неотложности и 
мобилизует аудиторию к действиям [13, с. 126].

Политология исследует метафору с точки зрения её 
воздействия на политическую идентичность и легитима-
цию власти. Через метафорическое изображение поли-
тических лидеров, событий или процессов формируется 
специфическое восприятие реальности. Например, изо-
бражение государства как корабля, требующего сильно-
го капитана, способствует укреплению идеи авторитар-
ного управления [12, с. 2689].

Социолингвистика и медиазнания акцентируют вни-
мание на роли метафоры в медиадискурсе [7, с. 152]. СМИ 
активно используют метафоры для интерпретации по-
литических событий, часто придавая им эмоциональную 
окраску и усиливая поляризацию мнений. Метафоры, 
описывающие стихийные бедствия или эпидемии исполь-
зуются для нагнетания страха, в то время как метафоры с 
концептуальным ядром «путь» либо «строительство» по-
могают подчеркнуть прогресс и стабильность [31, с. 148].

Кроме того, исследования показывают, что выбор ме-
тафор нередко отражает культурные и идеологические 
особенности общества. Например, в англоязычном дис-
курсе популярны метафоры с концептуальным ядром 
«спорт» и «бизнес», тогда как в русскоязычном дискурсе 
преобладают метафоры с концептуальным ядром «борь-
ба» и «трагедия». Такая выборка позволяет исследовать 
не только язык, но и ценности, лежащие в основе обще-
ственного мышления [3; 8; 9; 11; 18].

Современные исследования также затрагивают во-
просы критического анализа дискурса, направленного на 
выявление скрытых идеологических установок в метафо-
рическом языке. Анализ показал, что метафоры могут как 
поддерживать существующие социальные структуры, так 
и становиться инструментом их разрушения [2; 21; 23].

Таким образом, литература по данной теме указы-
вает на ключевую роль метафоры в создании и интер-
претации существующей реальности. Исследования 
подтверждают, что метафоры не только влияют на спец-
ифическое восприятие реальности, но и формируют 
стратегии манипуляции, способствуя продвижению 
определённых идеологических взглядов.

Ключевые слова: метафора, политический дискурс, манипуляция, СМИ, ког-
нитивный анализ, культурные различия, идеология, медиа, восприятие, 
общественное мнение.
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Материалы и методы 

В данном исследовании анализировалась роль ме-
тафор как инструмента манипуляции в политическом 
дискурсе, с акцентом на сравнение русскоязычных и ан-
глоязычных средств массовой информации (СМИ). Ма-
териалы исследования включают примеры метафор, из-
влечённые из публикаций, представленных в различных 
онлайн-источниках. Выборка состоит из десяти метафор. 
Пять метафор было взято из русскоязычных и пять из ан-
глоязычных источников, которые были отобраны на ос-
нове их выразительности, частотности употребления и 
контекста применения в политическом дискурсе.

Приведем примеры русскоязычных метафор: 
• «Это лукавая статистика» [25]. 
• «Информационные войны стали главным оружи-

ем в современной политике» [5].
• «В предвыборной гонке участвуют более десяти 

кандидатов, но финишная прямая уже близко» [16].
• «Власть как опытный капитан ведет страну сквозь 

кризисы» [15].
• «Власть заботится о народе как о своих детях» [19].

Примеры англоязычных метафор: 
• «America has tossed its cap over the wall of space!» [30]. 
• «I’m in the process of writing a comprehensive 

summary of the New World Order» [26]. 
• “Our economy needs major surgery to heal after this 

crisis” [29].
• “We must steer the ship of state through turbulent 

waters” [27].
• “Small businesses are the engine of our economy — 

we cannot let it stall” [28].

В нашем исследовании были применены следующие 
методы: критический анализ дискурса и когнитивно-ме-
тафорический анализ. 

Был осуществлен критический анализ дискурса для 
выявления идеологических и манипулятивных функций 
метафор в политическом контексте. В рамках данного 
метода анализировались следующие аспекты: 

• Контекст, в котором используется метафора, 
включая социальные, политические и культурные 
условия [1]. 

• Функция метафоры в тексте, которая заключается 
в создании эмоционального воздействия, легити-
мация власти, демонизация оппонентов или уси-
ление определённой позиции [14]. 

• Влияние метафоры на восприятие событий ауди-
торией, включая оценку её манипулятивного по-
тенциала [4].

Когнитивно-метафорический анализ позволил из-
учить, как метафоры структурируют восприятие реаль-

ности, формируя представления аудитории о политиче-
ских событиях и процессах. Метод включал следующие 
этапы: 

• Определение источникового домена метафоры (на-
пример, война, природа, строительство) и целевого 
домена (политика, экономика, конфликты) [21]. 

• Анализ концептуальных структур, формируемых 
метафорами, и их согласованности с доминирую-
щими нарративами [1]. 

• Выявление механизмов, посредством которых 
метафоры воздействуют на когнитивные модели 
и эмоции аудитории [2].

Особое внимание уделялось сравнению исполь-
зования метафор в русскоязычных и англоязычных 
источниках. Анализировались культурные и идео-
логические различия, влияющие на выбор метафо-
рических образов, их интерпретацию и восприятие. 
Сравнительный подход помог выявить сходства и 
различия в стратегиях манипуляции с использова-
нием метафор. Был осуществлен анализ культурных 
концептов англоязычного и русскоязычного метафо-
рического дискурса СМИ. 

Применение описанных методов к анализу примеров 
метафор позволило выявить несколько ключевых аспектов.

1. Функциональная направленность метафор: в 
русскоязычных источниках метафоры чаще фо-
кусировались на создании образов угрозы, кон-
фликта и недоверия. Англоязычные метафоры 
чаще использовались для демонстрации глобаль-
ного лидерства, амбиций и стратегического доми-
нирования.

2. Культурные особенности метафор: в русскоя-
зычном дискурсе метафоры часто апеллируют к 
историческим и эмоционально заряженным об-
разам, в то время как англоязычные метафоры 
фокусируются на прогрессе и инновациях.

3. Потенциал манипуляции при помощи метафор: 
обе группы источников активно используют ме-
тафоры для формирования общественного мне-
ния, однако, русскоязычные СМИ чаще прибегают 
к эмоциональной поляризации, а англоязычные 
ориентируются на концепты глобальной ответ-
ственности и превосходства.

4. Влияние на аудиторию при помощи метафор: 
анализ показал, что метафоры значительно усили-
вают воздействие текстов на читателей, упрощая 
сложные политические процессы до понятных и 
эмоционально резонирующих образов.

Вышеописанные аспекты подтверждают, что мета-
форы являются неотъемлемой частью политического 
дискурса и используются для управления восприятием, 
подчёркивая значимость их изучения в контексте совре-
менных медиа.
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Результаты

В результате проведённого анализа выявлены клю-

чевые особенности использования метафор в полити-
ческом дискурсе русскоязычных и англоязычных СМИ, а 
также их влияние на восприятие аудитории.

1. Тематика метафор. В русскоязычных источниках 
преобладают метафоры, связанные с конфликтом, 
агрессией и угрозой. Англоязычные СМИ, напро-
тив, чаще используют метафоры, отражающие гло-
бальное влияние и амбиции, такие как «tossed its 
cap over the wall of space» или «New World Order», 
что акцентирует внимание на достижениях и ли-
дерских качествах.

2. Культурные различия. Русскоязычные метафо-
ры зачастую апеллируют к исторической памяти, 
традиционным ценностям и коллективному опы-
ту. Например, метафоры, связанные негативными 
экономическими явлениями, вызывают сильные 
эмоциональные отклики. В англоязычных источ-
никах доминируют образы прогресса, инноваций 
и стратегического планирования, которые апел-
лируют к рациональному мышлению и чувству на-
циональной гордости.

3. Манипулятивные функции. Метафоры активно 
используются для формирования восприятия 
политической реальности. Русскоязычные СМИ 
чаще применяют метафоры для эмоциональной 
поляризации, создавая драматические образы. 
Англоязычные СМИ используют метафоры для 
укрепления положительного имиджа своих стран, 
подчеркивая силу, влияние и стабильность.

4. Воздействие на восприятие со стороны аудито-
рии. Метафоры значительно упрощают сложные 
политические процессы, делая их понятными для 
широкого круга читателей, не только создая яркие 
образы, но и направляя эмоциональную реакцию 
читателя, побуждая к определённой интерпрета-
ции событий.

5. Сходства и различия. Оба типа дискурса активно 
используют метафоры для объяснения сложных 
событий, однако выбор метафор отражает куль-
турные, политические и идеологические особен-
ности каждой медиасистемы. 

Данные результаты подтверждают, что метафоры 
являются не только средством языкового выражения, 
но и мощным инструментом манипуляции, способным 
формировать политическую реальность и управлять 
общественным мнением. Они играют центральную роль 
в создании нарративов, способствующих продвижению 
определённых идеологических установок.

Выводы

В ходе исследования была подтверждена гипотеза о 
том, что метафоры играют ключевую роль в политиче-
ском дискурсе, выполняя не только коммуникативную, 

но и манипулятивную функцию. Их использование в 
русскоязычных и англоязычных СМИ существенно от-
личается в зависимости от культурного и политического 
контекста.

1. Метафоры как средство упрощения и эмоциона-
лизации. Политический дискурс часто насыщен 
сложными концептами, которые требуют упроще-
ния для массовой аудитории. Метафоры помога-
ют сделать такие концепты доступными, одновре-
менно усиливая эмоциональный отклик. 

2. Идеологическая окрашенность метафор. Мета-
форы несут в себе идеологическую нагрузку, фор-
мируя определённые нарративы. В русскоязыч-
ном дискурсе метафорический акцент делается на 
внутренних угрозах и конфликтах, что поддержи-
вает атмосферу напряжённости и консолидации 
вокруг власти. Англоязычные метафоры, напро-
тив, направлены на создание образа глобального 
лидерства и инновационности.

3. Манипулятивный потенциал. Использование ме-
тафор позволяет направлять внимание аудитории 
в нужное русло, подчеркивая одни аспекты со-
бытий и умалчивая о других, что подтверждается 
примерами из обеих медиасистем, где метафоры 
активно используются для эмоциональной поля-
ризации или оправдания политических решений.

4. Культурные различия. Выбор метафор тесно свя-
зан с культурным контекстом. Русскоязычные 
СМИ апеллируют к коллективному опыту и исто-
рической памяти, в то время как британские СМИ 
ориентируются на глобальные достижения и тех-
нологические прорывы. Такое различие подчер-
кивает влияние культурных кодов на интерпрета-
цию политической реальности.

Обсуждения 

Роль метафоры в политической пропаганде. Резуль-
таты исследования показывают, что метафоры являются 
неотъемлемой частью политической пропаганды. Они 
позволяют воздействовать на восприятие массовой 
аудитории, формируя устойчивые ассоциации и эмо-
циональные реакции. Данный инструмент особенно 
эффективен в условиях высокой информационной насы-
щенности, когда внимание аудитории ограничено.

Эффективность когнитивно-метафорического ана-
лиза. Применение когнитивно-метафорического анализа 
позволило выявить скрытые механизмы воздействия ме-
тафор. Такой подход демонстрирует свою ценность для 
исследования не только лингвистических аспектов дис-
курса, но и его социально-политических имплементаций.

Перспективы дальнейших исследований. Выявлен-
ные различия в использовании метафор открывают 
новые горизонты для изучения межкультурной комму-
никации и политической лингвистики. Например, ана-
лиз других языков или медиаплатформ может допол-
нить картину и углубить понимание роли метафоры в 
глобальном контексте.
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