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Аннотация: Статья посвящена особенностям функционирования религиоз-
ных объединений Татарской АССР в условиях хрущёвской оттепели. Автора-
ми рассмотрены причины, обусловившие ужесточение политики Советского 
государства в отношении религии в данный период, исследованы формы 
и методы реализации этого курса в таком поликонфессиональном регионе 
как Татарская АССР, определены их результаты и эффективность. Показаны 
факторы, позволившие функционировать религиозным объединениям ре-
спублики в условиях жёсткого административного давления властей.

Ключевые слова: Советское государство, религия, хрущёвская оттепель, атеи-
стическая пропаганда, Татарская АССР.

STATE-CONFESSIONAL RELATIONS  
IN THE TATAR ASSR IN THE PERIOD  
OF THE KHRUSHCHEV THAW

R. Ibragimov
Ch. Samatova

Summary: The article is devoted to the peculiarities of the functioning of 
religious associations of the Tatar ASSR in the conditions of the Khrushchev 
thaw. The authors consider the reasons that led to the tightening of the 
policy of the Soviet state towards religion in this period, the forms and 
methods of implementing this course in such a multi-confessional region 
as the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic, their results and 
effectiveness are determined. The factors that allowed the functioning 
of the religious associations of the republic in the conditions of severe 
administrative pressure from the authorities are shown.

Keywords: Soviet state, religion, Khrushchev thaw, atheistic propaganda, 
Tatar ASSR.

Во второй половине 1950-х – середине 1960-х гг. 
жизнь советского общества во многом определя-
лась решениями XX съезда КПСС. Прочитанный на 

нём доклад Н.С. Хрущёва «О культе личности и его по-
следствиях» дал импульс процессу обновления обще-
ства, освобождению сознания людей от определённых 
идеологических догм и стереотипов. В то же время, ста-
ла проявляться и поверхностность проводимых новым 
руководителем перемен. В частности, степень дозволен-
ности в духовной жизни, по-прежнему определялась 
из принципа, насколько её проявления соотносились 
с идеологической доктриной государства. В 1961 году 
на XXII съезде КПСС была принята новая Программа 
партии, намечавшая построение коммунистического 
общества к 1980-м гг. В этой связи религия, будучи, в 
сущности, альтернативой господствовавшей в стране 
материалистической форме мировоззрения, становится 
объектом новых массированных нападок. Данный курс 
подтверждался и углублялся решениями Пленума ЦК 
КПСС, прошедшего в июне 1963 года, где утверждалось 
о невозможности формирования коммунистической мо-
рали без борьбы с религиозной идеологией [10, с. 46].

Одновременно в обществе начинается иницииро-
ванный государством процесс переоценки роли рели-
гиозных организаций в Великой Отечественной войне. 
Казалось бы, неоспоримый факт – значимость для го-
сударства материальной и моральной поддержки кон-

фессиональных объединений в борьбе с внешним вра-
гом, – стал подвергаться сомнению. В 1964 г. философ 
В.Е. Ладоренко в ежегодном издании Института истории 
Академии наук СССР «Вопросы религии и атеизма», на-
писал «Не следует преувеличивать значение патрио-
тической деятельности церкви в годы Великой Отече-
ственной войны» [11, с. 121].

Религиозная жизнь представлялась средствами про-
паганды как неизбежный процесс «вырождения» и «уга-
сания». В основном данный постулат обосновывался 
количественными показателем зарегистрированных 
религиозных обществ, которые, по мнению властей, 
адекватно отражали состояние религиозной активности 
населения. 

В этой связи на территории Татарской АССР в нача-
ле 1960-х гг. с регистрации были сняты православные 
объединения сёл Царицыно Столбищенского района и 
Тюрнясево Октябрьского района. Причиной ликвидации 
последней, стало то, что зданию занимаемой ею церкви 
потребовался капитальный ремонт, однако средств на 
его осуществление у религиозного объединения не ока-
залось [7, л. 80]. В результате верующим было предло-
жено объединиться с зарегистрированной православ-
ной общиной села Биляр-Озеро, находившегося от села 
Тюрнясево на расстоянии 12 километров, хотя согласно 
директивам, подобное решение могло приниматься 
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только в тех случаях, когда расстояние между населён-
ными пунктами составляло не более 5–6 километров. 
Ещё раньше, в 1959 году были сняты с регистрации му-
сульманские общины деревень Туба Шереметьевского 
района, Кармалы Алькеевского района, Муслюмкино 
Чистопольского района [2, л. 8, 79]. 

В то же время несостоятельность и иллюзорность 
постулата о корреляции численности официально дей-
ствовавших религиозных объединений уровню религи-
озности в обществе продемонстрировал проведённый 
в 1961 г. единовременный учет религиозных объедине-
ний и духовенства. Следует заметить, что в Советском 
Союзе подобное мероприятие проводилось впервые. 
В его рамках предполагалось взять на учет все реально 
функционирующие религиозные общины и группы. По 
итогам данной кампании в Татарской АССР было выяв-
лено: 646 неофициально действующих мусульманских 
объединений, а также 366 нелегально работающих мулл; 
167 общин Русской православной церкви; 14 групп еван-
гельских христиан-баптистов; 5 сектантских групп ста-
рообрядцев; 9 групп сектантов истинно-православной 
церкви [3, л. 107; 4, л. 88]. Материалы учета показали, что 
культовой деятельностью среди верующих занималось 
немало людей, в прошлом занимавших руководящие 
посты, работавших в сфере образования, в колхозах, со-
вхозах, на производстве, служивших в рядах Советской 
Армии. Эти данные не соответствовали стереотипу того 
времени о том, что влиянию религии были подвержены 
исключительно отсталые и малограмотные слои обще-
ства. 

Применительно к началу 1960-х гг. следует отметить 
и такую тенденцию, как рост доходов религиозных ор-
ганизаций и объединений. Так, если доход Казанского 
епархиального управления в 1962 г. составил 111980 ру-
блей, то в 1963 г. – 151242 рубля [5, л. 12]. 

Предметом особого контроля со стороны властей 
было воспитание подрастающего поколения в духе во-
инствующего материализма, прикрываемое термином 
«научно-атеистическое воспитание». В ярко выражен-
ном антирелигиозном Постановлении ЦК КПСС от 7 июля 
1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической 
пропаганде и мерах её улучшения», говорилось о необ-
ходимости «преподавать школьные предметы (историю, 
литературу, природоведение, физику, химию и т.д.) с по-
зиций атеизма…, усилить антирелигиозную направлен-
ность в школьных программах» [9, с.37]. В этой связи, в 
1961 году Н.С. Хрущёв в отчётном докладе ЦК КПСС на 
XXII съезде КПСС отметил: «Нужна продуманная и строй-
ная система научно-атеистического воспитания, которая 
охватила бы все слои и группы населения, предотвраща-
ла распространение религиозных воззрений, особенно 
среди детей и подростков» [3, л. 10]. Из этих слов видно, 
что одним из важнейших направлений в религиозной 

политике партии и государства было недопущение пре-
емственности религиозного мировоззрения от старше-
го поколения к молодёжи. В тех случаях, когда в семьях 
школьников имелись верующие, власти всячески стре-
мились оградить детей от их влияния путём противопо-
ставления религиозному мировоззрению, бытующему в 
домашней обстановке, мировоззрения «воинствующего 
материализма». Неудивительно, что плоды всепроника-
ющей атеистической пропаганды были весьма значи-
тельны. К примеру, настоятель Казанской Никольской 
церкви, несмотря на свою глубокую религиозность, 
с предубеждением относился к тем родителям, кото-
рые приводили крестить детей школьного возраста. 
По словам Уполномоченного Совета по делам Русской 
православной церкви по Татарской АССР, настоятель в 
подобных случаях начинал уговаривать родителей не 
совершать обряд крещения, мотивируя это тем, что «… 
в школе воспитание атеистическое, и что в школе и на 
улице над этими ребятами будут смеяться товарищи» [8, 
л. 62]. 

В борьбе с религиозностью населения государство 
стремилось охватить все формы её проявления. Как 
известно, местом особого почитания верующих были 
святые места, куда осуществлялись массовые паломни-
чества. С целью их ликвидации в 1959 г. выходит Поста-
новление ЦК КПСС «О мерах по прекращению паломни-
чества к т.н. «святым местам». 

Для иллюстрации методов работы по ликвидации 
святых мест можно отметить организацию этого дела в 
Пестречинском районе Татарской АССР, где до 1963 г. от-
мечалось массовое паломничество к святому источнику 
близ села Куюки и групповые паломничества к ключу 
близ села Верхние Девлезери [6, л. 87]. В районе был про-
ведён персональный учёт лиц, посещающих эти места, а 
полученный материал был использован в индивидуаль-
ной работе с верующими по месту жительства. Районная 
санэпидемстанция опубликовала в печати, данные проб 
воды из этих источников, а врачи провели беседы сре-
ди населения и с паломниками. Ежегодно летом в сёлах 
Куюки и Верхние Девлезери в дни паломничества про-
водились массово-политические и атеистические меро-
приятия, в которых принимали участие учителя, врачи, 
специалисты сельского хозяйства, лекторы-атеисты. 
Предмет особого почитания верующих – икона «Нико-
лая Чудотворца», хранившаяся у одной из жительниц 
села Куюки, была передана в Никольский собор города 
Казани. Построенные верующими сторожки, кресты и 
часовни – снесены [6, л. 87]. В результате указанных дей-
ствий святые места в районе были ликвидированы.

В Лаишевском районе в селе Бима главный организа-
тор паломничества была помещена в дом престарелых. 
Всё культовое имущество, находившиеся в её доме, было 
передано в действующую церковь в селе Большие Каба-
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ны.

Властями была выработана особая система по проти-
водействию лицам, стремящимся получить религиозное 
образование. В соответствии с ней, духовные учебные 
заведения были обязаны представлять Уполномочен-
ным Совета по делам Русской православной церкви и 
Совета по делам религиозных культов при Совете Мини-
стров СССР сведения о лицах, подавших заявления о по-
ступлении в данные заведения. Далее Уполномоченный 
знакомил с этими сведениями своих коллег из тех обла-
стей, краёв и республик, где проживали абитуриенты. В 
отношении последних просил принять меры воспита-
тельного характера, а также запрашивал о наличии ком-
прометирующих материалов, которые могли бы послу-
жить препятствием к зачислению их в духовное учебное 
заведение. Таким образом, власти проявляли извест-
ную гибкость, используя политику «кнута и пряника». С 
одной стороны, они стремились создать таким людям 
всевозможные условия для их самореализации во вне-
религиозной сферы, с другой – использовали изъяны их 
биографии для «силового» противодействия получению 
ими религиозного образования. 

Антирелигиозные мероприятия властей затронули 
не только верующих, но и их духовных пастырей. В соот-
ветствии с Постановлением ЦК КПСС от 13 января 1960 
г. «О мерах по ликвидации нарушений духовенством 
советского законодательства о культах», власти стали 
ещё жёстче относиться к представителям духовенства, 
проявлявших чрезмерную активность в стремлении 
реализовать свои права и права верующих на отправ-
ление религиозных потребностей. Так, в 1960 г. на три 
года заключения был осужден Казанский архиепископ 
Иов. Официально он был обвинён в неуплате налогов. 
Однако нельзя исключать и того, что возможно, это была 
расплата за частые ходатайства в центральные органы 
власти о передаче верующим Петропавловского собора 
в г. Казани и «… противодействию закрытию храмов в 
епархии» [1, с. 115].

В своей пропагандистской деятельности власти мак-
симально использовали случаи отречения некоторых 
верующих и духовенства от Бога и духовного сана. По-
добные факты широко освещались в прессе, а самих от-

рёкшихся органы власти стремились привлечь к анти-
религиозной пропаганде, в результате чего бывшие 
духовные лица выступали с атеистическими лекциями. 
С точки зрения действенности на аудиторию подобные 
лекции имели больший эффект, по сравнению с теми, 
что читали простые лекторы общества «Знание», так как 
они читались лицами, на себе испытавшими «религиоз-
ный дурман» и знавшими о каких-либо неприглядных 
сторонах в деятельности религиозных объединений не 
понаслышке. К тому же следует учитывать, что большая 
часть служителей культа являлись прирождёнными ора-
торами и хорошими психологами, что делало их неза-
урядными лекторами. В Татарской АССР тоже были такие 
представители духовенства. К примеру, здесь в 1960-е гг. 
от духовного сана отказались бывший мухтасиб Расулов, 
мулла Чистопольской мечети Вагапов и проповедник 
Казанского общества евангельских христиан-баптистов 
Герасимов [2, л. 91]. Местные власти создали для выше-
упомянутых лиц всевозможные условия как в быту, так 
и в плане последующей профессиональной самореали-
зации: Расулов после ухода от культовой деятельности 
работал преподавателем французского языка в сред-
ней школе г. Казани, помимо этого, ему была назначена 
персональная пенсия. Проповеднику Герасимову была 
назначена пенсия в размере 40 рублей. Вагапов после 
отречения от сана уехал в Казахскую ССР и дальнейшая 
его судьба неизвестна. В своей «новой» жизни Расулов и 
Герасимов активно выступали с докладами и лекциями 
на антирелигиозные темы, более того Герасимов являл-
ся членом общества по распространению политических 
и научных знаний, где также активно вёл атеистическую 
работу [2, л. 91].

Таким образом, период хрущёвской оттепели харак-
теризовался усилением административного давления 
на верующих и духовенство. В это время в Татарской 
АССР шло постепенное сокращение религиозных объ-
единений; признав факт концентрации религиозной 
жизни на нелегальном уровне, власти провели широко-
масштабные мероприятия по ликвидации деятельности 
незарегистрированных религиозных объединений, их 
священнослужителей и святых мест; были выработаны 
меры по противодействию поступлению граждан в ду-
ховные учебные заведения. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена выявлению особенностей само-
репрезентации царей Древнего Востока в памятных апологетических надпи-
сях. В качестве примеров для сравнительного анализа взяты анналы царей 
Хеттского царства, Урарту, Ассирии и Персии эпохи Ахеменидов. На основе 
текстов первоисточников исследованы особенности царской титулатуры, в 
царских анналах. Делаются выводы неразрывной связи сакрального образа 
царской власти с военными кампаниями, что наложило отпечаток на всю по-
литическую историю деспотий Древнего Востока.

Ключевые слова: война, репрезентация, царские анналы, сакрализация вла-
сти.

FEATURES OF MONARCHS’  
SELF-PRESENTATION IN THE ROYAL 
ANNALS OF THE ANCIENT EAST

A. Larionov
M. Dvorkovaya

E. Kurenkova

Summary: This article is devoted to identifying the features of the self-
representation of the kings of the Ancient East in memorable apologetic 
inscriptions. As examples for comparative analysis, the annals of the kings 
of the Hittite kingdom, Urartu, Assyria and Persia of the Achaemenid era 
are taken. On the basis of the texts of the primary sources, the features of 
the royal titulature are studied in the royal annals. Conclusions are drawn 
about the inextricable connection of the sacred image of the tsarist power 
with military campaigns, which left an imprint on the entire political 
history of the despotists of the Ancient East.

Keywords: war, representation, royal annals, sacralization of power.

Посвящается памяти замечательного учёного 
и педагога Екатерины Алексеевны Черкасовой, 

открывшей для нас удивительный мир  
Древнего Востока.

Не будет открытием утверждение о том, что война 
составляет хоть и печальную, но неотъемлемую 
часть человеческой истории. В таком своём каче-

стве она пронизывает историческое время как синхро-
нию, так и диахронию исторического времени. Не было 
эпохи или века, когда бы где-нибудь не воевали. И точно 
также, в любой момент истории на карте можно без осо-
бого труда отыскать «горячие точки», в которых оппо-
ненты с оружием в руках бьются насмерть «за всё хоро-
шее и против всего плохого». Война транс-темпоральна 
и транс-географична. Иными словами, хронотоп [5] во-
йны есть константа истории. Война обладает функцио-
нальным свойством вездесущности – по крайней мере, 
пока мы говорим о земном плане исторического бытия 
человечества. Следовательно, война неизбежно оказы-
вает влияние на все прочие сферы жизни государства, 
общества и человека. Культура, экономика, политика 
неизбежно и глубоко испытывают влияние милитарных 
интенций. Мышление и мировоззрение, быт и межлич-
ностные отношения – во многом определяются при-
сутствием войны как реалии-константы – даже если это 

присутствие фоновое, на заднем плане.

Если же общество хоть раз вступило в войну – то его 
жизнь и мироощущение меняются кардинально и не-
обратимо. Война не просто вездесуща в истории – она 
постоянно оставляет неизгладимые следы на всём, к 
чему хоть раз прикасается. Легенду о Мидасе следова-
ло бы перелицевать в легенду о Марсе. Так было и есть 
с глубокой древности и до настоящего времени. Ярким 
примером искусного показа многостороннего показа 
разностороннего и глубокого влияния войны на обще-
ство, культуру, мышление людей – от царей до жителей 
маленьких полисов «на краю Ойкумены», может служить 
блестящее исследование Ангелоса Ханиотиса «Война в 
эллинистическом мире» [14]. 

Подход этого автора вызывает симпатию и, во многом, 
созвучен нашему. Хотя хронологически, географически 
и субстанционально предмет нашего небольшого иссле-
дования иной. Мы приглашаем читателя силой мысли и 
воображения перенестись на Древний Восток, в эпохи, 
предшествовавшие расцвету Античной цивилизации. 
Война для древневосточных стран, их жителей и владык 
значила ничуть не меньше, чем тысячелетия спустя для 
эллинов и римлян. Более того, именно на Древнем Вос-
токе война конституируется в качестве неотъемлемого 
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и важнейшего фактора и компонента социо-, полито- и 
культурогенеза. Подобно самому государству, институ-
там власти и права, дипломатии, война и борьба вели-
ких держав за сферы влияния также родом с Древнего 
Востока. И её следы прослеживаются во множестве до-
шедших до нашего времени памятниках, которые, таким 
образом, служат источником бесценной информации о 
древнейших государствах. Однако, сколь бы подробно 
ни был изучен тот или иной период человеческой исто-
рии, всегда можно отыскать те грани, которые ещё не 
подвергались достаточному и специальному изучению. 
В нашем случае объектом нашего научного внимания 
служат мемориальные надписи царей деспотий Древ-
него Востока, тогда как предметом изучения являются 
особенности самопрезентации древневосточных прави-
телей через военную тему в содержании мемориальных 
надписей. Посредством анализа комплекса царских над-
писей правителей стран Древнего Востока мы попыта-
емся реконструировать особенности их ментальности 
в публичном пространстве и те средства легитимации 
своей власти, способы коммеморации, которые были ти-
пичны для различных древневосточных обществ. Также 
представляется возможным выявление тех аксиологи-
ческих установок, которые детерминировали государ-
ственную деятельность правителей, придавая ей смысл, 
направленность и конкретное содержание. Не будет 
преувеличением утверждать, что в царских надписях 
себя в истории увековечивали сами народы и цивилиза-
ции Древнего Востока, формируя свой образ в мировой 
истории. 

В хронологическом отношении, подвергнутые иссле-
дованию надписи древневосточных правителей, при-
надлежат разным периодам истории Древнего Востока. 
Их география простирается от Малой Азии (Хеттское 
царство) через Двуречье (Ново-Ассирийская держава) и 
Закавказье (Урарту) до Иранского плато (Царство Ахеме-
нидов). Но сам тип транс-темпоральной коммуникации, 
когда владыки стремились увековечить свои имена и 
свершения, не говоря уже о схожести социально-по-
литических моделей восточной деспотии, является до-
статочным основанием для компаративного анализа с 
целью поиска универсальных закономерностей и ло-
кальной специфики древних цивилизаций.

В приводимой ниже таблице 1 указаны цари Древ-
него Востока, анналы которых привлечены нами для 
анализа в рамках сформулированной темы. Критерием 
для отбора служили как само наличие надписей, так и их 
соотнесение с периодами подъёма могущества конкрет-
ных государств. Проще говоря, для анализа привлечены, 
преимущественно, надписи тех восточных царей, в прав-
ление которых их царства достигали наибольшей степе-
ни мощи и международного влияния. Соответственно, 
монументальные надписи служили не просто средством 
самовозвеличения, но и отражали реальное положение 
дел, пусть и достаточно субъективно. И они же позволя-
ют увидеть, как осмысляли себя правители и элита этих 
государств, строили свою историческую идентичность и 
историческую (имперскую) миссию на пике своего госу-
дарственного могущества, когда почти никто, как каза-
лось, не мог им противостоять.

Структура царских анналов Древнего Востока об-
ладает определёнными сходными чертами. Так, в боль-
шинстве надписей начало носит формульный ритуаль-
ный характер, включая в себя элементы титулатуры и 
сакрального обращения/посвящения богам-покровите-
лям царства и царя. Царские анналы мы находим уже в 
Старо-Хеттском царстве. Подъём его международного 
значения начался в XVIII-XVII вв. до н.э. В летописи Хат-
тусилиса I мы видим характерную формулу: «Так говорит 
Табарна Хаттусилис, Великий царь, царь страны Хатти, 
человек города Куссара» [9].

Четыре столетия спустя далёкий наследник этого 
царя – Хаттусилис III начинает свою автобиографическую 
надпись в почти идентичных выражениях: «Так говорит 
Табарна Хаттусилис, Великий царь, царь страны Хатти, 
сын Мурсилиса, Великого царя, внук Суппилулиумаса, 
Великого царя, царя страны Хатти, потомок Хаттусилиса, 
царя города Куссара»[2].

Типологически сходно, но иначе осуществляется ре-
презентация деяний царей Урарту в начале большин-
ства царских надписей. Преемственность зачинатель-
ных формул отчётливо прослеживается из поколения в 
поколение. В надписях царя Менуа, в частности, читаем: 
«Величием бога Халди Менуа, сын Ишпуини…» и далее 

Таблица. 
Сильнейшие владыки Древнего Востока.

Хеттское царство Ново-Ассирийская держава Урарту Персидская держава  
Ахеменидов

Мурсилис II (1345-1315 гг. до н.э.)
Муваталлис (1315-1296 гг. до н.э.)
Хаттусилис III (1289-1265 гг. до н.э.)

Тиглатпаласар III (744-727 гг. до н.э.)
Салманасар V (726-722 гг. до н.э.)
Саргон II (721-705 гг. до н.э.)
Синахерриб (704-681 гг. до н.э.)
Ассархаддон (680-669 гг. до н.э.)
Ашшурбанапал (668-635 гг. до н.э.)

Менуа (810-781 гг. до н.э.)
Аргишти I (781-760 гг. до н.э.)
Сардури II (760-730 гг. до н.э.)
Руса I (730-714 гг. до н.э.)

Кир II Великий (559-530 гг. до н.э.)
Дарий I Гистасп (522-486 гг. до н.э.)
Ксеркс (486-465 гг. до н.э.)
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следует расширенный повтор: «Величием бога Халди 
Менуа, царь могущественный, царь великий, правитель 
Тушпа-города» [10, с. 153].

Потомок Менуа, царь Сардури II, при котором Урарту 
достигает максимума своего могущества (увы, недолго-
вечного!): начинает надписи о своих многочисленных 
походах следующим образом: «Богу Халди, владыке, эту 
надпись Сардури, сын Аргишти, царь могущественный, 
царь великий, царь вселенной, царь страны Биаинили, 
царь царей, правитель Тушпа-города» [10, с. 197]. 

Более удачливый и долговечный соперник Урарту – 
Ново-Ассирийская держава оставила большое количе-
ство царских анналов, которые начинаются значитель-
но более лапидарными и пространными формулами. В 
частности, один из великих царей-завоевателей Синах-
хериб оставил систематическое описание своих деяний 
на т.н. «Призме Тейлора», начинающееся со следующих 
слов: «Я – Синаххериб, великий царь, могучий царь, царь 
обитаемого мира, царь Ассирии, царь четырех стран 
света, премудрый пастырь, послушный великим богам, 
хранитель истины, любящий справедливость, творящий 
добро, приходящий на помощь убогому, обращающийся 
ко благу, совершенный герой, могучий самец, первый из 
всех правителей, узда, смиряющая строптивых, испепе-
ляющий молнией супостатов. Бог Ашшур, Великая гора, 
даровал мне несравненное царствование, и над всеми 
обитающими в чертогах, возвеличивает он свое оружие» 
[4].

Привлекает внимание по стилю и содержанию из-
вестное «Письмо богу Ашшуру», составленное как по-
бедная реляция царём Саргоном II в 714 г. до н.э. Его на-
чало отличается оригинальностью: «Ашшуру, отцу богов, 
владыке великому, моему владыке, живущему в Эхурсаг-
галькуркурре, своем великом храме, – большой, боль-
шой привет! Богам судеб и богиням, живущим в Эхурсаг-
галькуркурре, их великом храме, – большой, большой 
привет! Богам судеб и богиням, живущим в городе Ашшу-
ре, их великом храме, – большой, большой привет! Граду 
и людям его – привет! Дворцу и живущим в нем – привет! 
Шаррукин, светлый первосвященник, раб, чтущий твою 
великую божественность, и войско его – весьма, весьма 
благополучны» [12]. Ещё более проникнуты религиоз-
ностью апологетические надписи Ашшурбанапала, где 
последовательно перечисляются основные боги как 
собственного Ассирии, так и всей Месопотамии. Только 
после этого царь кратко говорит о собственной персоне. 

Полтора-два века спустя великие персидские цари 
династии Ахеменидов внесут свой вклад в ритуальные 
формулировки царских анналов Древнего Востока. Кир 
Великий в своём манифесте жителям Вавилона умело 
использует ритуальные формулы для утверждения сво-
ей легитимности во взятой силой оружия стране: «20. 

Я есмь Курош, царь вселенной, великий царь, могуще-
ственный царь, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, 
царь четырех частей света, 21. сын Камбиза, великого 
царя, царя города Аншан, правнук Куроша, великого 
царя, царя города Аншан, потомка Тейсписа (Чешпи-
ша) великого царя, царя города Аншан, 22. вечное семя 
царства, чью власть любят Баал (Мардук) и Набу, о чьем 
правлении они ликуют и заботятся. Когда я пришел 
вестником мира в Вавилон, 23. я установил свой цар-
ский трон посреди всеобщего ликования и празднеств. 
Мардук, великий господь, одарил меня для выполнения 
моей миссии великим благородством того, кто любит 
Вавилон, и я каждый день стремился к нему в трепете» 
[11]. В то же время, историкам знакома предельно крат-
кая самопрезентация Кира Великого на остатках дворца 
в Персеполе, всего из 4-х слов: «Я, Кир, Царь Ахеменид». 
Возможно, создатель мировой державы персов не без 
оснований полагал, что слава его имени будет говорить 
сама за себя. 

Наследник первых ахеменидских царей Дарий I Ги-
стасп в знаменитой Бехистунской надписи преподносит 
себя потомкам следующим образом: «Я – Дарий, царь ве-
ликий, царь царей, царь в Персии, царь стран, сын Виш-
таспы, внук Аршамы, Ахеменид… По воле Ахурамазды я 
– царь. Ахурамазда дал мне царство» [6].

Сын Дария Гистаспа Ксеркс, более всего известный 
своим неудачным походом в Элладу, также позаботился 
об увековечении себя в монументальной записи: «Бог 
великий Ахурамазда, который создал эту землю…кото-
рый сделал Ксеркса царём, единым над многими царя-
ми, единым над многими повелителем. Я Ксеркс, царь 
великий, царь царей, царь стран многоплемённых, царь 
этой земли великой… Дария царя сын, Ахеменид, перс, 
перса сын, ариец, из арийского племени» [1, с. 136].

Как видим, за исключением хеттских царей, все 
остальные владыки так или иначе начинали описание 
своих деяний с упоминания богов, тогда как хеттские 
цари предпочитали частое упоминание небожителей по 
тексту. Автобиография Хаттусилиса III, где он постоянно 
подчёркивает покровительство богини Иштар во всех 
значимых моментах своей жизни, служит показательным 
примером.

Помимо ритуальных воззваний к богам обязатель-
ным элементом анналов являлась заявка о царском 
величии (непременная формула «великий царь»), при-
тязания на всемирность своей власти («царь четырёх 
сторон света»), далее могли перечисляться те качества, 
которыми персона царя должна была обладать априори 
(сила, мудрость, справедливость и т.п.). Часто встречаю-
щимся элементом было упоминание своих предков – ро-
довых (хетты, ассирийцы, персы, урарты) и племенных 
(персы, вспомним самоидентфикацию Ксеркса – «перс, 
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ариец…»). Таким образом, легитимность и исключитель-
ность института царской власти и собственно фигуры 
царя зиждились на сверхъестественных (апелляция к 
богам), династических (перечисление предков), племен-
ных (принадлежность к господствующему племени) и 
личностных (положительные качестве в превосходной 
степени) характеристиках в различном сочетании. При 
этом же роль божеств в древневосточной царской титу-
латуре могла варьироваться от незаметной, возможно 
только подразумеваемой (хетты) до чрезвычайной (из-
быточная показная набожность Ашшурбанапала). Особ-
няком стоит некая фамильярность Саргона II, который в 
своём «Письме» приветствует богов почти как равный. 
Вероятно, громкие победы над самым опасным врагом 
Ассирии – Урарту, совершённые длинные, многотрудные 
и победоносные походы утвердили этого царя в мысли 
о собственном величии. Череда военных побед и отсут-
ствие равновеликой силы на земле являлось как будто 
доказательством божественности персоны царя и его 
деяний. Промежуточное положение занимают формуль-
ные тексты персов и урартов – боги в них упоминаются 
как непременное основание царской власти и податели 
милостей, но чрезмерного внимания им не уделяется. 

Можно высказать осторожную гипотезу, что религиоз-
ность индоевропейских и иранских народов (к каковым 
относились хетты, урарты и персы) отличалась меньшей 
склонностью к религиозной экзальтации, нежели наро-
дов семитской группы, к которой относились ассирий-
цы. Но, повторимся, это не более, чем вольная авторская 
гипотеза.

Из сказанного напрашивается общий вывод: сакра-
лизация царской власти в древневосточных деспотиях 
была неразрывно связана с войной и военными побе-
дами как важнейшими доказательствами царского вели-
чия и божественного статуса царской власти. Из чего на-
прашивается предположение о том, что оформившаяся 
идеология сама превратилась в фактор исторического 
развития, обуславливая милитаризм и захватнические 
войны не в меньшей степени, нежели утилитарные со-
ображения типа военной добычи и расширения сферы 
влияния. В дальнейших публикациях авторы предпола-
гают более подробно рассмотреть особенности репре-
зентации самой войны в царских анналах Древнего Вос-
тока, чтобы придать дискурсу целостный и завершённый 
характер. 
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служащих на железных дорогах в годы Гражданской войны, подчеркивается 
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Summary: The article reveals the procedure for special accounting of 
military service personnel serving on railways during the Civil War, 
emphasizes the role of Military enlistment offices and Mobilization 
departments of railways in accounting and mobilization, employees, 
craftsmen, workers on lines and in railway departments.
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Введение

Первая мировая война нанесла значительный урон 
российскому народному хозяйству. К числу наи-
более пострадавших отраслей можно отнести же-

лезнодорожную транспортную систему. Революционные 
события 1917 г., затем Гражданская война довершили 
дело. Железные дороги, являясь стратегически важным 
направлением, приковывали к себе пристальное вни-
мание Советского правительства. В.И. Ленин в статье 
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться» в сентябре 
1917 г. писал: «России грозит неминуемая катастрофа. 
Железнодорожный транспорт расстроен неимоверно 
и расстраивается всё больше. Железные дороги вста-
нут. Прекратится подвоз сырых материалов и угля на 
фабрики. Прекратится подвоз хлеба» [1]. На то момент 
паровозно-вагонный парк российских железных дорог, 
составлял немногим более 30 % от имевшегося в 1913 г., 
а неисправность вагонов доходила до 90 %. Не хватало 
дров, угля и мазута, и к ноябрю 1917 г. запасы топлива 
на железных дорогах не превышали десятидневной по-
требности [2]. 

Усугублялось положение вторгшимися в Советскую 
Россию германскими войсками. В ходе наступления 
февраля 1918 г., ими в первую очередь захватывались, 
ни кем не защищаемые участки железнодорожной сети. 
Создавшееся летом 1918 г. кризисное положение выну-
дило Советское правительство, возглавляемое В.И. Ле-

ниным вести переговоры с французскими монархистами 
об оказании услуг России по привлечению специалистов 
подрывного дела, из числа французских офицеров, для 
подрыва железнодорожных путей в целях срыва насту-
пления немцев с западного направления в глубь России 
[7, с. 157 – 160].

Парализующе воздействие на жизнестойкость желез-
нодорожной сети оказывали вспыхивающие боестол-
кновения между основными представителями партий 
революции и их антиподами. Зловеще-угрожающая пер-
спектива начала голода в стране, в связи с разрастающи-
мися мятежами в различных регионах страны, А.И. Дуто-
ва на Волге и в Оренбуржье, казачьих атаманов, частей и 
соединений белой гвардии на Дону, Южном Урале и Се-
верном Кавказе. Прямое непризнание власти большеви-
ков отдельными регионами страны и проведением на их 
территории бывшими высокопоставленными военны-
ми, агитации и пропаганды народных масс на борьбу с 
большевистскими силами. Усиленный разгул различных 
по пестроте национально-сепаратистских движений и 
правительств, поднявших свои «хищные и алчные голо-
вы» с провозглашением II-м съездом Советов права на-
ций на самоопределение [7, с. 165], прождал хаос, в том 
числе и на железнодорожном транспорте.

Жизнестойкость большевиков, оказавшихся в сло-
жившихся условиях, зависела от качественного и перво-
очередного решения весомого объема задач, таких как: 
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расширение и укрепление территориально-властных 
плацдармов по стране; изоляция и ликвидация очагов 
контрреволюционных сопротивлений; минимально-
возможное установление жизнеспособной деятельно-
сти железнодорожного транспорта и его инфраструкту-
ры [8, с. 95 - 110]. Надежным и эффективным способом их 
решения стал стремительный, революционно-централи-
зованный захват красногвардейскими и партизанскими 
отрядами, важных в экономическом, политическом и 
военном отношениях крупных и стратегически важных 
железнодорожных узлов по основной части территории 
России с целью уничтожения в них контрреволюцион-
ных восстаний и установления диктатуры советской вла-
сти. Применение бронепоездов оказалось единственно 
возможным средством выполнения поставленных задач.

Овладение узловыми железнодорожными станци-
ями с их развитым путевым хозяйством, телеграфной 
и телефонной связью давало возможность не только 
осуществлять управление и взаимодействие частей, но 
и позволяло сосредоточить оперативно-тактическое, а 
иногда и оперативно-стратегическое количество эшело-
нов, на подконтрольном железнодорожном направле-
нии. К тому же на ремонтно-обслуживающей железнодо-
рожной базе можно было строить новые бронепоезда и 
броневые платформы, производить ремонт и восстанов-
ление подвижного состава [8, с. 119].

Захваченное путевое хозяйство требовало обслу-
живания и охраны. Железнодорожные войска царской 
армии, осуществляющие эти мероприятия, под видом 
демобилизации были расформированы решением Все-
российского съезда железнодорожных войск в январе 
1918 г. с последующей передачей железнодорожного 
имущества и личного состава Комиссариату путей сооб-
щения. А, по сути, данная реорганизация представляла 
собой бездумный, скороспешный разгон частей. На ос-
новании решений декрета Совнаркома, более 130 тысяч 
воинов железнодорожников разъехались по железным 
дорогам России [9].

Столкнувшись со сложившейся угрозой транспорт-
ного и экономического коллапса, Советы, оценив риски 
потери управления страной и последующей за этим для 
них кровавой расплаты, декретом Совнаркома от 29 
июня 1918 г. приняли решение немедленно приступить к 
восстановительному формированию железнодорожных 
войск. Однако, быстро собрать бывших военных желез-
нодорожников не представлялось возможным, так как 
особого их учёта в Народном комиссариате путей со-
общения (НКПС) не велось. Силы же оставшихся в строю 
железнодорожников в основном задействовались на 
восстановление железнодорожных путей и прилегаю-
щей к ним инфраструктуры, отчасти на их обслуживание 
[3, с. 80 – 82]. 

Проблему решили путем принятия положения «О 
порядке особого учета военнообязанных, служащих на 
железных дорогах» [6, с. 440 – 441] с одновременным 
созданием мобилизационных отделов и агентов особого 
учета на железных дорогах, тесно взаимодействующих с 
губернскими и уездными Комиссариатами по военным 
делам.

Порядок особого учета

Общий учет военнообязанных, служащих на желез-
ных дорогах в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг., 
осуществлялся Комиссариатами по военным делам на 
местах, согласно требований правил особого учета, из-
ложенных в «Инструкции для особого учета военнообя-
занных, служащих на железных дорогах», утвержденных 
Революционным Военным Советом Республики 13 ноя-
бря 1918 г. Непосредственный учет этих лиц велся Моби-
лизационными отделами железных дорог по сведениям 
и документам, доставляемым особо назначенными для 
этой работы лицами, именуемыми «агентами особого 
железнодорожного учета» [4, д. 791, л. 24.].

Особому железнодорожному учету подлежали все 
военнообязанные лица мужского пола в возрасте от 18-
ти до 40 лет, служащие, мастеровые, рабочие на линиях и 
в управлениях железных дорог, определяемые на долж-
ности приказами по дороге и получающие содержание 
из кредитов, отпускаемых по сметам дорог. Вне зависи-
мости от вида учетной специальности, на них возлага-
лась обязанности пройти курс обучения по программе 
Всевобуча, по месту приписки к местному отделению, 
наравне с другими категориями граждан Российской Фе-
деративной Советской Республики. [4, д. 791, л. 24]

Военнообязанные, нанимаемые временно для работ 
на железных дорогах, как-то: поденные рабочие по ре-
монту пути, грузчики, рабочие на товарно-станционных 
работах, а также нанимаемые от артелей: станционные 
носильщики, сторожа охраны, артельщики, кассиры и 
плательщики, не подлежали особому железнодорожно-
му учету и должны были находиться на учете, на общих 
основаниях в Комиссариатах по военным делам по ме-
сту проживания.

Согласно «Инструкции для особого железнодорож-
ного учета военнообязанных» и требований «Времен-
ного руководства для общего учета граждан, призы-
ваемых к военной службе» получали освобождение от 
постановки на учет в Мобилизационном отделе только 
лица, заявившие об имеющихся у них телесных увечий 
или неизлечимых болезней, признанных призывными 
медицинскими комиссиями Комиссариатов по военным 
делам, негодными к несению действительной военной 
службы по медицинскому несоответствию. [4, д. 791,  
л. 24об]
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Граждане, достигшие 18-ти летнего возраста прини-
мались на особый железнодорожный учет лишь по за-
числении их в категорию военнообязанных. Порядок и 
время отправления молодых людей в Комиссариаты по 
военным делам для зачисления в категорию военнообя-
занных устанавливался ежегодно между 25 и 30 числами 
ноября месяца, по согласованию Мобилизационных от-
делов железных дорог с Губернскими комиссариатами 
по военным делам. С 1919 г. организация взаимодей-
ствия этих органов осуществлялась Народным комис-
сариатом путей сообщения, им же, по особому распоря-
жению определялись даты и ход мобилизации граждан 
[4, д. 791, л. 24об]. Губернские комиссариаты по военным 
делам обязаны были довести до сведения призывников, 
в каком месяце, в какие дни, и в каком наибольшем ко-
личестве они могут явиться для принятия на учет. Моби-
лизационными отделами железных дорог составлялись 
особые расписания команд и маршруты их движения, в 
соответствии с установленной «Инструкцией» формой, 
определенной в параграфе № 9. [4, д. 791, л. 25]

Для лиц, подлежащих принятию на особый железно-
дорожный учет, выбирались уездные (районные) комис-
сариаты по военным делам, в таких городах и пунктах, 
передвижение до которых было наиболее удобным. Во-
еннообязанным, выдавались особые удостоверения (от-
резки В), взамен личных карточек, которые на время их 
службы хранились в Мобилизационных отделах желез-
ных дорог. Такие же удостоверения о зачислении на осо-
бый учет (отрезки Г), отсылались Мобилизационными 
отделами железных дорог в волостные, уездные (район-
ные) Комиссариаты по военным делам, в которых при-
нятый на железнодорожную службу военнообязанный 
числился на общем учете, в соответствии с требовани-
ями параграфа № 13 «Инструкции». Лишь по получении 
Комиссариатами «отрезка Г», военнообязанный снимал-
ся с общего учета, порядком, определенным в пункте 1-м 
параграфа № 17 (абзацы б, в, г) Временного Руководства 
для учета военнообязанных. [4, д. 791, л. 25 об]

При достижении военнообязанными, служащими на 
железных дорогах 40-летнего возраста, они подлежали 
исключению Мобилизационными отделами железных 
дорог, из категорий военнообязанных, с проставлением 
соответствующих отметок об этом в личных карточках и 
последующей их им выдачей на руки.

Медицинское освидетельствование числящихся на 
особом железнодорожном учете лиц при получении 
ими увечий или неизлечимых болезней, на предмет ис-
ключения в общеустановленном порядке из категорий, 
производилось по кварталам текущего года, после: 15-
го марта, 15-го июня, 15-го сентября и 15-го декабря, в 
ближайших к месту жительства этих лиц приемных ко-
миссиях, куда они отправлялись в распоряжение Мо-
билизационных отделов железных дорог. Фактически в 

1919 г. моботделы железных дорог не имели сведений о 
местах расположения медицинских комиссий и порядке 
их работы, запрашивая информацию у Губернских воен-
ных комиссариатов.

Порядок снятия с особого железнодорожного учета, 
прописанный в параграфе № 25 Временного Руковод-
ства для учета военнообязанных предусматривал обя-
зательное уведомление Мобилизационными отделами 
железных дорог соответствующих Комиссариатов по 
военным делам об убытии военнослужащего, в незави-
симости от причины, будь то увольнение, самовольное 
оставление, добровольное поступление в действующие 
войска или продовольственные отряды. По получении 
сведений, военкоматы проводили корректировку своих 
учетных данных. [4, д. 791, л. 26]

С объявлением полной или частичной мобилизации 
в Красную армию в местностях с развитой железнодо-
рожной сетью, для всех или отдельных категорий воз-
растов, железнодорожные служащие отправлялись на 
формирование и пополнение железнодорожных частей 
с их введением в состав красноармейских частей и со-
единений. Регламентация процесса отмобилизования 
осуществлялась в соответствии с требованиями Декрета 
№ 565 «Об организации военно-железнодорожных ча-
стей и о порядке призыва железнодорожных служащих 
по мобилизации» от 02.07.1917 г. [4, д. 791, л. 26об]

Заключение

Возобновление Советским правительством, суще-
ствовавшей в царской мобилизационной системе, по-
рядка особого учета военнообязанных, служащих на 
железных дорогах в начале Гражданской войны, спо-
собствовало качественному и своевременному реше-
нию огромного пласта транспортно-восстановительных, 
перевозочных и боевых задач, возникших на железных 
дорогах после захвата власти в стране большевиками.

Четко отлаженный порядок особого учета военно-
обязанных, служащих на железных дорогах, позволил 
Реввоенсовету и Народному Комиссариату путей со-
общения решать задачи в ходе Гражданской войны по 
следующим направлениям: обеспечению фронтовых 
перебросок войск и грузов; снабжению Красной армии 
боеприпасами, вооружением и продовольствием; осу-
ществлению титанической работы по восстановлению 
разрушенного железнодорожного транспорта и всей 
железнодорожной инфраструктуры. 

Возрождение и налаживание работы системы же-
лезнодорожного транспорта, помогло поднять разру-
шенное государственное народное хозяйство, наладить 
взаимообмен между городом и деревней по окончанию 
Гражданской войны.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей начального этапа 
формирования нижегородского ополчения 1806 г.: выявлению количества 
ополченцев и анализу сословно-корпоративных особенностей эпохи, выяв-
ленных в процессе сбора ополчения. На основе изучения материалов Цен-
трального архива Нижегородской области и анализа историографических 
трудов выявлены общие и особенные черты местного ополченского корпуса 
на ранней стадии его формирования.

Ключевые слова: Нижегородская губерния, нижегородское ополчение 1806 
г., добровольческое движение, наполеоновские войны, офицерский состав, 
военные и гражданские чины, мобилизация.

THE COMPLEX OF INITIAL MEASURES 
FOR THE ORGANIZATION OF THE NIZHNY 
NOVGOROD MILITIA IN 1806

D. Nikolaev
F. Dorofeev

Summary: The article is devoted to the consideration of the features of 
the initial stage of the formation of the Nizhny Novgorod militia in 1806: 
the identification of the number of militia and the analysis of the class-
corporate features of the era identified in the process of collecting the 
militia. Based on the study of the materials of the Central Archive of the 
Nizhny Novgorod region and the analysis of historiographical works, the 
general and special features of the local militia corps at an early stage of 
its formation are revealed.

Keywords: Nizhny Novgorod province, Nizhny Novgorod militia of 1806, 
volunteer movement, Napoleonic Wars, officers, military and civilian 
ranks, mobilization.

После вторжения войск Наполеона на территорию 
Российской Империи, Александр I в официаль-
ном рескрипте сообщил о начале новой войны [2, 

с.129] и выразил мнение, что этот ее этап носит общий и 
всенародный характер [1, с.117]. Манифестом от 6 июля 
1812 г., обращенном ко всем подданным и сословиям 
Империи, утверждалась необходимость создания по 
всей стране местных губернских ополчений, которые 
«составляли бы вторую ограду, в подкрепление первой 
(т.е. регулярных войск – авт.) и в защиту домов, жен и 
детей…»; несколько позднее территории, где должны 
быть созданы ополчения, ограничили 16-ю губерниями, 
ближе всего расположенных к местам боевых действий 
[6, с.39]. 1 сентября 1812, согласно формализованным 
положениям, начался сбор ополчения в Нижегородской 
губернии, которое действительно стало народным [4, 
с.95], поскольку состояло, в основной своей массе, из по-
мещичьих крестьян, и дворянским [9, с.96], по своему на-
чальствующему офицерскому составу [3, с.121]. Всего по 
губернии, с сентября по декабрь 1812 г., подлежало сбо-
ру 12 275 пеших и 653 конных воинов для формирования 
5 пехотных и 1 кавалерийского полков под командова-
нием полковников А.К. Шебуева [17, с.27], А.П. Ровинско-
го, Я.И. Каратаева, Ф.Ф. Ралля и Ф.И. Звенигородского [18, 
с.98]. Конный полк ополчения возглавил действитель-
ный статский советник П.Ф. Козлов [19, с.115]. Среди пол-
номочных структур [15, с.217], созданных специально 
для этой цели, особо выделялись, по своему значению 

и функциям, комитеты пожертвований [5, с.95] и воору-
жения [13, с.58]. Обмундирование [14, с.58], снаряжение 
[12, с.39] и даже вооружение [10, с.75] ополчений той 
поры осуществлялось за счет «отдатчиков ратников», т.е. 
помещиков [11, с.345], либо мещанских сообществ [16, 
с.35]. Все полки нижегородского ополчения входили в 
состав так называемого III ополченского округа (вместе с 
ополчениями казанским, вятским, симбирским, пензен-
ским и костромским) [7, с.368] под предводительством 
генерал-лейтенанта П.А. Толстого [8, с.67]; начальником 
же нижегородского ополчения являлся князь Г.А. Гру-
зинский. 

Но следует учесть, что первый опыт формирования 
региональных ополчений России был получен гораздо 
ранее. Осенью 1806 г. образовалась очередная, 4-я по 
счету антинаполеоновская коалиция (в составе Англии, 
Пруссии, Швеции и России), но действия ее против На-
полеона были не очень удачными: в октябре 1806 г. 
Пруссия потерпела тяжелые поражения и ее территория 
была оккупирована, что напрямую угрожало границам 
Российской империи. В этих условиях Александр I при-
нимает решение о мобилизации сил и 30 ноября 1806 г. 
царь обратился к подданным с манифестом «О состав-
лении и образовании повсеместных временных ополче-
ний, или милиции». 

Согласно манифесту, на территориях 31 губернии 
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Российской империи, создавалось 7 т.н. «областных во-
йск» общей численностью 612 000 чел. Нижегородская 
губерния входила в VII областное войско (вместе с губер-
ниями Вятской, Казанской, Костромской и Вологодской) 
и была обязана собрать, снарядить (в трехмесячный 
срок) и отправить на воинскую службу 16 500 ратников. 
Главнокомандующим (назначаемым «из особ, верно-
стью, службою и достоинствами общественную дове-
ренность приобретающих») над ополченской милицией 
VII области был назначен генерал-от-инфантерии князь 
Ю.В. Долгоруков. «В стороне» от формирования ополче-
ний остались 19 губерний страны: 14 – ввиду их слишком 
большой географической удаленности, 5 – ввиду того, 
что они могли бы оказаться в зоне боевых действий.

Губернским начальником милиции, или «команду-
ющим в Нижегородской губернии земским войском», 
дворянство избрало генерал-лейтенанта И.С. Белавина. 
Для формирования и подготовки земской милиции на 
территории губернии были учреждены особые терри-
ториальные отделения. Первое отделение возглавил 
генерал-майор Е.Ф. Купреянов, второе отделение – гене-
рал-лейтенант Н.О. Кутлубицкий, третье отделение – ге-
нерал-майор П.Б. Григорьев. 

Помещики должны были отобрать крепостных кре-
стьян, могущих по состоянию здоровья нести военную 
службу. При этом каждый крестьянин вооружался и 
экипировался, первоначально, не военную форму, а в 
крестьянскую же одежду, но лучшего качества, за счет 
помещика, который также выдавал на каждого ратника 
трехмесячное жалованье в три рубля и провианта на три 
же месяца. На время службы ратники освобождались 
от подушной и оброчной податей [20, л.1]. Кроме того, 
помещики были обязаны сделать дополнительное «до-
бровольное пожертвование» и с каждой «владеемой 
души» выплатить еще по 50 коп. «Градские общества» 
обязывались выставлять от мещанского населения рат-
ников также с их полным материальным обеспечением; 
свободные люди могли вступать в земскую милицию до-
бровольно. Был ограничен, по прошению Святейшего 
Синода на имя императора, прием в милицию для лиц 
«духовного звания» и студентов духовных семинарий; 
тем не менее, такой весомый потенциальный мобили-
зационный ресурс не мог остаться без внимания и в 
дальнейшем по этому поводу были внесены уточнения: 
поскольку страта «церковно - и священнослужителей» 
была достаточно большой и не все, в ней состоящие, 
имели реальную востребованность в обществе, то, при 
записи в ратники, должен быть произведен «разбор» как 
наличия/отсутствия места учебы, или службы, так и ин-
дивидуальных поведенческих характеристик человека, 
особенно из категории «праздноживущих», «непорядоч-
ного поведения» [21, л.1-2] и пр. В итоге, по сведениям, 
доставленным в военную коллегию от нижегородского 
губернского правления, «принятых на службу церковни-

ков» значилось 82 чел. [22, л.2].

С начала – середины января 1807 года уездные пред-
водители дворянства и начальники уездных земских 
ополчений сообщали нижегородскому губернатору 
А.М. Руновскому о первоначальных (промежуточных) 
результатах сбора ратников по уездам. Хотя основной 
контингент ратников составляли помещичьи крестьяне, 
немалое количество ополченцев относилось к другим 
категориям населения. Согласно «Списку набираемых 
Балахнинского уезда с нижеозначенных казенных во-
лостей в состав земской милиции ратникам», всего с ка-
зенных селений (только одного уезда) было отправлено 
в ополчение (к середине января 1807 г.) 176 чел. при 49 
ружьях, 176 пиках и 3 саблях [22, л.122]; позднее это ко-
личество увеличилось до 291 чел. [22, л.122]. В докумен-
тах канцелярии нижегородского губернатора имеется 
и список ратников (1041 чел.), зачисленных в земское 
войско от «ведомства казанской удельной экспедиции», 
управляющей «приказами» по некоторым местностям 
Нижегородской губернии [22, л.37-38]. В январе же 1807 
г. нижегородский уездный предводитель дворянства 
П.А. Ленивцев сообщил о сборе с уезда ратников, в коли-
честве 1798 чел., из которых 1536 являлись крепостными 
крестьянами, 157 - крестьянами казенного ведомства, 94 
мещанина и 11 ямщиков [22, л.38]. 

Согласно рапорта нижегородского губернатора ми-
нистру внутренних дел от 11 января 1807 г., набор рат-
ников шел вполне успешно и «… приготовление людей 
в милицию по 11 число сего генваря в семи округах, а 
именно: Семеновском, Балахнинском, Макарьевском, 
Васильском, Горбатовском, Ардатовском, Лукояновском 
совершенно кончено, кроме весьма малого недостатка 
в последних 3-х уездах; в прочих же 4-х округах: Ниже-
городском, Арзамасском, Сергачском, Княгининском со-
ставление сего войска производится с возможною дея-
тельностью, и, хотя число следующих с них ратников по 
числу жителей в сих округах несравненно превосходит 
прочие, но, вероятно, и там по сие время уже кончено 
… весьма малое количество ратников оставалось не-
приготовленным … Ружей вместе с ратниками, сколько 
до сего времени известно, предоставлено до 2212; про-
чие же вооружены пиками, некоторые при том и сабля-
ми …» [23, л.5]. Следует отметить, что ввиду неудачного 
прогнозирования действий высшей власти и неправиль-
ной «просчитываемости» ситуации наперед, многие 
распоряжения и конкретные действия нижегородских 
властей, которые несколько опередили конкретные 
предписания «сверху», приходилось отменять и «пере-
делывать наоборот»: например, большое количество за-
готовленного провианта и снаряжения, еще до получе-
ния необходимых предписаний, было свезено с мест на 
базы хранения в уездные города [23, л.5], а затем (после 
того , как эти предписания не были получены) развезено 
обратно.
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По составлении списков ратников, подавляющее 
большинство их «распустили в домы, с истолкованием 
каждому, что (ратники – авт.) из казенных селениев по-
ступившие должны быть наравне с другими местному 
их начальству послушны, а (ратники – авт.) помещичьи в 
той же зависимости и повиновении обязаны находиться 
к помещикам и их начальникам и чтоб землею они поль-
зовались и исправляли работы, как и прежде» [23, л.56]. 
Помещикам и вотчинным управляющим были даны, от 
милиционного начальства, необходимые инструкции, 
«дабы каждый знал управление записанных в милицию 
людей и какие обязанности их есть по земскому и во-
лостному начальству над ними …» [23, л.56]. Ответствен-
ность за наличие и сохранность милиционного оружия 
брали на себя сотенные начальники ополчения [23, л.56].

5 февраля 1807 г., очевидно, в силу нехватки призыв-
ного контингента, вследствие «Высочайшего повеления» 
разрешалось «на перемену представляемых ратников» 
(на замену в процессе сбора ополчения – авт.) прини-
мать людей уже иных возрастных пределов – от 17 до 50 
лет [22, л.99]. 14 февраля 1807 г. князь Долгоруков выра-
зил свое неудовольствие Руновскому за, по его мнению, 
слишком медленный сбор ополчения и предложил «… 
оное как можно (более – авт.) ускорить» [22, л.95]; после 
этого послания в течение ближайших дней организаци-

онные мероприятия были завершены и 28 февраля 1807 
г. Руновский доложил Долгорукову, что «по Нижегород-
ской губернии назначение в милицию ратников совер-
шенно по сие время окончено, которые и поступили в 
ведомство гг. уездных начальников в полном числе» [22, 
л.96]. Список ратников земской милиции по уездам вы-
глядел следующим образом: Нижегородский уезд – 1792 
ополченца, Ардатовский уезд – 1459, Арзамасский уезд – 
1770, Балахнинский уезд – 1474, Васильский уезд – 1179, 
Горбатовский уезд – 1368, Княгининский уезд – 1540, 
Лукояновский уезд – 2158, Макарьевский уезд – 1130, 
Семеновский уезд – 1073, Сергачский уезд – 1557 чело-
век. Всего насчитывалось, строго по положенному «об-
ластному» расписанию, 16500 человек [22, л.96]. Следует 
отметить, что успешный набор ратников в установлен-
ные сроки стал возможен не только благодаря действи-
ям властей – административных и вотчинных – ратники, 
фактически, набирались «на бумаге», оставаясь, будучи 
записанными в ополчение, «в своих селениях» и выпол-
няя прежние обязанности, изредка являясь, как прави-
ло, по воскресеньям, на военно-учебные сборы, без вра-
чебного освидетельствования на пригодность к службе 
и при непостоянном военно-административном контро-
ле. На этом содержание первоначальных мероприятий 
по формированию «списочного» состава нижегородско-
го ополчения было исчерпано. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о работе Общества врачей 
Енисейской губернии по профилактике распространения заразных болезней 
в г. Красноярске. Впервые приводятся данные, касающиеся конкретных про-
филактических мероприятий для снижения заразных болезней среди насе-
ления. Представлен анализ смертности в Красноярске на конец XIX века.
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THE SIGNIFICANCE OF THE WORK  
OF THE SOCIETY OF DOCTORS  
OF THE YENISEI PROVINCE  
ON THE PREVENTION OF INFECTIOUS 
DISEASES AND THE ANALYSIS  
OF THE ESTIMATE IN KRASNOYARSK 
AT THE END OF THE XIX CENTURY 
(ACCORDING TO ARCHIVAL DOCUMENTS)

V. Timoshenko
T. Chelnokova

M. Shubkin

Summary: The article discusses the issues of the work of the Society 
of Doctors of the Yenisei province on the prevention of the spread of 
infectious diseases in Krasnoyarsk. For the first time, data concerning 
specific preventive measures to reduce infectious diseases among the 
population are presented. The analysis of mortality in Krasnoyarsk at the 
end of the XIX century is presented.

Keywords: society of Doctors of the Yenisei province, infectious diseases, 
prevention, mortality.

В развитии здравоохранения Сибири большую роль 
имеет деятельность Общества врачей Енисейской 
губернии. Общество было организовано в городе 

Красноярске осенью в 1886 года [4;16].

 О врачах общества и значении его плодотворной и 
такой нужной практической и научной работе в архивах 
Красноярска хранятся и до сих пор представляют инте-
рес для изучения исторические документы.

Несмотря на то, что большинство исследований прак-
тических врачей не носили исчерпывающего характера, 
но они привлекали внимание широкой медицинской 
общественности и послужили основой для всесторон-
него изучения выдвинутых проблем учеными и врачами 
последующих лет. Деловые контакты Общества врачей 
Енисейской губернии позволяли сибирякам внедрять в 
здравоохранение отсталой окраины передовые методы, 
выработанные русской общественной медициной. Они 
развивали, в силу своих возможностей, профилактиче-

ское направление, стремились шире использовать ста-
тистический метод исследования.

Особое внимание врачи общества уделяли мерам 
против распространения заразных болезней в г. Крас-
ноярске. На наш взгляд представляет интерес анализ 
смертности в городе Красноярске, проведенный врача-
ми Общества примерно к шестому году его работы в Ени-
сейской губернии. Нами были обнаружены архивные 
документы, данные которых демонстрируют показатели 
смертности в г. Красноярске на период конца XIX века.

Согласно архивным документам, смертность город-
ского населения от острозаразных заболеваний состав-
ляла повсюду весьма большой процент по отношению 
к общему ежегодному числу умерших. В конце 19 века 
город Красноярск в этом отношении не уступал многим 
городам Европейской России. В Красноярске в 1890 году 
при численности населения города 16212 умерло 600 
человек, показатель общей смертности составил 37 на 
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1000 населения. «Из 600 умерших, 288 или 48%, умерло 
только от заразных и паразитарных болезней. Детская 
смертности при этом была чрезвычайно велика: из 600 
умерших, дети до 1 года составили 226 чел., что состави-
ло 37,6 % от общего числа умерших» [8].

 О смертности вообще и, особенно о смертности от 
заразных болезней в тот период в г. Красноярске судить 
трудно за неимением точных статистических или каких-
либо достоверных данных.

Интересны данные отчета Врачебной Управы, в кото-
ром значится, что за 1888 год из 15566 числа населения 
умерло 727 человек, т.е. 46.6 %, и за 1889-й год из 16235 
человек умерло 686 человек или 42.2 %. [8]. Но, по всей 
видимости, эти данные нужно считать преувеличенны-
ми, так как в эти же числа умерших вошли и пересыль-
ные арестанты, и больные, поступившие в больницу 
Красноярска из провинции. 

На основании же данных о лечении больных в эти 
года в красноярской больнице, общественной лечеб-
нице и в частной практике врачей можно сказать, что 
смертность и от заразных болезней была не менее 
смертности по данным 1890 года [7].

Как отмечает в своем докладе на заседании обще-
ства по шестому году его работы врач Общества врачей 
Енисейской губернии Александр Герасимович Куркутов, 
большое число смертей от инфекционных болезней 
обусловливается большим числом заболеваний этими 
заболеваниями и очень слабыми мерами борьбы с воз-
никающими в городах эпидемиями. Особо Куркутов, от-
мечает тот факт, что брюшной тиф и дифтерия довольно 
часто наблюдаются в городах. «Некоторые из этих болез-
ней, по-видимому, давно уже свили себе прочные гнез-
да эпидемического распространения на благоприятной 
для того почве города, отличающегося вообще плохими 
санитарными условиями жизненной обстановки» - отме-
чает А.Г. Куркутов. [8].

 Александра Герасимовича Куркутова характеризу-
ет большая научная продуктивность. В 1881 году он за-
щитил докторскую диссертацию, выполнив ее в клини-
ке известного в то время российского врача Вячеслава 
Авксентьевича Манассеина (1841 – 1901), создателя и 
первого главного редактора журнала «Врач». Его на-
зывали «врачебной совестью», «рыцарем врачебной 
этики». В.А. Манассеин высоко оценил работу А.Г. Курку-
това и его самого. В письме к директору медицинского 
департамента Л.Ф. Рагозину он писал: «А.Г. Куркутова я 
узнал близко в течение последнего года. Он писал у меня 
свою почтенную диссертацию о влиянии ванн на усвое-
ние жира у брюшнотифозных больных. Могу по совести 
удостоверить перед Вами, что это человек честный, зна-
ющий и late not last – человек серьезного дела. Сибиряк 

по происхождению и по привязанности он настоятельно 
стремится в Сибирь» [17].

После защиты диссертации А.Г. Куркутов возвратился 
в Сибирь. Здесь он отличился удивительным трудолю-
бием и организаторским талантом. Главный врачебный 
инспектор В.К. Фон-Анреп, во время поездки по Сибири, 
признал деятельность помощника врачебного инспек-
тора Енисейской губернии Куркутова А.Г. «выдающейся 
и заслуживающей поощрения». За 24-летний период 
службы в Сибири А.Г. Куркутов опубликовал более 20 на-
учных работ, одновременно он был президентом Обще-
ства врачей Енисейской губернии, принимал больных в 
бесплатной амбулатории, участвовал в бесплатных ноч-
ных дежурствах.

Врачи Общества для снижения смертности от забо-
леваний предлагали постоянно проводить санитарные 
мероприятия в виде дренажа почвы, следить за состо-
янием водопровода и канализации и удалять нечистоты 
из городов. С точки зрения эффективных профилактиче-
ских мер необходимо было организовывать приюты и, 
так называемые, рабочие дома. Оказывать бесплатную 
медицинскую помощь бедному населению [12; 13; 16].

 Практика подобных мер предохранения городов За-
падной Европы и некоторых городов в России того пери-
ода времени показала наглядные доказательства успеш-
ности и неоспоримой целесообразности применения 
их с точки зрения значительного уменьшения процента 
смертности вообще.

Не менее важным аспектом для профилактики рас-
пространения заразных заболеваний являлись и ме-
роприятия по улучшению «жилищной обстановки го-
родского населения». Интересными представляются 
данные, которые приводит Куркутов А.Г. по практике 
профилактических мероприятий против распростране-
ния заразных болезней в Англии. Она не поскупилась 
затратить громадные капиталы на оздоровительные со-
оружения. С 1875 года в Англии издается санитарный за-
кон обязательный для всех общественных хозяйств по 
улучшению противоэпидемических мер. Согласно этому 
закону, Англия затратила на санитарные работы в стране 
- более 3 миллиардов по тем временам! Но, как отмечает 
А.Г. Куркутов, санитарные меры за 10 лет (с 1880 по 1890 
гг.) спасли в Англии 876581 жизнь, что с избытком оку-
пило затраты на все необходимые профилактические са-
нитарные мероприятия. Значительно упала смертность 
от чахотки, тифа и скарлатины. По данным статистики, на 
данные которой опирается А.Г. Куркутов в 1860-1870 гг. в 
Англии от заразных болезней умирало 42,54 % из тыся-
чи, а после внедрения профилактических мероприятий 
по стране 1880-1890 гг. умирало 24,52 % [8; 9]. Что касает-
ся благоприятных мероприятий по улучшению санитар-
ной обстановки в России того времени и уменьшению 
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смертности в отдельных городах можно привести при-
мер по Петербургу, на который ссылается врач Курку-
тов. «Так смертность с 38.3 % (1881 год) упала до 24.5% 
(1890 год), а смертность от заразных болезней уменьши-
лась так. В 1886 году она составляла 40.5% общего числа 
умерших или 11.8% жителей. В 1887 году – 36.6% общего 
числа умерших – 9.6% жителей. 1888 год – 36.0% или 10.6 
% жителей. В 1889 году общее число умерших составило 
34.5% или 8.7% жителей» [8]. 

Показателен пример положительной динамики вве-
дения оздоровительных мероприятий в городе Херсоне. 
А.Г. Куркутов отмечает, что в Херсоне с 32.77% (1883 год) 
умерших снизилась до 25 % (1889 год), а смертность от 
заразных болезней, высчитывая на 100 общего числа 
умерших, представляла следующее постепенное умень-
шение. В 1883 году – 29.5%; в 1884 году – 20.8%; в 1885 
году почти не изменилась – 20.5%; в 1886 году отмечался 
подъем смертности до 24%, но все-таки ниже по сравне-
нию с 1883 годом; в 1887 году уже снижение до 11.5%; 
1888 год – 7.5% и наименьший показатель смертности от 
заразных болезней отмечался в 1889 году – 5.7%. Спра-
ведливости ради нужно отметить, что в 1890 году в Хер-
соне смертность поднялась до 19% вследствие бывших 
тогда эпидемий оспы и скарлатины. Однако указанные 
данные считаем достаточным аргументом для понима-
ния важности и благоприятного влияния оздоровитель-
ных мер на жизнь городского населения [8].

 Согласно приведенной информации можно с уве-
ренностью сделать вывод, что врачи Общества Енисей-
ской губернии владели современной мировой медицин-
ской информацией своего времени, знали актуальные 
направления в медицине и старались внедрить дости-
жения и на территории Енисейской губернии [11].

 Врачи Общества отмечают, что для исполнения этих 
мер понадобится много средств и времени, но все они, 
непременно, будут иметь положительные результаты. А 
на тот период времени заразные заболевания в Красно-
ярске быстро распространялись среди населения горо-
да, образуя новые и новые очаги. 

Для борьбы с распространением заразных заболе-
ваний врачи Общества уделяли внимание специальным 
мерам, отмечая, что не все из заразных болезней одина-
ково уступают общим санитарным мероприятиям [3;6]. 
На примере все той же Англии замечено, что оздорови-
тельные работы больше повлияли на скарлатину и тиф. 
Но скарлатина поддавалась мерам дезинфекции и изо-
ляции [8]. Заболеваемость тифом снизилась благодаря 
дренажу почвы и подаче чистой воды в городские сети 
водопровода. Но большой проблемой, несмотря на про-
водимые санитарные мероприятия, оставалась корь и 
дифтерия. Было замечено, что при дифтерии изоляция 
больного, систематическое обеззараживание жилища, 

одежды и предметов обихода являются основными ме-
рами борьбы с заболеванием и дают положительный 
результат.

Но какие общие санитарные мероприятия были и 
осуществлялись в Енисейской губернии? Известно, что 
городское самоуправление издавало обязательные по 
санитарной части постановления для жителей города и 
общественных учреждений и следило за выполнением 
этих постановлений. С этой целью выдавались субсидии 
санитарной комиссии, красноярской общественной ле-
чебнице и разным благотворительным учреждениям. 
Время от времени оказывалась экстренная помощь в 
особых случаях, например, в виде уплаты за дезинфи-
цирующие средства при дезинфекционной обработке в 
домах бедных или в виде усиленного оспопрививания в 
случае эпидемии оспы. Но каких-либо капитальных оз-
доровительных работ из-за отсутствия средств не про-
водилось. Эти мероприятия проводились самими вра-
чами Общества [5]. Существующая в Красноярске в то 
время санитарная комиссия в своем составе имела лю-
дей энтузиастов своего дела и боролась по мере сил с 
санитарными беспорядками, но комиссия не имела над-
лежащей законной власти. Поэтому ее действия ограни-
чивались пресечением беспорядков в частных случаях 
и не носили характер систематических исследований и 
мероприятий. Но даже в этой ситуации санитарная ко-
миссия сделала много для снижения распространения 
заразных заболеваний в Красноярске.

Общество врачей Енисейской губернии в своей рабо-
те по снижению распространения заразных заболеваний 
отмечало, что многие случаи заболеваний оставались 
неизвестными, поскольку не было специального сани-
тарно-эпидемиологического надзора. Нехватка врачеб-
ных кадров для бедного населения имела негативное 
значение. Поэтому эти слои населения, как правило, не 
учитывались и за врачебной помощью обращались ред-
ко. Не было централизованного сбора информации о тех 
или иных случаях заболеваний. Возникновение в том 
или другом доме заразного заболевания могло быть из-
вестным совершенно случайно для врача. Врачи Обще-
ства отмечали, что такие факты происходили по причи-
не отсутствия организованного статистического бюро и 
несвоевременной подачи сведений врачами о выявлен-
ных заразных заболеваниях. Большой проблемой врачи 
считали, что в большинстве случаев нет изоляции боль-
ных людей от здоровых, так как город не имеет для этого 
приспособленного помещения в виде отдельной бес-
платной больницы. Бедные люди отказываются от госпи-
тализации из-за невозможности оплатить лечение [8;10].

Надлежащей изоляции инфекционных больных не 
было по причине того, что в городе не было специаль-
ного санитарного врача, в обязанности которого и вхо-
дили бы эффективные мероприятия по профилактике и 
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меры борьбы с распространением заразных заболева-
ний. Проблемы были сопряжены и с тем, что многие за-
раженные жилища вовсе не дезинфицировались. Дело с 
дезинфекцией одежды и разного рода имущества было 
особым вопросом. Бедные люди часто отказывались в 
уничтожении или дезинфекции зараженной одежды и 
более того, прятали ее от санитарного надзора по понят-
ным причинам: не чем было заменить, нет лишней сме-
ны белья или платья. Это обстоятельство зависело и от 
отсутствия в таких случаях какой-либо благотворитель-
ной или общественной помощи.

Для решения актуальной задачи по предотвраще-
нию распространения заразных болезней врачи Обще-
ства Енисейской губернии разработали предложения в 
городское самоуправление. Эти предложения заключа-
лись в следующем:

1. Необходимо учредить должность постоянного са-
нитарного врача.

2. Организовать санитарное бюро, в состав которо-
го войдут члены от санитарной комиссии, город-
ского управления, общества врачей и санитарный 
врач.

3. Сосредоточить в бюро все сведения и извещения 
о возникновении заразных болезней в городе и 
санитарных беспорядках. Предоставить этому 
бюро всю исполнительную часть в деле меропри-
ятий.

4. Просить городскую управу о выделении жилого 
помещения для изоляции здоровых или выздо-
равливающих людей на время производства де-
зинфекции зараженного жилья.

5. Просить городскую управу, если она не найдет в 
настоящее время возможным устроить отдель-
ную больницу для заразных, то обеспечить бед-
ным больным поступление в больницу, уплачивая 
деньги за их лечение.

6. Просить городскую управу об устройстве камеры 
для дезинфекции хлорным газом одежды и пред-
метов обихода. Выделить фургон для перевозки 
зараженных больных и их вещей.

7. Ходатайствовать о ежегодном ассигновании сумм 
на содержание при санитарном враче двух сани-
тарных служителей дезинфекторов; для заведе-
ния приобретение дезинфицирующих средств. 
Осуществлять бесплатный отпуск лекарств для 
бедных.

8. Просить благотворительное общество о выделе-
нии некоторой суммы денег на случай оказания 
помощи семьям заболевших. Организовать при 
этом обществе прием пожертвований. Выдавать 
неимущим заразным больным сменное белье и 
одежду.

9. Поставить в известность жителей города через 
полицейское управление, что каждый хозяин 
дома или какого-либо заведения, узнав о случае 

заболевания, обязан доносить о том немедленно 
местному полицейскому начальству.

10. Составить комиссию для организации мер борьбы 
с заразными болезнями для выработки программ 
и плановых действий будущего санитарного бюро 
и санитарного персонала [8].

С большими трудностями, но эти поставленные за-
дачи по улучшению медицинской помощи населению, 
решались местными врачами. Большим достижением в 
работе Общества врачей Енисейской губернии явилось 
то, что Общество добилось организации в Красноярске 
лечебницы для бедных, хирургического барака, вольной 
аптеки, в которой благодаря благотворительности са-
мих врачей Общества и пожертвованиям богатых горо-
жан бедные люди могли получить квалифицированную 
медицинскую помощь и необходимое лекарство [14; 15; 
16]. В дальнейшем было получено разрешение на откры-
тие второй вольной аптеки. Большую роль по оказанию 
медицинской помощи населению сыграло открытие в г. 
Красноярске фельдшерской школы, достижения плодот-
ворной работы которой в скором времени стала извест-
на не только на территории Сибири, но и столице России 
[1; 16]. Выпускницы фельдшерской школы активно ра-
ботали по своей прямой профессиональной деятельно-
сти в сельской местности, больницах, переселенческих 
пунктах, где помогали проведению профилактических 
мероприятий и по предупреждению распространения 
заразных заболеваний. Но, согласно отчета Общества за 
его десятилетний период работы, все еще актуальным 
оставался вопрос по устройству городской дезинфекци-
онной камеры [11]. К сожалению, этот вопрос так и оста-
вался не решенным и в последующие года. 

Но стала регулярно вестись регистрация смертно-
сти от заразных болезней в г. Красноярске. Не следует 
игнорировать и тот факт, что дореволюционная Сибирь 
с давних пор служила местом каторги и ссылки уголов-
ных преступников и политических. На территории Ени-
сейской губернии размещались тюрьмы, в которых за-
ключенные болели заразными заболеваниями и также 
распространяли их и по мере своего этапирования до 
места ссылки или заключения. Что также имело нега-
тивные последствия на распространение болезней и в 
Красноярске и других населенных пунктах губернии [2]. 
Считаем, что вопрос оказания медицинской помощи в 
тюрьмах и ссылках в Сибири во время работы Общества 
врачей Енисейской губернии требует более детального 
изучения и является объектом нашего дальнейшего ис-
следования.

В последующие годы врачами Общества был постав-
лен вопрос о важности получения сведений от сельских 
врачей и священников о причинах смерти и в том чис-
ле от заразных болезней по всей Енисейской губернии. 
Врачи Общества решали очень важные вопросы, касаю-
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щиеся оспопрививания, мер, противодействующих рас-
пространению брюшного тифа и холеры. С этой целью 
врачи разработали подробную инструкцию для санитар-
ного бюро.

В дальнейшей своей работе врачи Общества Ени-
сейской губернии осуществляли свою благородную 
деятельность в направлении сложнейшей борьбы по 
профилактике и лечению заразных заболеваний и на 
территории сельской местности. Благодаря их самоот-
верженному труду удалось снизить число заболевших 
людей. Такая работа велась врачами Красноярска вплоть 
до закрытия Общества в начале 1928 года. 

Александр Герасимович Куркутов говорил: «Объяс-
нение окружающим способа ухода за заразным больным 
и настойчивое требование исполнения этих указаний 
будет приучать обывателей сознательно относиться к 
той опасности, как грозит населению в случае небреж-
ного отношения к заразному началу» [17]. 

В последующие годы на территории Сибири исполь-
зовались все достижения, разработанные врачами Ени-
сейской губернии для улучшения здравоохранения и 
оказания врачебной помощи населению. Даже в совре-
менное время эти направления представляют интерес и 
являются объектом дальнейшего изучения.
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СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИЦ-ЖЕНЩИН  
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОЧИХ НА КАЗАНСКОМ ЗАВОДЕ 

ФИРМЫ БРАТЬЕВ КРЕСТОВНИКОВЫХ:  
ОТ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 1855 Г. ДО ИЗДАНИЯ 

«ФАБРИЧНЫХ ЗАКОНОВ» В 1882-1886 ГГ.
Фан-Юнг Герман Юрьевич

К.и.н., доцент, Казанский инновационный университет
ger-fan-yung@yandex.ru

Аннотация: Объектом нашего исследования выступает социальная полити-
ка компании братьев Крестовниковых; предметом исследования является 
система оплаты труда работниц-женщин и несовершеннолетних рабочих на 
Казанском заводе фирмы братьев Крестовниковых от основания предпри-
ятия в 1855 году до издания первых фабричных законов в 1882-1886 гг. Про-
анализированы важнейшие итоги этой социальной политики и их значение. 
Изучены конкретные мероприятия, направленные на совершенствование 
системы оплаты труда. Кратко проанализирована объективная взаимосвязь 
между совершенствованием производства и развитием системы оплаты 
труда на передовом химическом заводе, функционировавшем в условиях 
рыночной экономики. В работе использованы, во-первых, универсальные 
методы научного познания (дедукция, индукция, анализ, синтез и пр.), во-
вторых, важнейшие принципы исторического познания (принципы истори-
зма, принцип всесторонности изучения истории, принцип объективности и 
др.), в-третьих, специальные методы исторических исследований (нарра-
тивный, историко-генетический, синхронистический и прочие методы). Все 
это позволило произвести критический анализ опубликованных и неопубли-
кованных источников; вскрыть объективные причины совершенствования 
социальной политики на казанском предприятии братьев Крестовниковых, 
включая систему премирования; выявить схожие признаки однородных 
процессов (развитие химической науки и производственные успехи завода 
etc.) и т.д. Сделан важный вывод о наличии объективной разницы между 
некоей «филантропией» и социальной политикой в условиях функциониро-
вания передового наукоёмкого производства.

Ключевые слова: наукоёмкие предприятия дореволюционной России, доре-
волюционная химическая промышленность, положение российских рабочих 
во второй половине XIX века, социальная политика фирмы, братья Крестов-
никовы, Казанская губерния, Казанский стеариново-мыловаренный, глице-
риновый и химический завод, французский химик Мишель Эжен Шеврёль.

WAGE SYSTEM FEMALE WORKERS 
AND UNDERAGE WORKERS AT THE 
KAZAN PLANT OF THE FIRM OF THE 
KRESTOVNIKOV BROTHERS: FROM THE 
FOUNDATION OF THE ENTERPRISE 
IN 1855 TO THE BEGINNING OF THE 
CREATION OF "FACTORY LAWS" IN 1882-
1886

G. Fan-Yung

Summary: The object of our study is the social policy of the company 
of the Krestovnikov brothers; The subject of the study is the system of 
remuneration of female workers and underage workers at the Kazan plant 
of the Krestovnikov brothers firm from the foundation of the enterprise 
in 1855 to the publication of the first factory laws in 1882-1886. The 
most important results of this social policy and their significance are 
analyzed. Specific measures aimed at improving the wage system have 
been studied. The objective relationship between the improvement of 
production and the development of the wage system at an advanced 
chemical plant operating in a market economy is briefly analyzed. The 
work uses, firstly, universal methods of scientific knowledge (deduction, 
induction, analysis, synthesis, etc.), secondly, the most important 
principles of historical knowledge (principles of historicism, the principle 
of a comprehensive study of history, the principle of objectivity, etc.), 
in thirdly, special methods of historical research (narrative, historical-
genetic, synchronistic and other methods). All this made it possible to 
make a critical analysis of published and unpublished sources; reveal the 
objective reasons for improving the social policy at the Kazan enterprise 
of the Krestovnikov brothers, including the bonus system; identify similar 
features of homogeneous processes (the development of chemical 
science and the production success of the plant, etc.), etc. An important 
conclusion is made about the existence of an objective difference 
between a kind of "philanthropy" and social policy in the conditions of 
the functioning of advanced science-intensive production.

Keywords: science-intensive enterprises of pre-revolutionary Russia, 
pre-revolutionary chemical industry, the situation of Russian workers 
in the second half of the 19th century, the company's social policy, the 
Krestovnikov brothers, Kazan province, Kazan stearin-soap, glycerine and 
chemical plant, French chemist Michel Eugene Chevreul.
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Индустриальная революция, охватившая передо-
вые страны Евразии и Америки в XIX столетии, 
подразумевала не только некий переход к машин-

ному производству и свободному труду, но и значитель-
ные перемены в социальных отношениях: разрушался 
патриархальный жизненный уклад, наблюдался значи-
тельный рост населения промышленных центров, в ко-
торых уже господствовала нуклеарная семья, в преде-
лах жизни одного поколения изменялась социальная 
структура общества, значимое место в которой занял 
промышленный пролетариат etc. Закономерно, что ка-
чественные экономические и социальные изменения, 
породили целый комплекс различных проблем, затро-
нувших все сферы жизни общества. Многочисленные со-
циальные «язвы», характерные для первых десятилетий 
промышленной революции, вызывали справедливую 
критику современников [14]. 

Особое внимание многочисленных критиков, и 
«справа», и «слева», уделялось т.н. «положению рабо-
чих». Под означенным термином подразумевался зна-
чительный комплекс различных проблем, которые ис-
пытывало население промышленных центров. К ним 
относились: перенаселение и нехватка жилья, болезни 
и детская смертность, соотношение реальной и номи-
нальной заработной платы, дискриминация женщин и 
малолетних рабочих при начислении и выдаче заработ-
ной платы, гигиена труда и быта, социально-бытовые ус-
ловия проживания рабочих и членов их семей, доступ к 
образованию и медицинскому обслуживанию, социаль-
ное страхование и пр. Подобные социальные проблемы 
затронули и Россию. 

Исследовательница Г.Н. Ульянова справедливо ука-
зывает, «… что в России процессы массовой индустриа-
лизации происходили в 1830–1880-х годах. В эти шесть-
десят лет возникло множество фабрик и заводов по всей 
стране. Прежде всего, это были текстильные предпри-
ятия, продукция которых была постоянно востребована. 
Но также развивались химические, машиностроитель-
ные, стекольные и керамические заводы» [18;89]. Стоит 
особо отметить, что несмотря на определённую спец-
ифику, индустриальное развитие нашей страны зако-
номерно породило не только аналогичные социальные 
проблемы, но и устойчивый интерес к ним со стороны 
государства и общества.

Анализ системы оплаты труда рабочих на предпри-
ятиях дореволюционной России, начиная с середины 
XIX века и до издания «фабричных законов» 1882–1886 
гг., не может быть полноценным без изучения реальных 
заработков наименее защищённых представителей ра-
бочего класса, коими являлись женщины и несовершен-
нолетние работники. 

Можно утверждать, что отношение хозяев фирм к 

оплате труда этих категорий работников выступало сво-
еобразным индикатором, позволяющим сделать опре-
делённые выводы не только о социальной ответствен-
ности тех или иных значимых фигур дореволюционной 
бизнес-элиты или об отраслевой специфике тех или 
иных производств, но и о наличии стремления сформи-
ровать постоянный кадровый состав работников всех 
уровней посредством соответствующей социальной по-
литики. 

Исследовательница И.В. Поткина справедливо ут-
верждает, что «социальная политика является …, … со-
ставной частью долговременной предпринимательской 
стратегии» [17;160]. Фирма демонстрировала (и демон-
стрирует) свою заинтересованность в том или ином ра-
ботнике, включая женщин и несовершеннолетних, не 
только с помощью размера основной заработной платы, 
но и путём наличия (или отсутствия) системы премиро-
вания. То есть всевозможных стимулирующих выплат, 
выступавших как значимые инструменты её социальной 
политики. 

 Чем сложнее техника и технология производства, 
выступающие как способ снижения производственных 
издержек, тем выше требования к квалификации работ-
ников всех уровней, тем значимее потребность в по-
стоянном кадровом составе работников всех уровней 
(т.н. «человеческом капитале»), без которого становится 
немыслимым предпринимательский успех. В свою оче-
редь, наличие упомянутого «человеческого капитала» 
есть закономерный итог продуманной социальной по-
литики компании, включая систему оплаты труда. 

Всё это позволяет, во-первых, провести чёткое раз-
граничение между благотворительностью, основанной 
на воле лица, осуществившего пожертвование, и со-
циальной политикой, выступающей как одна из фун-
даментальных основ предпринимательского успеха. 
Во-вторых, требует учитывать отраслевую специфику 
изучаемого производства. Ибо, она и определяет сте-
пень заинтересованности и величину затрат фирмы в 
осуществлении социально значимых мероприятий. И, 
наконец, в-третьих, способствует пониманию причин 
применения женского и детского труда на конкретном 
производстве. 

Например, А.В. Морозов сообщает, что одной из при-
чин найма женщин и несовершеннолетних на фабрики 
в XIX веке была дешевизна труда данных категорий ра-
ботников по сравнению с рабочими-мужчинами. Более 
того, этот автор фиксирует объективную взаимосвязь 
массового применения женского труда с отраслевой 
спецификой предприятия: «рост женской рабочей силы 
в промышленности Казанской губернии начался еще 
в конце 80-х гг. XIX в., в связи с ускоренным развитием 
льноткацкого производства, в первую очередь, в Каза-
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ни» [16;12–13]. 

Казанский стеариново-мыловаренный завод фир-
мы братьев Крестовниковых был одним из немногих 
передовых химических производств дореволюционной 
России, возникших до начала Великих реформ импера-
тора Александра Второго. Следует уточнить, что про-
ект создания в г. Казани такого предприятия впервые 
сформулировал и опубликовал профессор технологии 
Императорского Казанского университета М.Я. Киттары. 
Идея понравилась молодым московским братьям-пред-
принимателям, которые очень быстро взялись за дело. 
Все семеро братьев Крестовниковых принимали актив-
ное участие в основании, строительстве и пуске своего 
завода. Несмотря на молодость, они уже обладали опре-
делённым предпринимательским опытом: двое братьев 
(Валентин и Николай) стажировались в Великобритании, 
а пятеро принимали участие в постройке и организации 
производственной деятельности, принадлежавшей им 
подмосковной Поляновской хлопчатобумажной фабри-
ки. 

Прошение о разрешении строительства предприятия 
было подано «на Высочайшее имя» В.К. Крестовниковым, 
одним из семерых братьев, 05(17) марта 1855 г [6;1–2]. 
Братья-предприниматели планировали приобрести под 
строительство завода 5,26 га, но из-за административ-
ных препон, чинимых казанским вице-губернатором Ан-
дреевым, они приобрели только 4,04 га [6;1(об)]. Строи-
тельство завода-«великана», невиданного ранее, как для 
Казанской губернии, так и для её административного 
центра, началось 01(13) июня 1855г [7;159]. Наём первых 
рабочих, занятых в основном производстве, начался с 16 
(28) ноября 1855 г. Первым в списке рабочих обозначен 
некий «Николай Кириловъ», нанятый за 9 руб. серебром 
в месяц [8;38]. 

Пробные пуски завода происходили со второй по-
ловины ноября, а первые партии свечей были проданы 
к 23 декабря 1855 г.ст.ст. (4 января 1856г) [8;5]. Необхо-
димо особо отметить, что это предприятие сразу же 
строилось как передовое и наукоёмкое. Значительный 
комплекс опубликованных и неопубликованных ис-
точников, которые были исследованы нами, свиде-
тельствует, что некоей «эволюции» (из гипотетического 
«свечного заводика» в «новейшую капиталистическую 
фабрику»), в данном случае, не происходило в принципе 
[19]. Очевидно, что данный завод сразу же строился как 
значительное и мощное (для своей эпохи) химическое 
производство, дальнейшее развитие которого зависело 
от успехов химической науки. Мыловарение же на по-
добных предприятиях было побочным продуктом сте-
аринового производства, которое возникло благодаря 
открытиям выдающегося французского химика Мише-
ля Эжена Шеврёля (Michel Eugene Chevreul, 31.08.1786–
09.04.1889).   

Учитывая обозначенную отраслевую специфику, под-
разумевающую неразрывную связь химической науки и 
производства, следует сделать вывод и об изначально 
наукоёмком характере этого «крестовниковского» заво-
да. В нашей монографии данный тезис был достаточно 
обоснован; на конкретных примерах продемонстриро-
вано, что успешное функционирование предприятия, 
как и его конкурентоспособность, зависели от успехов 
химической науки и технологии. 

Уже в первый год своего существования Казанский 
завод фирмы братьев Крестовниковых был значимым 
«градообразующим» предприятием в г. Казани, которое 
функционировало круглый год и было способно оказы-
вать влияние на динамику социальных отношений. 

 Численность рабочих не была величиной неиз-
менной: в 1855–1857 гг. постоянный состав насчитывал 
200 человек; переменный (сезонный) состав мог дости-
гать аналогичной численности, возрастая с поздней осе-
ни и падая до нуля к началу весеннего сева, т.к. состоял 
из крестьян-отходников. На начальном этапе существо-
вания завода численность женщин-работниц среди по-
стоянного состава доходила до 100; их труд применялся 
«… для наливки, обрезки, полировки и отвёртки в бума-
гу фунтовых пачек свечей» [15;369]. 

Точные данные об изменениях количества несо-
вершеннолетних обоего пола, имевшихся на заводе до 
1861 года, в архивных материалах отсутствуют. Факт их 
возможного наличия можно установить только по от-
дельным записям в т.н. «расчётных рабочих книгах», под-
разделявшихся (как и жалование до 1864 года) на «муж-
ские» и «женские». В них содержатся сведения о размере 
заработной платы и ее дифференциации по различным 
принципам (квалификация, пол и факт проживания и/
или питания на заводе, разряд и пр). Из них мы знаем, 
что тот же «Николай Кириловъ», не проживавший и не 
питавшийся на заводе, получал 9 рублей серебром в ме-
сяц, а заработная плата, например, некоей «Евдокии Гри-
горьевой, разливальщицы», не посещавшей заводскую 
столовую, составляла 7 рублей серебром в месяц. Если 
же рабочий или работница проживали и питались на за-
воде, то их заработная плата уменьшалась, в среднем, на 
2,75–4,75 рубля серебром в разные годы. Так, в описыва-
емое время питание одного рабочего в месяц оценива-
лось хозяевами в 1 рубль 75 копеек серебром, а за про-
живание брали еще один рубль в месяц. 

Еще одним фактором, влиявшим на размер заработ-
ной платы работников низкой квалификации, была се-
зонность: с 01 октября по 01 апреля завод работал «на 
склад» и наблюдалась «дешевизна рабочих рук» из-за 
притока «отходников»; с 01 апреля по 01 октября зара-
ботная плата возрастала, ибо требовалось обеспечить 
круглогодичное функционирование предприятия. На-
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пример, «Евгения Алексеева», проживавшая и питавша-
яся на заводе, с 01 октября по 01 апреля зарабатывала 
по 1 рублю и 50 копеек серебром в месяц, а с 01 апреля 
по 01 октября её ежемесячный заработок возрастал до 2 
рублей серебром [3;1]. 

В действительности, как свидетельствуют много-
численные архивные материалы, рабочие и работни-
цы получали значительно больше: активно внедрялась 
сдельная система оплаты труда [1;28], в июле всем до-
плачивали дополнительный рубль серебром [5;7], от-
дельно оплачивалась т.н. «праздничная работа» [1;25], 
применялись разовое [8;103] и ежемесячное премиро-
вание, составлявшее до трети ежемесячного заработка 
[2;158].

В т.н. «женских книгах» встречается информация о 
работниках и работницах, размер заработной платы ко-
торых крайне низок. Так, в «женской расчётной книге» за 
1859 год упомянут некий «Егор Родионов», получавший 
1 рубль и 50 копеек серебром в месяц, «на наших хар-
чах» [3;1], а «Василий Степанов» был «жалован» трид-
цатью копейками серебром в месяц [2;196]. Исходя из 
очевидной разницы между оплатой труда взрослых ра-
бочих обоего пола и упомянутых «Родионова» и «Степа-
нова» следует, что последние не могли быть отнесены к 
обычным рабочим мужского пола. Именно этим и объяс-
няется факт присутствия их в «женской книге». Учитывая 
же крайне низкий уровень оплаты труда «Василия Сте-
панова», исключающий полноценное самостоятельное 
проживание этого человека в означенную эпоху, следу-
ет считать его малолетним рабочим, труд которых носил 
вспомогательный характер. 

Отметим, что постоянно проживавшие и питавшие-
ся на заводе взрослые работницы, например «Хуртина» 
[3;7], «Егорова» [3;170] и «Алексеева» [3;1], зарабатывали 
в 1859 году по 2 рубля серебром в месяц с 1 апреля по 
1 октября и по 1 рублю 50 копеек серебром в месяц с 1 
октября по 1 апреля (без учёта премий и штрафов).

В «женской расчётной книге» за 1862–1863 годы упо-
мянуты 42 малолетних рабочих обоего пола. Только у че-
тырех из них ежемесячная заработная плата, в среднем, 
составила один рубль серебром в месяц. В целом, еже-
месячная заработная плата малолетних обоего пола, по-
стоянно проживавших и питавшихся на заводе, варьиро-
валась (по материалам данного источника) от 34 копеек 
серебром/мес. до 1 рубля 30 коп. серебром/мес [4;102]. 

Численность постоянных рабочих в 1860-х годах 
продолжала возрастать: если в 1864 году их количество 
увеличилась до 464 человек, то в 1868 году постоянный 
состав насчитывал уже 600 человек. Дальнейшее успеш-
ное развитие предприятия, связанное с усложнением 
технологии производства в 1862–1863 гг., закономерно 

привело к совершенствованию системы оплаты труда, 
когда в 1864 году была внедрена новая разрядная систе-
ма. Она подразумевала введение для совершеннолетних 
рабочих-мужчин низкой квалификации трёх разрядов (1 
разряд был самым низшим); для женщин и несовершен-
нолетних обоего пола устанавливался единый «женский 
разряд». 

Указанные разряды выступали как базовая ставка 
для расчёта и начисления заработной платы, играя роль 
современных окладов. На практике, при отсутствии взы-
сканий и прогулов, среднестатистические рабочие обо-
его пола, благодаря ежемесячным «приплатам», «сдель-
щине» и «праздничной работе», зарабатывали больше. 
К примеру, «Екатерина Николаева Кузнецова», которой 
был присвоен «полный женский разряд», за сентябрь 
1871 года заработала (кроме положенных ей 2 рублей 
50 копеек серебром в соответствии с «женским разря-
дом») т.н. «добавленных» еще 50 копеек серебром. С 01 
октября, невзирая на разряд, ей была на один рубль се-
ребром увеличена окладная часть [2;210]. Премирован-
ный за работу без штрафов, с сентября 1871 г. по август 
1872 г., несовершеннолетний «Гавриил Иванов Доров-
ских» получил «на руки» 32 рубля серебром вместо соот-
ветствующих его «женскому разряду» 27,5 рублей сере-
бром. Из 5 рублей премиальных 2 рубля серебром были 
добавлены от администрации завода [2;210]. 

Подобные факты, как следует из изученных архивных 
материалов, были массовым явлением на обозначенном 
предприятии. Так, «Домна Федосьева Фёдорова», с 01 
сентября 1871 г. ст.ст. по 01 сентября 1872 г.ст.ст. получи-
ла на руки 53 рубля 13 копеек серебром, имея «полный 
женский разряд» [2;1]. Простой подсчет показывает, что 
её заработная плата, начисленная только по «женскому 
разряду» («на хозяйских харчах и квартире»), не могла 
быть выше 30 руб. серебром в год. Если же она не про-
живала и не питалась на заводе, то её заработная плата 
составила бы 5 рублей 25 копеек серебром в месяц или 
63 рубля серебром в год. Заметим, что сведений о при-
менении к обозначенной работнице штрафных санкций 
не имеется. 

Аналогичные сведения массово присутствуют и в от-
ношении других работниц, независимо от возраста: 

 — «Арина Петрова», «¾-ное жалованье женского 
оклада», «штрафов нет», с 01 сентября 1871 ст.ст. 
по 01 сентября 1872 ст.ст. заработала 41 рубль 57 
копеек серебром [2;28] 

 — малолетняя «Авдотья Иванова Яковлева» на 
01сентября 1871 года ст.ст. получала жалование в 
размере 30 коп. серебром в месяц («на харчах и 
квартире»). Но с 01 декабря 1871 г.ст.ст. стала по-
лучать по 60 копеек серебром в месяц. На 01 мая 
1872 г.ст.ст. её заработок составлял уже 1 рубль 20 
коп. серебром в месяц [2;47] 
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 — «Авдотья Васильева Волкова» («женский разряд») 
с 01 сентября 1871 ст.ст. по 01 сентября 1872 ст.ст. 
заработала 38 рублей 97 копеек серебром [2;9] 
etc. 

На наш взгляд, уместно продемонстрировать анало-
гичную оплату труда выше разрядов и у совершенно-
летних мужчин, сопоставив её с «женским разрядом». 
Например, некий «Гамаутдин Гафуров» («жалованье 1-го 
мужского разряда», низшего из трех «мужских») был при-
нят на работу с 01 сентября 1871 г.ст.ст. за 4 рубля сере-
бром в месяц; с 01 декабря 1871 г.ст.ст. ему стали платить 
по 4 рубля 25 копеек серебром в месяц; с 01 апреля 1872 
г.ст.ст. он получал уже 4 рубля 50 коп. серебром в месяц, 
но не слишком долго, т.к. с 01 мая 1872 г.ст.ст. ему выпла-
чивали уже по пять рублей серебром в месяц [2;421]. 

Другой рабочий, «Матвей Никитин», был принят 01 
сентября 1871 г.ст.ст. с жалованьем 1-го разряда на 4 ру-
бля серебром в месяц. Но уже в первый месяц («за сен-
тябрь») получил 5 рублей серебром. К началу июня 1872 
года он получал по 6 рублей 50 коп. серебром. С 01 июня 
1872 года ему был присвоен 2-й разряд [2;620]. 

В итоге, имеющиеся архивные материалы подтверж-
дают наш тезис о том, что размер заработной платы у 
всех категорий рабочих Казанского завода фирмы бра-
тьев Крестовниковых был выше, чем было предусмотре-
но «мужскими» и «женским» разрядами. И этот факт не 
был следствием некоей «благотворительности» или «фи-
лантропии». Ибо, с середины 1860-х годов на предпри-
ятии происходила подготовка к предстоящему техноло-
гическому прорыву, произошедшему в 1871–1874 годах. 
Производилась закупка нового оборудования, начала 
действовать заводская химическая лаборатория, были 
построены новые производственные и вспомогатель-
ные помещения, с 1868 года начал функционировать 
заводской водопровод. В целом, с 1866 по 1871 годы 
общая стоимость заводского имущества в денежном вы-
ражении удвоилась. 

В апреле 1871 года фирма братьев Крестовниковых 
получила новое название: существовавшая с 1855 по 
1871 годы компания «Братья Крестовниковы и Ко» в 
1871г. была переименована в «Фабрично-торговое То-
варищество Братьев Крестовниковых на паях» (далее, – 
«ФТТБК»). В 1873–1874 годах на заводе были введены в 
эксплуатацию автоклавный корпус и новый корпус дис-
тилляции, что позволило резко увеличить и без того 
значительные для того времени объёмы производства. 
Закономерно, что удвоилась и численность постоянных 
рабочих: с 600 человек в 1868 году до 1200 в 1878 году. 
Из этих новых работников предстояло в кратчайшие 
сроки создать сплочённый и профессиональный произ-
водственный коллектив, способный обеспечить конку-
рентоспособность предприятия. 

Отметим, что никакие реорганизации производства 
и внедрение новых технологий, включая установление 
«химического контроля» над производством, не приве-
ли к падению заработной платы, массовым увольнениям 
или отказу от стимулирующих выплат. 

На наш взгляд, при изучении системы оплаты труда 
работников нельзя ограничиваться лишь показателя-
ми номинальной заработной платы. Ибо, неоднократно 
встречающиеся в архивных материалах выплаты рабо-
чим в рублях и копейках «серебром» остаются для наших 
современников довольно абстрактными цифрами, ниче-
го не сообщающими об их покупательной способности 
или ценности. Именно покупательная способность но-
минальной заработной платы (т.е., – реальная заработ-
ная плата) выступает важнейшим критерием при оценке 
уровня оплаты труда. 

Из весьма неопределённого круга товаров и услуг, 
которые могли быть приобретены исследуемыми катего-
риями работников и работниц, исходя из ограниченного 
объёма статьи, уместно привести официальные цены на 
основные продовольственные товары (хлеб, мука, мясо, 
рыба) в г. Казани в 1858 и в 1869 годах. 

Итак, в конце января 1858 года в г. Казани «мука круп-
чатая», 1сорт, стоила 1 рубль 60 копеек серебром за пуд 
(16,38 кг.), а 2 сорт этой муки продавали за 1 рубль 10 ко-
пеек серебром. «Мука ржаная», 1 сорт, продавалась не 
дороже 38 копеек серебром за пуд (!); один пуд второ-
сортной ржаной муки стоил на две копейки ниже. «Ржа-
ной решетный» хлеб продавали по 1 копейке серебром 
за фунт (0,410 кг.), а за пуд «ситного» просили 34 копейки 
серебром. «Говядина свежая», 1 сорт, стоила 4,5 копейки 
серебром за фунт; за фунт третьесортной говядины при-
шлось бы отдать 3,5 копейки серебром. Первосортная 
«свинина свежая» стоила 5 копеек серебром за фунт; а 
фунт второсортной свинины – 4,5 копейки серебром. 
«Баранина», 1 сорт, – 4 копейки серебром за фунт, а вто-
росортная была на полкопейки дешевле. Пуд «сырого» 
первосортного сала обходился в 3 рубля 70 копеек се-
ребром; пуд второсортного сала «уходил» на рубль де-
шевле. За сотню «крупных» яиц просили один рубль 
серебром, за такое же количество «мелких» – 0,8 рубля 
серебром. «Щука крупная» стоила 4 копейки серебром/
фунт; «мелкая» – 3 копейки сер./фунт. «Ведро» (12,299 л.) 
квашеной «белой» капусты обошлось бы не дороже 15 
копеек серебром; «серая» торговалась по 10 коп.сере-
бром /«ведро» [11]. 

В середине январе 1869 года в г. Казани «мука крупча-
тая», 1 сорт, стоила 2 рубля серебром за пуд; 2 сорт этой 
муки продавали за 1 рубль 50 копеек серебром. За про-
шедшие одиннадцать лет цена возросла, в итоге, на 40 
копеек серебром. «Мука ржаная», «высшего сорта», про-
давалась уже по 48 копеек за пуд; «низшего сорта» – 46 



33Серия: Гуманитарные науки №3-3 март 2022 г.

ИСТОРИЯ

копеек. Цена возросла на 10 копеек серебром. За пуд «пе-
чёного ржаного хлеба» просили 50 копеек серебром, а 
за фунт – одну копейку с четвертью. Рост цен (за фунт) 
составил одну четвёртую копейки за 10 лет (!). Если 
предположить, что хлеб, испечённый из просеянной 
сквозь сито муки (т.н. «ситный») был белым, то рост цен 
за 10 лет представляется значительным: с упомянутых 
выше 34 копеек серебром за пуд в январе 1858 года до 
2 рублей серебром за пуд первосортного «белого печё-
ного хлеба» в январе 1869 года. За фунт указанного пер-
восортного «печёного белого» пришлось бы заплатить 
5 копеек серебром. Однако, «печёный белый» образца 
1869 года имел 4 сорта, а «ситный» 1858 года никаких со-
ртов не имел. «Говядина», 1 сорт (за пуд), обошлась бы 
в 2,8 рублей серебром или 7,5 копеек серебром за фунт 
[13]. Цена первосортной говядины (за фунт), таким об-
разом, выросла на целых три копейки серебром. В 1869 
году бочонок самых дорогих «… настоящих голландских 
сельдей …», весом 2 пуда и 2 фунта брутто, продавался 
по 7 рублей серебром; «дробно» эта же сельдь стоила 
10 копеек серебром за фунт; за штуку просили 5 копеек 
серебром. Аналогичный бочонок шотландских сельдей 
«уходил» по 2–3 рубля [12].

Имеющиеся архивные материалы, приведённые 
нами выше, позволяют утверждать, что рост окладной 
части по «женскому разряду», без учёта премий и над-
бавок, за обозначенные 11 лет составил 50 копеек сере-
бром в месяц. Что, на наш взгляд, успешно компенсиро-
вало существовавший рост цен на продовольственные 
товары.

Отметим, что «такса» 1858 года по своему ассорти-
менту значительно шире, чем «справочные цены, по-
казанные Казанской городской думой на январь месяц 
1869 года». И это не позволяет сопоставить большее ко-
личество продуктов питания. С другой стороны, нельзя 
забывать, что наиболее низкооплачиваемые категории 
работников, включая женщин и несовершеннолетних, 
постоянно проживали и питались на заводе. Следова-
тельно, получаемые ими доходы были «чистыми», без 
расходов на питание и проживание. 

Не вызывает сомнения, что подавляющая часть рабо-
чих завода нанимались не только ради того, чтобы про-
кормиться. Тот же М.И. Туган-Барановский неоднократно 
отмечал, что в деревне с продуктами было намного лег-
че, чем в городе, «в людях». Очевидно, что крестьянин 
шёл в город на заработки, имея какие-то личные цели. 
Например, покупка коровы или лошади, нового инвен-
таря или одежды, приобретение средств на постройку 
нового дома и пр. В связи с чем, необходимо кратко обо-
значить цены в это же время не только на продукты пита-
ния. Так, в январе 1858 года по решению Чистопольского 
уездного суда была выставлена на торги жилая изба чи-
стопольского мещанина «Григорья Гаврилова Щербако-

ва» за 12 рублей серебром. Сообщалось, что «… внутри 
оной печь стряпильная, кирпичная, 2 перегородки, пол, 
потолок, 4 окна, к этой избе пристроены сени, на 2 саже-
ни, из соснового леса, в которых 2 небольших чулана с 
дверьми, на железных петлях и крючках …» [10]. 

В 3-ей полицейской части Казани в январе 1858 года 
продавался двухэтажный деревянный дом по цене 107 
рублей 07 копеек серебром; а одноэтажный дом в Ко-
зьей слободе, «… со всем строением и землею …» был 
выставлен на продажу за 83 рубля серебром [11]. 

Приведенные цены на недвижимость в двух крупней-
ших городах Казанской губернии позволяют отказать-
ся от тезисов, во-первых, о некоей «обездоленности» 
рабочих-«крестовниковцев», якобы, не имевших воз-
можности приобрести собственное жильё. И, во-вторых, 
об их «непрерывно ухудшавшемся» жизненном уровне 
в условиях некоей «дороговизны». Отметим, что попыт-
ки представить рабочих этого предприятия как некую 
дискриминируемую городскую социальную группу, от-
личавшуюся крайне низкими доходами, предпринима-
ются в некоторых СМИ и ныне. И в качестве основных 
аргументов выступают низкооплачиваемый и «тяжёлый» 
труд малолетних и пресловутое «гендерное неравен-
ство» при оплате труда. 

Принципиально не стремясь полемизировать с пер-
сонажами, далёкими от науки, отметим, что одна из 
причин низкой оплаты труда малолетних рабочих обо-
его пола отражена в одном из протоколов заседания 
Правления «Фабрично-Торгового товарищества братьев 
Крестовниковых от 14 февраля 1872 г.ст.стиля, г. Москва. 
Указанный документ зафиксировал факт финансирова-
ния обучения тридцати малолетних рабочих обоих по-
лов в школе в счёт их рабочего времени. Упомянуты и, 
якобы, «тяжёлые» работы, на которых использовался 
труд этих детей: 

 — «резка ярлыков» 
 — «резка манжет» 
 — «чистка фитиля» 
 — «работа запасным прессом в печатной мастер-
ской» и пр [9;77].

Таким образом, самое краткое и весьма поверхност-
ное сопоставление существовавших справочных цен и 
доходов самых низкооплачиваемых категорий работни-
ков обоего пола свидетельствует о том, что, к примеру, 
упомянутый в «женской расчётной книге» за 1859 год не-
совершеннолетний рабочий «Егор Родионов», получав-
ший 1 рубль и 50 копеек серебром в месяц, «на наших 
харчах», имел теоретическую возможность заработать 
на жилую избу упомянутого выше чистопольского меща-
нина за год работы на Казанском заводе фирмы братьев 
Крестовниковых. Очевидно, что такую же покупку могли 
себе позволить проживавшие и питавшиеся на заводе 
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взрослые работницы «Хуртина», «Егорова», «Алексеева». 

Анализ системы оплаты труда указанных категорий 
рабочих на данном дореволюционном предприятии 
подразумевает и изучение системы штрафных санкций, 
применявшихся администрацией в отношении рабочих. 
Архивные материалы, изученные нами, позволяют ут-
верждать, что в условиях свободного труда и рыночной 
конкуренции штрафные санкции применялись с целью 
формирования ответственного отношения к своей ра-
боте и к имуществу предприятия, а не для пресловутого 
«законного грабежа рабочих». 

Например, «Авдотья Дмитриева» была оштрафована 
15 ноября 1871 г. ст.ст. на 10 копеек серебром «за нераде-
ние» [2;29]; «Прасковья Матвеева Егорова» 21 сентября 
1871 г.ст.ст. была оштрафована «за драку» (15 коп.сер.) и 
«за ругательство» (10 коп. сер.) [2;39]; в тот же день «за 
ругательство» на 10 коп.серебром была оштрафована и 
«Арина Матвеева» [2;41]; встречаются штрафы «за ослу-
шание» (20 коп. сер.), «за невнимание» (10 коп. сер.), «за 
порчу имущества» (15 коп.сер.), «за пьянство» (20 коп.
сер.), «за унос харчей из столовой» (10 коп.сер.) и даже 
«за безобразие» (40 коп.сер) [2;74–213].

Штрафные санкции, таким образом, способствова-
ли формированию постоянного кадрового состава ра-
ботников этого предприятия, являясь неотъемлемой и 
необходимой частью социальной политики компании. 
Заметим, что размер налагаемых штрафов не позволяет 
утверждать, что они наносили тяжёлый урон бюджету 
рабочих. 

Итак, комплекс изученных нами опубликованных и 
неопубликованных источников позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

 — использование труда несовершеннолетних рабо-
чих на Казанском заводе братьев Крестовниковых 
не носило массовый характер и не оказывало ре-
шающего влияния на коммерческие успехи ком-
пании; 

 — довольно низкий уровень заработной платы дан-
ной категории работников объясняется не только 
их низкой квалификацией и возрастом, но и, во-
первых, вычетами за постоянное питание и про-
живание на заводе и, во-вторых, расходами фир-
мы на обучение в школе малолетних обоих полов; 

 — несомненными положительными следствиями ис-
пользования труда несовершеннолетних были: 
раннее приобщение их к труду, возможность по-
лучения востребованной профессии и собствен-
ного заработка; 

 — оплата труда работниц-женщин, в целом, соответ-
ствовала существовавшему тогда уровню жизни 
низших сословий населения крупнейших городов 
Российской империи, позволяла накопить деньги 
на дом, на лошадь и пр. 

 — штрафные санкции, применяемые руководством 
фирмы братьев Крестовниковых на их казанском 
предприятии вплоть до издания фабричных за-
конов при императоре Александре Третьем, яв-
лялись неотъемлемой частью их социальной 
политики, направленной на формирование и 
укрепление постоянного кадрового состава ра-
ботников завода всех уровней. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ ИТОГОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯВШЕЙСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ 

КАЗАНСКОГО ЗАВОДА ФИРМЫ БРАТЬЕВ КРЕСТОВНИКОВЫХ 
ДО НАЧАЛА РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1905-1907 ГОДОВ

Фан-Юнг Герман Юрьевич
К.и.н., доцент, Казанский инновационный университет

ger-fan-yung@yandex.ru

Аннотация: Предметом нашего исследования выступает социальная по-
литика, проводившаяся владельцами Фабрично-торгового товарищества 
братьев Крестовниковых на их Казанском заводе в преддверии революци-
онных событий 1905–1907 годов. Проанализированы важнейшие итоги этой 
социальной политики и их значение. Изучены конкретные мероприятия, 
направленные на совершенствование социальной политики фирмы. Кратко 
проанализирована объективная взаимосвязь между совершенствованием 
производства и развитием социальной инфраструктуры на передовом хи-
мическом заводе, функционировавшем в условиях рыночной экономики и 
свободного труда. В работе нами использованы, во-первых, универсальные 
методы научного познания (дедукция, индукция, анализ, синтез и пр.), во-
вторых, важнейшие принципы исторического познания (принципы истори-
зма, принцип всесторонности изучения истории, принцип объективности и 
др.), в-третьих, специальные методы исторических исследований (нарра-
тивный, историко-генетический, синхронистический и прочие методы). Все 
это позволило произвести критический анализ опубликованных и неопубли-
кованных источников; вскрыть объективные причины совершенствования 
социальной политики на казанском предприятии братьев Крестовниковых; 
научно обосновать периодизацию истории предприятия; выявить схожие 
признаки однородных процессов (развитие химической науки и производ-
ственные успехи завода etc.) и т.д. Сделан важный вывод о наличии объек-
тивной разницы между некоей «филантропией» и социальной политикой в 
условиях функционирования передового наукоёмкого производства.

Ключевые слова: передовые предприятия дореволюционной России, доре-
волюционная химическая промышленность, положение рабочих в начале 
XX века, социальная политика фирмы, братья Крестовниковы, Казанская гу-
берния, Первая русская революция, Казанский стеариново-мыловаренный, 
глицериновый и химический завод.

SHORT REVIEW THE MOST IMPORTANT 
RESULTS OF THE SOCIAL POLICY 
IMPLEMENTED BY THE OWNERS OF THE 
KAZAN PLANT OF THE FIRM OF THE 
KRESTOVNIKOV BROTHERS BEFORE THE 
START OF THE REVOLUTIONARY EVENTS 
OF 1905-1907

G. Fan-Yung

Summary: The subject of our study is the social policy pursued by the 
owners of the Krestovnikov Brothers Factory and Trade Association at 
their Kazan plant on the eve of the revolutionary events of 1905–1907. 
The most important results of this social policy and their significance 
are analyzed. Specific measures aimed at improving the company's 
social policy have been studied. The objective relationship between the 
improvement of production and the development of social infrastructure 
at an advanced chemical plant that operated in a market economy and 
free labor is briefly analyzed. In our work, we used, firstly, universal 
methods of scientific knowledge (deduction, induction, analysis, 
synthesis, etc.), secondly, the most important principles of historical 
knowledge (principles of historicism, the principle of a comprehensive 
study of history, the principle of objectivity, etc.), thirdly, special methods 
of historical research (narrative, historical-genetic, synchronistic and 
other methods). All this made it possible to make a critical analysis of 
published and unpublished sources; reveal the objective reasons for the 
improvement of social policy at the Kazan enterprise of the Krestovnikov 
brothers; scientifically substantiate the periodization of the history of 
the enterprise; identify similar features of homogeneous processes (the 
development of chemical science and the production success of the 
plant, etc.), etc. An important conclusion is made about the existence 
of an objective difference between a kind of "philanthropy" and social 
policy in the conditions of the functioning of advanced science-intensive 
production.

Keywords: advanced enterprises of pre-revolutionary Russia, pre-
revolutionary chemical industry, the situation of workers at the beginning 
of the 20th century, the social policy of the company, the Krestovnikov 
brothers, Kazan province, the First Russian Revolution, Kazan stearin-
soap-making, glycerin and chemical plant.
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В современной отечественной исторической науке 
до сих пор остаётся открытым вопрос о положе-
нии рабочих накануне революционных событий, 

произошедших в первые два десятилетия XX века. Не 
претендуя на моментальное разрешение объективно 
существующей дискуссионной проблемы в рамках весь-
ма скромной научной работы, не стремясь одним махом 
«разрубить гордиев узел», мы постарались осуществить 
краткий обзор результатов социальной политики на от-
дельном предприятии одной из самых динамично раз-
вивавшихся отраслей промышленности в дореволюци-
онной России.

Еще 1901 году великий русский химик Д.И. Менделе-
ев утверждал, что невиданный рост промышленности в 
XIX столетии «… отчасти объясняется именно тем, что 
химические знания в этом веке сделали чрезвычайные 
успехи» [16;200]. Очевидно, что автор выделил четкую 
взаимосвязь между успехами индустриальной револю-
ции и упомянутыми «чрезвычайными успехами» химии, 
во-первых, нашедшими применение во всех отраслях 
промышленности передовых стран современного ему 
мира, во-вторых, способствовавших резкому скачку в 
развитии её химической отрасли. 

Во II половине XIX века химическая промышленность 
России продолжала расти быстрее, чем другие отрасли, 
хотя доля ее в общем объеме промышленного произ-
водства долгое время оставалась незначительной. Так с 
1867 по 1883 годы, если вся отечественная промышлен-
ность выросла в 2,6 раза, то химические производства 
продемонстрировали рост в 3,4 раза. В общероссийском 
же объеме промышленного производства доля химиче-
ской отрасли даже в конце 1880-х годов составляла всего 
3,02% [14;86]. В 1887 году в стране имелось 588 химиче-
ских производств, использовавших труд 21000 рабочих; 
на обозначенных предприятиях в том же году было 
произведено товаров на 22 миллиона рублей. Простой 
подсчёт показывает, что в 1887 году одно среднестати-
стическое отечественное производство использовало 
труд около 36 рабочих и производило товаров на 37415 
рублей в год. В 1897 году в стране имелось 769 химиче-
ских предприятий, на которых трудилось 35000 рабочих; 
товаров было произведено на 60.000.000 рублей. Иными 
словами, в 1897 году среднестатистическое химическое 
производство использовало труд уже 45 рабочих и про-
извело товаров на 78023,4 рубля. В итоге, число пред-
приятий за 10 лет выросло в 1,3 раза; число рабочих на 
них увеличилось в 1,28 раза; а объём производства това-
ров в денежном выражении вырос в 2,08 раза [16;139]. 

Отметим, что подобные подсчеты, хотя и носят, в силу 
различных причин, весьма поверхностный характер, 
но все же помогают по достоинству оценить значение 
немногих крупнейших, наиболее передовых дорево-
люционных отечественных химических предприятий, к 

числу которых относился и Казанский «стеариново-мы-
ловаренный, глицериновый и химический завод» [6;23], 
принадлежавший «Фабрично-Торговому товариществу  
Бр. Крестовниковых» (далее, – «ФТТБК»). 

В 1873 году академик А.М. Бутлеров, выступая на  
IV съезде русских естествоиспытателей, охарактеризо-
вал Казанский завод фирмы братьев Крестовниковых 
как предприятие, основанное и развивающееся «… на 
совершенно рациональных началах науки» [12;47]. По-
добное утверждение этого выдающегося учёного-хими-
ка перекликается со значительным по объёму комплек-
сом опубликованных и неопубликованных источников 
по истории «крестовниковского» завода в г. Казани, по-
зволяя считать данное предприятие передовым и науко-
ёмким производством, значительно опережавшим своё 
время. 

К сожалению, и в средствах массовой информации, 
и в некоторых научных работах, посвященных истории 
этого предприятия, до сих пор присутствует мнение, что 
решающим фактором многолетнего успешного развития 
был не его наукоёмкий характер, но, якобы, «выгодное 
географическое положение». Бесспорно, что, во-первых, 
Волжский речной путь был весьма значимой транспорт-
ной артерией на протяжении длительного времени. 
Во-вторых, волжская речная «магистраль» успешно ис-
пользовалась фирмой братьев Крестовниковых на всех 
этапах существования их казанского предприятия. Вме-
сте с тем, и название предприятия, и имеющиеся сведе-
ния о его истории, ставят под сомнение приведённый 
выше тезис о причинах успешного развития передового 
химического производства. Ибо, авторы, опирающиеся 
лишь на означенное утверждение, публично демонстри-
руют своё непонимание значения индустриальной рево-
люции в истории человечества.

Индустриальная революция, изменившая экономи-
ческие и социальные реалии жизни человечества, при-
вела и к появлению новых видов транспорта. Наиболее 
серьёзным конкурентом водного транспорта, являвше-
гося на протяжении всей предыдущей истории наиболее 
быстрым и дешёвым способом перемещения товаров и 
услуг, выступил железнодорожный транспорт.

В итоге, до начала массового железнодорожного 
строительства казанские предприниматели использо-
вали все выгоды от наличия Волжского речного пути. С 
появлением железных дорог, «обошедших» Казанскую 
губернию во второй половине XIX в., река Волга, функ-
ционировавшая как водная транспортная артерия семь 
месяцев в году, стала природным «барьером», препят-
ствовавшим круглогодичному перемещению товаров и 
услуг самым дешёвым способом – водой. Это привело 
к тому, что город Казань утратил статус важного центра 
транзитной торговли, происходившей на протяжении 
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нескольких веков между Европейской Россией и Сиби-
рью. 

Однако, вопреки имевшимся негативным факторам, 
Казанский стеариново-мыловаренный завод братьев 
Крестовниковых не только не прекратил свою деятель-
ность, но превратился в мощный фактор регионального 
развития, став не просто примером для предпринимате-
лей региона, но и важным источником финансирования 
городского бюджета. Выпуская качественную и социаль-
но-значимую продукцию, предприятие не только обе-
спечивало занятость населения города и губернии, но и 
способствовало формированию городской «всесослов-
ной» социокультурной среды. 

Крестовниковы создали инновационное промыш-
ленное предприятие, основой успешного развития 
которого выступал «союз фабриканта и учёного». Со-
трудничество с университетскими учёными-химиками 
способствовало тому, что в конце XIX – начале XX веков 
предприятие стало самым крупным в России производ-
ством в своей отрасли, «оттеснив» Невское стеариновое 
товарищество, своего основного конкурента, на второе 
место. Очевидно, что основание и развитие казанского 
завода братьев Крестовниковых совпало с превраще-
нием химии из описательной научной дисциплины в 
созидательную науку. Широкое внедрение достижений 
химической науки в производственную деятельность, 
нарастающая механизация труда и возрастающая слож-
ность технологических процессов, вызвали потребность 
в постоянных специалистах «нижнего звена», способных 
увеличить производительность труда. Что, во-первых, 
обусловило формирование профессионального рабо-
чего класса; во-вторых, потребовало внедрения новых 
методов управления персоналом; в-третьих, способ-
ствовало созданию и совершенствованию передовой 
социально-бытовой инфраструктуры на предприятии. 

 В конце XIX – начале XX столетий это казанское пред-
приятие [6;1] фирмы братьев Крестовниковых [1;3–5(об.)] 
наращивало свой производственный потенциал. Зало-
гом такого успешного развития, восхищавшего совре-
менников [12;47], явилось самое тесное сотрудничество 
химической науки и производства, возникшее благода-
ря усилиям собственников фирмы, которое обеспечило 
нарастающее снижение издержек производства без по-
тери качества продукции. И уже к началу 1890-х годов 
доля этого предприятия в общероссийском свечном, 
олеиновом и глицериновом производствах составила 
28,4% [12;68]. 

Только с 01 сентября 1894 г. по 01 сентября 1895 г. 
ст.ст., в течение условного «заводского года», почти за 
десять лет до начала революционных событий, завод 
произвел 429407 пудов стеариновых и пальмовых све-
чей (7033,9 т.), 210112 пудов мыла разных сортов (3441,7 

т.), 178329 пудов олеиновой кислоты и олеина (2921,1 т.) 
и 66023 пуда глицерина (1081,4 т). В пересчёте на совре-
менные меры весов в обозначенном операционном году 
предприятие выпустило 14478,1 т. основной продукции, 
а её ежедневный выпуск достигал почти 40 т [9;8]. Соче-
тание внедрения новых технологий с химико-технологи-
ческим контролем, имевшимся на предприятии, наличие 
обширной торговой сети, быстро реагировавшей на ра-
стущий потребительский спрос, позволили расширять 
ассортимент выпускаемых изделий. Например, 1890 
году возникло производство мыла для стирки в холод-
ной воде. А, ассортимент 1901 года может удивить даже 
наших современников. В указанном году завод выпускал 
свечи (пальмовые, розовые, длинные, фаэтонные, елоч-
ные и пр.), стеарин, множество сортов мыла (коричное, 
глицериновое, жидкое, миндальное, мятное, мраморное 
и пр.), олеин и олеиновую кислоту, глицерин [7;1–35]. 

В 1890-х годах территория предприятия продолжала 
расширяться: началось строительство новых объектов 
производственного и социального назначения. Так, в 
1897 году напротив главного корпуса началась т.н. «но-
вая стройка». В соответствии с её планом были постро-
ены: «новый олеиновый завод», «корпус дистилляции 
жирных кислот», «глицериновый завод с самостоятель-
ной паро-котельной» и «новый свечной корпус» [12;83]. 
К 1903 году завод занимал уже 28 десятин земли; сумма 
годового производства в денежном выражении состав-
ляла семь миллионов рублей.

12 марта 1899 г. ст.ст. прошение «доверенного» ФТТБК 
В.И. Сорокина, поданное 9 февраля ст.ст. того же года, о 
разрешении начать работы по электрификации пред-
приятия было удовлетворено Строительным отделени-
ем Казанского губернского правления [9;29]. К концу 
1899 года завод имел собственную электростанцию и 
был полностью электрифицирован [12;83]. 

По состоянию на 1 февраля 1891 г. ст.ст. в штате пред-
приятия насчитывалось 1434 работника [4;1]; мужчин – 
901, женщин – 533. Из них: 49 чел. числились сторожами, 
14 чел. трудились на кухне и в пекарне, 4 чел. обслужи-
вали (сиделка и прачка) и охраняли заводскую больницу 
(2 больничных сторожа). В итоге, 67 человек обоего пола 
не были заняты в основном производстве. Остальные 
1367 работников обоего пола распределялись следую-
щим образом: 

 — «отделка свечь» – 263 чел. 
 — «отливная» – 171 чел. 
 — «плетильный корпус» – 89 чел. 
 — «белая чановая» – 18 чел. 
 — «автоклавы» – 21 чел. 
 — «автоклавная чановая» – 84 чел. 
 — «автоклавная прессовая» – 41 чел. 
 — «дистилляция» и омыление – 18 чел. 
 — «кристаллизация и дистиллировка» – 73 чел. 
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 — «дистилляционная прессовка» – 36 чел. 
 — «новое олеиновое отделение – 37 чел. 
 — «новое» омыление – 8 чел. 
 — «глицериновый завод» – 33 чел. 
 — «лаборатория» – 6 чел. 
 — «олеиновый завод» – 33 чел. 
 — «камера» – 20 чел. 
 — «мыльная» – 27 чел. 
 — «печатная» – 49 чел. 

Т.е. еще 1027 рабочих обоего пола, занятых в основ-
ном производстве. Оставшиеся 340 человек из числа 
рабочих были заняты в т.н. «Механическом отделе», на 
«Лесном дворе» и на прочих работах. Например, в шта-
те упомянутого «Механического отдела» числились все 
слесари, имевшиеся на предприятии. Всего слесарей 
там было 16 человек, из них: 8 чел. работали при мастер-
ской «Механического отдела»; по одному слесарю было 
придано к «глицериновому» и «мыловаренному» заво-
дам; 4 слесаря обслуживало «отливную», а еще 2 – «ав-
токлавную чановую». Кроме слесарей к «Механическому 
отделу» относились: 

 — токари (3 чел.) 
 — «болторезы» (2 чел.) 
 — «медники» (1 чел.) 
 — 20 «мальчиков» (из них, – 9 чел. работали в мастер-
ской, 10 чел. занимались чисткой котлов, 1– в за-
водской химической лаборатории) 

 — «подручные» (3 чел.) 
 — «кузнецы» (4 чел.)
 — «молотобойцы» (3 чел.) 
 — «котельщики» (2 чел.) 
 — «столяры» (3 чел.) 
 — «паяльщики и литейщики» (4 чел.) 
 — «кровельщик» (1 чел.) 
 — «шорник» (1 чел.) 
 — «машинисты» (7 чел.) 
 — «помощники машинистов» (3 чел.) 
 — «кочегары» (11 чел.) 
 — подкидывали уголь и работали при нефтяных на-
сосах 2 чел. 

 — «ночной смотритель» (1 чел.) 
 — «газовый завод» было придано еще 5 чел. из «Ме-
ханического отдела» (без указания специально-
сти) 

 — «маслёнщики» (15 чел.) 
 — «паяльщики по свинцу» (2 чел.) 
 — к «сальному амбару» было прикомандировано 25 
чел., 

 — к «свечному амбару» – 4 чел. 
 — «при извести» и при «материальном амбаре» – по 
одному человеку. 

Всего в т.н. «Механическом отделе числилось» 140 ма-
стеровых, «подручных», «мальчиков» и пр. работников. 
Остальные 200 чел. числились в штате т.н. «Лесного дво-

ра» или были распределены по другим вспомогатель-
ным производствам. Например, в том же деле упомянут 
1 чел., занятый на работах по «обмазке паровых труб» и 4 
чел., состоявших в качестве «чернорабочих техническо-
го отдела». 

На наш взгляд, подробная детализация распреде-
ления профессиональных обязанностей работников 
обозначенного предприятия крайне важна. Во-первых, 
она даёт представление о структуре производства, по-
зволяя с уверенностью обозначать его как передовое и 
наукоёмкое. Во-вторых, позволяет отнести данное про-
изводство к химической отрасли («автоклавы», «дис-
тилляционная», «кристаллизация», «омыление» и пр). 
В-третьих, учитывая характер производимых работ и 
технологические процессы, довольно полно изложен-
ные в монографии учёного-химика А.С. Ключевича, не 
позволяет считать рабочих указанного завода некоей 
«неквалифицированной», «забитой» и «безграмотной 
массой». В-четвёртых, очевиден факт отсутствия массо-
вого детского труда. 

Возраставший спрос на продукцию предприятия 
способствовал не только увеличению объёмов выпуска-
емой продукции и постройке новых объектов производ-
ственного назначения, но и найму новых работников. 
Например, в 1894/1895 «заводском» году в штате состо-
яло 1700 рабочих; «… из этого числа работает на заводе 
не менее 2-х лет …» 1074 чел. обоего пола [7;8] или 63,1 
% от общего числа рабочих. Иными словами, владельцы 
предприятия смогли сформировать постоянный кадро-
вый состав работников, включая рабочих всевозможных 
специальностей и различной квалификации. 

За пять лет до начала Первой Русской революции на 
обозначенном заводе трудилось 1878 постоянных рабо-
чих и от 100 до 200 т.н. «подёнщиков» [9;61-62]. Во время 
революционных событий 1905–1907 годов и до начала 
Первой Мировой войны указанная численность посто-
янных рабочих завода оставалась практически неизмен-
ной. Незначительно менялось только соотношение муж-
чин и женщин. Особо отметим, что не имеется никаких 
архивных данных, свидетельствовавших об увеличении 
численности несовершеннолетних рабочих обоего пола 
до августа-сентября 1914 года. 

Порядок начисления и уровень заработной платы ра-
бочих довольно подробно изучен в нашей монографии. 
Где, опираясь на значительный комплекс опубликован-
ных и неопубликованных источников, мы смогли исклю-
чить из числа подтверждённых тезис доцента А.С. Ключе-
вича о, якобы, «неизменно пустых кошельках» у рабочих 
наукоёмкого предприятия, продукция которого 
пользовалась популярностью далеко за пределами 
России. Посему, учитывая объём этой статьи, уместно 
привести объективные данные, полученные нами: 
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 — Система оплаты труда на предприятии соответ-
ствовала уровню жизни городского населения 
Европейской части России, позволяя не только 
покупать продовольствие и предметы первой не-
обходимости, но и откладывать денежные сред-
ства 

 — В конце XIX – XX современники отмечали рост 
реальной и номинальной заработной платы на 
подавляющем большинстве предприятий России 
[17;337]. Казанский завод ФТТБК опережал в этом 
вопросе многие из них, оплачивая труд рабочих 
почти по столичным расценкам. Так, накануне ре-
волюционных событий 1905–1907 годов средне-
статистический фабричный рабочий Московской 
губернии получал около 167 рублей в год или 
почти 14 рублей в месяц; «крестовниковский» ра-
бочий в г. Казани, по самым скромным подсчётам, 
и исходя из завышенной численности рабочих и 
«подёнщиков» (2200 человек вместо 1878), зара-
ботал в 1901/1902 «заводском году» 140 рублей 
30 коп., т.е., как минимум, 11 рублей 70 копеек в 
месяц [18;187]. Однако, «москвич» жил в услови-
ях дороговизны «древней столицы», а «казанец» 
пользовался заводской лавкой

 — В начале XX столетия в заводских документах 
присутствует следующая градация работни-
ков: рабочие (по разрядам и специальностям), 
чернорабочие-«подёнщики», «надсмотрщики» и 
служащие. Заработная плата выдавалась всем ка-
тегориям 1-го и 15 числа каждого месяца, без за-
держек 

 — Активно применялась и сдельная оплата труда; 
своевременно и более высоко оплачивалось при-
влечение к работе в ночное время и/или в выход-
ные дни. 

Вызывают недоумение использование отдельными 
современными авторами агитационной литературы 
изучаемой эпохи в качестве «объективных» историче-
ских источников об уровне жизни дореволюционных 
рабочих. Например, дошедшие до нас тексты листовок 
«Казанского комитета РСДРП» об условиях работы на 
«заводе Крестовниковых». Например, в листовке, дати-
руемой декабрем 1904 года, утверждалось, что «за один-
надцати с половиной часовой рабочий день, при двух 
сменах дневной и ночной работы, платят 3 р.50 к. в ме-
сяц». Однако, не назван ни разряд, ни пол, ни специаль-
ность рабочего, ни суммы, потраченные им в заводской 
лавке. Чуть ниже, описаны некие женщины-работницы 
(без указания разряда и специальности) с этого же за-
вода, получающие 8 рублей в месяц. Явное противоре-
чие еще более усиливается после сообщения (в той же 
листовке!) о том, что даже детям, якобы, платили по 23 
копейки в сутки [13;29]. Элементарный подсчёт показы-
вает, что некие «дети», получавшие «23 копейки в сутки» 
за 22 рабочих дня заработали бы 5 рублей 06 копеек в 

месяц. Что на целых 1,56 рубля выше той нелепой «зар-
платы», которую будто бы заплатили какому-то неизвест-
ному за, якобы, 11,5-часовой рабочий день. Необходимо 
уточнить, что в соответствии с действовавшим тогда за-
конодательством рабочий день мужчин составлял 11,5 
часов (или 10 часов в ночное время, в субботу и в пред-
праздничные дни). Женщины и подростки не могли при-
влекаться к труду в ночное время, а также в выходные 
и праздничные дни. Их рабочий день, в соответствии с 
различными законодательными актами, варьировался 
(в разные годы) между 9 и 10 часами в сутки. 

Безымянный рабочий, мог получить столь низкую 
заработную плату в следующих случаях: а) он брал про-
дукты в долг в заводской продуктовой лавке б) был вре-
менно нанятым рабочим-«подёнщиком» в) постоянно 
проживал и питался на заводе, не имея высокой квали-
фикации г) имело место сезонное снижение заработка 
(поздняя осень-зима), когда завод работал «на склад». 
Однако, в подобные «мелочи» авторы листовок не вда-
вались. Что и не позволяет отнести «источники», подоб-
ные листовкам Казанского комитета РСДРП, к числу объ-
ективных. 

Ошибочно было бы согласиться и с часто транслиру-
емым мнением о том, что в преддверии революционных 
событий, стремясь предотвратить их хотя бы у себя, мно-
гие фабриканты стали «заигрывать» с рабочими, смягчая 
условия труда и быта. В своей монографии мы смогли 
убедительно обосновать тезис о том, что «крестовников-
ский» завод в г. Казани сразу же строился как производ-
ство, опережающее своё время. Его владельцы, лично 
изучившие положительный зарубежный опыт, с самого 
начала существования предприятия совершенствовали 
свою социальную политику. Одним из многих официаль-
ных документов, подтверждающим наш тезис, выступа-
ет «Отчет за 1885 г. фабричного инспектора Казанского 
округа А.В. Шидловского» [19;1–89]. Автор этого отчета 
отмечал, что никаких претензий по соблюдению дей-
ствовавшего тогда законодательства к Казанскому заво-
ду ФТТБК не имеется. Аналогичным образом владельцы 
выполняли постановления местных властей. А.В. Шид-
ловский указывал, что «крестовниковский» завод – это 
«… единственный из всех мною осмотренных, в котором 
соблюдается параграф обязательного постановления 
Казанской городской думы от 28 марта 1880 года, требу-
ющий, чтобы в жилых рабочих помещениях на фабриках 
и заводах на каждого живущего в этих помещениях рабо-
чего приходилось 1 кубическая сажень воздуха» [19;31]. 

Необходимо уточнить, что А.В. Шидловским было 
лично осмотрено, как следует из Приложения к отчёту, 
405 из 440 предприятий Казанского фабричного округа, 
на которых он выявил многочисленные нарушения. Осо-
бый интерес вызывают сведения о численности «мало-
летних» рабочих (от 12 до 15 лет), имевшихся на заводе, и 
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об их положении. Итак, в 1885 году на предприятии тру-
дилось 1447 человек. Из них: 1050 рабочих-мужчин и 397 
работниц. К т.н. «малолетним» работникам и работницам 
относилось 29 человек: 19 мальчиков и 10 девочек. 

Трудовые обязанности упомянутых мальчиков рас-
пределялись следующим образом: пятеро работали 
учениками в бондарной мастерской, 11 человек были 
привлечены к резке мыла на мыловаренном производ-
стве, двое состояли в качестве учеников слесаря при 
механической мастерской, а один мыл «склянки» в за-
водской химической лаборатории, «на хозяйских хар-
чах», зарабатывая 55 рублей в год. Семь девочек завора-
чивали свечи в бумагу (в т.н. «отделочной мастерской»), 
три других чистили фитили в «плетильном корпусе». Фа-
бричный инспектор А.В. Шидловский не забыл сообщить 
и об организации обучения этих детей: перечисленные 
мальчики, совмещавшие работу с учёбой, обучались в 
VII (мужском) приходском училище (всего в нём в 1885 
году числился 101 ученик); девочки посещали XV (жен-
ское) приходское училище (численность учащихся – 80 
человек). 

В имеющихся источниках нет никаких данных о том, 
что эти дети были сиротами, вынужденными выживать 
на упомянутое выше скудное жалование. На наш взгляд, 
их родители сознательно приучали своих детей к труду, 
стремились дать им профессию. С 12 лет ребенок ста-
новился «добытчиком» для своей, как правило, много-
детной семьи, во-первых, внося посильную лепту в се-
мейный бюджет; во-вторых, снижая нагрузку данного 
бюджета («на хозяйских харчах» и пр.). 

Сам факт наличия на предприятии неких «малолет-
них» рабочих ассоциативно вызывает образ несчастных 
детей, изображённых на картине художника В.Г. Перова 
«Ученики мастеровые везут воду», более известную ши-
рокой публике как «Тройка». Однако, значительный ком-
плекс различных источников, изученных нами, позволя-
ет утверждать, что для Казанского «крестовниковского» 
завода данный сюжет не мог быть актуальным, как мини-
мум, с 1885 года. 

В своей монографии мы уточнили, что совершен-
ствование социальной инфраструктуры на Казанском 
заводе ФТТБК было прямым следствием развития про-
изводственной сферы. Т.е. дальнейшего усложнения 
техники и технологии производства в условиях рыноч-
ного («менового») хозяйства и свободного труда. Научно 
обоснованная нами периодизация истории предпри-
ятия подтверждает эту закономерность. Представляется 
уместным, учитывая объём этой статьи, кратко её проде-
монстрировать. 

Итак, на I этапе существования Казанского завода 
ФТТБК (1855–1862 гг.) предприятие имело паровую ма-

шину и т.н. «заводскую железную дорогу»; было начато 
производство стеарина, мыла, азотной и серной кислот; 
освоен метод промышленной сапонификации (т.н. «омы-
ление»); важнейшее достижение в сфере производства – 
круглогодичная и безаварийная работа предприятия. В 
свою очередь, это потребовало создания условий для 
того, чтобы «отходники», нанимавшиеся с осени до зимы, 
оставались бы на круглогодичную работу. Братья-фа-
бриканты начали с организации питания, проживания и 
бесплатного медицинского обеспечения своих рабочих. 
Была введена гибкая система оплаты труда, стимулирую-
щая «отходника» отказаться от возвращения в деревню. 
Большое внимание уделялось здоровью рабочих, что 
повлекло не только оплату визитов доктора или лече-
ние в больнице за счет работодателя, но и организацию 
определённых санитарных мер. Например, были орга-
низованы раздельные «ретирадные» места для мужчин 
и женщин; кухонные остатки утилизировались в строго 
отведённые места и пр. Важнейшим достижением в со-
циальной сфере стало начало создания социальной ин-
фраструктуры предприятия, основой которой явились 
кухня, столовая, рабочие казармы с раздельным прожи-
ванием и пр. 

Развитие производства на II этапе (1862–1871) осу-
ществлялось в самом тесном контакте с научной школой 
химиков Императорского Казанского университета. Был 
внедрен метод промышленной дистилляции и освоен 
выпуск глицерина; введён в эксплуатацию т.н. «химиче-
ский завод» и основана химическая лаборатория; возник 
заводской водопровод; котельная; т.н. «маргариновый 
корпус» и «новая олеиновая мастерская» и пр. Важней-
шее достижение в производственной деятельности – 
создание «безотходного производства» и усиление хими-
ческого контроля над производством. Все это вызвало 
потребность, в постройке заводских школы и больницы; 
была усовершенствована система оплаты труда, стиму-
лирующая стремление рабочих повысить свою квалифи-
кацию (т.н. «разрядная система»); часть рабочих была пе-
реведена на «сдельщину»; задолго до появления первых 
«фабричных» законов производятся социальные выпла-
ты (связанные с временной потерей трудоспособности и 
пр.); возведены новое общежитие для рабочих и новая 
баня. Самым значимым достижением в социальной сфе-
ре стало усовершенствование социальной инфраструк-
туры и системы оплаты труда.

Характерной чертой III этапа (1871–1909 гг.) являет-
ся качественный скачок в развитии производственной 
сферы, основой которого стал самый тесный союз на-
уки и производства. Построены новые производствен-
ные помещения; внедрены автоклавы; осуществлена 
электрификация предприятия; построена собственная 
электростанция и пр. Важнейшее достижение в произ-
водственной сфере – благодаря качественной модер-
низации производства завод становится крупнейшим 
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в России стеариново-мыловаренным производством. 
Очевидно, что, во-первых, это передовое производство 
нуждалось в высококвалифицированных кадрах, в т.н. 
«человеческом капитале», выступавшем как одна из ос-
нов предпринимательского успеха; во-вторых, с 1882 
года началось планомерное развитие и совершенство-
вание отечественного «фабричного» законодательства. 
Все это и оказало закономерное влияние на дальнейшее 
совершенствование социальной политики владельцев 
предприятия. На данном этапе было построено новое 
здание больницы; образовано «одноклассное» завод-
ское училище; успешно функционирует заводская лавка; 
выстроены новые общежития, оснащенные средствами 
пожаротушения; построен жилой дом для ИТР; возраста-
ет заработная плата рабочих и служащих; по завещанию 
И.К. Крестовникова в феврале 1905 года создан фонд по-
мощи самым малоимущим рабочим, из которого орга-
низованы ежегодные выплаты; открыт счёт «штрафного 
капитала», из которого происходили выплаты пенсий и 
пособий; развивается сдельная система оплаты труда и 
система кредитования работников предприятия. Важ-
нейшие достижения в социальной политике владельцев 
предприятия на этом этапе – во-первых, создание по-
стоянного кадрового состава работников всех уровней; 
во-вторых, отсутствие значимых протестных вы-
ступлений во время революционных событий 1905–
1907 годов. 

К сожалению, мы вынуждены отказаться от рассмо-
трения производственной и социальной политики на IV 
этапе функционирования данного завода, т.к. он выхо-
дит за обозначенные нами хронологические рамки. 

Создав передовое и наукоёмкое промышленное 
предприятие в г. Казани [18;1–234], владельцы фирмы 
братьев Крестовниковых, как сами братья, так и их на-
следники, на практике подтвердили тезис академика 
Д.И. Менделеева о том, что «союз точных знаний с про-
мышленностью …, стал мировой и мирной силой, на ко-
торой одной может успокоиться пытливый ум, припод-
нимая завесу будущего» [15;12]. 

Еще в IV веке до н.э. Аристотель отмечал объектив-
ную взаимосвязь между успешным функционированием 
«номоса» («домохозяйства») и разумной заботой его хо-
зяина о своих работниках, включая рабов. Аналогичный 
тезис присутствует и в средневековом «Домострое», на-
ставлявшем содержать слуг «по средствам», обеспечи-
вая их «… едой, питьем и одеждой …» [11;145]. Вполне 
закономерно, что в Новое время понимание объектив-
ной взаимосвязи между результатами и условиями труда 
работников всех уровней нашло свое отражение, напри-
мер в род-айлендской системе или в системе Лауэлла. 

Следовательно, индустриальная революция, проис-
ходившая в условиях рыночной экономики и свобод-

ного труда, вынудила собственников промышленных 
предприятий совершенствовать не только технику и 
технологию производства, но и условия быта работни-
ков всех уровней, включая членов их семей. Именно 
условия жесточайшей конкурентной борьбы между 
хозяйствующими субъектами, происходившей на фоне 
циклических экономических кризисов, но не преслову-
тые «филантропия» и «благотворительность», вызвали к 
жизни такие понятия как «социальная политика», «чело-
веческий капитал», «социальная инфраструктура», «си-
стема управления производством и персоналом» etc. Из 
чего следует вывод о наличии следующей объективной 
закономерности: чем выше технический и технологи-
ческий уровень производства в условиях рыночной 
экономики и свободного труда, тем значимее будет 
социальная политика его владельцев, мощнее соци-
альная инфраструктура. 

Указанный тезис был косвенно подтвержден еще 
М.И. Туган-Барановским в его капитальном труде «Рус-
ская фабрика в прошлом и настоящем». Причиной низ-
ких зарплат и тяжелых материально-бытовых условий 
жизни рабочих этот автор считал недостаточное разви-
тие «капиталистического способа производства», под-
разумевая материально-техническую отсталость кон-
кретных предприятий [17;336], способных обходиться 
трудом неквалифицированных и безграмотных рабочих. 
В итоге, любое передовое и наукоёмкое производство 
индустриальной эпохи, функционировавшее в услови-
ях рыночной экономической модели, могло успешно 
конкурировать только при условии непрерывного со-
вершенствования не только производственной, но и 
социальной сферы, способствовавшей созданию и раз-
витию постоянного кадрового состава работников всех 
уровней. Отсталость производства автоматически при-
водила, во-первых, к снижению конкурентоспособности; 
во-вторых, к тяжелому положению работников и законо-
мерной «текучке» кадров. 

Уже в 1860–1870-е годы фирма Крестовниковых осу-
ществляла серьёзные мероприятия в сфере социальной 
политики. Например, в резолютивной части протокола 
заседания Правления № 272 от 23 декабря 1874 года ст. 
ст. присутствует решение о выплате единовременного 
пособия в размере 70 руб. серебром детям покойного 
мастера «… за службу их покойного отца … за счёт пен-
сионного капитала …» [2;64]. Очевидно, что некоторый 
«пенсионный капитал» предприятия уже существовал 
и использовался по назначению. Следует уточнить, что 
никакой системы страхования от несчастных случаев на 
производстве, на тот момент, в России ещё не было. Но 
это не помешало братьям Крестовниковым заняться ре-
шением указанной проблемы на своём предприятии. 

На одном из заседаний Правления (протокол № 132 
от 12.02.1873 г. ст. ст.) рассматривался вопрос о расходах 
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«… по лечению, содержанию рабочих, получивших уши-
бы на работах, а равно выдаваемое им жалованье» [8;17]. 
Из резолютивной части указанного протокола следует, 
что Правление фирмы решило, за девять лет до издания 
первых «фабричных законов» (!), завести отдельный счёт 
таких расходов и произвести соответствующие выплаты 
пострадавшим.

В изученных нами архивных материалах зафиксиро-
ван факт премирования рабочих, помогавших тушить 
пожар, произошедший в январе 1873 г. в аппаратной за-
вода. Резолютивная часть протокола № 137 от 10 марта 
1873 г. ст. ст. заседания Правления содержит соответ-
ствующее решение: выдать 100 рублей, «… для разде-
ла оных … между рабочими …» [8;22]. Ранее, в 1872 г., 
был разработан проект заводского Пожарного Устава. 
Проект предусматривал создание «особой пожарной 
команды». В эту команду входило бы 12 рабочих, кото-
рым предприятие должно было доплачивать по 2 рубля 
серебром в месяц.

Владельцы завода обеспечили бесперебойное во-
доснабжение, удовлетворявшее не только производ-
ственные нужды предприятия, но и бытовые потребно-
сти трудившихся на нём рабочих. В период с 1 сентября  
1867 г. по 1 сентября 1868 ст.ст. был построен водопро-

вод: на заводском дворе вырыли колодец, соединив его 
«… чугунными трубами в каменном туннеле …» с анало-
гичным колодцем на берегу озера Кабан. На сооружение 
водопровода было затрачено 2.905 рублей 91 копейка 
серебром [3; 154 – 155]. Одновременно была сооруже-
на т.н. «водосточная канава». Причём «… проложение в 
земле деревянных труб с завода в Волгу и устройство ре-
зервуаров и помещений для них…» обошлось в 13.189 
руб. 68 коп. серебром [3;155].

Таким образом, продуманная производственная и 
социальная политика, осуществляемая фирмой братьев 
Крестовниковых на их казанском химическом предпри-
ятии, явилась главной причиной фактического отсут-
ствия систематических и массовых протестных высту-
плений работников этого завода во время революции 
1905–1907 годов. Очевидно, что многочисленные идео-
логические догматы, например, о «тяжелом положении 
рабочих в царской России», господствовавшие в науке 
на протяжении советского периода отечественной исто-
рии, не могут быть применены, как минимум, к передо-
вым и наукоёмким предприятиям дореволюционной 
эпохи, включая Казанский стеариново-мыловаренный, 
глицериновый и химический завод фабрично-торгового 
товарищества братьев Крестовниковых. 
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Аннотация: В статье предложен авторский вариант модели по формиро-
ванию инновационной компетенции педагога. Представлена структура и 
взаимосвязь блоков и элементов данной модели, выявлена совокупность 
педагогических условий, создание которых обеспечило продуктивность мо-
делируемого процесса.

Ключевые слова: модель, моделирование, инновационная компетенция пе-
дагога, структурная организация педагогической модели, методологический 
подход.

A PEDAGOGICAL MODEL FOR SHAPING 
THE INNOVATIVE COMPETENCE  
OF A TEACHER IN THE PROCESS OF IN-
SCHOOL PROFESSIONAL DEVELOPMENT

L. Abdalina
O. Frolova

Summary: The article proposes the author's version of the model for the 
formation of the teacher's innovative competence. The structure and 
interconnection of the blocks and elements of this model is presented, 
the set of pedagogical conditions, the creation of which ensured the 
productivity of the modeled process, is revealed.

Keywords: model, modeling, innovative competence of a teacher, 
structural organization of a pedagogical model, methodological 
approach.

Актуальность формирования инновационной ком-
петенции педагогов (далее ИКП) детерминирована 
ключевыми положениями: нового Федерального 

государственного образовательного стандарта, про-
фессионального стандарта педагога, стратегии развития 
образования и воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, национального проекта “Образова-
ние” (2019–2024). 

Для более глубокого и всестороннего изучения ИКП, 
которая является, составляющей его профессиональной 
компетентности, и проявляется в качествах, способно-
стях, знаниях, умениях педагога создавать, осваивать и 
внедрять педагогические новшества, улучшающие ка-
чество образовательного процесса и обеспечивающие 
реализацию личностно-профессионального потенциала 
всех субъектов образовательного процесса [4, с.17], а 
также для проектирования своеобразного оптимально-
го эталона процесса ее совершенствования с использо-
ванием развивающих возможностей внутришкольного 
повышения квалификации, мы воспользовались одним 
из научных методов– методом моделирования.

Модель формирования ИКП, как сложная, многоком-
понентная педагогическая система, отражающая про-
цесс ее развития не фрагментарно, а целостно, раскры-
вает цель, структуру, содержание, средства, результат 
моделируемого процесса, включает следующие блоки: 

целевой, методологический, содержательный, форми-
рующий и результативный. Каждый блок модели в свою 
очередь интегрирует необходимый и достаточный на-
бор элементов рисунок 1.

Целевой блок модели отражает социальный заказ 
государства, требования ФГОС и профессионального 
стандарта педагога в единстве цели и комплекса задач 
процесса развития ИКП. Целью является формирова-
ние ИКП, задачами, которые необходимо решить для 
достижения заданной цели выступили: раскрыть содер-
жательный аспект понятия ИКП и ее структурную орга-
низацию; выделить и реализовать совокупность педаго-
гических условий моделируемого процесса; обеспечить 
организационно-методическое обеспечение.

В структуре методологического блока выделены ве-
дущие методологические подходы, которые позволили 
определить научно-методологический базис формиро-
вания ИКП и соответствующие им принципы.

Содержательный блок модели включает понимание 
ИКП, раскрывает ее структурные компоненты, соответ-
ствующие им критерии, показатели и уровни ее сформи-
рованности.

Мотивационный компонент ИКП выступает в роли 
фундамента, на котором формируются другие ее ком-
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Рис. 1. Педагогическая модель формирования ИКП
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поненты, характеризует интересы к педагогическим 
новшествам, потребности педагога в саморазвитии, са-
мореализации, самосовершенствовании в профессии, 
мотивы к освоению и осуществлению инновационной 
деятельности в школе. 

Проективный компонент ИКП содержательно пред-
ставлен способностью проектирования, организации, 
диагностики и мониторинга инновационной деятель-
ности в образовательном пространстве, при этом фор-
мируя готовность педагога проявлять индивидуальные 
креативные способности. 

Когнитивный компонент в структуре ИКП содержит 
знания об инновационной деятельности. Характеризует 
представление о сущности и особенностях инноваци-
онной компетенции, о возможностях ее продуктивного 
осуществления, и непрерывного совершенствования.

Технологический компонент проявляется во владе-
нии педагогом совокупностью как традиционных, так и 
инновационных способов и приемов осуществления ал-
горитма инновационной деятельности. характеризуется 
способностью педагога разрабатывать и внедрять но-
вые элементы в образовательный процесс и творчески 
их преобразовывать.

В структуре инновационной компетенции креатив-
ный компонент характеризуется способностью педагога 
воплощать нестандартные инновационные идеи, прини-
мать и создавать новый педагогический продукт, с нова-
торским подходом конструировать учебный процесс.

Регулятивный компонент проявляется в способности 
педагога контролировать, упорядочивать, корректиро-
вать процесс реализации инновационный деятельности. 

Взяв за основу определения уровней проявления 
ИКП процесс усложнения ее показателей в динамике 
от подражания, через повторения, усложнения, к улуч-
шению исходных значений, мы представили линию раз-
вития уровней репродуктивным, алгоритмизирующим, 
продуктивным и творческим [6, с. 11].

Формирующий блок модели отражает содержатель-
но-методический и технологический аспекты модели 
с помощью поэтапно реализуемого педагогического 
практикума обеспечившего высокую эффективность 
процесса формировать выделенные нами компоненты 
инновационной компетенции педагога. Данный блок 
модели характеризует: цель, содержание, этапы, струк-
турно-содержательные элементы педагогического 
практикума, его формы, технологии, методы и средства 
обучения. Реализация педагогического практикума, со-
стоящего из теоретического и практического разделов, 
на базе средней общеобразовательной школы No54 г. 

Воронежа, позволила провести практико-ориентиро-
ванное обучение педагогов на инновационном уровне.

Содержание теоретического раздела практикума 
было нацелено на формирование у педагогов мотива-
ции инновационной деятельности; расширение профес-
сионального сознания знаниями о сущности инноваций; 
формирование представлений об инновационно-лич-
ностных структурах педагога.

Практический раздел обеспечивал актуализацию 
проявлений инновационного сознания педагогов; фор-
мирование готовности быть открытым инновационному 
опыту, проявляя индивидуальные креативные способ-
ности; совершенствование умений проектировать, ре-
ализовывать, а также, распространять педагогические 
новшества. 

Составляющей основу организации процесса об-
учения педагогов выступило субъект-субъектное вза-
имодействие участников в условиях внутришкольного 
повышения квалификации – тьютеров, преподавателей, 
методистов с одной стороны, и педагогов – с другой.

Моделирование процесса формирования ИКП в 
процессе внутришкольного повышения квалификации 
осуществлялось с учетом и созданием совокупности 
педагогических условий (организационных, психологи-
ческих и управленческих), необходимых и достаточных 
для достижения продуктивности изучаемого процесса.

В результативном блоке отражен ожидаемый на вы-
ходе результат, итог реализации модели, который со-
стоял в повышении уровня развития инновационной 
компетенции до творческого у большинства педагогов, 
участвовавших в педагогическом практикуме.

Считаем, что именно ИКП отличает современного пе-
дагога-профессионала «… от «рядового представителя 
профессии», является его мощным ресурсом и в значи-
тельной степени обеспечивает продуктивность, удов-
летворенность трудом и самореализацию в профессио-
нально-педагогической деятельности» [1, с. 167].

Полученные результаты педагогического исследова-
ния вносят вклад в развитие теории дополнительного 
профессионального образования педагогов; практики 
повышения квалификации педагогов на базе школ. Зна-
чимость исследования состоит в возможности исполь-
зования его содержания и выводов в работе методиче-
ских семинаров, школ педагогического мастерства, при 
разработке программ работы с молодыми педагогами. 
Разработанный педагогический практикум может высту-
пать основой для модификации новых образовательных 
программ внутришкольного повышения квалификации 
педагогов. 
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА РКИ, 
ОСНОВАННОГО НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ 
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Аннотация: В статье на примере лингвометодической модели элективного 
курса РКИ, основанного на профессионально ориентированном культуро-
ведческом материале, анализируются особенности структуры и содержания 
конкретной модели; на общетеоретическом уровне обобщаются закономер-
ности взаимосвязей её компонентов; делается вывод о полифункциональ-
ной сущности исследуемого понятия, даётся его определение. Предлагается 
трактовка модели как полифункционального многокомпонентного явления, 
состоящего из соподчинённых взаимодополняющих структурно-содержа-
тельных блоков, служащих цели формирования заданных компетенций об-
учающихся с учётом подходов, принципов, методов, приёмов, технологий, 
средств обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), лингвометодическая 
модель, элективный курс, структура, содержание, профессионально ориен-
тированный культуроведческий материал.

LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL 
MODEL OF THE ELECTIVE COURSE  
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
BASED ON PROFESSIONALLY-ORIENTED 
CULTUROLOGICAL MATERIAL

Yu. Anisina

Summary: By the example of the linguistic and methodological model 
of the elective course of Russian as a foreign language based on 
professionally-oriented culturological material, the article studies the 
structural and content features of a particular model; generalizes the 
regularities of its component interrelations at the general-theoretical 
level; concludes about the polyfunctional essence of the concept under 
study, and defines it. The interpretation of the model as a polyfunctional 
multicomponent phenomenon consisting of collaterally subordinated 
complementary structural and content blocks which serve the purpose 
of formation of the predetermined competencies of students taking 
into account approaches, principles, methods, techniques, technologies, 
means of teaching Russian as a foreign language is proposed.

Keywords: Russian as a foreign language (RFL), linguistic and 
methodological model, elective course, structure, content, professionally-
oriented culturological material.

Являясь одним из условий оптимизации процесса 
обучения русскому языку как иностранному (РКИ), 
особую актуальность в настоящее время приобре-

тает проблема его моделирования. 

Понятие «модель обучения» интерпретируется в 
современной научно-методической литературе по-
разному. В частности, под данным термином понимает-
ся форма «научной абстракции особого рода, в которой 
выделенные существенные отношения объекта закре-
плены в наглядно воспринимаемых и представляемых 
связях и отношениях» [1, с. 144]. С точки зрения Ю.М. 
Ореховой, модель представляет собой «алгоритм дей-
ствий, базирующийся на реализации определённых под-
ходов, применении ряда методических и специфических 
принципов обучения и соблюдении конкретных педаго-
гических условий, а также систематическом выполнении 
заданий <…>, что в своей совокупности приводит к по-
вышению уровня сформированности <…> компетенции 
обучающихся» [2, с.73]. 

По мнению Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, предназначе-
ние модели обучения – служить «определённым опосре-
дующим звеном для передачи нашего представления об 
учебной деятельности на научно-эмпирическом уров-
не» [3, с. 146]. Исследователями отмечается большая 
вариативность существующих в современной методике 
преподавания неродного языка «моделей, характери-
зующих различные стороны процесса обучения», и под-
чёркивается, что «модель обучения реализуется с помо-
щью, избранной преподавателем технологии обучения» 
[там же]. Данная трактовка созвучна мнению многих учё-
ных (А.Д. Дейкина, И.А. Пугачёв, И.А. Чухлебова и др.), ко-
торые определяют педагогическую сущность модели «в 
дифференциации дидактических технологий и методик 
в зависимости от степени владения языком и уровня об-
разования» [4, с.8]. 

Сказанное позволяет заключить, что модель пред-
ставляет собой полифункциональное многокомпо-
нентное явление, состоящее из соподчинённых взаи-
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модополняющих структурно-содержательных блоков, 
служащих цели формирования заданных компетенций 
обучающихся с учётом подходов, принципов, методов, 
приёмов, технологий, средств обучения русскому языку 
как иностранному. 

Разработанная лингвометодическая модель элек-
тивного курса РКИ включает пять базовых соподчи-
нённых структурно-содержательных блоков: целевой, 
в котором сформулированы цели и задачи курса; со-
держательный, где обозначены форма и содержание 
обучения; концептуальный, в котором представлены 
ведущие подходы и частнометодические принципы; про-
цессуально-технологический, включающий методы, 
приёмы, технологии, средства обучения и формы ра-
боты. Целевой блок коррелирует с результативным, 
реализация которого возможна только посредством 
содержательного, концептуального и технологического 
блоков. 

Для наглядности дальнейшего изложения предста-
вим разработанную лингвометодическую модель в виде 
схемы (схема) [5, с. 137-138]. Содержательное напол-
нение модели достаточно подробно представлено на 
приведённой схеме, поэтому в настоящем анализе мы 
сфокусируем наше внимание на корреляционных свя-
зях, которые существуют между компонентами модели и 
определяют её целесообразность, эффективность и ре-
зультативность. Поскольку с причисляемыми ниже поня-
тиями методологии связана неоднозначность в научном 
освещении, то нами рассматривается терминополе, свя-
занное с конкретной организацией обучения русскому 
языку как иностранному в военном вузе.

Так, формировать ту или иную компетенцию обуча-
ющихся возможно посредством применения подходов, 
которые представляют собой стратегическую направ-
ленность курса, самую общую методологическую основу 
обучения, в соответствии с которой организуются все 
прочие компоненты системы обучения. Выбор нами в 
качестве приоритетных аксиологического, культуровед-
ческого и коммуникативно-деятельностного подходов 
обусловлен конечной целью овладения обучающимися 
иностранным (русским) языком – формированием «меж-
культурной коммуникативной профессионально ори-
ентированной компетенции, которая включает в свой 
состав ряд компетенций и компетентности как способ-
ности пользоваться приобретёнными компетенциями в 
различных ситуациях общения» [6, с. 227]. Данная цель 
и связанные с ней задачи отвечают современным взгля-
дам на профессионально ориентированное обучение 
как на процесс, интегрирующий предметную, комму-
никативную и межкультурную компетенции, которые в 
совокупности способствуют формированию личности 
гуманитарно образованного и гуманно воспитанного 
специалиста конкретной отрасли [7, с. 90; 8, с. 37].

Известно, что для реализации подхода необходимы 
методы, его воплощающие. А.Д. Дейкина отмечает: «В по-
нятийной паре подход – метод осознаётся как более ши-
рокое понятие подход. В связи с выбранным подходом 
отбирается метод как путь, способ познания» [9, с. 29]. 
Каждый метод (как способ деятельности) может быть на-
сыщен приёмами, которые имеют более узкое поле, чем 
собственно метод. Так, используемыми в практике на-
шей работы приёмами, входящими в состав проблемно-
го метода, являются: создание проблемных учебно-ре-
чевых ситуаций; моделирование заданий, побуждающих 
к оценочной деятельности и др.

Методы и содержание в совокупности определяются 
принципами обучения, которые обеспечивают целост-
ность и комплексность разработанной лингвометоди-
ческой модели и раскрывают теоретические подходы 
к организации процесса обучения. Для реализации по-
ставленных целей считаем целесообразным и необхо-
димым использование пяти ключевых принципов по-
строения курса РКИ, основанного на профессионально 
ориентированном культуроведческом материале: прин-
цип системности, принцип профессиональной направ-
ленности обучения речевой деятельности, принцип 
текстоцентризма, принцип культурноценностного об-
учения, принцип учёта специфики контингента обучае-
мых. 

Средствами реализации содержания обучения явля-
ются комплекты учебно-методических пособий и при-
кладные компьютерные контрольно-обучающие про-
граммы, включающие ранжированные по сложности 
тексты, комментарии, наглядный изобразительный ма-
териал, викторины, игры и др. [10-15]

 Наиболее рационально организовать процесс об-
учения призваны технологии как «систематическое и 
последовательное воплощение на практике заранее 
спроектированного учебно-воспитательного процесса» 
[16, с. 5]. Помимо технологий, представленных на схеме, 
анализируемая лингвометодическая модель включает 
разработанную технологию отбора и предъявления про-
фессионально ориентированных культуроведческих и 
страноведческих текстов, связанных со специальностью 
обучающихся [5, с. 173-198]. 

Показателем эффективности той или иной модели об-
учения является успеваемость обучающихся. Результаты 
обучения русскому языку как иностранному обеспечи-
ваются системой упражнений, в которых реализуются 
приёмы. С упражнениями связаны умения, а они, в свою 
очередь, основываются на знаниях. Поскольку упражне-
ния – это показатель достижений обучающихся, то систе-
ма заданий должна соотноситься с их потребностями. 

Рассмотренная лингвометодическая модель демон-
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Лингвометодическая модель элективного курса РКИ, основанного на профессионально ориентированном  

культуроведческом материале
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стрирует обучающее пространство, составляющие кото-
рого сближены, взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Выбор элективного учебного курса в качестве специфи-
ческой формы реализации модели обусловлен его (кур-
са) междисциплинарным характером, соединяющем в 
себе «содержательные, аксиологические и технологиче-
ские характеристики разных областей знания» [17, с. 96]. 

 Таким образом, разработанная лингвометодиче-
ская модель элективного курса, основанного на про-

фессионально ориентированном культуроведческом 
материале, представляет собой единство структурно-
содержательных блоков системы профессионально 
ориентированного обучения РКИ. Созданная модель 
ориентирована на желаемый результат обучения – фор-
мирование профессионально-коммуникативной компе-
тенции иностранных военнослужащих – и представляет 
собой наше видение содержания курса с учётом подхо-
дов, принципов, методов, приёмов, технологий, средств 
обучения русскому языку как иностранному. 
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Аннотация: В статье отражены результаты влияния повторно-челночного 
метода на скоростную выносливость бегунов на короткие дистанции. По-
вторно-челночный метод, в котором соединены повторный метод и чел-
ночный бег. С помощью повторно-челночного метода, удалось добиться 
интенсификации тренировочного процесса, который позволил наиболее эф-
фективно подготовить спортсменов к началу весенне-летнего сезона.

Ключевые слова: тренировочный процесс, легкоатлеты-спринтеры, повтор-
но-челночный метод, физическая подготовка, скоростная выносливость.

DEVELOPMENT OF SPEED ENDURANCE 
SPRINTERS 18-20 YEARS BY MEANS  
OF REPEATED-SHUTCH METHOD

M. Belosludtseva
A. Pushkarev

N. Feofilaktov

Summary: The article reflects the results of the influence of the re-shuttle 
method on the speed endurance of short distance runners. Re-shuttle 
method, in which the repetitive method and shuttle run are combined. 
With the help of the re-shuttle method, it was possible to achieve an 
intensification of the training process, which made it possible to most 
effectively prepare athletes for the beginning of the spring-summer 
season.

Keywords: training process, track and field sprinters, repeated shuttle 
method, physical training, speed endurance.

Актуальность

Основным фактором в достижении высоких спор-
тивных результатов является хорошо органи-
зованной, правильно спланированный кругло-

годичный тренировочный процесс. Из-за отсутствия 
специализированных легкоатлетических манежей, 
легкоатлеты-спринтеры провинциальных городов и 
сельской местности вынуждены тренироваться в огра-
ниченном пространстве, где нет возможности пробе-
гать отрезки с выше 30 метров по причине небольших 
размеров спортивного зала. Легкоатлеты тренируются 
нерегулярно, с перерывами на зимние месяцы, а в под-
готовительном периоде тратится много времени на 
восстановление утраченных навыков, что значительно 
сокращает время совершенствования спортивного ма-
стерства. Повторение упражнения очень важно не толь-
ко для сохранения двигательного навыка, но и для по-
стоянного его совершенствования. 

Нередко использование традиционных средств или 
однообразие применяемых упражнений в тренировоч-
ном процессе приводит к автоматизации движений. В 
связи с этим возникает необходимость применения не-
традиционных методов, одним из которых в условиях 
спортивного зала является повторно-челночный метод. 
Повторно-челночный бег способствует отработке бы-
строго старта и стартового разгона. Такой метод исклю-

чат ухудшение быстроты спринтера, занимающегося в 
ограниченных условиях спортивного зала. Специалисты 
в области бега на короткие дистанции утверждают [1,5], 
что путем преодоления «барьера» является включение 
новых средств тренировки, а одним из важных показа-
телей, позволяющих не упираться в скоростной барьер - 
постоянно повышающийся уровень скоростно-силовой 
подготовки [4]. 

Во время подобных тренировок происходит посто-
янное ускорение и резкая смена направления, которые 
увеличивают нагрузку на суставы, мышцы, связки [2,3]. 

Цель исследования – определить эффективность 
повторно-челночного метода на развитие скоростной 
выносливости спринтеров 18-20 лет.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели использовались: 
анализ научно-методической литературы, последова-
тельно-сравнительный педагогический эксперимент, 
контрольные испытания, повторно-челночный метод, 
математическая обработка полученных данных.

Исследование проводились на учащихся КССШОР 
города Ижевска, занимающихся в группе спортивного 
совершенствования, состоящей из 10 человек 18-20 лет. 
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Группа имела спортивную подготовку: 5 спортсменов 
имеют первый спортивный разряд и 5 спортсменов име-
ют разряд кандидат в мастера спорта в беге на короткие 
дистанции. Спортсмены занимались 6 раз в неделю по 3 
часа. Тренировочный процесс проходил в спортивном 
зале ФГБОУ ВО «УдГУ» института физической культуры и 
спорта размером 40х20 м. До начала эксперимента было 
произведено тестирование по следующим контрольным 
испытаниям: челночный бег 5*10 м.; бег 30 м.; 10-крат-
ный прыжок; бег 100 м.; бег 200 м. 

Первый этап эксперимента длился с ноября 2019 
года по апрель 2020 года. Тренировочный процесс был 
построен на основе рабочей программы КССШОР по 
легкой атлетике (2019 г.). Применялись традиционные 
средства и методы. 

В течение шести месяцев спортсмены тренировались 
в спортивном зале. В основном проводился медленный 
бег, бег с низкими барьерами, старты 20-30 м, применя-
лись специальные упражнения для развития скорост-
ной выносливости.

По окончанию первого этапа эксперимента были 
проведены контрольные испытания. 

С ноября 2020 года по апрель 2021 года второго эта-
па группа также занималась в спортивном зале, но в тре-
нировочный процесс было включено дополнительно 
применение повторно-челночного метода. После экс-
перимента на втором этапе вновь было произведено 
тестирование.

В недельном цикле тренировки повторно-челночный 
метод применялся 3 раза. Объем выполненной работы 
первого и второго этапа эксперимента был практически 
одинаков. Тренировочный процесс второго этапа вклю-
чал в себя упражнения общефизической подготовки, вы-
полняемые методом круговой тренировки, прыжковые 
и специальные беговые упражнения, спортивные игры. 
Основная работа была направлена на применение по-
вторно-челночного метода. 

Результаты и их обсуждение

В результате проведенного эксперимента по выявле-
нию эффективности повторно-челночного метода для 
развития скоростной выносливости легкоатлетов были 
получены следующие результаты, которые отражены в 
таблице 1. В челночном беге 5*10м были взяты в начале 
и в конце обоих этапов эксперимента. 

Сравнивая результаты теста 5*10м видно, что пока-
затель в данном контрольном упражнении по истече-
нии первом этапа улучшился на 0,1 с. и составил 0,59%, 
а после второго этапа эксперимента на 0,2 с. и составил 
1,20%. 

Повторно-челночный метод, который применялся на 
втором этапе эксперимента, построен на основе челноч-
ного бега. Среднее значение в контрольном упражнении 
доказывает, что повторно-челночный метод повлиял на 
развитие скоростных способностей спортсменов. 

При проведении контрольного теста в беге на 30 м. 
было выявлено улучшение результатов на обоих этапах 
эксперимента. После первого этапа результат вырос на 
0,2 секунды, что составил 3,62 %. После второго этапа ре-
зультат улучшился на 0,2 секунды (4,54 %). Это связано с 
тем, что повторно-челночный метод, повысил быстроту 
старта и стартового разгона, которые требуются на дис-
танции 30 м.

По результатам 10-кратного прыжка, который опре-
деляет силовую выносливость спринтера, мы установи-
ли, что он вырос на 0,1 м. и составил 0,40%, по оконча-
нию эксперимента вырос на 0,2 м. и составил 0,63 %.

В результате применения повторно-челночного ме-
тода результат в беге на 100 метров изменился после 
первого этапа. Средний показатель вырос на 0,1 с. и со-
ставил 0,46 %, после второго этапа вырос на 0,2 с. (1,66 
%). Это еще раз доказывает эффективность применения 
повторно-челночного метода. 

Улучшение результата в беге на 200 м после первого 

Таблица 1.
Средние результаты контрольных тестов 

спортсмен Челночный бег 3*30 м. (сек) Бег 30 м. (сек) 10-кратный прыжок (м) Бег 100 м. (сек) Бег 200 м. (сек)

 до после до после до после до после до после

первый этап

 сред. зн. 15,2 15,1 3,9 3,7 30,1 30,2 10,9 10,8 23,1 23,0

 откло. 0,24 0,21 0,13 0,15 0,67 0,64 0,11 0,10 0,14 0,10

второй этап

 сред. зн. 15,0 14,8 3,8 3,6 30,2 30,4 10,8 10,6 23,0 22,8

 откло. 0,16 0,12 0,10 0,06 0,61 0,63 0,08 0,08 0,10 0,08
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этапа, показатель вырос на 0,1 с. и составил 0,26 %, после 
второго этапа результат вырос на 0,2 с. и составил 0,96 %. 

После проведения эксперимента видно, что на вто-
ром этапе наблюдается существенное улучшение ре-
зультатов. Исследование показало, что использование 
повторно-челночного метода является оптимальным 
средством повышения скорости в беге на короткие 
дистанции за счет развития скоростной выносливости 
спринтеров. Следовательно, наши предположения о 
улучшении скоростной выносливости подтвердились. 
Применение данного метода не требует больших дис-
танций, что особенно важно легкоатлетам провинциаль-
ных городов и сельской местности, которые вынуждены 
тренироваться в спортивном зале.

Выводы 

1.  Исходя из анализа литературных источников выя-
вили, что для развития скоростной выносливости 
спринтеров нет конкретного метода, а основные 
применяемые методы: повторный, интервальный, 
переменный. Не в одном литературном источ-

нике нет понятия «Повторно-челночный метод», 
который получили, соединив повторный метод и 
челночный бег. 

2.  На первом этапе эксперимента выявлено улучше-
ние результатов спортсменов, показанных в кон-
трольных тестах. В ходе эксперимента скоростная 
выносливость испытуемых значительно улучши-
лась, что наглядно демонстрирует эффективность 
изучаемого метода. 

3.  На втором этапе эксперимента выявлено суще-
ственное улучшение результатов. Физическая 
подготовленность спортсменов на первом этапе 
выросла на 5,33 %, а на втором этапе, после при-
менения повторно-челночного метода, выросла 
на 9 %. Исследование влияния повторно-челноч-
ного метода на рост результатов в беге на корот-
кие дистанции дало положительный результат. С 
помощью повторно-челночного метода удалось 
добиться интенсификации тренировочного про-
цесса, который позволил наиболее эффективно 
подготовить спортсменов к началу весенне-лет-
него сезона. Что позволит улучшить спортивные 
результаты. 
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ отечественных и 
зарубежных исследований по проблеме мотивации профессиональной пе-
дагогической деятельности (МППД), выявлены основные методологические 
подходы и теории, применяемые к изучению структурно-содержательных 
характеристик МППД, внешние и внутренние факторы, влияющие на моти-
вацию педагогов и эффективность педагогической деятельности, описаны 
основные направления исследований и их результаты.

Ключевые слова: мотивация профессиональной педагогической деятельно-
сти, методологические подходы, внешние и внутренние факторы, професси-
ональное развитие педагогов.

COMPARATIVE ANALYSIS OF RESEARCH 
EXPERIENCE ON THE PROBLEM OF 
MOTIVATION OF PROFESSIONAL 
PEDAGOGICAL ACTIVITY IN RUSSIA  
AND ABROAD

A. Kaitov

Summary: The article presents a comparative analysis of domestic and 
foreign studies on the problem of motivation of professional pedagogical 
activity (MPPD), identifies the main methodological approaches and 
theories applied to the study of the structural and content characteristics 
of MPPD, external and internal factors affecting the motivation of 
teachers and the effectiveness of pedagogical activity, describes the main 
directions of research and their results.

Keywords: motivation of professional pedagogical activity, 
methodological approaches, external and internal factors, professional 
development of teachers.

Введение

Научный интерес к проблеме профессиональной 
мотивации педагогов во всем мире обусловлен 
социальной значимостью педагогической профес-

сии для позитивного развития общества и нарастающей 
проблемой нехватки педагогических кадров в образо-
вательных учреждениях многих стран, включая Велико-
британию, Германию, США, Австралию, Турцию, Иран и 
др.

В большинстве стран к труду педагога предъявля-
ются высокие требования, представленные в профес-
сиональных стандартах в формате широкого перечня 
компетенций: владение знаниями преподаваемого 
предмета, психологии, умениями мотивирования уча-
щихся, управления классом, эффективного взаимодей-
ствия и оказания помощи родителям обучающихся, кол-
легам, администрации образовательной организации; 
осуществление непрерывного профессионального об-
разования, ведение научно-исследовательской деятель-
ности и др. [11]. 

Постоянная внешняя оценка результатов деятель-
ности педагога через результаты деятельности обучаю-
щихся; перманентное реформирование национальных 

систем образования, влекущее изменения образова-
тельных стандартов, программ и сроков обучения; уве-
личение административной нагрузки и количества от-
четности; повышенная конфликтогенность и др., делают 
педагогическую профессию одной из сложнейших, под-
верженной многочисленным стрессовым факторам, 
требующим постоянной мобилизации личностных ре-
сурсов и наличия мотивации на непрерывное профес-
сиональное совершенствование. В тоже время низкие, 
по сравнению с другими профессиональными группами, 
система вознаграждения и общественный статус, явля-
ются основными причинами, по которым профессия пе-
дагога становится малопривлекательной для современ-
ной молодежи (Toraman, Celik, 2021и др.) [27]. 

В условиях постоянно повышающихся требований к 
профессиональным и личностным качествам педагога 
со стороны современного общества, усложнения про-
фессиональной деятельности, текучести педагогических 
кадров и др. возрастает роль изучения профессиональ-
ной мотивации, влияющей на эффективность педагоги-
ческой деятельности и функционирование системы об-
разования в целом.

Цель исследования: провести сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных исследований по пробле-
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ме мотивации профессиональной педагогической дея-
тельности, выявить ведущие методологические подходы 
и теории, применяемые к ее изучению, основные факто-
ры, влияющие на мотивацию педагогов и эффективность 
педагогической деятельности. 

Отечественный опыт изучения мотивации професси-
ональной педагогической деятельности 

В отечественных исследованиях ведущими методо-
логическими подходами в изучении мотивации профес-
сиональной педагогической деятельности (МППД) явля-
ются:

 — деятельностный подход (К.А. Абульханова-Слав-
ская, В.Г. Асеев, В.С. Ильин, А.Н. Леоньев, С.Л. Ру-
бинштейн и др.), в соответствии с которым суще-
ствуют отношения взаимного соответствия между 
структурой деятельности и строением мотива-
ционной сферы, взаимного влияния содержания 
мотивации на деятельность и специфики деятель-
ности на мотивацию; 

 — системный подход (В.А. Барабанщиков, И.А. Зим-
няя, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, С.Д. Смирнов, 
Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.), позволяющий 
рассматривать МППД как целостную систему с ие-
рархической структурой представляющих ее вза-
имосвязанных мотивов и целей; 

 — системогенетический подход (В.Д. Шадриков, 
Н.П. Ансимова, А.В.Горбушина, А.В. Карпов, 
Е.В. Карпова, Г.И. Корчагина, С.Л. Леньков и др.), 
согласно которому МППД является системобразу-
ющим компонентом в структуре психологической 
системы педагогической деятельности, динамика 
системы МППД подчиняется принципам систе-
могенеза (одновременности закладки основных 
компонентов системы, целевой детерминации, 
иерархизации, неравномерности, гетерохронно-
сти и др.);

 — метасистемный подход, являющийся эволюцион-
ной ветвью развития системного подхода и ба-
зирующийся на его методологии (А.В.Горбушина, 
А.В. Карпов, Е.В. Карпова, Т.А. Климонтова, В.В. Лев-
ченко, С.Л. Леньков, А.С. Петровская, Т.В. Разина, 
В.Е. Орел, Е.Ф. Ященко и др.); метасистемный под-
ход определяет МППД как интегральное личност-
ное образование педагога (морфологическое и 
операциональное), которое трансформируется в 
зависимости от педагогического стажа, особен-
ностей выполняемой профессиональной деятель-
ности, социальных ситуаций взаимодействия; 

 — аксиологический подход (Л.И. Вершинина, 
М.В. Груздев, А.В. Кирьякова, Е.А. Коростеле-
ва, Н.Н. Никитина, И.В. Никулина, И.Г. Харисова, 
Н.В. Энзельд и др.), согласно которому ценност-
ные ориентации личности являются важнейшим 
мотивационным фактором, регулирующим и де-

терминирующим МППД и определяющим про-
фессионально-педагогическую направленность 
личности;

 — компетентностный подход (О.В. Акулова, О.М. Ат-
ласова, С. П. Ахтырский, В.П. Гурова, А.Г. Каспржак, 
М.А. Холодная, А.В. Хуторской и др.), ориентирует 
рассматривать МППД с позиции овладения педа-
гогами компетенциями понимать и регулировать 
свои мотивационные состояния в различных си-
туациях профессиональной деятельности, позна-
вать и развивать собственную профессиональную 
мотивацию. 

Ведущим направлением исследований является из-
учение мотивации различных профессиональных групп 
педагогов: 

 — учителей общеобразовательных школ (О.А. Ани-
симова, Г.А. Виноградова, А.В. Горбушина, О.Г. До-
ниченко, С.В. Дубровина, И.А. Зимняя, М.В. Ками-
наская, А.П. Кожевина, Н.В. Клюева, С.В. Львова, 
А.К. Маркова и др.); 

 — профессорско-преподавательского состава выс-
ших и средних образовательных организаций 
(В.С. Белов, Е.Б. Готина, М.А. Ларионова, В.В. Мете-
личев, Я.М. Рощина, В.Н. Симоненко и др.);

 — воспитателей дошкольных учреждений (О.Ю. Ба-
гадаева, Ю.Ю. Гудименко, Т.М. Кожухова, В.Б. Кош-
карева, А.В. Лейбина, В.С. Собкин , И.В. Суханова и 
др.);

 — педагогов дополнительного образования (В.А. Гу-
ров, Е.Б. Евладова, Д.В. Зубов, С.Г. Косарецкий, 
Б.В. Куприянов, В.Е. Матвеев и др.);

 — руководителей образовательных организа-
ций (И.В. Абанкина, АБ. Бакурадзе, В.И. Долго-
ва, С.Н. Махновец, М.Б. Савельева, С.В. Сигалов, 
А.В. Шеина, Е.Б. Филинкова др.).

В исследованиях находит отражение широкий спектр 
проблем: структурно-содержательный анализ МППД с 
позиции выделенных авторами методологических под-
ходов, выявление ведущих профессиональных мотивов 
педагогов, способов стимулирования мотивации; раз-
работка теоретических моделей профессионального 
развития (факторных, структурно-содержательных, 
структурно-функциональных, педагогических и др.) и 
программ сопровождения педагогов, реализация ко-
торых позволяет получить позитивные эффекты в раз-
витии их профессиональной мотивации; выявление 
взаимосвязи профессиональной мотивации с эмоцио-
нальным выгоранием педагогов, их возрастом, стажем 
работы, уровнем профессионализма, условиями тру-
да, результатами обученности учащихся, участием их в 
конкурсных мероприятиях и др.; выявление изменений 
в соотношениях внутренней и внешней мотивациях пе-
дагогов под действием организационных факторов, раз-
работка способов управления мотивацией педагогов и 
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многие другие. 

В исследованиях МППД рассматривается в контек-
сте развития профессионализма педагогов, поскольку 
в процессе профессионализации происходит становле-
ние психологической системы профессиональной педа-
гогической деятельности, в составе которой формирует-
ся система мотивации профессиональной деятельности. 
Доказано, что мотивация определяет детерминацию, ха-
рактер и содержание профессиональной и социальной 
активности личности педагога, организует компоненты 
в структуре профессиональной деятельности для дости-
жения целей. 

 Учеными обоснована значимость мотивации для 
профессионального становления и роста педагогов, 
формирования их идентичности, достижения ими по-
ложительных результатов профессиональной деятель-
ности, предложены мероприятия, повышающие моти-
вацию педагогов и улучшающие функционирование 
образовательной организации в целом (семинары, пси-
хологические тренинги и др.). 

Особое внимание уделяется изучению внешней и вну-
тренней мотивации педагогов как определяющим кон-
структам в системе МППД (Л. М. Ахмедзянова, А.К. Бай-
метов, Н.В. Бойцова, И.А. Виноградова, С. В. Дубровина, 
Н.В. Кузьмина, С.В. Львова А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
А.И. Савенков и др.). К внутренней мотивации относят: 
удовлетворение процессом деятельности и ее резуль-
татами, стремление к профессиональному росту, твор-
ческой самореализации в профессии и др., к внешней 
мотивации - мотивы, не относящиеся напрямую к содер-
жанию и реализации педагогической деятельности (за-
работная плата, карьерный рост, конкуренция, награды, 
престиж, избегание неудач и др.). Результаты исследова-
ний показали, что между системами внешней и внутрен-
ней мотивации существуют сложные отношения взаи-
мозависимости и взаимодействия, например, внешняя 
мотивация может усиливать внутреннюю мотивацию 
(высокое вознаграждение может усилить внутренние 
мотивы, проявляющиеся в стремлении субъекта труда 
к достижению запланированного результата и интен-
сивной работе с полной отдачей сил), и, наоборот, при 
гипертрофированной внутренней мотивации человек 
может быть увлечен процессом деятельности и полу-
чать от него удовлетворение, однако, результат для него 
становится незначим (феномен власти). Под влиянием 
окружения внутренняя мотивация (стремление рабо-
тать на социально значимый результат) может замещать-
ся внешней мотивацией (получение наград, карьерный 
рост и др.); на разных этапах развития профессионализ-
ма мотив стремления к продвижению может входить 
одновременно во внутреннюю и внешнюю мотивации. 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
оптимальный мотивационный комплекс характеризу-

ется балансом положительных внешних и внутренних 
мотивов. Доказано, что успешность педагогической дея-
тельности во многом зависит от силы проявления смыс-
лообразующих профессиональных мотивов педагога, 
определяемых как интегральные личностные образо-
вания с высоким динамическим статусом (устойчивость, 
осознанность, действенность), оказывающие наиболее 
сильную побуждающую функцию к выполнению педаго-
гической деятельности. К таким мотивам можно отнести 
выделенные А.К. Байметовым, мотивы долженствова-
ния, увлеченности преподаваемым предметом, по-
требности общения с учащимися. Смыслообразующие 
мотивы характеризуют профессиональную направлен-
ность личности педагога, которая проявляется: в инте-
ресе к педагогической профессии, потребности в ней 
(Л.М. Ахмедзянова, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.); 
стремлении к профессиональному росту, самоактуали-
зации и самореализации в педагогической деятельности 
(Л.М. Митина и др.); ориентации на развитие личности 
обучающихся (Н.К. Клюева А.К. Маркова и др.).

Под влиянием конструктивной мотивационной на-
правленности, основу которой составляет саморазвитие 
и самореализация педагога в профессиональной дея-
тельности, МППД становится интегральным образова-
нием, интериоризированным в мотивационную сферу 
личности и вызывающим изменение в ней на уровне 
личностных качеств и свойств в целом, способствующим 
достижению педагогом высокого уровня профессиона-
лизма и позитивных результатов педагогической дея-
тельности. 

 Согласно мнению ученых (А.В. Горбушина, А.В. Кар-
пов, Е.В. Карпова, Г.И. Корчагина, Т.В. Разина и др.) в из-
учении мотивации профессиональной деятельности как 
сложной психологической системы, наиболее продук-
тивными являются метасистемный и системогенетиче-
ский подходы, позволяющие описать динамику МППД в 
зависимости от особенностей функциональной органи-
зации системы. 

В исследованиях А.В. Горбушиной и Г.И. Корчагиной 
(2020) выявлено, что на этапах профессионального раз-
вития педагога (стаж до 7-10 лет), под воздействием 
внешних и внутренних факторов (требований к деятель-
ности, задач личностно-профессионального развития и 
др.) происходят изменения в системе профессиональ-
ной мотивации педагогов. Внутри системы МППД появ-
ляются новые цель и задачи, в соответствии с которыми 
система мотивации перестраивается и видоизменяется 
для оптимального функционирования. В результате из-
меняется структура, содержание и иерархия мотивации, 
система МППД трансформируется, происходит ее систе-
могенез в соответствии с принципами иерархии, целе-
вой детерминации, неравномерности, дифференциации 
и др. 
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После преодоления системой МППД кризиса (7–10 
лет стажа) изменения в структуре мотивации педагогов 
происходят по принципам метасистемогенеза (гетерар-
хии, гетерохронности, ситуационной детерминации, ци-
кличности и др.). Авторы приходят к выводу о «нелиней-
ном характере трансформации мотивации педагогов и 
непрерывности ее развития системе профессиональной 
педагогической деятельности» [5, с.696]. 

 Некоторые зависимости между профессиональной 
мотивацией, педагогическим стажем, этапами развития 
профессионализма, личностными особенностями педа-
гогов были зафиксированы ранее другими исследова-
телями. Так, например, С.В. Львовой было выявлено, что 
у трех групп учителей со стажем работы от 0 до 15 лет; 
от 15 до 30 лет и от 30 лет и выше преобладают разные 
показатели внутренней мотивации. У группы учителей 
со стажем работы от 0 до 15 лет - самые высокие пока-
затели направленности на взаимодействие (интерес к 
совместной деятельности, потребность в общении и 
др.) и ориентации на задачу (увлечение процессом дея-
тельности, стремление к овладению профессиональным 
мастерством и др.). В этой группе учителей отмечены 
такие качества личности, как открытость, доверитель-
ность в общении. Для группы учителей со стажем рабо-
ты от 15 до 30 лет характерно стремление к творчеству, 
активность в инновационной деятельности. Для группы 
учителей со стажем 30 лет и выше преобладают мотивы 
собственного благополучия, стремления к личному пер-
венству, престижу. В этой группе учителей был выявлен 
выраженный невротический синдром астенического 
типа [9]. Н.К. Клюева выявила у педагогов со стажем свы-
ше 25 лет такие особенности, как: невосприимчивость к 
новому, закрытость для контактов, наличие психоэмоци-
онального напряжения, присутствие симптомов эмоци-
онального выгорания [8].

 Доказано, что МППД преобразуется на протяжении 
всего профессионального пути (принцип постоянного 
переструктурирования системы). Под влиянием внеш-
них (социальных, экономических, профессиональных и 
др.) и внутренних (психических, психофизиологических) 
факторов происходит изменение структуры, содержа-
ния и иерархии профессиональной мотивации. Наибо-
лее устойчивыми мотивами являются мотив избегания 
неудач и мотив удовлетворения от процесса педагоги-
ческой деятельности.

 В исследованиях, проводимых, начиная с 1980-х 
годов (А.А. Ахтырский, Н.Р. Балынская, М.В. Воробьева, 
Т.О. Гордеева, М.Ю. Дворникова, Е.С. Журавлева, Н.В. Куз-
нецова, В. Журин, Т.И. Петрова, Н.В. Тюмасева, К.В. Тере-
щенко, Ю.М. Фисин и др.), выделены внешние, мотивиру-
ющие и демотивирующие педагогов факторы.

В качестве основных факторов - мотиваторов опре-

делены: заработная плата, справедливость материаль-
ного вознаграждения; хорошие взаимоотношения с 
администрацией и коллегами; признание результатов 
труда; благоприятный психологический климат в кол-
лективе; возможность профессионального роста; мате-
риальная база образовательной организации В качестве 
демотивирующих факторов: неудовлетворенность сти-
лем руководства администрации; непрозрачная система 
материальных поощрений; низкая престижность про-
фессии; нервно-психические перегрузки; плохая дис-
циплина учащихся и их негативное отношение к учебе; 
отсутствие помощи и поддержки коллег [1,2,4,6,10]. 

Одним из основных, влияющих на мотивацию педаго-
гов факторов, является стиль руководства администра-
ции образовательной организацией, от уровня развития 
управленческих компетенций руководителей зависит 
мотивация педагогов и эффективность деятельности об-
разовательных организаций. Поэтому проблема мотива-
ции непосредственно связана с проблемой управления 
мотивацией [3].

 Для повышения мотивации педагогов в стране сфор-
мировались определенные механизмы: система от-
раслевых наград, включающая присуждение почетных 
званий («Народный учитель РФ», «Заслуженный учитель 
РФ», «Педагогическая Слава» и др.); награждение По-
четными грамотами, нагрудные знаками и др.); система 
повышения квалификации, частично финансируемая 
из бюджетов регионов и муниципальных образований; 
дессиминация инновационного педагогического опыта 
и лучших образовательных практик (конкурсы педаго-
гического мастерства, фестивали педагогических идей, 
педагогические марафоны и др.); система материально-
го стимулирования; организация методического сопро-
вождения педагогов в образовательных организациях, 
в системах регионального и муниципального образова-
ния и др.

 Таким образом, результаты отечественных исследо-
ваний свидетельствуют о том, что изучение МППД долж-
но осуществляться личностно-опосредовано, «сквозь 
призму общих закономерностей динамики мотивацион-
ной сферы личности педагога», во взаимосвязи влияний 
внешних (социальных, экономических, профессиональ-
ных) и внутренних (психических, психофизиологиче-
ских) факторов [7]. 

 Данные исследований позволяют выстроить научно-
обоснованную систему сопровождения педагогов (про-
гнозировать динамику изменений в системе МППД на 
разных этапах становления и профессионального раз-
вития, своевременно определять признаки кризисных 
состояний, разрабатывать содержание программ под-
держки и сопровождения педагогов), создавать условия 
для повышения мотивации педагогов с различным педа-
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гогическим стажем и т.д.

Зарубежный опыт изучения мотивации профессио-
нальной педагогической деятельности

В зарубежных исследованиях выделяются пять ос-
новных направлений в изучении МППД: 

1. факторы, влияющие на мотивацию педагогов; 
2. взаимосвязь мотивации педагогов с эффективно-

стью обучения учащихся; 
3. взаимосвязь мотивация педагогов и мотивации 

обучающихся; 
4. исследование мотивации педагогов в аспекте 

преподаваемых дисциплин; 
5. диагностические инструменты оценки мотивации 

педагогов (Boylan, Han, Richardson, Watt Yin и др.) 
[17]. 

Для проведения исследований широко применяют-
ся социально-когнитивные теории мотивации: теория 
ориентации на достижение цели (Locke, Latham), теория 
ожидаемой ценности (Atkinson, Eccles), теория самоде-
терминации – SDT (Ryan, Deci). Теория ориентации на 
достижение цели позволяет понять, каким образом по-
становка человеком цели, ее принятие и осознание вли-
яет на его поведенческие стратегии по ее достижению. 
Теория ожидаемой ценности объясняет: как ожидания 
и ценности людей влияют на их мотивацию к выполне-
нию определенных задач и действий. Теория самоде-
терминации (SDT) предлагает три основных компонента 
(базовые потребности), удовлетворение которых спо-
собствует внутренней мотивации: автономия (свобода 
действий, самостоятельный контроль за своим поведе-
нием и деятельностью), компетентность (эффективность 
деятельности, достижение результатов), и взаимосвязь - 
установление удовлетворяющих индивида отношений с 
другими людьми. Ключевое значение придается потреб-
ности субъекта профессиональной деятельности в ав-
тономии (самодетерминации), проявляющееся в стрем-
лении к инициативности собственной деятельности и 
самоконтроле своих действий, т.е. внутренняя мотива-
ция базируется на потребности личности в автономии и 
компетентности.

Первое направление исследований МППД (факторы, 
влияющие на мотивацию педагогов) является ведущим 
во многих странах, поскольку его результаты могут быть 
использованы в процессе формирование кадровой по-
литики образовательных организаций. Исследования 
факторов влияния на мотивацию педагогов проводятся 
с применением теории ориентации на достижение цели 
и теории ожидаемой ценности и включают: работы, по-
священные мотивам, влияющим на выбор карьеры педа-
гога, и исследования, изучающие мотивы, побуждающие 
педагогов остаться и продолжать профессиональную 
деятельность, преодолевая различного рода препят-

ствия и трудности. 

Результаты многочисленных исследований мотивов, 
повлиявших на выбор карьеры педагога, разделяются 
на: внутренние мотивы - любовь к преподаванию, стрем-
ление к саморазвитию и т.п.; альтруистические мотивы 
- желание работать с детьми и подростками, делиться с 
ними знаниями, служение обществу и т.п.; внешние мо-
тивы - материальное вознаграждение, безопасность ра-
боты [14]. 

Долгое время доминирование внутренних и альтруи-
стических мотивов у студентов рассматривалось в каче-
стве важных показателей их педагогического потенци-
ала. Однако, как показала практика, студенты, поступая 
на педагогическое обучение с мотивацией, основанной 
на альтруистических и внутренних мотивах, столкнув-
шись с реальными трудностями, в первые годы работы 
покидают профессию, как не соответствующую их пред-
ставлениям. Поэтому, чтобы лучше понять содержание 
мотивации на этапе выборы профессии американские 
специалисты (Pop,Turner) предложили использовать аль-
тернативные типологии мотивов: идентичность (готов-
ность помогать детям, любовь к предмету, личный опыт); 
убеждения (представления о преподавании и учителях, 
основанные на взглядах, исходящих от семьи, друзей и 
средств массовой информации) и др.[20] 

Исследования, проведенные со шведскими студента-
ми, обучающимися на трех программах педагогической 
подготовки, показали, что выбор профессии обусловлен 
множеством мотивов и необходимо изучить, не только 
внутреннюю (интренсивную) мотивацию, но и представ-
ления студентов о профессии с тем, чтобы на этой осно-
ве начинать формировать профессиональную идентич-
ность (Bergmark et ol.) [13].

 В тоже время, исследования показали, что внутрен-
няя и альтруистическая мотивация имеют решающее 
значение для продолжительной карьеры учителей в 
школах Германии, Ирландии, Швейцарии, Норвегии, Ко-
рее, Японии и Китае. педагоги, мотивированные только 
внешними факторами, уходят из профессии чаще, чем 
их коллеги, мотивированные внутренними факторами 
(Han et al., Qin и др.) [17,22]. Особое отношение к про-
фессии педагога отмечается в Сингапуре: большинство 
учителей свою профессию считают настоящим при-
званием, и внутреннее «вознаграждение» от обучения 
студентов ставят выше внешнего. В качестве основных 
факторов, влияющих на удовлетворение от работы, по 
высказываниям сингапурских учителей, являются: не-
большая учебная нагрузка, хорошие взаимоотношения 
с коллегами и руководством учебных заведений. В стра-
нах Африки, Юго-Восточной и Западной Азии педагоги 
основными факторами выбора и дальнейшей работы в 
профессии определяют: зарплату, гарантию занятости, 
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общественный статус и продвижение по службе (Putra, 
Renaldo, Simui et ol. и др.) [21, 24]. Можно констатировать, 
что характер мотивации, влияющей на выбор профессии 
и дальнейшую работу, зависит от экономической и со-
циокультурной ситуации в стране, различия в характе-
ре мотивации педагогов в развитых странах (Германия, 
Ирландия, Швейцария, Норвегия и др.) и развивающих-
ся (Африка, Юго-Восточная и Западная Азия) вполне 
очевидны. Учителя могут быть мотивированы или де-
мотивированы также разными социокультурными фак-
торами. Например, ключевые факторы, влияющие на 
мотивацию учителей в китайской культуре, придающей 
большое значение образованию и уважению учителей, 
отличаются от факторов западных культур, в которых 
высоко ценится индивидуализм.

 По результатам международных исследований в 
большинстве стран, в качестве основных внешних сти-
мулов для привлечения и удержания в школах высоко-
классных учителей, определены: конкурентоспособные 
зарплаты и льготы (кредиты, дающие доступ к достой-
ному жилью, пенсия, страхование и т.п.). Эти факторы 
свидетельствуют о статусе учителей, уважении к ним в 
обществе и влияют на качество их жизни В странах, где 
учителя получают высокую зарплату (Германия, Швей-
цария, Япония, Корея), зафиксирован большой процент 
высококвалифицированных учителей и более высокие 
результаты обучения учащихся, в сравнении с другими 
странами (Qin и др.) [22].

 Кроме внешних факторов, таких как: вознагражде-
ния, льготы, бонусы, общественное признание дости-
жений, карьерный рост, имеют значение такие факторы, 
как: удовольствие от общения с детьми, от преподава-
ния любимого предмета, радость от участия в обучении 
студентов, возможность развить новые навыки и повы-
сить свой авторитет на работе. Особое значение педа-
гоги придают уважению студентов и сотрудничеству с 
ними, высказывания педагогов свидетельствуют о том, 
что «студенты являются главным источником их профес-
сионального энтузиазма, которого достаточно, чтобы 
повысить их моральный дух» [23,с.62]. 

Обучающиеся признаны одним из основных факто-
ров мотивации и демотивации педагогов. Например, 
исследование демотивирующих факторов преподавате-
лей японских колледжей (Sugino) показало, что пять из 
семи основных демотивирующих факторов были связа-
ны с отношением студентов (неуважение, невыполнение 
домашних заданий) [25]. 

Аналогичные результаты содержатся в исследовани-
ях (Akman, Boljat, и др.), проводившихся с преподавате-
лями факультетов государственного университета Тур-
ции, учителями турецких, греческих и хорватских школ, 
где педагоги указали, что низкий уровень учебной моти-

вации учащихся и связанное с этим поведение в классе, 
являются основным источником стресса и эмоциональ-
ного выгорания [12,15]. 

Среди демотивирующих педагогов факторов также 
названы: большое количество учеников в классе, плохая 
дисциплина; неуважение со стороны администрации; 
постоянные изменения образовательных программ и 
количества лет обучения; большая загруженность за-
полнением документов; нехватка учебных материалов в 
классах; ограничение автономии и др. 

Положительная взаимосвязь профессионального вы-
горания учителей (стресс, эмоциональное истощение, 
цинизм) с такими факторами школьной среды как загру-
женность работой, неправильное поведение студентов 
и отсутствие автономии, неоднократно подтверждалась 
результатами исследований, проведенными на основе 
теории самодетерминации (SDT), предполагающей, что 
рабочая среда играет ключевую роль в прогнозирова-
нии мотивации сотрудников. В качестве внешних фак-
торов, положительно влияющих на преодоление эмоци-
онального истощения и продолжение работы молодых 
учителей в школах, определяются поддержка коллег, на-
ставничество и получение практического опыта работы 
в школе во время обучения будущих педагогов в учеб-
ных заведениях. 

В 2020 году появились исследования мотивации пе-
дагогов в условиях онлайн-обучения в связи с пандеми-
ей COVID-19 (Dvir, Schatz-Oppenheimer, Panisoara et al. 
и др.), свидетельствующие о том, что ситуация с панде-
мией явилась, с одной стороны, серьезным стрессовым 
фактором для педагогов, а с другой – предоставила но-
вые возможности для исследований профессиональной 
мотивации [16,19].

 На основе теории самодетерминации (SDT), уче-
ные изучили представления учителей об аффективных 
и когнитивных реакциях на использование цифровых 
ресурсов и оборудования. Результаты показали следу-
ющее: внутренняя мотивация является более эффектив-
ным процессом стимулирования и поддержки действий, 
чем внешняя мотивация, поскольку она включает в себя 
более мощные психологические ресурсы, которые по-
могают поддерживать и направлять деятельность до 
ее завершения; в тоже время, при отсутствии внутрен-
ней мотивации, учителя вполне могут продолжать он-
лайн – обучение только на основе внешней мотивации 
(страх потерять работу, стигматизация - не справились 
с выполнением задач). Был сделан вывод, что профес-
сиональный стресс оказывает смешанное влияние на 
мотивацию педагогов: отрицательное – на внутреннюю 
мотивацию и положительное – на внешнюю. 

При этом проявления внутренней мотивации зави-
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сит от представлений педагогов о самоэффективности, 
т.е. учителя, считающие себя эффективными, способны-
ми справиться с поставленными задачами, находят пси-
хологические ресурсы для формирования механизмов 
адаптации и продолжения работы. Если же педагог не 
воспринимают себя как обладающего самоэффективно-
стью, то столкнувшись с трудностями, может отказаться 
продолжать онлайн – обучение. Ученые пришли к выво-
ду, что стресс и выгорание зависят не только от внешних 
условий, но и от личностных стратегий совладающего 
поведения, если у педагога сформированы копинг-стра-
тегии, то стресс может быть успешно преодолен 

В рамках второго направления изучения МППД были 
получены результаты международных исследований, 
свидетельствующие о взаимосвязи мотивации педаго-
гов с результатами обучения учащихся (Ololube, Agezo, 
Dolton, Marcenaro-Gutierrez, Akman и др.). Исследования 
в 39 странах, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОEСР), показали, что в тех 
странах, где была выявлена низкая мотивация учителей, 
учащиеся школ имеют низкую успеваемость и плохие 
результаты обучения [26]. Также была выявлена взаи-
мосвязь между мотивацией педагогов и стилями обуче-
ния, проявляющаяся в том, что автономная мотивация 
обучающихся связана с продуктивными (ориентиро-
ванными на ученика) стилями обучения, в то время как 
контролируемая профессиональная мотивация обеспе-
чивает репродуктивные (ориентированные на учителя) 
стили обучения. Когда учителя поддерживают автоно-
мию учащихся и меньше их контролируют, то учащие-
ся демонстрируют более высокий интерес к обучению, 
более высокий уровень внутренней мотивации и само-
определения [17]. 

В рамках третьего направления исследований (взаи-
мосвязь мотивация педагогов и мотивации обучающих-
ся) выводы сделаны на основе результатов многочис-
ленных исследований, проводившихся в разные годы  
[18].

Основной вывод заключается в признании релевант-
ности мотивации педагога мотивации обучающихся. 
Результаты исследований показали, что взаимосвязь 
мотивации педагога с мотивацией обучающихся про-
является опосредовано, через интерес педагога к пред-
мету преподавания, его глубокое изучение, включая 
методику преподавания; самоэффективность педаго-
га (уверенность в своих профессиональных навыках и 
способностях справиться с выполнением поставленных 
задач); ориентацию педагога на достижение целей ма-
стерства (стремление к самосовершенствованию в про-
фессиональной деятельности). Каждый из компонентов 
мотивации педагога положительно взаимосвязан с его 
преподавательской деятельностью, которая стимули-
рует развитие учебной мотивации учащихся. Исходя из 

полученных результатов, был сделан вывод о том, что 
профессиональная мотивация педагога является суще-
ственной предпосылкой учебной мотивации обучаю-
щихся. 

В рамках четвертого направления (изучение моти-
вации педагогов в аспекте преподаваемых дисциплин) 
были проведены исследования мотивации педагогов, 
преподающих различные дисциплины (физическое вос-
питание, иностранные языки, математика, музыка, ин-
форматика, технология, профессионально-технические 
дисциплины и др.) В этих исследованиях были выявлены 
в основном мотивирующие и демотивирующие педагов 
факторы. Результаты не показали специфических осо-
бенностей мотивации педагога в зависимости от пре-
подаваемой дисциплины, в качестве демотивирующих 
факторов педагоги называли: отношение студентов, 
давление со стороны руководства, большую загружен-
ность, недостаточную оплату, стресс, эмоциональное 
истощение. В качестве мотивирующих факторов: инте-
рес к предмету, удовлетворение от преподавания, хо-
рошее отношение обучающихся, уважение со стороны 
администрации. Как и в других исследованиях были 
выявлены: взаимосвязь мотивации педагогов с удовлет-
воренностью работой, карьерным ростом, корреляция 
с мотивацией учащихся, подтверждена положительная 
взаимосвязь между автономной мотивации педагога и 
стилем обучения (ориентированным на учащихся, или 
репродуктивным). 

Поэтому полученные результаты стали дополнитель-
ными к уже имеющимся в других исследованиях. Одна-
ко считается, что взаимосвязь между характеристиками 
конкретной дисциплины и мотивацией педагога может 
представлять значительную уникальность в аспекте кон-
текстных факторов, определяющих мотивацию, которая, 
в свою очередь, влияет как на преподавание, так и на ре-
зультаты обучения [17].

 Пятое направление исследований (диагностические 
инструменты оценки мотивации педагогов) базируется 
на мнении ученых о том, что профессиональная мотива-
ция педагогов является сложной конструкцией, ее легче 
измерить, чем понять, поскольку мотивация не наблю-
дается напрямую, а вытекает из поведенческих проявле-
ний педагога (вербализация, выбор задач, ориентация 
на цель деятельности и др.). Поэтому большое значение 
имеет диагностический инструментарий, используемый 
для оценки профессиональной мотивации педагогов. 
Ученые отмечают, что во многих исследованиях приме-
няется метод поперечных срезов, а для изучения взаи-
мосвязи между мотивацией педагогов и рядом пере-
менных используются количественные методы в виде 
стандартизированных вопросников, анкет самоотчета 
и т.п. При этом данные часто собираются однократно и 
не дают представлений об изменениях в уровне моти-
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вации педагогов с течением времени. Преобладающая 
традиция изучения мотивирующих и демотивирующих 
педагогов факторов в основном сосредоточена на ряде 
влияющих факторов, в то время как дальнейшее углу-
бленное изучение связей между различными перемен-
ными игнорируется [18]. 

По мнению ученых необходимо расширить методы 
исследования за пределы числовых значений, напри-
мер, посредством включения методов наблюдения за 
деятельностью педагогов, интервью, проведения лонги-
тюдных исследований для изучения форм наблюдаемых 
взаимосвязей и траекторий их изменения; подбора диа-
гностического инструментария, способствующего выяв-
лению причинно-следственных связей и формулирова-
нию объясняющих выводов, например: как автономная 
мотивация учителя позволяет поддерживать автономию 
учащихся в обучении, или как вариативность поведения 
учителей в классе влияет на автономную мотивацию уча-
щихся.

 Учеными подчеркивается необходимость в про-
ведении исследований в рамках обогащенных теорий 
мотивации с целью получения более убедительных до-
казательств о положительных взаимосвязях мотивации 
педагогов с другими факторами, например: с мотива-
цией учащихся, созданием в классах психологического 
климата, способствующего развитию внимания учащих-
ся и их вовлеченности в процесс обучения и др.

Заключение

Сравнительный анализ отечественного и зарубеж-
ного опыта изучения проблемы мотивации профессио-
нальной педагогической деятельности (МППД) позволил 
заключить, что отечественными и зарубежными учены-
ми на различных методологических основаниях про-
ведено большое количество исследований, накоплен, 
проанализирован и обобщен богатый теоретический и 
эмпирический материал, интерпретированы получен-
ные результаты: 

 — в отечественных исследованиях МППД опреде-
ляется как сложное интегральное, системное, 
динамическое, личностное образование, имею-
щее многоуровневую иерархическую структуру, 
являющееся системообразующим компонентом 
в психологической структуре педагогической де-
ятельности; 

 — изучение МППД базируется на фундаментальных 
методологических подходах (деятельностный, си-
стемный, системогенетический, метасистемный и 
др.), на концепции деятельностного происхожде-
ния мотивационной сферы, в соответствии с ко-
торой исследование МППД проводится в тесной 
связи с характерными особенностями професси-
ональной деятельности;

 — обоснована значимость МППД для профессио-
нального становления и роста педагогов, фор-
мирования их идентичности, достижения ими 
положительных результатов педагогической де-
ятельности, успешность которой во многом за-
висит от силы проявления смыслообразующих 
мотивов; 

 — доказано, что изучение МППД должно осущест-
вляться личностно-опосредовано, во взаимос-
вязи влияний на личность педагога внешних (со-
циальных, экономических, профессиональных) 
и внутренних (психических, психофизиологиче-
ских) факторов;

 — установлено, что МППД преобразуется на про-
тяжении всего периода работы педагога в про-
фессии, на разных этапах профессионального 
развития происходит изменение структуры, со-
держания и иерархии профессиональной мотива-
ции;

 — под влиянием конструктивной мотивационной 
направленности, основу которой составляет са-
моразвитие и самореализация педагога в профес-
сиональной деятельности, МППД становится инте-
гральным образованием, интериоризированным 
в мотивационную сферу личности и вызывающим 
изменение в ней на уровне личностных качеств 
и свойств в целом, способствующим достижению 
педагогом высокого уровня профессионализма и 
позитивных результатов педагогической деятель-
ности;

 — в зарубежных исследованиях мотивация педаго-
гов определяется как целостный многомерный 
психологический конструкт, связанный с рядом 
сложных когнитивных процессов, исследуемый 
в рамках общих социально-когнитивных теорий 
мотивации (теория достижения цели, теория ожи-
даемой ценности, теория самодетерминации);

 — мотивация признана важным компонентом про-
фессиональной педагогической деятельности, 
обеспечивающим ее эффективность и тесно свя-
занным с рядом переменных в образовании, таких 
как: реформирование и качество образования, 
мотивация учащихся, практика преподавания, 
психологическая удовлетворенность и благопо-
лучие педагогов, их вовлеченность в процесс об-
учения и др.; 

 — результаты эмпирических исследований свиде-
тельствуют о положительной корреляции моти-
вации педагогов с более высокой мотивацией 
обучающихся, их поведением в классе и успева-
емостью, с эффективными методами преподава-
ния, продуктивными (ориентированным на уча-
щихся) стилями обучения, удовлетворенностью 
работой, карьерным ростом, профессиональной 
идентичностью педагогов; 
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 — для исследования мотивации педагогов учеными 
отмечается необходимость использоваия теории 
мотивации высокого уровня обобщения, приори-
тет отдавать лонгитюдным исследованиям с вклю-
чением дополнительных диагностических мето-
дов, позволяющих выявить изменения в уровне 
мотивации педагогов с течением времени под 
влиянием различных контекстных факторов. 

 Таким образом, результаты зарубежных и отече-
ственных исследований свидетельствуют об опреде-
ляющей роли мотивации педагогов в обеспечении эф-
фективности педагогической деятельности. В качестве 
внешних факторов-мотиваторов, способствующих по-

вышению мотивации педагогов, в разных странах опре-
делены: конкурентоспособные зарплаты, общественный 
статус педагогической профессии, удовлетворение от 
преподавания, хорошие взаимоотношения с коллега-
ми и с администрацией образовательных организаций, 
благоприятный психологический климат в коллективе, 
возможность профессионального роста. В качестве де-
мотивирующих факторов: недостаточная оплата за труд, 
низкая престижность (общественный статус) профессии, 
низкий уровень учебной мотивации учащихся и связан-
ное с ним деструктивное поведение в классе, большая 
загруженность документацией, нервно-психические пе-
регрузки, давление со стороны руководства, отсутствие 
помощи и поддержки коллег.
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Аннотация: В статье определяется понятие учебного текста, который ис-
пользуется при дистанционном и заочном образовании. Раскрывается состав 
учебного текста в виде функционально-логические составляющих: основного 
текста, контекста и подтекста, даются их определения. Содержится краткое 
описание сути вспомогательных функционально-логических единиц: гипер-
текста и мультамедиатекста. Даются некоторые условия (принципы) форми-
рования всех этих единиц.

Ключевые слова: учебный текст, основной текст, контекст, подтекст, гипер-
текст, мультимедиатекст.

TEACHING TEXTS FOR DISTANCE 
EDUCATION

Yu. Kalugin
A. Prokhorov

Summary: The article defines the concept of educational text, which is 
used in distance and correspondence education. The composition of the 
educational text is revealed in the form of functional-logical components: 
the main text, context and subtext, their definitions are given. It contains 
a brief description of the essence of auxiliary functional-logical units: 
hypertext and multimedia text. Some conditions (principles) for the 
formation of all these units are given.

Keywords: educational text, main text, context, subtext, hypertext, 
multimedia text.

Человек получает информацию о внешней среде че-
рез органы чувств: зрение, слух, вкус, запах, ощу-
щения прикосновения и температуры. При дистан-

ционном образовании студент получает учебный текст 
в виде ауди- видео, или печатного (письменного) текста. 
Для остальных тактильных органов чувств пока отсут-
ствуют общие технические возможности дальней пере-
дачи информации. Таким образом, первичная передача 
учебных текстов осуществляется в виде аудио-видео или 
печатной информации. Впрочем, печатная – это инфор-
мация, которая воспринимается глазами.

Основой обучения с использованием дистанцион-
ных технологий в образования являются видеозаписи и 
учебные тексты. 

В общем целом, текстом является все, что несет ин-
формацию. Следовательно, учебный текст (УТ) несет 
учебную информацию, предназначенную для передачи и 
последующего усвоения ее студентом. При этом учеб-
ные тексты имеют свои особенности. Считается, что для 
успешного освоения любого материала следует пода-
вать его некоторыми частями. Поэтому учебные тексты 
конструируют так, чтобы информация поступала от-
дельными блоками. Для этого учебный текст разбивают 
на отдельные темы, которые информируют учащегося 
о каком-то сложном явлении, совокупности характе-
ристик или свойств, законе или законах и т.д. Тема, как 
правило, достаточно объемна и содержит значитель-
ное количество нового материала. Это приводит к тому, 
что тема, в свою очередь, подразделяется на отдельные 

параграфы. Каждый параграф еще более сужает объем 
свойств рассматриваемого объекта, которые в свою оче-
редь раскрывают смысл отдельных сторон явления, за-
кона, совокупности характеристик, смысл той или иной 
характеристики, формулировку закона, одну сторону 
явления и др. Таким образом, параграф как структурная 
единица является первичным звеном УТ. Объем самого 
параграфа диктуется спецификой предмета и рабочей 
программой дисциплины.

В свою очередь, параграф следует рассматривать как 
совокупность функционально-логических составляю-
щих: основного текста, контекста и подтекста. Каждое из 
этих терминов имеет множество дефиниций, мы в дан-
ном случае скомпилируем из них удобные для описания 
составляющих. 

Основной текст (ОТ) параграфа – это часть учеб-
ного текста, представляющая совокупность основных 
обобщенных мыслей, это то, ради чего и создавался па-
раграф. Представляет собой формулировку закона, опи-
сание характеристики и др., в общем – это квинтэссен-
ция параграфа, наиболее важный элемент, подлежащий 
обязательному усвоению учащимися. Именно элементы 
ОТ в сжатой интегрированной форме составляют содер-
жание компетенций. 

Контекст (КТ) – это часть учебного текста, которая 
сопровождает основной, поясняет, объясняет, раскры-
вает суть основного текста с использованием других 
слов, формул, дополнительных фактов, обозначений и 
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др. Сюда же относятся тестовые ссылки, сноски. В целом 
КТ облегчает понимание всего ОТ или отдельных его со-
ставляющих, и указывает или содержит связь с другими 
текстами. Контекст оперирует суждениями, понятиями и 
необходим для полноты и удобства восприятия и фор-
мирования матрицы смысла основного текста.

Подтекст (ПТ) – это текст, который помогает объ-
яснить смысл различных элементов ОТ и КТ. Основу его 
составляет информация «по умолчанию». Кроме того, в 
подтекст следует включить заголовки, отсылки к преды-
дущему материалу, замечания, намекающие на опреде-
ленную информацию. По существу, ПТ присутствует, но, 
в основном, вне текста, исключая заголовок, и является 
его информационным расширением, служащим для по-
нимания отдельных сторон КТ и ПТ.

В последнее время в нашей лексике появились такие 
понятия как гипертекст и мультимедиа текст. 

Гипертекст (англ. hypertext) (ГТ) – термин, обознача-
ющий систему из текстовых страниц, имеющих пере-
крёстные ссылки, составленные как по вертикали, так 
и по горизонтали. Примерами гипертекста являются 
энциклопедии, компьютерные сети, веб-сайты, в кото-
рых можно переходить с одной страницы на другую и 
выполнять поиск по ключевым словам. В компьютерной 
терминологии гипертекст – это текст, сформированный с 
помощью языка разметки (например, HTML) с расчётом 
на использование гиперссылок [1].

Мультимедиа (multimedia) (МТ) – это современная 
компьютерная информационная технология, позволяю-
щая объединить в компьютерной системе текст, звук, 
видеоизображение, графическое изображение и анима-
цию (мультипликацию). Мультимедиа – это сумма тех-
нологий, позволяющих вводить, обрабатывать, хранить, 
передавать и отображать (выводить) такие типы данных, 
как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвиж-
ные изображения, видео, звук, речь [2].

Значение последних двух понятий для дистанцион-
ного образования раскрыто в [3]. «Учебный гипертекст 
и мультимедиатекст обладают большим дидактическим 
потенциалом. Развивающие возможности гипертексто-
вой технологии обусловлены особой формой представ-
ления информации, характеризующейся нелинейностью 
письма и чтения, сегментацией и иерархической струк-
турой фрагментов текста. Характерная особенность ги-
пертекста состоит в том, что, выступая особым типом 
письменной коммуникации, он создает семантическую 
культурную сеть как в рамках замкнутой системы (кни-
га, база знаний), так и открытой, бесконечно развиваю-
щейся «вселенной документов» ….Мультимедийность 
электронного учебного текста создает эмоциональный 
фон для восприятия информации, обеспечивает воз-

можность психического движения от конкретной пред-
метной наглядности к ассоциативности мышления, 
позволяет использовать ресурсы глубинной памяти и 
воображения. Объединенные общей тематикой пись-
менный текст, компьютерная графика, видеоизображе-
ние, обращенные одновременно к понятийно-логиче-
ской и образно-эмоциональной структурам психики, 
стимулируют активизацию познавательной, ценностно-
ориентационной, художественной сфер личности, что 
особенно важно для студентов технических специаль-
ностей, ориентированных преимущественно на рацио-
нально-логическое изучение материала». 

Не отрицая приведенных черт этих текстов, тем не 
менее, отметим, что как гипертекст, так и мультимедиа-
текст являются, в основном, частью контекста, добавляя 
и усиливая его поясняющие свойства, тем самым способ-
ствуя построению более точной матрицы смысла.

Рассмотрим более подробно суть аспектов функцио-
нально-логических единиц текста.

ОТ учебного текста обычно формулируется кратко и 
емко, придерживаясь стандартов на данный вид текста, 
отработанных и общепризнанных. Причем обязательно 
нужно использовать все характерные особенности это-
го текста, ранее определенные, выверенные временем и 
практикой. Эти аспекты положены в основу принципов 
преемственности и адекватности, которых следует при-
держиваться при написании ОТ. 

Основной текст линейно связан с содержанием темы 
и является его необходимой частью, – это одна из со-
ставляющих при формировании компетенций выпуск-
ника. ОТ желательно выделять шрифтом, подчеркивани-
ем или курсивом. 

Несмотря на то, что основной текст может содер-
жаться в мультимедиа тексте, его обязательно нужно ис-
полнить и в печатном виде. Это нужно делать по следу-
ющей причине. Пока не появятся гипнотексты – тексты, 
внедряемые непосредственно в сознание, печатные 
тексты являются основой интеллектуальных баз данных 
человека. Получая около 80% информации по видеока-
налу, человек получает слепки этой информации в виде 
образов, которые хранятся в памяти. В зависимости от 
внешних условий, возникает необходимость в данной 
информации, и она переводится в мысль с помощью 
естественных преобразователей.

В связи с последним, добавим, что использование МТ 
позволяет создавать, возможно, более удобные образы 
ОТ для баз данных индивида. Даже сейчас существую-
щие средства позволяют это делать, и отдельные энтузи-
асты производят определенные мультимедиа продукты. 
Однако, мы считаем, что этого пока недостаточно, такой 
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продукт нужно значительным образом увеличивать. 
Нужна целенаправленная работа в этом направлении, 
время и ресурсы. 

КТ учебного текста предназначен для раскрытия сути 
ОТ. Если ОТ, скорее, техническое осуществление учеб-
ных предписаний, то КТ – это проявление искусства пе-
дагога, который готовит текст. Удачное раскрытие всех 
сторон и свойств ОТ позволяет гораздо раньше и глуб-
же понять студенту сущность материала. Недаром сре-
ди студентов бытуют разговоры о том, что по учебнику 
Петрова ничего не понятно, а по учебнику Иванова все 
понятно. То есть, несмотря на то что оба учебника напи-
саны профессионалами в своей области, второй облада-
ет искусством создавать контекст, а первый – нет. Если 
привести сравнение, то ОТ можно сравнить с каркасом 
здания. Каркас есть, но жить там нельзя. Требуются сте-
ны, пол, потолок и т.д., то есть все то, что придает зданию 
законченный вид. Этот законченный вид и придает КТ. 

Хотя КТ мы предлагаем считать проявлением искус-
ства педагога, тем не менее, считаем, что есть опреде-
ленные условия и ограничения (принципы) на содержа-
ние и объем. 

Во-первых, не нужно забывать о подтексте. Материал 
дисциплины в вузе излагается по линейному способу по-
дачи (что отражается в рабочих программах дисципли-
ны РПД), поэтому каждая последующая тема зависит от 
предыдущих, и это следует учитывать в КТ, не увеличи-
вая его на содержание из-за информации «по умолча-
нию». Таким образом, контекст должен формироваться, 
имея своей основой принцип опоры на предыдущий 
материал.

Во-вторых, количество и качество КТ должны со-
ответствовать ОТ. Это принцип необходимости и до-
статочности, который нужно понимать так: если объем 
содержания будет мал, то он не только не окажет суще-
ственного влияния на раскрытие смысла ОТ, но и может 
создать затруднение, тупик. Если объем содержания КТ 
будет велик, то можно потерять смысл ОТ под избытком 
приведенной информации.

В-третьих, для КТ должен выполняется принцип еди-
нообразия. То есть, язык, формулы, понятия должны 
иметь во всех текстах КТ одинаковый смысл, и он должен 
быть одинаков с ОТ. Базис этому смыслу придает весь 
предыдущий материал, который сохраняет это постоян-
ство и единообразие как основное свойство данной дис-
циплины (а может быть всего программного материала). 

Несмотря на определенное количество формул в КТ, они 
не нарушают единство, если расшифровка буквенных 
обозначений в своей основе не меняется от формулы к 
формуле. 

Если ОТ должен иметь, в настоящих условиях, печат-
ное воспроизведение, то КТ имеет право широко ис-
пользовать МТ и ГТ.

Обратимся к ПТ. Если продолжать сравнение со зда-
нием, то это фундамент и грунт. В ПТ можно выделить две 
составляющие: материальную и интеллектуальную. Ма-
териальная заключается в наличии заголовка, отсылок, 
замечаний, а также предыдущих текстов, которые пред-
варяют, поясняют, подсказывают и т.д., приближая пони-
мание смысла отдельных частей, как КТ, так и ОТ. Есте-
ственно, что все материальные части ПТ или существуют 
ранее, или формируются составителем учебного текста, 
в соответствии со своим пониманием нужд учащегося в 
этой дополнительной информации, исключая заголовок. 
Заголовок же нами был отнесен к ПТ именно потому, что 
он создает мысленный вектор нацеленности на опреде-
ленные знания, тем самым активизируя необходимые 
области сознания. 

Интеллектуальную же составляющую представляет 
информация «по умолчанию». Согласно определению 
ПТ к элементам «по умолчанию» можно отнести весь 
предшествующий опыт человека, содержащийся в со-
знательном и бессознательном. Она отражает широко 
известные сведения в определенной области, причем 
эти сведения студент должен был усвоить ранее. К со-
жалению, в учебной действительности может оказаться 
так, что эта информация для данного индивида являет-
ся новой или хорошо забытой. Восстановление или из-
учение предварительной информации студент должен 
заниматься сам, обращаясь к предыдущим учебным тек-
стам или к тому, что может их заменить.

Таким образом, мы надеемся, что знание свойств 
функционально-логической структуры учебного теста, 
представляющего взаимодействие основного текста, 
контекста и подтекста, подсвеченного образно-эмоци-
ональными гипертекстом и мультимедиатекстом, позво-
лит более строго и адекватно создавать учебный тест. 
Это, в свою очередь, сгенерирует более привлекатель-
ный, логически обоснованный, эмоционально окрашен-
ный образ учебного материала, что позволит повысить 
вовлеченность студентов в учебный процесс, их заинте-
ресованность и настойчивость при работе над текстом.
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Аннотация: Современная система спортивной подготовки обусловливает 
необходимость постоянного поиска новых путей повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса, поэтому разработка и внедрение новых 
технологий является необходимым условием для достижения успехов в 
спортивной деятельности. Мини-футбол представляет собой преимуще-
ственно динамическую работу переменной интенсивности. Для данной игры 
характерно сочетание активных действий с кратковременными периодами 
относительного отдыха. Основную часть нагрузки составляет работа ско-
ростного и скоростно-силового характера достаточно большой мощности, 
требующая проявления высокого уровня общей, скоростной, специальной 
выносливости, координационных способностей и технико-тактического 
мастерства. В статье рассматривается значение фитнеса в тренировочном 
процессе в качестве критерия повышения эффективности команды. Важное 
значение в статье уделяется определению критериев оценки характеристи-
ки физической подготовленности молодого футболиста как подтверждения 
важности физической подготовки игроков.

Ключевые слова: фитнес, мини-футбол, физическая подготовка, спортивное 
воспитание детей.

FITNESS AS A MEANS OF GENERAL 
PHYSICAL TRAINING OF YOUNG 
ATHLETES AGED 11–13 INVOLVED  
IN MINI-FOOTBALL

M. Leont'ev
E. Mikhailova

E. Derevleva

Summary: The modern system of sports training necessitates a constant 
search for new ways to improve the effectiveness of the training process. 
Therefore, the development and implementation of new technologies 
is a necessary condition for achieving success in sports activities. Futsal 
is a predominantly dynamic activity of variable intensity. This game is 
characterized by a combination of active actions with short periods of 
relative rest. The main part of the load is the work of a high-speed and 
high-speed-strength nature of a sufficiently large power, requiring the 
manifestation of a high level of general, high-speed, special endurance, 
coordination abilities and technical and tactical skills. The article 
discusses the importance of fitness in the training process as a criterion 
for improving the effectiveness of the team. The importance of the article 
is given to the definition of criteria for evaluating the characteristics of the 
physical fitness of a football player as a confirmation of the importance of 
the player's physical fitness.

Keywords: fitness, mini-football, physical training, sports education of 
children.

Успех в футболе сильно зависит от различных фи-
зических, технических, тактических и психологи-
ческих факторов [8]. Для успешной конкуренто-

способности важно развитие скорости, ловкости, силы 
с сочетанием аэробных и анаэробных способностей для 
успешной спортивной футбольной карьеры детей. Край-
не важно, чтобы во время футбольных тренировок учи-
тывались требования к положению отдельных игроков 
в отношении выполнения тактических задач, таких как 
тандемная защита, атакующие заходы за линию защиты 
и высокий прессинг. Игрокам требуются определенные 
навыки и серьезная физическая подготовка, чтобы эф-
фективно выполнять эти задачи. 

Полузащитники имеют более высокие показатели 
аэробной выносливости, чем центральные защитники и 
нападающие. Кроме того, полузащитники имеют лучшую 

физическую подготовку, чем нападающие. Согласно ис-
следованию, проведенному в хорватском Университете 
Спилита полузащитники продемонстрировали наиболь-
шие показатели в спринтерских способностях по срав-
нению с другими игроками, занимающими другие по-
зиции на поле [1]. Лучшие показатели можно объяснить 
тем, что полузащитники значительно меньше занимают-
ся ходьбой и малоинтенсивным бегом, но больше всего 
времени проводят в беге и беге на короткие дистанции 
[3]. Полузащитники также имеют более высокий уро-
вень максимального потребления кислорода и бегают 
на бóльшие расстояния по сравнению с другими игро-
ками. Исследование продемонстрировало, что возраст, 
морфология и физическая подготовка являются важны-
ми параметрами футбольных результатов у футболи-
стов мини-футбола, а также подтвердило, что игровая 
позиция решающим образом диктует рабочие нагрузки 
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и интенсивность движений во время матчей. Обращая 
внимание на то, как параметры физической подготовки 
различаются в зависимости от различных игровых пози-
ций в мини-футболе, грамотное планирование ежеднев-
ных тренировок может оказать глубокое влияние на 
будущие результаты юных футболистов. Поэтому сбор и 
измерение большого объема данных (позиционных, фи-
зиологических, психологических, условий окружающей 
среды и т.д.) в режиме реального времени и их сжатие 
в меньший набор переменных, предоставляющих тре-
нерам объективную информацию, которая облегчает, 
в какой-то степени прогнозирование результатов дея-
тельности является полезным в этой конкретной обла-
сти. 

Ниже представлены критерии оценки характеристик 
физической подготовленности футболиста [1]:

1. Линейный спринтерский бег.

В тесте на спринтерскую скорость игроки пробега-
ют дистанцию 10 м. Для оценки максимальной скорости 
корректно использовать бег на 20 м и прыжок после 
30-метрового разбега.

2. Ловкость.

Для оценки ловкости используется тест, включающий 
фазы разгона и торможения бега с поворотом на 180° на 
ведущей или не ведущей ноге. Для проведения этого те-
ста используются конусы высотой 35 см и диаметром 7 
см. Игрок встает у среднего конуса и стартует, самостоя-
тельно нажав переключатель, добежав до другого кону-
са он нажимает на выключатель, а затем бежит обратно 
к исходному конусу. 

Важно отметить, что показатели в линейном беговом 
спринте на 5 м, 10 м и спринте на 20 м измеряются с по-
мощью фотоэлементов.

3. Способность к повторному спринту.

Физиологические реакции на прерывистую физиче-
скую нагрузку оценивается с помощью теста, главные 
показатели которого зависят от способности восстанав-
ливаться после периода работы с изменением направле-
ния скоростных способностей. Результативность зависит 
от продолжительности повторений, продолжительности 
отдыха и количества повторений, выполненных за рабо-
чую сессию. Целью игрока является выполнение повтор-
ных спринтов (8 раз) со сменой направления на правую и 
левую стороны. В конце каждого забега игрок возвраща-
ется и снова бежит из исходной позиции. Каждый подход 
начинается после 30-секундного интервала. Общее вре-
мя теста составляет 4 мин. Производительность оцени-
вается как среднее значение всех 8 повторных подходов.

4. Аэробная мощность.

Для проверки максимальной аэробной способности 
используется тест прерывистого восстановления. Этот 
полевой тест ориентирован на оценку беговой дистан-
ции и аэробных возможностей молодых футболистов. 
Тест состоит из повторяющихся отрезков 2 × 20м, когда 
игроки бегают вперед и назад в ответ на звуковые сигна-
лы. Каждый игрок тестируется в своей зоне шириной 2м, 
длиной 20м и 5м для активного восстановления. Общее 
время тестирования составляет не более 20 мин. После 
прохождения 2×20 м у игроков есть 10 секунд активно-
го восстановления, которое состоит из ходьбы или бега 
трусцой 2×5 м. Если игроку дважды не удалось добрать-
ся до линии за заданный промежуток времени, испыта-
ние останавливается, и общее расстояние записывается.

5. Статистический анализ. 

Для статистической обработки данных используется 
описательная статистика. Измерения и показатели из-
менчивости выражаются как среднее значение и стан-
дартное отклонение, соответственно. Параметрические 
процедуры определяются после проверки нормально-
сти распределения данных с помощью критерия Шапи-
ро-Уилка. Различия в наблюдаемых зависимых перемен-
ных между группами оцениваются с использованием 
многомерного дисперсионного анализа. 

Таким образом, многомерный дисперсионный ана-
лиз позволяет выявить достоверные различия наблю-
даемых параметров в зависимости от игровой позиции 
футболистов. Результаты показывают влияние игровой 
позиции на результативность. Что говорит о том, что 
постоянная двигательная активность в виде фитнеса 
увеличивает у молодых футболистов результативность 
игры.

Исходя из того, что цель данного исследования за-
ключается в изучении различий в характеристиках 
физической подготовленности молодых футболистов, 
линейная скорость является решающим фактором для 
забивания голов [2]. 

Ловкость коррелирует с тренируемыми физически-
ми качествами, такими как сила, мощность и техника. Во 
время матчей игроки, независимо от их игровой пози-
ции, развивают скорость бега со скоростью выше 15 км ч 
на 28% дистанции 10–12 км. 

Что касается интенсивности, то ежедневное занятие 
игроков фитнесом повышает переносимость высоко-
интенсивного бега. Способность и уровень быстрых 
повторных спринтерских результатов во время матчей 
являются двумя наиболее важными факторами, опреде-
ляющими достаточную физическую подготовку игроков. 
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Физиологические реакции на прерывистую физическую 
нагрузку напрямую влияют на выносливость спортсме-
нов. 

Фитнес-тесты в сочетании с физиологическими дан-
ными следует использовать для мониторинга результа-
тов физической подготовки и управления режимом тре-
нировок [4]. 

По мере того, как требования к эффективности игры 
футболиста возрастают с возрастом, все большее значе-
ние приобретает целенаправленное развитие навыков и 
силы. Модель и стратегия физической подготовки долж-
ны быть максимально конкретными. Это означает, что, 
например, спринтерская способность не должна трени-
роваться только бегом на короткие дистанции, а должна 
проводиться для конкретной игровой позиции в усло-
виях, максимально приближенных к реальным игровым 
обстоятельствам. Измерение физической работоспособ-
ности может быть полезным для прогнозирования даль-
нейших успехов в футболе молодых спортсменов 11-13 
лет [7]. 

Помимо связи между физической работоспособно-
стью и успешным развитием футбольной карьеры, на-

стоящее исследование может служить определением 
оптимального окна различных режимов тренировок в 
зависимости от игровых позиций спортсменов. Пред-
ставленные критерии оценки характеристик физиче-
ской подготовленности футболиста позволяют постро-
ить эффективную тренировочную тактику, основанную 
на этапах физического созревания / развития в футболь-
ных игровых позициях [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что системное 
занятие фитнесом позволяют молодым футболистам де-
монстрировать достоверно большие показатели, чем 
при обычных тренировках. Подтверждением тому явля-
ется тот факт, что полузащитники (т.к. у них физическая 
активность выше чем у других игроков) в процессе сда-
чи нормативов демонстрируют результаты лучше, чем у 
других игроков [9].

Поэтому задача футбольных тренеров, состоит в том, 
чтобы поддерживать всех игроков в одинаковой физи-
ческой форме вне зависимости от их позиции в игре. В 
этой связи, необходимо пересмотреть «традиционные» 
полевые тесты, которые имеют низкую чувствитель-
ность, чтобы выявлять различия в физической подготов-
ке игроков с точки зрения их полевой позиции. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты педагогическо-
го процесса физического воспитания в высшей школе. Проведена оценка 
эффективности учебных занятий по плаванию со студентами первого курса 
учебных групп общей физической подготовленности (ОФП). Разработан и 
апробирован в конкретных условиях комплекс дыхательных упражнений, 
направленный на развитие плавательной выносливости у студентов. Пред-
ставлены результаты исследования по использованию комплекса дыхатель-
ных упражнений, его эффективности и совместимости с тренировочными 
программами занятий по физической культуре. По данным эксперимента 
представлен анализ динамики показателей физической подготовленности 
студентов, занимающихся в группах ОФП. Дана оценка плавательной вы-
носливости и работоспособности студентов за период апробации комплек-
са дыхательных упражнений. Выявлено, что разнообразие дыхательных 
упражнений позволяет расширить резервные и функциональные возмож-
ности студентов. Данная методика успешно внедрена в учебную программу 
по физическому воспитанию в МГТУ им Н.Э. Баумана, как метод повышения 
плавательной выносливости у студентов. Данные исследования необходимо 
учитывать для реализации программы профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов технических ВУЗов.

Ключевые слова: студенты первого курса, плавание, дыхательные упражне-
ния, плавательная выносливость, билатеральное дыхание, эффективность 
учебно-тренировочных занятий.

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF A 
COMPLEX OF BREATHING EXERCISES IN 
THE PROCESS OF DEVELOPING SWIMMING 
ENDURANCE IN STUDENTS

O. Markova
O. Tsyganenko

T. Velichko

Summary: This article discusses the results of the pedagogical process of 
physical education in higher education. An assessment of the effectiveness 
of swimming lessons with first-year students of general physical fitness 
training groups (OFP) was carried out. A set of breathing exercises aimed 
at developing swimming endurance among students has been developed 
and tested in specific conditions. The results of a study on the use of a 
complex of breathing exercises, its effectiveness and compatibility 
with the training programs of physical education classes are presented. 
According to the data of the experiment, the analysis of the dynamics 
of indicators of physical fitness of students engaged in OFP groups is 
presented. The assessment of swimming endurance and working capacity 
of students during the period of approbation of the complex of breathing 
exercises is given. It is revealed that the variety of breathing exercises 
allows to expand the reserve and functional capabilities of students. This 
technique has been successfully introduced into the physical education 
curriculum at Bauman Moscow State Technical University as a method 
of increasing swimming endurance among students. These studies 
should be taken into account for the implementation of the program 
of professionally applied physical training of students of technical 
universities.

Keywords: first-year students, swimming, breathing exercises, swimming 
endurance, bilateral breathing, the effectiveness of training sessions.

ВВЕДЕНИЕ

Из опыта врачебной практики и наблюдений Зи-
натулина С.Н. в области спортивной медицины, 
систематические специальные тренировки дыха-

ния позволяют значительно повысить эффективность и 
экономичность функции внешнего дыхания и при этом 
увеличить, сделать более стабильным физиологические 
резервы и адаптационные способности организма [1].

Известно, что физические упражнения предъявля-
ют повышенные требования к респираторной системе 

организма, развитие которой под влиянием аэробных 
нагрузок происходит заметно медленнее, чем сердечно-
сосудистой и скелетно-мышечной. Исключение состав-
ляет только плавание, специфика которого обеспечива-
ет повышенное гидростатическое давление в сочетании 
с облегчением перфузии, расширением объема грудной 
клетки ввиду лежачего положения и необходимостью 
строго контролировать процессы вдоха и выдоха [2].

Следует отметить, однако, что самым эффективным 
средством, укрепляющим дыхательный аппарат, являют-
ся дыхательные упражнения, которые нужно выполнять 
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во время мышечной деятельности. Выполнение их в по-
кое нецелесообразно, так как при усиленном дыхании 
снижается концентрация углекислого газа в крови, от-
чего сужаются сосуды головного мозга, а от этого, в свою 
очередь, снижается кровоток в мозге до 40-60% по срав-
нению с нормальными условиями [4,5].

Именно поэтому, совершенствование программы об-
учения плаванию в МГТУ им Н.Э. Баумана начинается с 
формирования правильных дыхательных навыков, ко-
торые тесно связаны со структурой всех плавательных 
движений, их рациональному сочетанию с основными 
движениями тела. Одним из приемов дыхательных тех-
ник, примененных в нашем эксперименте, является при-
менение в практике учебно-тренировочных занятий по 
плаванию комплекса упражнений на развитие билате-
рального дыхания (дыхание на обе стороны). Данная 
теория делает процесс дыхания ключевым моментом в 
освоении техники плавания, определяющим наиболее 
эффективное развитие естественным образом сбаланси-
рованных, согласованных и самое главное симметрич-
ных движения в воде.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования являлся анализ результата ис-
пользования комплекса специальных дыхательных 
упражнений на физическую подготовленность студен-
тов первого курса МГТУ им. Н.Э. Баумана. Была выдви-
нута гипотеза, что введение в учебно-воспитательный 
процесс комплекса специальных упражнений будет спо-
собствовать совершенствованию плавательной вынос-
ливости и улучшению физического здоровья студентов.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании приняли участие студенты 
(n=122) основной и подготовительной медицинских 
групп 1-го курса МГТУ им. Н.Э. Баумана. Объектом иссле-
дования являлся процесс физического воспитания сту-
дентов первого курса МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для оценки 
состояния студентов проведены измерения с исполь-
зованием функциональных проб: для оценки внешнего 
дыхания пробы Штанге и Генчи, измерение объемных 
показателей легких (ЖЕЛ), коэффициент выносливости 
по формуле Кваса и для оценки уровня выносливости 
аэробных показателей выполнен тест Купера (плавание 
без остановки с учетом метража) [3,6]. Результаты фикси-
ровались в начале и в конце семестра. Эксперименталь-
ные данные обрабатывались методами математической 
статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Основным направлением в разработанном комплек-
се дыхательных упражнений следует считать формиро-

вание экономичного типа дыхания с достаточно высо-
кой устойчивостью к гипоксии и гиперкапнии. Наиболее 
важным приемом дыхательных техник, примененных в 
нашем эксперименте, является применение комплекса 
упражнений на развитие билатерального дыхания (ды-
хание на обе стороны). Полученные результаты в ходе 
исследования подтвердили функциональные пробы.

Заметные изменения произошли при измерении 
объемных показателей легких. По нашим данным ЖЕЛ в 
начале семестра составляла (3680±112 мл), в конце се-
местра (5170±102 мл). Улучшение функциональных по-
казателей свидетельствует о расширении возможностей 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем у студентов, 
после использования экспериментального комплекса 
дыхательных упражнений.

Пробы Штанге и Генчи являются моделью физиоло-
гической гипоксии, которые при всей своей простоте 
позволяют достоверно оценивать динамику функци-
онального состояния студентов во время учебно-тре-
нировочного процесса и устойчивости к гиперкапнии. 
Анализируя показатели гипоксической устойчивости до 
начала эксперимента, проведено сравнение результа-
тов, как на суше, так и в воде. Средние показатели пробы 
Штанге на суше в начале семестра (35,0±1,3 сек) суще-
ственно отличались от этой пробы в воде (25,0±1,2 сек), и 
имеют явно «неудовлетворительную» оценку состояния 
степени адаптации дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем к гипоксии. Полученные данные с помощью про-
бы Генчи, также свидетельствуют о «неудовлетворитель-
ной» устойчивости организма к недостатку кислорода: 
(15,0±1,5 сек) на суше и (10,0±1,5 сек) в воде. Возможно, 
что низкий уровень показателей пробы в воде получен 
в результате психологической боязни. Также, существен-
ное значение при выполнении проб имеют волевые ка-
чества студентов. В любом случае, полученные данные 
свидетельствуют о недостаточности функциональных 
резервов кардиореспираторной системы, что неблаго-
приятно сказывается на переносимости студентов физи-
ческих нагрузок.

После апробации комплекса дыхательных упражне-
ний в течение семестра, проведены повторные измере-
ния гипоксической устойчивости, которые имеют явный 
прогресс. Так, например, показатели функциональных 
проб Штанге и Генчи увеличились на 25,8%, и 42,7% со-
ответственно. Причем, результаты проб внешнего дыха-
ния на суше и в воде почти сравнялись, свидетельствуя о 
динамике функционального состояния во время учебно-
тренировочного процесса, повышении общего уровня 
тренированности и адаптации студентов к воде.

Анализ коэффициента выносливости по формуле 
Кваса показал оценку «в норме» у 44,2% студентов в на-
чале семестра и 52,5% после проведения эксперимента.
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Для оценки уровня выносливости аэробных показа-
телей студентов в начале и конце семестра проводился 
12-минутный тест Купера. Анализ полученных данных 
получился неоднозначным и свидетельствует об очень 
низком уровне физической подготовленности студен-
тов в начале семестра. Так, например, среднее значение 
результатов в плавании оценивалось, как «плохая под-
готовленность». На «отлично» и «хорошо» смогли вы-
полнить только – 4,5% студентов, «удовлетворительно» 
– 31,8%, самое высокое значения в показателях «плохо» 
– 46,5%. Оценку «очень плохо» имеют – 27,2% студентов. 
Вполне вероятно, что низкий уровень показателей про-
бы получен в результате низкой плавательной подго-
товленности студентов, так как в группах есть студенты 
не умеющие плавать. Так или иначе, но в основе теста 
Купера лежат физические нагрузки, предъявляющие до-
статочные требованиях к сердечно-сосудистой системе, 
поэтому можно говорить об ослабленной, малотрени-
рованной сердечно-сосудистой системе студентов, под-
верженную возникновению различных патологий.

При повторной сдаче теста в конце семестра в дан-
ном показателе наблюдается положительная динамика 
уровней физической подготовленности. В оценке уров-
ня на «хорошо» и «отлично» наблюдается увеличение 
до 10 %. Соответственно, показатель на «удовлетвори-
тельно» повысился – с 31,8 до 58 %, а показатель «пло-
хая подготовленность» – снизился с 46,5 до 22%, «очень 

плохая» физическая подготовленность – с 17,2 до 10 %. 
Таким образом, результаты тестирования довольно точ-
но характеризуют развитие плавательной выносливости 
в течение всего периода эксперимента. В ходе исследо-
вания была выявлена положительная динамика уровня 
физической подготовленности, что связано с повышени-
ем уровня плавательной тренированности и совершен-
ствования техники плавания.

ВЫВОДЫ

В ходе эксперимента нами установлено, что подо-
бранный нами комплекс дыхательных упражнений, 
оказывает направленное воздействие на дыхательный 
аппарат и таким образом увеличивает его функциональ-
ные резервы. Механизм положительного воздействия 
на органы дыхания и совершенствование плавательной 
выносливости студентов заключается в активной тре-
нировке дыхательной мускулатуры за счет применения 
комплекса дыхательных упражнений, основанного на 
проработке билатерального дыхания. 

В связи с этим возникает необходимость использо-
вания в практике учебно-тренировочных занятий по 
плаванию комплекса дыхательных упражнений, форми-
рования навыков рационального и симметричного ды-
хания при мышечной деятельности, а также расширения 
функционального потенциала дыхательной системы.
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты использования игры при 
обучении дошкольников и младших школьников. Прописана актуальность 
игры, приведены примеры классификаций игр, основные требования к игре, 
а также описаны функции игры. Особое внимание авторов уделено органи-
зации познавательно-развивающих игр для детей дошкольного возраста и 
овладение детьми игровыми умениями. Также акцент делается на органи-
зацию игр для обучающихся начальной школы, которые помогают развить 
интерес и мотивацию к изучению иностранного языка в будущем.

Ключевые слова: иностранный (английский) язык, игровая деятельность, 
игра, игровые технологии, преемственность, дошкольники, обучающиеся 
начальной школы.

PLAY ACTIVITIES IN TEACHING 
ENGLISH TO PRESCHOOLERS 
AND PRIMARY SCHOOLCHILDREN

E. Mayakova
O. Tuzhilkova

Summary: The article discusses the options for using the game in 
teaching preschoolers and primary schoolchildren. The relevance of the 
game is spelled out, examples of game classifications are given, the 
basic requirements for the game, and the functions of the game are 
described. Particular attention is paid to the organization of cognitive and 
developmental games for preschool children and the acquisition of play 
skills by children. Also, the emphasis is placed on organizing games for 
primary schoolchildren, which help develop interest and motivation for 
learning a foreign language in future.

Keywords: foreign (English) language, play activity, game, play 
technologies, continuity, preschoolers, primary schoolchildren, teaching 
English.

Изучение иностранных языков с каждым годом 
становится все более и более актуальным. Ан-
глийский язык – самый востребованный язык в 

мире, а значит и самый популярный среди тех, кто хо-
чет изучать языки. 

Именно английский предусмотрен в качестве перво-
го иностранного языка в большинстве образовательных 
организаций в мире и в России в том числе. Некоторые 
образовательные программы дошкольного уровня об-
разования в Российской Федерации предлагают изучать 
английский язык с 3–4 лет, также учитывается пожела-
ния родителей в изучении иностранного языка. В до-
школьных образовательных организациях и центрах по 
дополнительному образованию есть английские круж-
ки и клубы по обучению детей дошкольного возраста 
языку. Многие родители желают, чтобы их дети учили 
иностранные языку, в большинстве случаев, английский 
язык (хотя возрастает доля других иностранных язы-
ков, например, изучение французского, немецкого или 
китайского). Поэтому директора образовательных ком-
плексов организуют и предлагают обучение по запро-
сам родителей – главных заказчиков образовательного 
процесса. Ребенок, посещающий дошкольное учрежде-
ние, может проходить обучение английскому языку на 
бюджетной и внебюджетной основе в рамках дополни-
тельного образования [4]. 

Основное, базовое образование в иностранном 
языку начинается со второго класса школы [12]. Если 
обучение языку начинается в дошкольном возрасте, на-
пример, по методикам Бонк Н.А. [13], Родиной Н.М. Про-
тасовой Е.Ю. [10], Мещеряковой В.Н. [6], Утехиной А.Н. 
[11] и др., то следовало бы поддержать и продолжать об-
учение, обеспечивая преемственность между дошколь-
ным и начальным уровнем образования. Как отмечает 
Никитенко З.Н., это необходимо для того, чтобы дети 
овладевали английским языком на устной основе и под-
готавливались к письменному, сознательному обучению 
во втором классе [8]. 

На наш взгляд нет единой методики, которая бы учи-
тывала преемственность в обучении английскому языку 
между этими двумя уровнями образования. На сегод-
няшний день можно встретить отечественные учебно-
методичеcкие комплекты (УМК) З.Н. Никитенко «Англий-
ский язык. Первые шаги», методику В.Н. Мещеряковой  
I love English, зарубежный УМК «Happy house 1-2» и др. 
[5]. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью де-
тей выступает речевая деятельность, которая является 
базисом для развития познавательной деятельности и 
создает условия для развития игровой деятельности [3]. 
Обучение детей в игре всегда интересное, заниматель-
ное, познавательное и развивающие. Такое обучение не-
сет в себе развлекательный характер, бессознательное 
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познание, что, в свою очередь, дает возможность пси-
хическим процессам: памяти, вниманию, воображению, 
восприятию, мышлению, развиваться должным образом, 
и влечет за собой развитие личности детей дошкольного 
возраста в целом.

Нужно подчеркнуть, что обучение детей дошкольно-
го возраста английскому языку, основанное на игровых 
моментах, игровом обучении, игровой деятельности, 
с одной стороны, включает в себя систему игровых за-
даний и различных игр, результатом чего может стать 
овладение базовыми формами общения на английском 
языке, знакомство с языком, приобщение к культурному 
наследию языка. С другой стороны, игровое обучение 
предполагает использование игровых приемов и ситу-
аций общения, которые выступают в качестве средства 
побуждения и стимулирования ребенка к деятельности 
общения и познания английского языка. 

Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н. в своих работах для 
обучения детей младшего школьного возраста выде-
лили основные требования, которым должны соответ-
ствовать используемые на уроках игры. Эти требования 
необходимо учитывать на уровне дошкольного и на-
чального иноязычного образования: определение вооб-
ражаемой ситуации общения, определение задач, при-
менение ребенком мыслительного усилия при решении 
задач игры, ознакомление с правилами игры, демон-
страция образца для подражания, оценивание в игре (в 
дошкольном возрасте от имени персонажа, в младшем 
школьном от имени учителя и учеников), возможность 
выбора действий в игре [4].

 Опыт использования игр на занятиях показывает, 
что дети c интересом и легкостью играют в игры, спо-
собствующие развитию их творческих способностей, ак-
тивности, вниманию и воображению, бессознательному 
запоминанию материала через игру, что приводит к его 
усвоению.

Обучающая игра обладает рядом функций: мотива-
ционно-побудительная, обучающая, ориентирующая [3].

В овладении детьми дошкольного возраста англий-
ским языком важными аспектами игрового обучения вы-
ступают: связь с непроизвольным запоминанием и связь 
обучения и познания. Преобладание у детей непроиз-
вольного запоминания помогает им запомнить все яр-
кое, интересное, вызывающее эмоциональный отклик. А 
благодаря связи обучения и познания, ребенок растет и 
развивается, формируются его личностные качества. На 
основе вышеприведенных аспектов игрового обучения 
можно утверждать, что познание ребенка, его познава-
тельный интерес и познавательная деятельность нося-
щий развивающий характер дает нам право выделить 
в отдельную группу познавательно-развивающие игры, 

которые определяются как вид игр, которые направле-
ны на развитие личности в процессе речевой деятельно-
сти дошкольника при обучении иностранному языку [3].

Для детей дошкольного возраста познавательно-раз-
вивающие игры можно разделить на предметные рече-
вые игры, подвижные речевые игры, сюжетные комму-
никативные игры.

Приведем пример таких игр для детей подготови-
тельной к школе группы.

My house
(предметная речевая игра)

Задачи игры: совершенствовать умение рассказы-
вать о своем доме, выступать перед коллективом детей, 
говорить громко и четко. 

Ход игры: по желанию дети могут нарисовать рису-
нок дома своей мечты или выбрать из имеющихся кар-
тинок. Дети рассматривают рисунки. Педагог выбирает 
рисунок для себя и описывает его, рассказывая о ком-
натах, мебели, размерах и цветах, о деталях помещения, 
выражая свое отношение. 

Примерный вариант рассказа: This is (a picture of) my 
house. It is very big and cozy. This is a window, a door, a ceiling, 
a floor, a wall. We (I) have a living room, 2 bedrooms, a kitchen. 
You can see a big table (it is brown) in the kitchen. We (I) like sit 
together to eat or sometimes to play in board games. You also 
can see a bed (it is white), a table and a chair in my room. A 
sofa (it is brown and soft) and a TV are in the living room. You 
can see a blue ball, a pretty doll, a red car, a white rabbit on the 
sofa. I like my toys. I like my house.

Mix Vegetables and fruits 
(подвижная речевая игра)

Задачи игры: развивать внимание детей, совершен-
ствовать умение слышать и выбирать из названных про-
дуктов овощи и фрукты, реагировать и меняться места-
ми на названное слово.

Ход игры: дети садятся в полукруг. Выбирают себе 
макеты (муляжи) овощей или фруктов. Водящего можно 
выбрать по считалочке. Водящий говорит: Tomato and po-
tato mix. Дети, имеющие в руках названные предметы, ме-
няются местами. Темп игры постепенно увеличивается.

In the caf
(сюжетная коммуникативная игра)

Задачи игры: совершенствовать умение вести диалог, 
быть вежливым, автоматизировать навык использова-
ния этикетных конструкций. 
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Ход игры: игра происходит почти индивидуально, 
выбираются два игрока: посетителя и официант. Вариант 
диалога:

— Good evening. My name is Julia. I’ll be your waitress to-
night.
Here is the menu.
— Good evening.
— Are you ready to order?
— Yes, we are ready.
— I’ll have the fish with potato.
— Anything to drink?
— Juice, please.
— I’ll have the steak and salad.
— Anything to drink?
— Can I have a bottle of still water?
— Yes, please.
— Thank you.

Можно утверждать, что игровое обучение с исполь-
зование познавательно-развивающих игр способствует 
овладению дошкольниками игровыми умениями такими 
как: понимание задачи, выбор из предложенного, выбор 
средств общения, повтор игры, принятие воображаемых 
условий игры и роли, взаимодействие в игре с другими 
детьми, организация игры самостоятельно в свободной 
деятельности; учит ребенка ориентироваться в ситуа-
ции общения, отбирая необходимые вербальные и не-
вербальные средства, что способствует развитию его 
личности.

В начальной школе у детей происходит смена ве-
дущего вида деятельности, став школьником, ребенок 
переходит к учебной деятельности посредством фор-
мирования познавательных мотивов. Под воздействием 
нового вида деятельности постепенно меняется харак-
тер мышления ребенка, его мировосприятие и поведе-
ние. Несмотря на то, что такие перемены глобальны и 
неизбежны, они происходят мгновенно, это очень дли-
тельный и поступательный процесс. Именно поэтому 
игровая деятельность уходит на второй план, но не ис-
чезает из жизни школьника вовсе, напротив, игровая де-
ятельность, деликатно интегрированная в процесс обу-
чения, вызывает интерес у младших школьников.

Игровая деятельность – это деятельность человека 
в рамках условной ситуации, притом мотивом этой дея-
тельности является само ее осуществление. 

Игровая деятельность выполняет такие функции как:
1. развлекательная (игра доставляет удовольствие 

ее участникам);
2. терапевтическая (помогает рассмотреть способы 

преодоления реальных жизненных трудностей 
посредством воображаемой ситуации);

3. диагностическая (способствует выявлению пове-
дения, отклоняющегося от общепринятых норм);

4. коммуникационная (усвоение единых социально-
культурных ценностей)

5. творческая (игра носит характер импровизации);
6. коррекционная (посредством игры возможно вне-

сти позитивные изменения в структуру личности).

Именно поэтому многие педагоги иностранного язы-
ка часто применяют на своих уроках игровые техноло-
гии, используя игру как метод обучения. Игра, как и урок, 
включает в себя целеполагание, планирование, реализа-
цию поставленных задач, последующий анализ. Так, при 
совмещении игры и урока, первое становится эффектив-
ным стимулом к изучению второго. 

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что в игре 
все равны, ведь именно этот способ обучения поня-
тен и доступен всем школьникам, они знакомы с ним 
с самых ранних лет. Ощущение равенства и общности 
помогает снять стеснение и языковой барьер, что по-
ложительно сказывается на результатах обучения. В 
процессе игры коммуникация и усвоение нового мате-
риала происходят очень нативно, поэтому у младших 
школьников в сознании выстраивается логическая це-
почка: иностранный язык – это весело и интересно. И 
это является основой для дальнейшего изучения язы-
кам и самообразования.

Игра на уроке хоть и знакома всем ее участникам как 
форма взаимодействия, но все же имеет некоторые от-
личия: учебно-познавательная направленность, нали-
чие поставленной цели обучения и образовательного 
результата. Поэтому игры, используемые в образова-
тельном процессе, получили название педагогических. 

Стоит отметить, что ведущие методисты в области 
иностранных языков подходят по-разному к классифи-
кации игр на уроках иностранного языка. Так, например, 
Н.Д. Гальскова даёт следующую классификацию игр, ис-
пользуемых на уроке иностранного языка [1]. Приведем 
из этой классификации наиболее актуальные для обуча-
ющихся начальной школы:

1. Языковые игры предназначены для изучения 
языка посредством системы знаков: буквы, слоги, 
слова, тексты. Примерами таких игр могут стать 
лексическое лото, кроссворды, игры-лабиринты 
и другие.

2. Коммуникативные игры обучают в форме репро-
дуктивно-продуктивных упражнений. Наиболее 
распространенный способ – включение обучаю-
щихся в воображаемую ситуацию, подразумеваю-
щую использование определенной лексики.

3. Ролевые игры направлены на развитие навыка 
устного общения и подразумевает распределе-
ние ролей в ходе симуляции для последующего 
использования уместной лексики.

4. Речевые игры учат логически мыслить и выстра-
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ивать речь, а также преобразовывать теоретиче-
ские знания в практические навыки.

На уроках иностранного языка в начальной школе 
могут найти применение такие виды игр как: предмет-
ные, сюжетно-ролевые и игры-драматизации. Рассмо-
трим классификацию несколько отличную от первой:

1. Предметные игры применимы при изучении боль-
шого объема лексики. Например, на урок, который по-
священ теме «Food», школьники могут принести про-
дукты их повседневного рациона, составить меню на 
английском языке, а после попробовать эти же продук-
ты на вкус и описать ощущения, применяя соответствую-
щую лексику. Помимо этого, существует множество игр, 
рассмотрим одну из них далее.

Tasty food
(предметная речевая игра)

Задачи игры: изучение особенностей употребления 
лексики по теме Food, формирование умения употре-
блять данную лексику в повседневной жизни.

Ход игры: учитель разделяет классный коллектив 
на несколько команд. Далее учитель называет слова по 
теме Food на русском языке, задача участников команд - 
дать ответ быстрее противника. За каждый правильный 
ответ команда получает буквы, входящие в состав фра-
зы, которую нужно отгадать в конце игры. Если какая-ли-
бо из команд собрала полный набор букв, ее участники 
могут попытаться собрать фразу без них. Побеждает та 
команда, которая собрала фразу быстрее других.

2. Сюжетно-ролевые игры. В этом виде игр дети, 
посредством воображаемой ситуации, берут на себя 
функции, которые, по их мнению, выполняет взрослый 
человек в той или иной роли. В сюжетно-ролевых играх 
школьники учатся взаимовыручке, эмпатии, а также 
самостоятельности. Для проведения данной игры пе-
дагогу важно знать индивидуальные особенности обу-
чающихся, поэтому наиболее продуктивно такие уроки 
проходят в уже знакомых коллективах. Сюжетно-роле-
вые игры отлично подойдут для изучения лексики по те-
мам: «Family», «Professions», «Animals». По желанию дети 
могут даже создать костюмы для большего погружения 
в обстановку.

Presents
(сюжетно-ролевая игра)

Задачи игры: совершенствовать умение постро-
ения предложений, выступать перед классным кол-
лективом.

Ход игры: обучающиеся разделяются на две команды. 

На доске записываются три ряда слов: наименование 
подарка, глаголы, члены семьи. Участники игры долж-
ны рассказать о подарке, полученном в день рождения: 
что это за подарок, что с ним делают, кто его подарил. 
Каждый ученик придумывает по одному предложению. 
Выигрывает та команда, которая справилась с заданием 
быстрее, с меньшим количеством ошибок. 

Пример ответа: My brother gave me a dog. I walk my dog 
every day. I also like to play with it. 

3. Игры-драматизации — это вид игр, в которых 
дети изображают героев мультфильмов или персона-
жей литературных произведений. В ходе игры ребе-
нок, являясь творцом, может модифицировать всем 
известный сюжет, наделить героев новыми чертами 
характера и способностями. В начальное школе мож-
но предложить такие игры на примере российский 
или зарубежных сказок, например, «The mouse in the 
house», «Goldilocks and three bears» и др. Также можно 
предлагать для инсценировки сказки из серии учеб-
ников Spotlight 2-4.

Особую роль в обучении иностранному языку за-
нимают онлайн-игры. Примером таких игр могут быть 
режимы «Подбор» и «Гравитация», представленные на 
образовательной платформе Quizlet. С помощью дан-
ных игр обучающиеся могут дополнительно отработать 
определенные лексические единицы учебного модуля. 
Задания носят соревновательный характер, что мотиви-
рует школьников не только правильно, но и быстро их 
выполнять [9].

В заключении, можно сказать, что любой из выше-
перечисленных видов игры является универсальным 
методом для развития мотивационной сферы обучаю-
щегося и обучения иностранному языку. Игра для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста – один из 
инструментов организации взаимодействия учеников 
между собой и с педагогом. Игра стимулирует интерес к 
изучению иностранного языка, повышает их умственную 
и речевую активность, что способствует закреплению 
новых лексических единиц, грамматических конструк-
ций, фонетических умений, навыков говорения и ауди-
рования. 

Кроме того, игры при обучении английскому язы-
ку – вариант реализации индивидуального подхода. 
Как отмечает в своем исследовании Апарина Ю.И., 
индивидуализация образовательного процесса имеет 
первостепенное значение в работе с обучающимися 
начальной школы [1, c. 273]. Опираясь на интересы, 
пожелания и умения детей дошкольного возраста и 
обучающихся начальных классов, учитель способен 
сформировать интерес и мотивацию к изучению ино-
странного языка.
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Аннотация: В статье обосновывается значимость сформированности циф-
ровых компетенций у педагога для решения широкого спектра профессио-
нальных задач. Представлен анализ исследований, посвященных вопросу 
формирования цифровой компетентности педагога XXI века. Определяется 
сущность и содержательные характеристики цифровой компетентности пе-
дагога. Представлена структура цифровой компетентности педагога основ-
ного и среднего общего образования, разработанная с учетом требований 
профессионального стандарта, которая может использоваться педагогами, 
методистами и руководителями системы основного и среднего образования 
с целью оценивания степени сформированности цифровых компетенций. 
Рассмотрены подходы для оценивания уровня сформированности цифровой 
компетентности педагога.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая образовательная среда, цифро-
вая компетентность педагога, цифровые компетенции.

DIGITAL COMPETENCE 
OF A TEACHER IN THE CONTEXT 
OF A PROFESSIONAL STANDARD

O. Medvedeva

Summary: The article substantiates the importance of the formation of 
digital competencies in a teacher for solving a wide range of professional 
tasks. The analysis of studies devoted to the formation of digital 
competence of a teacher of the XXI century is presented. The essence 
and content characteristics of the digital competence of the teacher are 
determined. The article presents the structure of digital competence of 
a teacher of basic and secondary general education, developed taking 
into account the requirements of the professional standard, which can be 
used by teachers, methodologists and managers of the system of basic 
and secondary education in order to assess the degree of formation of 
digital competencies. The approaches for assessing the level of formation 
of a teacher’s digital competence are considered.

Keywords: digitalization, digital educational environment, digital 
competence of a teacher, digital competencies.

Постановка проблемы

Современные процессы цифровой трансформа-
ции общества и образования поставили перед 
педагогическим сообществом задачу подготовки 

специалистов, обладающих профессиональными компе-
тенциями в области цифровых технологий, а также фор-
мирование общей цифровой функциональной грамот-
ности у граждан. 

В связи с внедрением в широкую практику цифровых 
технологий среди актуальных направлений педагоги-
ческой деятельности следует выделять цифровизацию 
предметной среды обучения, переход на цифровое 
общение, дистанционные формы преподавания, фор-
мирование мировоззрения и мировосприятия на осно-
вах цифровых процессов действительности. Для этого 
у педагога должна быть сформирована цифровая ком-
петентность, которая оптимизирует его деятельность в 
цифровой образовательной среде.

Анализ последних исследований и публикаций

Проблемам, связанным с формированием цифровой 
компетентности педагога XXI века, посвящены работы 
современных ученых, педагогов, психологов, практиков. 

Так, в работах А.А. Компаниец, Н.В. Носковой, Л.А. Пе-
тровой, обосновывается необходимость формирования 
цифровой компетентности у современного педагога как 
субъекта цифрового образовательного пространства. 
Е.И. Сухова и Д.М. Семичев делают акцент на значимости 
сформированности цифровых компетенций педагогов 
как ключевых и современных инструментов в решении 
широкого спектра профессиональных задач. Процесс 
развития цифровой компетентности у педагогов рассма-
тривается в работах А.С. Рылеева, Ю.В. Стефаник. И.И. То-
пилина и Н.В. Топилина выделяют большое количество 
ролей современного учителя, расширившихся после 
многочисленных модернизаций практического педа-
гогического процесса, выполнение которых в условиях 
цифровизации образования требует незамедлительно-
го приращения его цифровых компетенций. Несмотря 
на немалое количество публикаций по вопросам циф-
ровой компетентности педагогов, анализ тематических 
исследований авторов показал недостаточное теорети-
ческое обоснование содержания и сущности феномена 
«цифровая компетентность» применительно к педагоги-
ческой деятельности, а также неопределенность струк-
туры цифровой компетентности педагогов основного и 
среднего общего образования.

Цель нашего исследования состоит в теоретиче-
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ском анализе понятийного аппарата и содержательных 
характеристик цифровой компетентности педагога, а 
также в разработке варианта структуры цифровой ком-
петентности педагогов основного и среднего общего об-
разования в контексте профессионального стандарта.

Основной материал исследования

Впервые понятие «цифровая компетентность» ввел 
американский писатель и журналист Пол Гилстер в 1997 
г. По его мнению, постоянное присутствие в гипертексто-
вом поле Интернета формирует новые образцы поведе-
ния, новые приемы поиска информации и особенности 
коммуникации, связанные с возможностью быстрого пе-
ремещения между ресурсами. В связи с этим, цифровую 
компетентность П. Гилстер связывает с умение понимать 
и использовать информацию, предоставленную во мно-
жестве разнообразных форматов и широкого круга ис-
точников с помощью компьютеров [9]. 

Позже появились и другие трактовки данного по-
нятия. Так, по мнению Е.И. Суховой и Д.М. Семичева 
«цифровая компетентность» – это способность субъекта 
цифровой образовательной среды успешно решать раз-
нообразные профессиональные задачи, связанные c IT-
сопровождением, применением цифровых сервисов и 
информационно-коммуникационных технологий [7].

Г.У. Солдатова придерживается точки зрения, что циф-
ровая компетентность – это основанная на непрерывном 
овладении компетенциями (системой соответствующих 
знаний, умений, мотивации и ответственности) способ-
ность индивида уверенно, эффективно, критично и без-
опасно выбирать и применять инфокоммуникационные 
технологии в разных сферах жизнедеятельности (работа 
с контентом, коммуникации, потребление, техносфера), 
а также его готовность к такой деятельности [6].

При формулировке понятия «цифровая компетент-
ность» Г.У. Солдатова выделяет готовность и способность 
индивида эффективно, критично, уверенно и безопасно 
выбирать, и применять информационно-коммуникаци-
онные технологии в различных сферах жизнедеятельно-
сти. В своем исследовании ученый делает акцент на не-
обходимости учитывать мотивационную и ценностную 
сферу личности. Для оценивания цифровой компетент-
ности личности в «статичный» момент времени, а также 
для прогнозирования ее дальнейшей деятельности в 
Интернете в новых ситуациях Г.У. Солдатова предлагает 
учитывать потребности и желания человека, степень его 
готовности к развитию (мотивационная сфера), а также 
понимание и готовность следовать нормам, правилам и 
ценностям цифрового мира (ценностная сфера).

В Программе «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» под цифровой компетентностью понимается 

способность человека использовать цифровые инфор-
мационные и коммуникационные технологии с целью 
получения доступа к информации, управления ею, инте-
грации информации, ее оценивания и создания, а также 
с целью коммуникации, при этом соблюдая этические и 
правовые нормы и – таким образом – полноценно функ-
ционировать в современном обществе [4].

Быстрый рост и распространение процессов цифро-
визации в образовании ввело в обиход понятие «циф-
ровая компетентность педагога», связанное с необходи-
мостью формирования у педагогов новых компетенций, 
необходимых для достижения высокого качества обра-
зования в условиях цифровой среды.

Опираясь на идею непосредственной взаимосвязи 
цифровой компетентности с цифровыми компетенци-
ями и с цифровыми технологиями А.А. Компаниец под 
цифровой компетентностью педагога понимает способ-
ность личности, основанную на непрерывном овладе-
нии цифровыми компетенциями, уверенно, эффективно, 
безопасно, критично, творчески и этично выбирать и 
применять цифровые технологии в разных сферах про-
фессиональной деятельности, а также готовность к та-
кой деятельности [2].

По мнению А.С. Рылеевой, цифровая компетентность 
определяет наличие у педагога умения работать в усло-
виях цифровой образовательной среды, умение адапти-
ровать под специфику содержания своего предмета и 
особенности учеников цифровой материал, применять 
ИКТ-технологии в образовательном процессе [5].

В.А. Носкова в своей работе [3] утверждает, что циф-
ровая компетентность педагога предполагает, прежде 
всего, овладение умениями использовать цифровые 
технологии в образовательном процессе, которые име-
ют преимущества перед традиционным обучением:

 — цифровые технологии значительно расширяют 
возможности предъявления учебной информации; 

 — применение цвета, графики звука, всех современ-
ных средств видеотехники воссоздают реальную 
обстановку действительности; 

 — компьютер позволяет существенно повысить мо-
тивацию учащихся к учебной деятельности; 

 — цифровые технологии вовлекают обучающихся 
в процесс обучения и воспитания, способствуют 
наиболее широкому раскрытию их творческих 
способностей, активизации познавательной дея-
тельности;

 — позволяют наглядно представить результат своих 
действий.

Е.И. Сухова и Д.М. Семичев под цифровой компетент-
ностью педагога понимают его способность исполь-
зовать не только цифровые технологии, но и средства 
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коммуникации и/или компьютерных сетей для доступа, 
управления, интегрирования, оценки и создания инфор-
мации образовательного назначения в целях эффектив-
ного профессионального функционирования в суще-
ствующей информационно-образовательной среде [7].

Различные подходы к определению сущности поня-
тия «цифровая компетентность педагога» обусловили 
неоднозначную трактовку ее структуры.

А.А. Компаниец в своей работе [2] выделяет следую-
щие группы цифровых компетенций, которые должны 
быть сформированы у современного педагога: 

 — цифровые компетенции, связанные с достовер-
ным поиском, пониманием, организацией, архи-
вированием цифровой информации, ее критиче-
ским осмыслением; 

 — цифровые компетенции для создания образова-
тельных материалов и их совместного использо-
вания; 

 — цифровые компетенции, необходимые для сотруд-
ничества, онлайнкоммуникации в различных фор-
мах (веб-конференции, вебинары, электронная 
почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.); 

 — цифровые компетенции, необходимые для ор-
ганизации безопасной деятельности в сети Ин-
тернет (обеспечение безопасности данных и 
устройств в сети Интернет); 

 — цифровые компетенции, позволяющие решать 
с помощью компьютера повседневные задачи, 
предполагающие удовлетворение различных 
цифровых потребностей; 

 — цифровые компетенции, позволяющие эффектив-
но и безопасно использовать компьютер и соот-
ветствующее ПО для решения различных техниче-
ских цифровых задач. 

По мнению И.И. Топилиной и Н.В. Топилиной цифро-
вая компетентность педагога включает следующий на-
бор компетенций:

 — компетенция в цифровой организации процесса 
обучения и воспитания;

 — коммуникативная цифровая компетенция;
 — компетенция цифрового проектирования;
 — компетенция цифрового менеджмента образова-
тельного процесса;

 — компетенция бесконфликтного цифрового взаи-
модействия и общения.

Свою позицию ученые аргументируют расширенным 
функционалом современного педагога, который высту-
пает одновременно:

 — учителем – носителем ценностей и знаний;
 — психологом, сопровождающим учеников в про-
цессе становления учебной траектории;

 — организатором взаимодействия между семьей и 

школой, школой и учреждениями различных сфер 
деятельности;

 — менеджером образовательных услуг;
 — организатором досуга и т.д.

Педагог XXI века должен обладать критическим мыш-
лением, иметь развитые способности к общественной 
деятельности, уметь проектировать собственный педаго-
гический процесс, управлять активными формами взаи-
модействия, привлекать обучающихся к сотворчеству. Все 
вышеперечисленное важно уметь выполнять в цифровой 
среде современного образовательного учреждения [8].

С учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов основного и среднего об-
щего образования, профессионального стандарта «Пе-
дагог», а также на основе анализа профессиональных 
обязанностей и функций педагогов общего образова-
ния, которые можно выполнять с использованием циф-
ровых технологий, а также опираясь на исследования 
Е.И. Суховой и Д.М. Семичева нами выделены следующие 
цифровые компетенции педагога основного и среднего 
общего образования:

 — способен использовать цифровые технологии для 
ведения текущей отчетности, разработки планов 
и оценки их выполнения, что обеспечивается уме-
нием работать в офисных редакторах текстовых 
документов, электронных таблицах, а также в об-
лачных редакторах;

 — способен подбирать качественный электрон-
ный материал (готовые обучающие программы, 
web-ресурсы, тренажеры) для образовательных 
событий с учащимися в сети Интернет; способен 
оценивать их качество по отношению к заданным 
образовательным задачам; способен разрабаты-
вать собственный цифровой образовательный 
контент по предметным областям; 

 — способен использовать цифровые технологии 
при проектировании деятельности (в том числе 
коллективной), визуализации ролей и событий. 
Успешному освоению данной компетенции помо-
гает владение навыками работы с сетевыми соци-
альными сервисами Web 2.0, конструктором про-
ектных задач Trello, платформой Core и др.;

 — способен контактировать с экспертами и сотруд-
ничать с другими педагогами; использовать сеть 
для получения информации, связи с коллегами и 
другими экспертами с целью повышения своего 
профессионального уровня. Это возможно, если 
педагог владеет навыками работы с облачными 
сервисами (облачными хранилищами информа-
ции «Google диск», «Яндекс диск» и т.д.) в контексте 
передачи различных электронных файлов; умеет 
организовывать онлайн-мероприятия (вебинары) 
в целях обмена педагогическим опытом с коллега-
ми, в целях выступления на различных меропри-
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ятиях (семинарах, форумах, конференциях и др.);
 — способен соблюдать этические и правовые нормы 

использования цифровых технологий (в том числе 
недопустимость неавторизованного использова-
ния и навязывания информации). Для этого педа-
гогу необходимо знать и выполнять правила сохра-
нения персональных данных обучающихся, владеть 
навыками безопасной работы в сети Интернет;

 — способен осуществлять аудиовидеотекстовую 
коммуникацию (двустороннюю связь, конферен-
цию, мгновенные и отложенные сообщения, ав-
томатизированную коррекцию текста и перевод 
между языками). Этому способствует, в том числе, 
умение педагогом применять в работе цифровые 
платформы онлайн-обучения: ZOOM, Microsoft 
Teams, Skype и др.; владение навыками создавать 
Google-формы в целях проведения онлайн-анке-
тирования, наличие своего личного информаци-
онные пространства (сайт) для презентации своей 
работы, а также в целях налаживания коммуника-
ции с участниками образовательных отношений.

 — способен организовать образовательный про-
цесс в цифровой среде образовательного учреж-
дения, при котором учащиеся систематически в 
соответствии с целями образования: ведут дея-
тельность и достигают результатов в открытом 
контролируемом информационном простран-
стве, следуют нормам цитирования и ссылок, 
используют предоставленные им инструменты 
информационной деятельности. Формированию 
этой компетенции способствует владение педаго-
гом навыками работы в СДО Moodle, ATutor и др., 
системе Антиплагиат и др.; 

 — способен подготавливать и проводить выступле-
ния, обсуждения, консультации с компьютерной 
поддержкой, в том числе в телекоммуникацион-
ной среде; способен организовывать и прово-
дить групповую (в том числе межшкольную) де-
ятельность в телекоммуникационной среде, что 
обеспечивается умением педагога применять в 
своей работе современные технические средства 
демонстрации материала, сопровождать свои вы-
ступления информативной мультимедийной пре-
зентацией через различные программы и серви-
сы, а также подготовкой иных файлов визуального 
сопровождения собственной речи.

 — способен осуществлять визуальную коммуника-
цию – использовать средства наглядных объектов 
в процессе коммуникации, в том числе концепту-
альных, организационных и других диаграмм, ви-
деомонтажа. Этому способствует умение педагога 
применять в своей работе цифровые ресурсы по 
обработке изображений и видеоматериалов для 
последующей публикации в сети Интернет.

Рассмотрим подходы, которые используются для 

оценивания степени сформированности цифровой ком-
петентности педагога. Н.С. Кольева и Е.И. Шевчук в каче-
стве критериев оценивания цифровой компетентности 
предлагают использовать мотивацию к информацион-
ной деятельности, информационные знания, инфор-
мационные умения и навыки, а также конкурентоспо-
собность личности. Степень выраженности указанных 
показателей составляет характеристику уровней (вы-
сокий, средний, низкий) сформированности цифровой 
компетентности педагога: 

 — низкий уровень – это уровень, для которого ха-
рактерно проявление отдельных компонентов 
структуры цифровой компетентности или их от-
дельных элементов. Его актуализация возможна 
в ограниченной информационной деятельности; 

 — средний уровень – это уровень, для которого 
характерно активное развитие у педагога ком-
понентов структуры цифровой компетентности, 
возможностью его актуализации в продуктивной 
информационной деятельности; 

 — высокий уровень – это уровень, для которого ха-
рактерно не только интенсивное развитие всех 
компонентов цифровой компетентности, но и пе-
реход на уровень самообразования, самосовер-
шенствования и самореализации, то есть разви-
тия некоторых черт конкурентоспособности [10].

А.С. Рылеева и Ю.В. Стефаник выделяют следующие 
критерии сформированности цифровой компетентно-
сти у педагогов: когнитивный критерий (уровень знаний 
о цифровых технологиях и возможностях использова-
ния их в образовательном процессе), мотивационный 
критерий (уровень положительной мотивации к цифро-
вым инновациям, импульс инновационных изменений), 
деятельностный критерий (умение найти нужную ин-
формацию, подобрать цифровую технологию под цели 
и задачи обучения), этический критерий (умение соблю-
дать цифровой этикет) [5].

На наш взгляд, в контексте отражения требований 
профессионального стандарта «Педагог», наиболее 
целесообразным при оценивании цифровой компе-
тентности педагога является применение подхода Т.А. 
Бороненко, которая, определяя цифровую компетент-
ность педагога набором общепользовательских, обще-
педагогических и предметнопедагогических цифровых 
компетенций, выделяет три уровня ее прогрессивного 
развития (базовый уровень, цифровое использование, 
цифровая трансформация), характеризуя когнитивный, 
функциональный и творческий аспекты цифровой ком-
петентности педагога [1].

Базовый уровень предполагает наличие у педагога 
общего представления о потенциале цифровых тех-
нологий, их эпизодическое использование в решении 
отдельных педагогических задач. Уровень «Цифровое 
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использование» наблюдается у педагога, который регу-
лярно и продуктивно использует цифровые инструмен-
ты и сервисы, цифровые образовательные платформы 
для решения широкого спектра педагогических задач. 
Для педагога с уровнем «Цифровая трансформация» ха-
рактерно творческое использование цифровых техно-
логий в профессиональной деятельности, непрерывное 
развитие и совершенствование цифровых навыков, про-
граммирование собственных учебных сред.

Таким образом, можно сделать вывод, что цифро-
вая компетентность является важной профессиональ-
ной характеристикой современного педагога, показа-
телем его профессионализма в решении постоянно 
усложняющихся образовательных задач. Анализ те-
матических исследований отечественных авторов по-
казывает, что понимание содержания феномена «циф-
ровая компетентность» весьма разнообразно и пока 
не существует общего или согласованного мнения по 
поводу однозначности его определения. В научной 
литературе цифровая компетентность рассматрива-
ется как сложный комплексный феномен, определяю-
щий жизнедеятельность человека в информационном 

обществе. Аналогичная ситуация наблюдается и при 
определении сущности понятия «цифровая компе-
тентность педагога». Большинство исследователей ха-
рактеризуют цифровую компетентность педагога как 
личностно-профессиональное качество, необходи-
мое для успешной профессиональной деятельности 
современного педагога, включающее способность и 
готовность непрерывно овладевать цифровыми ком-
петенциями для успешной работы в условиях циф-
ровой образовательной среды. Различные подходы 
к определению сущности понятия «цифровая ком-
петентность педагога» обусловили неоднозначную 
трактовку ее структуры. Предложенная нами структу-
ра цифровой компетентности педагогов основного и 
среднего общего образования опирается на широкий 
спектр профессиональных задач, трудовых действий, 
который определяется профессиональным стандар-
том «Педагог» и может быть эффективно реализован 
с применением современных цифровых технологий и 
цифровых образовательных ресурсов. Рассмотренные 
подходы для оценивания степени сформированности 
цифровой компетентности педагога позволяют опре-
делить оценочные механизмы для ее диагностики.
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THE USE OF HEALTH-SAVING 
TECHNOLOGIES IN WORKING WITH 
YOUNG CHILDREN

A. Mironova
E. Rykova

Summary: The article reveals the features of the use of health-saving 
technologies in working with children of the first years of life. The main 
health-saving features of educational technology are described. It offers 
variable health-saving technologies that can be used in working with 
young children with disabilities.

Keywords: health-saving technologies, child development, early age, 
subject-developing environment, limited health opportunities.

Здоровьесберегающие образовательные техноло-
гии являются одной из перспективных образова-
тельных систем нашего времени. Это система мер 

по охране и укреплению здоровья детей, а также кор-
рекции нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые все чаще внедряют-
ся в систему образовательной организации.

Вопросом изучения здоровьесберегающих техноло-
гий, разработкой и внедрением в учебно-образователь-
ный процесс занимаются ведущие ученые современ-
ности: Е.А. Медведева, А.М. Митяева, Е.А. Овчаров, О.Г. 
Приходько, Е.З. Пужаева, Н.К. Смирнов, И.Ю. Соколова, 
И.В. Чупаха и др.

За последние годы существенно возросло количество 
детей с особенностями развития. В связи с этим назрела 
необходимость создания определенных условий для пре-
бывания, обучения и развития всех детей в образователь-
ных учреждениях. Использование здоровьесберегающих 
технологий позволяет сделать процесс обучения, разви-
тия и коррекции наиболее успешным и интересным.

Основные здоровьесберегающие признаки образо-
вательной технологии заключаются в следующем: 

 — учет возрастных и физиологических особенно-
стей ребенка;

 — учет познавательных, речевых, двигательных и 
эмоциональных особенностей развития ребенка;

 — индивидуальный подход в коррекционно-педаго-
гическом и психологическом воздействии;

 — непрерывное, согласованное, насыщенное ис-
пользование различных сенсорных компонентов 
восприятия;

 — использование интерактивных форм образования;
 — творческий подход в образовательном процессе [2]. 

На сегодняшний день существует вариативное мно-
жество различных здоровьесберегающих технологий, 
которые можно использовать в работе с детьми раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья: 

 — физкультминутки и динамические паузы (физи-
ческие упражнения, направленные на восстанов-
ление работоспособности детей, переключения 
внимания с одной деятельности на другую, про-
филактики нарушений осанки и т.д.); 

 — ритмопластика (оздоровительная гимнастика, вы-
полняющаяся под определенную ритмическую 
музыку с танцевальными движениями); 

 — логоритмика (коррекционная методика обучения 
и воспитания лиц с различными аномалиями раз-
вития, в том числе и с речевой патологией, сред-
ствами движения, музыки и слова); 

 — фонетическая ритмика (система двигательных 
упражнений, в которых различные движения кор-
пуса, головы, рук, ног сочетается с произнесением 
определенного речевого материала); 

 — артикуляционная и мимическая гимнастика (со-
вокупность специальных упражнений, направ-
ленных на развитие силы и укрепление мышц 
артикуляционного аппарата и мимической муску-
латуры лица); 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.03-3.24
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 — пальчиковая гимнастика (комплекс упражнений, 
направленный на развитие и совершенствова-
ние функциональных возможностей кистей и 
пальцев рук); 

 — дыхательная гимнастика (комплекс упражнений, 
направленных на развитие и укрепление дыха-
тельной системы организма); 

 — психогимнастика (двигательная экспрессия с по-
мощью средств мимики, пантомимы); 

 — релаксация (глубокое мышечное расслабление, 
сопровождающееся снятием психического на-
пряжения);

 — фитотерапия (укрепление здоровья человека с 
помощью лекарственных растений) [3]; 

 — ароматерапия (укрепление здоровья человека с по-
мощью эфирных масел и масляных суспензий) [3];

 — гимнастика для глаз (комплекс упражнений, на-
правленный на профилактику нарушений зрения 
у детей); 

 — арт-терапия (направление в психотерапии и пси-
хологической коррекции, основанное на приме-
нении для терапии искусства и творчества);

 — изотерапия (лечебное воздействие средствами 
изобразительного искусства); 

 — сказкотерапия (психокоррекционное воздей-
ствие средствами литературного произведения); 

 — игротерапия (психокоррекционное воздействие 
средствами игр); 

 — Монтессори-терапия (всестороннее свободно 
развитие ребенка посредством развития органов 
чувств, при помощи дидактических занятий и спе-
циально организованной среды); 

 — иппотерапия (метод реабилитации посредством 
лечебной верховой езды);

 — анималотерапия (психокоррекционное воздействие 
посредством использования различных животных); 

 — мульттерапия (психокоррекционное воздействие 
посредством мультфильмов) и т.д.

Впервые в России интерес к здоровьесберегающим 
технологиям, а именно к музыкально-терапевтическим 
эффектам во взаимосвязи музыки и медицины, был про-
явлен в 1913 году В.М. Бехтеревым. Исследования В.М. 
Бехтерева, И.М. Догеля, С.С. Корсакова, И.М. Сеченова, 
Г.П. Шипулина и других ученых показали положительное 
влияние музыки на организм человека [1].

Использование здоровьесберегающих технологий в 
работе с детьми может проводиться как в процессе ин-
дивидуальной работы, так и в процессе групповой рабо-
ты. Приведем пример использования здоровьесберега-
ющих технологий при проведении группового занятия 
с детьми раннего возраста в условиях групп кратковре-
менного пребывания. 

Коррекционно-образовательный процесс строится с 

учетом основных линий развития ребенка (социальная, 
двигательная, познавательная и речевая) [6]. Групповое 
занятие предусмотрено для детей в возрасте от 1 года 
до 3 лет совместно с родителями и состоит из несколь-
ких частей общей длительностью от 1 часа до 1 час 30 
минут: «круговое занятие 1», творческая (продуктивная) 
деятельность, свободная игра, «круговое занятие 2».

«Круговое занятие 1» – комплексное структуриро-
ванное игровое занятие, основной целью которого, яв-
ляется формирование навыков взаимодействия и обще-
ния. Круговое занятие 1 состоит из нескольких частей: 

Приветствие – звуковой сигнал (например, звук ко-
локольчика) и «песенка - приветствие», которые явля-
ются неизменными и постоянными на каждом занятии. 
Во время проведения данной части занятия все дети 
здороваются друг с другом, каждого ребенка и взрос-
лого приветствуют все участники группового занятия. 
Каждый называет друг друга по имени, что помогает де-
тям вспомнить имена других детей и подтверждает важ-
ность участия каждого ребенка в занятии. 

Двигательная часть – обязательная часть занятия. В 
данной части могут использоваться такие здоровьесбе-
регающие технологии как логоритмика или физкультур-
ные минутки и динамические паузы. При проведении 
двигательной части используется различный спортив-
ный инвентарь: сенсорные дорожки, тоннели, мячи раз-
ных размеров, сухой бассейн, маты, скакалки и др. Напри-
мер, детям предлагают перешагнуть на разной высоте (от 
пола и выше) через яркую скакалку, пройти под музыку в 
разном темпе по сенсорным дорожкам и т.д.

Пальчиковые игры (или пальчиковая гимнастика), 
стимулируют развитие функциональных возможностей 
кистей и пальцев рук и позволяют сопровождать речь 
различными жестами. Например, «Мы капусту рубим-ру-
бим», «Каша-малаша» и т.д. На заучивание пальчиковых 
игр уходит от 3 до 6 занятий. Новые темы подбираются, 
исходя от быстроты их усвоения детьми. 

Игры на взаимодействие, во время которых у детей 
формируются первые навыки общения. Здесь могут ис-
пользоваться такие здоровьесберегающие технологии 
как ритмопластика, динамические паузы и т.д. К играм 
на взаимодействие относятся, например, музыкальные 
хороводные игры, состоящие из песни с несложными 
движениями; прятки за ширмой; игры в мяч и т.д. 

Следующим в структуре занятия идет творческая 
(продуктивная) деятельность, во время которой прак-
тикуются различные виды арт-терапии (изотерапия, 
игротерапия и др.), которые ориентированы на взаи-
модействие взрослого и ребенка. При этом ребенок 
активизирует собственный потенциал личности через 
продукт собственной художественной деятельности и 
выступает в роли самопознающего и самовыражающе-
гося субъекта [1]. Занятия обычно проходят за большим 
овальным столом, за которым могут разместиться дети 



88 Серия: Гуманитарные науки №3-3 март 2022 г.

ПЕДАГОГИКА

совместно с родителями. Главная цель данной части за-
нятия – получение нового сенсорного опыта средства-
ми изотерапии при работе с различными материалами 
(пластилин, тесто, краски, карандаши, различные крупы 
и др.). В работе можно использовать нетрадиционные 
техники изобразительной деятельности, такие как, на-
пример, рисование пальчиками, оттиск печатками из 
овощей и фруктов, оттиск поролоном, рисование при 
помощи восковых мелков, рисование веревочкой, кляк-
сография и т.д. [4]. Благодаря использованию в работе 
педагога арт-терапевтических методик у детей развива-
ется память, внимание, воображение, совершенствуется 
зрительное восприятие, развивается зрительно-мотор-
ная координация, формируется плавность, ритмичность 
и точность движений, а также развиваются тонкие функ-
циональные возможности кистей и пальцев рук [5].

Следующий этап – это проведение свободной игры, 
во время которой применяется Монтессори-терапия. 
Дети совместно с родителями расходятся по специально 
выделенным зонам в помещении, которые выделяются 
и организовываются специалистом заранее и остаются 
неизменными в пространстве. Например, зона упраж-
нений в практической жизни, зона упражнений с водой, 
зона развития мелкой моторики, зона развития сенсор-
ных эталонов, зона развития речи, музыкальная зона, 
зона развития мышления. Дети самостоятельно выби-
рают предметно-развивающий материал для работы 
(например, блоки цилиндров или шумовые коробочки). 
После работы с материалом ребенок должен положить 
его на место, после чего только может выбрать другой 
предметно-развивающий материал. Главное правило 
группы – не мешать другим детям [8].

«Круговое занятие 2» состоит из следующих частей: 

музыкальная часть, театрализованное представление 
(сказкотерапия), прощание. 

Музыкальная часть включает в себя совместные 
игры педагога с детьми на музыкальных инструментах 
(бубен, металлофон, маракасы, трещотки, шоркунки 
и др.). На данном этапе занятия могут использоваться 
следующие здоровьесберегающие технологии: логорит-
мика, ритмопластика и др. Дети под музыку выполняют 
различные задания: играют на музыкальных инструмен-
тах совместно с педагогом или по отдельности, играют 
в определенном ритме тихо или громко. В музыкальной 
части могут использоваться упражнения по методике С. 
Железнова и Е. Железновой. 

Театрализованное представление (сказкотера-
пия) способствует освоению детьми новых способов 
взаимодействия с окружающими. При ее проведении 
используются кукольные сказки за ширмой, сказки с 
использованием пальчиковых игрушек, кукол бибабо, 
а также сказки на песке. При этом в сюжете могут со-
четаться как реальные, так и вымышленные события, 
персонажами могут быть герои любимых книг, муль-
тфильмов, знакомые всем детям. Дети погружаются в 
волшебный мир сказки, наполненный чудесами, под-
ражают мимике, жестам и интонациям героев, активно 
участвуя в представлении [5]. 

Прощание всегда неизменно и проходит в конце за-
нятия. Дети с родителями, сидя на ковре, по очереди за-
дувают свечу и прощаются друг с другом [7].

Использование здоровьесберегающих технологий в 
групповой работе с детьми раннего возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья способствует фор-
мированию у детей умения фантазировать, общаться и 
получать удовлетворение от возможности общения, что 
крайне важно, как для детей, так и для взрослых.
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Аннотация: В данной статье рассматривается профессиональный стандарт 
как основа современного иноязычного обучения. Поскольку, на его базе 
составляются программы обучения, профессиональный стандарт является 
документом, определяющим квалификационные компетенции выпуск-
ников. Для преподавателя иностранного языка он также может служить 
ориентиром при построении технологии обучения и формировании комму-
никативной и межкультурной компетенций обучающихся. Использование 
современных образовательных стандартов позволяет создать на занятиях по 
иностранному языку целостную картину профессиональной деятельности. 
Это способствует повышению мотивации студентов, их заинтересованности 
и вовлеченности в процесс обучения, развитию творческого и креативного 
потенциала выпускников неязыкового вуза. В данной статье авторы рассма-
тривают эффективность использования профессионального стандарта для 
соответствия новым условиям обучения на примере направлений обучения 
«Гостиничное дело» и «Международные отношения». В эпоху глобальной 
цифровизации необходимо активное внедрение инновационных информа-
ционных технологий в учебный процесс, включающих электронные библи-
отеки, дистанционные курcы и образовательные платформы типа Moodle 
(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Та-
ким образом, результатом последовательного моделирования предметного 
и социального содержания обучения, основанного на профессиональном 
стандарте, будет формирование у студентов системы профессиональных и 
социальных компетенций.

Ключевые слова: профессиональный стандарт, иноязычная компетенция, ком-
петентностный подход, цифровые образовательные технологии.

FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL 
STANDARD AS THE BASIS 
OF MODERN TRAINING

A. Nabiruhina
K. Kubacheva

N. Gul
O. Suslova

Summary: This article considers a professional standard as the basis of 
modern English learning. As a rule, training programs are made on its 
basis, a professional standard is a document certifying the competences 
qualification of graduates. For a teacher of foreign language, a professional 
standard can also serve as a guideline in creating learning technology 
and developing the communicative and intercultural competencies of 
students. The use of modern educational standards makes it possible to 
create a real professional activity in foreign language classes. This helps 
to increase students’ motivation, their interest and involvement in the 
learning process, the development of the creative efficiency of a non-
linguistic university graduates. The authors consider the effective use 
of the professional standard to meet the new conditions of learning on 
the example of the training courses “Hotel business” and “International 
relations”. In the era of global digitalization, it is necessary to actively 
introduce innovative information technologies into the educational 
process, including electronic libraries, distance courses and educational 
platforms such as Moodle (modular object-oriented dynamic learning 
environment). Thus, the formation of students’ professional and social 
competencies will be the result of consistent modeling of the subject and 
social educational content based on a professional standard.

Keywords: professional standard, foreign language competence, 
competitive approach, digital technology.

Введение

Преподавание иностранного языка в неязыковом 
вузе всегда было профессионально-ориентиро-
ванным и направленным на формирование иноя-

зычной коммуникативной компетенции для использова-
ния языка как инструмента при решении определенных 

профессиональных задач в межкультурном контексте. 
Однако в условиях стремительных изменений в эконо-
мике и обществе приоритетным становится создание ин-
новационной компетентностной модели выпускников, 
тесно связанной с требованиями профессиональных 
стандартов и ожиданиями работодателей. Профессио-
нальный стандарт при этом можно рассматривать как 
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результативно-целевую и содержательную основу для 
разработки современных образовательных программ. 

Введение ФГОС ВО 3++ делает профессиональный 
стандарт основным документом, определяющим про-
фессиональные компетенции выпускника, соответству-
ющие характеристикам его профессиональной деятель-
ности и сопряженные с описанием трудовых функций 
и трудовых действий. Профессиональные компетенции 
могут также формулироваться на основе анализа тре-
бований, предъявляемых к выпускникам на рынке тру-
да, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 
проведения консультаций с ведущими работодателя-
ми, объединениями работодателей отрасли, в которой 
востребованы выпускники, и т.д. Главным результатом 
обучения должно стать максимальное соответствие 
личностных, профессиональных и социальных характе-
ристик молодого специалиста реальным потребностям 
его будущей деятельности. 

Цель нашего исследования рассмотреть профес-
сиональный стандарт и виды трудовых действий, для 
выполнения которых специалист должен знать ино-
странный язык и владеть им на уровне, необходимом 
для компетентного решения производственных задач, 
реализуя профессиональные и социальные компетен-
ции, формируемые на занятиях по профессиональному 
иностранному языку. 

Методы

Для преподавателя профессионально-ориентиро-
ванного иностранного языка профессиональный стан-
дарт также может служить ориентиром при построении 
технологии обучения и формировании коммуникатив-
ной и межкультурной компетенций обучающихся. Рас-
смотрим, каким образом мы можем эффективно исполь-
зовать профессиональный стандарт для соответствия 
новым условиям обучения на примере направлений 
обучения «Гостиничное дело» и «Международные отно-
шения». 

Кафедра «Гостиничного и ресторанного бизнеса» 
Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета готовит специалистов по програм-
мам бакалавриата «Гостиничная деятельность», «Ресто-
ранная деятельность» и по программе магистратуры 
«Управление гостиничным бизнесом». Для студентов 
этой кафедры иностранный язык профессионального 
общения является одной из профилирующих дисциплин. 
В учебный план программ бакалавриата включены дис-
циплины «Иностранный язык», «Иностранный язык про-
фессионального общения», «Иностранный язык второй»; 
магистратуры − «Иностранный язык». Кафедра «Между-
народных отношений, медиалогии, политологии и исто-
рии» готовит специалистов по программам бакалаври-

ата «Международные отношения», профиль «Внешняя 
политика России и зарубежных стран». Для студентов 
вышеназванной кафедры «Иностранный язык» является 
ведущей дисциплиной, без которой невозможно осу-
ществление внешнеполитической и внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 «Гости-
ничное дело» (бакалавриат) [1] и ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 
(бакалавриат) [2] и ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.04.03 «Гостиничное дело» (магистратура) [3] опреде-
ляют две категории универсальных компетенций, ко-
торые формируются непосредственно в ходе занятий 
по иностранному языку: «Коммуникация» и «Межкуль-
турное взаимодействие». Универсальная компетенция, 
которой должны обладать выпускники в категории 
«Коммуникация», сформулирована следующим обра-
зом: способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке (бакалаври-
ат); cпособен применять современные коммуникатив-
ные технологии, в том числе на иностранном языке, для 
академического и профессионального взаимодействия 
(магистратура). 

В результате освоения дисциплин «Иностранный 
язык» и «Иностранный язык профессионального обще-
ния» обучающийся должен уметь использовать ино-
странный язык в качестве средства коммуникации в 
профессиональной среде с целью достижения про-
фессиональных целей. В категории «Межкультурное 
взаимодействие» указана следующая универсальная 
компетенция: способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах (бакалавриат); 
способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 
(магистратура). 

Таким образом, компетенция эффективного межкуль-
турного взаимодействия предполагает соответствие 
высказываний по форме и смыслу культурным параме-
трам, характеризующим конкретную ситуацию деловой 
коммуникации с представителями иноязычных культур. 
Сформированность компетенции межкультурного об-
щения предполагает определенный уровень знаний об 
иноязычной культуре (когнитивная составляющая), раз-
витые навыки межкультурного общения (поведенческая 
составляющая) и высокую степень межкультурной сен-
зитивности (эмоциональная составляющая) [8]. 

Указанные универсальные компетенции выпуск-
ник должен реализовывать при выполнении ряда об-
щепрофессиональных задач. На основании перечня 
общепрофессиональных компетенций, указанных в 
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образовательном стандарте уровня бакалавриата, вы-
делим те задачи, которые специалист должен решать с 
помощью иностранного языка: обеспечение выполне-
ния основных функций управления подразделениями 
организаций сферы гостеприимства и общественного 
питания; осуществление исследования рынка, организа-
ция продажи и продвижение услуг организаций сферы 
гостеприимства и общественного питания; применение 
нормативно-правовой базы в соответствии с законода-
тельством РФ и международным правом при осущест-
влении профессиональной деятельности.

На уровне магистратуры образовательный стандарт 
выделяет общепрофессиональные компетенции в сфере 
стратегического управления деятельностью организа-
ций гостеприимства и общественного питания.

Результаты

Поскольку профессиональные компетенции опреде-
ляются в соответствии с профессиональным стандартом 
того профиля направления, который выбирает обучаю-
щийся, мы проанализировали два профессиональных 
стандарта «Руководитель/управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц» [4] и «Политолог» [5] на пред-
мет трудовых функций и трудовых действий, для реали-
зации которых выпускник должен владеть иностранным 
языком. Согласно стандарту «Руководитель/управляю-
щий гостиничного комплекса/сети гостиниц», основной 
целью деятельности специалиста гостиничного дела 
является обеспечение эффективной деятельности го-
стиничных комплексов, оказание услуг размещения и 
питания.

 Профессиональный стандарт определяет обоб-
щенные трудовые функции, для реализации которых 
владение иностранным языком является обязательной 
характеристикой. Выделяется три таких обобщенных 
функции – первые две функции требуют образования 
уровня бакалавриата, для третьей требуется уровень 
магистратуры (в скобках указана конкретизация обоб-
щенных функций по трудовым функциям):

1. управление текущей деятельностью сотрудников 
служб, отделов гостиничных комплексов (службы 
приема и размещения, службы питания, службы 
гостиничного фонда);

2. управление текущей деятельностью департамен-
тов гостиничного комплекса (управление ресур-
сами департаментов, взаимодействие с потреби-
телями и заинтересованными сторонами);

3. стратегическое управление развитием сети гости-
ниц (взаимодействие с собственниками и партне-
рами по бизнесу).

Для реализации указанных трудовых функций со-
трудник должен выполнять соответствующие трудовые 

действия, используя знания, умения и другие характери-
стики, указанные в стандарте. Рассмотрим те виды тру-
довых действий, для выполнения которых специалист 
по гостиничному делу должен знать иностранный язык 
и владеть им на уровне, необходимом для компетент-
ного решения производственных задач. Именно в этих 
трудовых действиях сотрудник реализует те компетен-
ции, которые формируются на занятиях по професси-
ональному иностранному языку. В процессе обучения 
иностранному языку преподавателю следует, применяя 
различные практико-ориентированные методы, наце-
ливать обучающегося на тренировку навыков и умений 
использования иностранного языка для выполнения 
данных трудовых действий. Так, для эффективной реали-
зации функции «взаимодействие с потребителями и за-
интересованными сторонами при управлении текущей 
деятельностью гостиницы» мы должны сформировать 
у обучающегося иноязычную коммуникативную компе-
тенцию, необходимую для выполнения следующих дей-
ствий:

 — проведение встреч, переговоров и презентаций 
гостиничного продукта потребителям, партнерам 
и другими заинтересованным сторонам;

 — разрешение проблемных ситуаций потребителей, 
партнеров, заинтересованных сторон. 

Осуществление трудовой функции «взаимодействие 
с собственниками и партнерами по бизнесу в процессе 
стратегического управления развитием сети гостиниц» 
требует от выпускника владения иноязычной коммуни-
кативной компетенцией, достаточной для того, чтобы 
успешно производить следующие трудовые действия:

 — выбор партнеров по бизнесу и заключение с ними 
договоров с учетом интересов собственников 
бизнеса, потребителей, заинтересованных сто-
рон;

 — выявление, раскрытие и устранение конфликтов 
интересов гостиничной сети и собственников биз-
неса, заинтересованных сторон;

 — проведение встреч и переговоров с крупными 
потребителями, партнерами, заинтересованными 
сторонами. 

Согласно стандарту «Политолог», профессиональная 
деятельность политолога направлена на разработку, 
принятие и реализацию политических и управленческих 
решений структурами государственной власти и управ-
ления, политическими партиями, международными ор-
ганизациями, общественными и социокультурными ин-
ститутами, субъектами экономической деятельности на 
основе методологии политической науки. Выпускники 
направления подготовки «Международные отношения» 
овладевают профессией сотрудник международной 
организации, дипломат. В данной политической про-
фессии нашел отражение высокий уровень владения 
двумя иностранными языками, что связано с повыше-
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нием международного статуса России, а также с такими 
процессами, как развитие публичной дипломатии, ак-
тивизация интеграционных процессов на евразийском 
политическом пространстве, возрастание роли между-
народных правительственных, неправительственных и 
неформальных организаций.

Как уже было сказано выше, профессиональный 
стандарт определяет обобщенные трудовые функции, 
для реализации которых владение иностранным языком 
является обязательной характеристикой. Выделяется 
пять таких обобщенных функции – две функции требуют 
образования уровня бакалавриата или магистратуры, 
для трех других требуется только уровень магистратуры 
по направлению подготовки «Политология»:

1. Экспертно-аналитическая деятельность (бакалав-
риат/магистратура);

2. Политико-управленческая деятельность (маги-
стратура);

3. Взаимодействие с органами государственной вла-
сти, управления, негосударственными и междуна-
родными организациями (магистратура);

4. Преподавание обществоведческих и политологи-
ческих дисциплин, воспитательная и научная ра-
бота с обучающимися (бакалавриат/магистратура);

5. Научно-исследовательская и научно-педагогиче-
ская деятельность в области политических наук 
(магистратура).

Как уже было сказано ранее, для реализации указан-
ных трудовых функций сотрудник должен выполнять со-
ответствующие трудовые действия, используя знания, 
умения и другие характеристики, такие как развитые 
коммуникативные способности, креативное мышление, 
указанные в стандарте. 

Далее рассмотрим те виды трудовых действий, для 
выполнения которых специалист в области междуна-
родных отношений должен знать иностранный язык и 
владеть им на уровне, необходимом для компетентного 
решения производственных задач. Именно в этих тру-
довых действиях сотрудник реализует те компетенции, 
которые формируются на занятиях по иностранному 
языку. В процессе обучения преподавателю следует, 
применяя различные практико-ориентированные мето-
ды, нацеливать обучающегося на тренировку навыков и 
умений использования иностранного языка для выпол-
нения данных трудовых действий. 

Осуществление трудовой функции «аналитика СМИ» 
требует от выпускника владения иноязычной коммуни-
кативной компетенцией, достаточной для того, чтобы 
успешно производить следующие трудовые действия:

 — отбор, классификация, обработка публикаций, 
информационных сообщений из СМИ и из сети 
Интернет;

 — подбор источников и экспертных комментариев 
по актуальным политическим событиям. 

Следующая трудовая функция «подготовка инфор-
мационных и информационно-аналитических мате-
риалов» включает в себя такие трудовые действия, 
как подготовка, структурирование и редактирование 
информационных и информационно-аналитических 
текстов, требующие владения иностранным языком. 
Очередная трудовая функция «политическое консуль-
тирование» представляет собой участие в подготовке 
и экспертизе проектов документов международных 
организаций, международных соглашений. Трудовая 
функция «Преподавание обществоведческих дис-
циплин в образовательных организациях среднего и 
среднего специального образования» включает в себя 
такие трудовые действия, как участие в системе сете-
вого взаимодействия по реализации образователь-
ных программ с другими организациями, в том числе 
зарубежными. 

Характер трудовых функций и действий, определен-
ных профессиональным стандартом, необходимо учиты-
вать при применении на занятиях таких интерактивных 
методов обучения, как имитация делового общения, де-
ловые и ролевые игры, анализ кейса, проект. В контексте 
разрешения моделируемых профессиональных ситуа-
ций, сходных с указанными в стандарте, студенты усвоят 
основы межличностного и делового общения, перего-
воров, социально-культурных норм бизнес-коммуника-
ций, овладеют методами взаимодействия с партнерами-
представителями разных культур, сформируют навыки 
организации устного и письменного общения, соблюде-
ния протокола деловых встреч и этикета с учетом наци-
ональных и корпоративных особенностей собеседников 
[4]. Кроме того, содержание трудовых функций и дей-
ствий, описанных в стандарте, можно использовать при 
разработке учебно-методических материалов, пособий 
и учебников, дистанционных курсов, рабочих программ 
учебных дисциплин. 

Для закрепления и актуализации полученных про-
фессиональных знаний и формирования профессио-
нальной компетенции рекомендуется реализовывать 
проекты взаимодействия обучающихся со студентами 
аналогичных направлений зарубежных университе-
тов с применением цифровых технологий [7]. Проекты 
должны быть четко структурированы, включать в себя 
проблемно-поисковую, коммуникативно-интерактив-
ную и творческо-исследовательскую составляющие. 
Моделирование ситуаций профессионального обще-
ния будущих специалистов из разных культур должно 
отражать цели и установки реального профессиональ-
ного общения. Участие в виртуальных межкультурных 
презентациях и переговорах, виртуальных научных 
конференциях, работа в виртуальных международ-
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ных командах обеспечивают развитие уникальной 
системы универсальных и профессиональных компе-
тенций, особенно востребованных работодателями в 
настоящее время. 

Выводы

С опорой на стандарт, мы можем создать на заняти-
ях целостную картину профессиональной деятельности, 
что будет способствовать повышению мотивации сту-
дентов, их заинтересованности и вовлеченности в про-
цесс обучения, развитию творческого и креативного по-
тенциала наших выпускников. 

В эпоху глобальной цифровизации необходимо ак-
тивное внедрение инновационных информационных 
технологий в учебный процесс, включающих электрон-
ные библиотеки, дистанционные курcы и образователь-

ные платформы типа Moodle (модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда) [6]. 
Аудио- и видеофайлы, размещенные в системе Moodle, 
отличающиеся интерактивностью, позволяют модели-
ровать реальную коммуникативную ситуацию в про-
фессиональной сфере. Внедрение цифрового обучения 
в образовательный процесс ориентировано на конкрет-
ного обучающегося и представляет собой сочетание он-
лайн-обучения и аудиторной работы с преподавателем. 

 В результате последовательного моделирования 
предметного и социального содержания будущей про-
фессиональной деятельности обучающихся, основан-
ного на профессиональном стандарте, у студентов будет 
сформирована система профессиональных и социаль-
ных компетенций, которые действительно востребова-
ны и в экономике, и в обществе на новом этапе развития.
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Аннотация: Чтобы стать полноценным участником межкультурной ком-
муникации, изучающий иностранный язык (ИЯ) может стать активным и 
полноправным участником межкультурного диалога при условии сформи-
рованности у него вторичной языковой личности (ВЯЛ), развитие которой 
обеспечивается овладением прецедентными феноменами культуры (ПФК), 
которые содержат национальную, социокультурную, историческую инфор-
мацию, и является показателем ее сформированности. 
В статье предложена система критериев отбора ПФК для уроков ИЯ; охарак-
теризованы ПФК как средство формирования ВЯЛ, которые являются когни-
тивными структурами, сформированными в познавательной базе носителей 
языка на основе их социокультурного и национально-исторического опыта, 
способствуют формированию иноязычной картины мира, приобретению на-
выков межкультурного общения.
Определено, что ВЯЛ - это коммуникативно-активный субъект, который 
легко включается в межкультурную коммуникацию и способен правильно 
продуцировать речевое поведение в определенной ситуации межкультур-
ного общения. Выделена система критериев отбора ПФК, которая состоит из 
основных (информативность, номинативность, прагматичность, употреби-
тельность) и факультативных (программность, межкультурная связанность) 
критериев. Высказано предположение, что включение ПФК в качестве ди-
дактического материала в содержание уроков ИЯ может сделать его более 
эффективным, обеспечить актуализацию межпредметных связей, способ-
ствовать формированию ВЯЛ и межкультурной компетентности.

Ключевые слова: вторичная языковая личность, критерии отбора, прецедент-
ные феномены культуры.

CRITERIA FOR THE SELECTION OF 
PRECEDENT PHENOMENA OF CULTURE 
FOR TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

U. Ovezova
M.-N. Wagner

Summary: In order to become a full-fledged participant in intercultural 
communication, a student of a foreign language (FL) can become an 
active and full participant in intercultural dialogue, provided that he 
has formed a secondary linguistic personality (SLP), the development of 
which is ensured by the mastery of precedent cultural phenomena (PFC), 
which contain national, sociocultural, historical information, and is an 
indicator of its formation.
The article proposes a system of criteria for selecting PFC for foreign 
language lessons; PFC are characterized as a means of forming VLL, which 
are cognitive structures formed in the cognitive base of native speakers 
on the basis of their socio-cultural and national-historical experience, 
contribute to the formation of a foreign-language picture of the world, 
the acquisition of intercultural communication skills.
It has been determined that VLL is a communicatively active subject 
that is easily included in intercultural communication and is able to 
correctly produce speech behavior in a certain situation of intercultural 
communication. A system of PFC selection criteria has been identified, 
which consists of basic (informativeness, nominativity, pragmatism, 
usage) and optional (programmatic, intercultural connectedness) 
criteria. It has been suggested that the inclusion of PFC as a didactic 
material in the content of FL lessons can make it more effective, ensure 
the actualization of interdisciplinary connections, and contribute to the 
formation of VLL and intercultural competence.

Keywords: secondary linguistic personality, selection criteria, precedent 
phenomena of culture.

Введение

В условиях глобализации иноязычное образование 
стремится найти самые эффективные инструменты 
формирования межкультурной компетентности. 

Среди большого количества вопросов, над решением 
которых работают методисты и исследователи многих 
стран, присутствует основной - формирование ВЯЛ. Не-
редко возникают ситуации, когда полностью, на первый 
взгляд, понятное выражение, иностранец понимает не-
правильно или не понимает вообще. Такие ситуации 
возможны, когда высказывание включает в себя коди-
фицированную информацию, для понимания которой 
необходимо обратиться к культуре, истории, традици-

ям народа изучаемого языка. Единицы, которые несут в 
себе такую информацию, называют прецедентными.

Обзор литературы

История прецедентности в языкознании берет свое 
начало в трудах Ю.М. Караулова [1], идеи которого были 
развиты в работах таких ученых как В.П. Гудков [2],  
С.Н. Долевец [3] и др. 

Не остается вне поля зрения ученых [4, 5] методиче-
ский аспект данной проблемы: обоснована необходи-
мость включения ПФК в процесс обучения ИЯ, охаракте-
ризован прецедентный текст как единица когнитивного 
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уровня, определены особенности работы с прецедент-
ными текстами на уроках ИЯ. 

Отдельные статьи [6] посвящены проблеме выделе-
ния принципов отбора прецедентных текстов для учеб-
ных целей. По нашему мнению, предложенные принци-
пы и критерии требуют уточнения, детализации, что и 
предопределяет актуальность исследования.

Учитывая все изложенное выше, цель исследования – 
разработать систему критериев отбора ПФК в качестве 
дидактического материала для уроков ИЯ.

Реализация цели предполагает решение таких задач:
 — охарактеризовать ПФК как средство формирова-
ния ВЯЛ;

 — определить критерии отбора ПФК;
 — выявить роль критериев отбора ПФК в процессе 
формирования ВЯЛ.

Материалы и методы исследования

В процессе исследования был использован научный 
и методический материал по проблеме исследования, 
обработанный с использованием методов анализа на-
учной литературы с учетом принципов системного под-
хода и системного анализа.

Результаты исследования

Используемый в современной методике ИЯ термин 
«прецедентный феномен» возник благодаря теории пре-
цедентности Ю.М. Караулова [1], который выделил пре-
цедентные тексты, трактуя их как тексты, значимые для 
личности в познавательном и эмоциональном отноше-
ниях, имеющие сверхличностный характер.

Отметим, что до сих пор среди ученых нет единодуш-
ного мнения относительно толкования этого понятия. 
Так, Д.Б. Гудков [2] трактует «прецедентный феномен» 
как особую группу вербальных или вербализованных 
феноменов, относящихся к национальному уровню 
прецедентности. С.Н. Долевец [3] рассматривает их как 
общественное, историческое или культурное явление, 
текст или лицо, являющиеся хорошо известными и име-
ющими значение для определенной социальной общно-
сти, к которым осуществляется регулярное обращение в 
дискурсе. И.Г. Горовая, Н.Н. Горовая [7] определяют ПФК 
как когнитивные структуры, сформированные в позна-
вательной базе носителей языка на основе социокуль-
турного и национально-исторического опыта.

Несомненно, целью обучения языку является форми-
рование языковой личности. Понятие «вторичная язы-
ковая личность» является фактической конкретизацией 
понятия «языковая личность» в пределах межкультур-

ной коммуникации. Поэтому в контексте иноязычного 
образования целью является формирование ВЯЛ.

В современных исследованиях находим целый ряд 
толкований данного термина. Как совокупность способ-
ностей человека к иноязычному общению на межкуль-
турном уровне, что означает адекватное взаимодействие 
с представителями других культур, ВЯЛ рассматривается 
в работе Н.А. Минаковой [8], которая уточняет, что это 
взаимодействие может происходить не только в реаль-
ном, но и в виртуальном межкультурном пространстве.

По мнению Е.И. Кострицы и И.В. Петровой [9], готов-
ность к межкультурному взаимодействию – это, во-
первых, овладение вербально-семантическим кодом 
языка, который представляет языковую картину мира 
носителей изучаемого языка, во-вторых, концептуализа-
цию знаний о картине мира. 

А.В. Хоменко [10] подчеркивает, что понятие ВЯЛ по-
строено на тезисе: в основе иноязычной коммуникации, 
характерной для определенного лингвокультурного со-
общества, находится другая картина мира, раскрытие 
(знакомство) с которой во время изучения ИЯ обеспечи-
вает проявление у обучающихся особенностей вторич-
ной личности, а значит, успешность овладения другим 
языком и культурой. Согласно [10], к ВЯЛ относятся те, 
кто обладает другой языковой картиной, то есть вер-
бально-понятийным кодом неродного языка.

Полагаем, что ВЯЛ – это коммуникативно-активный 
субъект, который легко включается в межкультурную 
коммуникацию и способен правильно продуцировать ре-
чевое поведение в ситуациях межкультурного общения. 

По нашему мнению, именно ПФК способствуют фор-
мированию иноязычной картины мира, формированию 
навыков межкультурного общения. Наша точка зрения 
основывается на исследованиях других ученых. Так, в 
работе [7] отмечено, что использование в тексте пре-
цедентного имени требует высокого уровня межкуль-
турной компетенции. В [4] подчеркивается, что работа с 
прецедентными текстами на занятиях по ИЯ обеспечива-
ет полноценное восприятие и понимание информации. 
Е.И. Кострица и И.В. Петрова [9] указывают, что овладе-
ние концептуальной картиной мира позволяет человеку 
понять новую для него социальную действительность, 
новую культуру.

Исследователи [4] подчеркивают важность вклю-
чения ПФК в единицы изучения при преподавании ИЯ, 
потому что они являются единицами формирования ког-
нитивного уровня ВЯЛ, входят в ядро когнитивной базы. 

Заметим, в процессе интерпретации ПФК возника-
ют ситуации, которые в значительной мере усложняют 



96 Серия: Гуманитарные науки №3-3 март 2022 г.

ПЕДАГОГИКА

межкультурную коммуникацию, иногда делают невоз-
можным ее. Поэтому для предупреждения возникнове-
ния таких проблем необходимо включать ПФК в процесс 
формирования ВЯЛ.

Таким образом, ПФК – один из компонентов и показа-
телей сформированности ВЯЛ. Именно высокий уровень 
ее сформированности позволяет человеку стать полно-
ценным участником межкультурного диалога.

Проблема разработки критериев отбора ПФК ак-
тивно разрабатывается современными методистами. 
Так, Т.В. Акашева и Н.М. Рахимов [11] указывают, что ос-
нова для выделения критерия – функциональный при-
знак; О.В. Прокопюк [6] определяет следующие крите-
рии отбора: частотность, доступность, семантическая 
независимость.

По нашему мнению, в основу разработки критериев 
отбора ПФК в соответствии с запросами современного 
языкового образования, необходимо положить тексто-
центрический и интегрированный подходы. Как отме-
чают ученые, текстоцентрический подход является ме-
тодологическим ориентиром в организации обучения 
ИЯ. Так, Е.В. Потемкина [5] на примере английского языка 
доказывает, что этот подход способствует пониманию, 
что ИЯ – это не отдельная знаковая система, это способ 
передачи картины мира, а на познание мира в целом не-
возможно познать язык.

Отметим, что интегрированный подход к языково-
му обучению является не менее важным, потому что 
предполагает изучение понятия или явления с при-
влечением смежных наук. Соглашаемся с С.Ф. Юсу-
повой [12], что тексты на уроках ИЯ используются не 
только для обогащения языковых знаний, но и для 
обогащения культурологических знаний. Автор под-
черкивает важность использования художественных 
текстов в обучении ИЯ, так как регулярная организа-
ция наблюдения учащихся над взаимосвязью между 
языковыми и литературными явлениями позволит 
увидеть в языковых средствах не просто правила и 
схемы, использование которых способствует успеш-
ному выполнению упражнений и тестов, но и живой 
материал, за которым стоит определенный смысл, что 
обеспечит вдумчивое отношение к языка при созда-
нии собственных текстов.

На наш взгляд, материалом для изучения ИЯ должны 
стать тексты художественных произведений, которые 
стали мировым художественным достоянием и изуча-
ются на уроках литературы. Следовательно, именно ис-
пользование текстоцентрического и интегрированного 
подходов повышает эффективность и качество форми-
рования ВЯЛ на уроках ИЯ, мотивирует учащихся и спо-
собствует укреплению межпредметных связей.

В рамках нашего исследования целесообразно выде-
лить критерии отбора текста для уроков ИЯ. Разделяем 
точку зрения [5], что текст должен быть: концептивным 
(содержать концепты, отражающие традиции, ценности 
народа); дидактическим (иметь воспитательный потен-
циал); информативным (выполнять учебную и познава-
тельную функции), а также соответствовать возрастным 
и психологическим особенностям развития учащихся. 
Поэтому критериями отбора текстов как дидактического 
материала являются концептуальность, дидактичность, 
информативность и соответствие возрастным и психо-
логическим особенностям развития.

По нашему мнению, критерии отбора ПФК – это свой-
ства, которые позволяют включить ПФК как дидактиче-
ский материал в содержание урока ИЯ. Мы предлагаем 
систему отбора ПФК на основе интегрированного и тек-
стоцентрического подходов, а также учитываем, что кри-
териями отбора текстов как дидактического материала 
являются концептуальность, дидактичность, информа-
тивность и соответствие возрастным и психологическим 
особенностям развития. 

Выделяем основные и факультативные критерии, ко-
торые образуют систему. Основные критерии - это такие, 
которым ПФК соответствует обязательно, факультатив-
ным же критериям феномен может и не соответствовать, 
но они дают дополнительную информацию об изучае-
мой единице. 

К основным критериям относим: 
1. информативность – ПФК должен иметь познава-

тельную и учебную ценность;
2. номинативность – называть историческую лич-

ность, литературного или мифического героя, 
обозначать историческое явление, факт и др.; 

3. прагматичность – иметь эмоциональную и оце-
ночную окраску; 

4. применяемость – ПФК должен активно использо-
ваться носителями языка. 

Факультативные критерии: 
1. программность – феномен или его источник (ху-

дожественный текст) должен входить в школьную 
программу; 

2. межкультурная связанность – прецедентный фе-
номен функционирует не только в языке страны, 
где возник, а стал достоянием мировой культуры.

По нашему мнению, учет системы определенных 
критериев отбора ПФК в процессе обучения ИЯ мо-
жет способствовать ВЯЛ. Во-первых, критерии отбора 
могут помочь подобрать не только необходимые, но и 
целесообразны ПФК как дидактический материал, что 
значительно расширяет словарный запас учащихся, 
способствует формированию их лексической и соци-
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окультурной компетенций. Во-вторых, целенаправ-
ленная работа с ПФК и с их источниками (текстами 
художественной литературы) на уроках может помочь 
учащимся увидеть «в действии» правила и явления 
языка, которые были изучены на уроках ИЯ, а учителю 
использовать учебно-воспитательные возможности 
интеграции учебных предметов. В-третьих, ПФК (худо-
жественный текст), использованный на уроке, может 
способствовать лучшему формированию вторичной 
картины мира учащихся, которая неразрывно связана 
с формированием ВЯЛ. В-четвертых, критерии отбора 
ПФК могут помочь учителю эффективнее и целесоо-
бразнее использовать время на уроке, ведь система-
тическая работа - залог достижения цели иноязычного 
образования.

Заключение

Во время исследования были получены следующие 
результаты: 

1. установлено, что ПФК – один из компонентов и по-
казателей сформированности ВЯЛ, который спо-
собствует формированию иноязычной картины 

мира, навыкам межкультурного общения; 
2. определено, что критерии отбора ПФК – это свой-

ства, которые позволяют включить его в содержа-
ние урока как единицы изучения;

3. выделена систему критериев отбора ПФК, кото-
рая состоит из основных (информативность, но-
минативность, прагматичность, применяемость) и 
факультативных (программность, межкультурная 
связанность) критериев; 

4. сформулированы предположения, что опреде-
ленные нами критерии отбора ПФК имеют потен-
циал повышения эффективности урока, потому 
что могут помочь подобрать целесообразный 
дидактический материал, который может спо-
собствовать формированию вторичной картины 
мира, а следовательно, и вторичной языковой 
личности.

Перспективным направлением исследования счита-
ем проведения ряда экспериментов, которые докажут 
или опровергнут действенность и целесообразность 
предложенной системы критериев отбора ПФК для 
учебных целей.
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Аннотация: Профессиональная подготовка учителя музыки – это разносто-
ронний и творческий процесс. Она включает в себя множество направлений, 
таких как инструментальная и вокальная подготовка, изучение педагогиче-
ских технологий работы с детьми, изучение шедевров мирового музыкаль-
ного искусства, изучение цифровых ресурсов и многое другое. Автор данной 
статьи пытается осмыслить термин «профессиональная компетентность» и 
применить его к сфере музыкально-педагогического образования. В статье 
поднимаются вопросы теоретической и практической подготовки будущих 
педагогов-музыкантов, а также специфике обучения в учебном заведении 
музыкального профиля.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, формирование профес-
сиональной компетенции, педагог-музыкант, музыкально-педагогическое 
образование, музыкально-педагогическая деятельность.

THEORETICAL ASPECTS OF THE 
PROFESSIONAL COMPETENCE 
FORMATION DURING THE PEDAGOGICAL 
EDUCATION OF MUSIC TEACHERS

T. Ryzhkova-Dudonova

Summary: Professional training of music teachers is a versatile and 
creative process. It includes many areas, such as instrumental and vocal 
training, the study of pedagogical technologies for working with children, 
the study of masterpieces of world musical art, the study of digital 
resources and much more. The author of this article tries to comprehend 
the term "professional competence" and apply it to the field of music and 
pedagogical education. The article raises the issues of theoretical and 
practical training of future teachers of music and touches on the specific 
features of musical education as well.

Keywords: professional competence, formation of professional 
competence, teacher of music, musical and pedagogical education, 
musical and pedagogical activity.

Особенности современного образовательного 
пространства и специфика педагогической дея-
тельности выдвигают сегодня перед учителем ряд 

новых требований к личности педагога, среди которых 
на первое место следует поставить профессионализм. 
Поэтому важным фактором, существенно влияющим на 
результат профессиональной деятельности, является 
формирование профессиональной компетенции.

Понятие «профессиональная компетентность» вошло 
в терминологию в 80-е годы прошлого века из трудов 
Ю.К. Бабанского. С.П. Баранова, В.А. Сластенина и счи-
талось составляющей профессионализма. Под компе-
тентностью психологи, как правило, понимают «специ-
альную способность человека, которая необходима для 
выполнения актуального действия в заданной предмет-
ной области и включает специальные знания, умения, 
навыки, а также особенности мышления и готовность 
отвечать за свои действия» [5, с. 259]. Профессиональ-
ная компетентность, соответственно, есть совокупность 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволя-
ющих осуществлять профессиональную деятельность с 
высокой продуктивностью. 

Профессиональная подготовка будущих учителей 

музыки является ведущей стратегической задачей музы-
кально-педагогического образования. Формирование 
профессиональной компетенции студентов, готовящих-
ся к карьере педагога-музыканта, направлено на форми-
рование у них личностной музыкально-педагогической 
культуры, на приобретение знаний в области музыкаль-
ного искусства и методов его преподавания, на развитие 
широкого спектра музыкальных, творческих и педагоги-
ческих умений и навыков, на совершенствование испол-
нительского мастерства. В структуру профессиональной 
компетенции учителя музыки должны входить наличие 
музыкального вкуса, музыкальные и актерские способ-
ности, владение методикой музыкально-эстетической 
работы с детьми, владение навыками игры на музыкаль-
ных инструментах, наличие певческого голоса, умение 
руководить хоровым и вокальным детским коллективом. 
Иными словами, будущие учителя музыки в процессе 
обучения должны овладеть набором общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и специ-
альных компетенций, позволивших выпускникам реали-
зовать себя в музыкально-педагогической деятельности. 
В связи с этим можно делать вывод, что профессиональ-
ная подготовка будущего учителя музыки отличается 
своей разнонаправленностью, поскольку объединяет 
в себе педагогическую, музыкально-исполнительскую, 
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хоровую, образовательную, музыковедческую, орга-
низационную, исследовательскую и образовательную 
деятельность [6, p. 404]. Таким образом, основой фор-
мирования профессиональной компетенции будущего 
педагога-музыканта является музыкально-исполнитель-
ская, музыкально-теоретическая и музыкально-педа-
гогическая подготовка. Подобной позиции придержи-
ваются многие исследователи, утверждая, что данное 
положение вытекает не из перечня учебных предметов, 
а их установления полноценных межпредметных связей, 
что способствует повышению качества профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов [3]. При этом, как 
отмечает И.В. Москвина, «проблемы в вопросе соотно-
шения и взаимосвязи исполнительской, теоретической 
и педагогической подготовки не имеется», поскольку 
«выработаны оптимальные учебные планы, позволяю-
щие создать и обеспечить связь между различными му-
зыкальными дисциплинами» [3].

Исследователи считают, что профессиональное об-
учение будущего педагога-музыканта должно быть на-
правлено не только на усвоение знаний, но и на глубо-
кое развитие интеллектуальных способностей личности, 
которое необходимо для дальнейшего духовно-нрав-
ственного развития, социализации, самообразования 
учителя музыки, а также на применение инновацион-
ных технологий для реализации поставленных про-
фессиональных задач [1, с. 4]. К последнему следует 
отнести освоение студентом цифрового пространства, 
которое в эпоху информатизации и компьютеризации 
является одной из важных стратегий формирования 
профессиональной компетенции педагога-музыканта. 
На наш взгляд, учитель музыки должен уметь ориенти-
роваться в цифровых ресурсах и технологиях, чтобы в 
будущей профессиональной деятельности внедрять их 
в свою практику. Однако, как свидетельствует анализ 
отечественной научной литературы, проблема форми-
рования профессиональной компетентности будущих 
учителей музыки через внедрение в художественно-об-
разовательный процесс средств ИКТ до сих пор оста-
ется не решенной. В отличие от российских коллег, за-
рубежные исследователи довольно часто освещают в 
своих трудах возможные пути внедрения ИКТ в отрасль 
музыкального искусства, а также в систему дистанцион-
ной подготовки будущих специалистов этой отрасли. Это 
связано с тем, что за рубежом еще в 70-е годы прошло-
го века появилась такая область современных знаний, 
как Музыкальная информатика, которая получила свое 
развитие в разного рода образовательных программах 
[4, с. 309]. В России же развитие Музыкальной информа-
тики (как науки, находящейся на стыке разных областей 
знаний, а также как предмета с соответствующим про-
граммно-методическим сопровождением) значительно 
заторможено, поскольку вся система нынешнего отече-
ственного музыкального образования ориентирована 
на традиционную школу обучения музыке: музыкальную 

композицию, академическое исполнительство, музы-
кально-теоретическую подготовку [4, с. 309]. Однако, в 
современных условиях информатизации общества про-
фессиональная подготовка педагога-музыканта будет 
неполной, если исключить из нее аспект формирования 
профессиональной компетенции, предполагающий вне-
дрение цифровых и музыкально-компьютерных техно-
логий в процесс подготовки педагога-музыканта к уро-
кам, в использование их на самих уроках и музыкальных 
занятиях, во внеклассную работу (кружки, музыкальное 
оформление спектаклей, озвучивание видеопроектов, 
презентаций и др.). Кроме того, студентам может быть 
предложено изучение программ по созданию и редак-
тированию музыкальных композиций на виртуальном 
синтезаторе с компьютерной клавиатурой, что позволит 
им в будущем не только приобщить к музыкальному ис-
кусству школьников, совершенно не владеющих нотной 
грамотой, но и расширить границы творчества учащихся 
специализированных школ, подняв на новый уровень 
процесс выполнения домашних заданий, музыкальных 
проектов [2].

По мысли некоторых исследователей, формирова-
ние профессиональной компетенции педагогов-музы-
кантов должно идти с опорой на самостоятельность, 
суть которой не только в том, чтобы самостоятельно 
«добывать» знания, но и уметь отстаивать свою точ-
ку зрения в процессе новых нестандартных решений 
профессиональных задач. 

Особенностью подготовки студента-музыканта к про-
фессиональной деятельности является взаимосвязь его 
теоретической и практической подготовки с реальной 
спецификой будущей работы в условиях общеобразо-
вательной или специализированной школы. Поэтому, 
отдельного внимания заслуживает изучение специфики 
уроков музыки и, соответственно, особенностей музы-
кально-педагогической деятельности учителя, что осу-
ществляется в рамках учебно-производственной прак-
тики, где студент под руководством педагога-наставника 
познает все сложности выбранной им профессии. 

Формирование профессиональной компетенции бу-
дущего педагога-музыканта идет по трем направлениям: 
обучение, воспитание, развитие. Первое направление 
связано с участием студентов в разработке и реали-
зации образовательных программ, в планировании и 
проведении учебных занятий, а также с организацией 
собственной учебной деятельности, осуществлением 
самоконтроля и самооценкой своих учебных достиже-
ний, формированием мотивации к обучению. Функция 
воспитания в деятельности будущего учителя музыки 
проявляется в умении тщательно отбирать доступный 
и познавательный материал, который будет способ-
ствовать развитию у учащихся интереса к музыкальной 
культуре, формированию музыкального вкуса, эмоци-
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онально-ценностному отношению учащихся к музыке, 
направленному на общечеловеческие ценности (такие, 
как доброта, любовь к людям, миру, природе, животным 
и т.п.). Развитие предполагает получение знаний, уме-
ний, и навыков, формируемых студентами в процессе 
обучения игре на музыкальном инструменте, теории и 
истории музыки, вокальному искусству, дисциплинам 

дирижерско-хорового цикла. 

Формирование профессиональной компетентности 
педагога-музыканта – длительный, сложный и много-
гранный процесс и, чтобы достичь желаемых результа-
тов, необходимо начать его уже в период получения му-
зыкально-педагогического образования.
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Аннотация: Рассматриваются исследовательские технологии в преподава-
нии дисциплин гуманитарного цикла. Общественное развитие, продвижение 
науки и техники требуют структурных изменений образовательного класте-
ра, от которого зависит не только уровень знаний, умение и приобретенные 
навыки школьника, но и процесс формирования критически мыслящего, 
самостоятельного и уникального человека и гражданина. Процесс исследо-
вания – комплексная поисковая работа школьников. Такая деятельность на 
уроках позволяет выделить этапы, характерные для научного исследования 
(на примере урока истории): определение исторической проблемы; озна-
комление с соответствующими источниками и их проработка; проведение 
самого исторического исследования; анализ результатов исследования; 
оформление результатов исследования. Внедрение исследовательской рабо-
ты позволяет целостно усилить творческую активность на занятиях; совер-
шенствовать логическое и критическое мышление учеников; расширить их 
кругозор.

Ключевые слова: исследовательские технологии, педагогика, методика пре-
подавания, учащиеся, педагог.

APPLICATION OF RESEARCH 
TECHNOLOGIES IN TEACHING 
DISCIPLINES OF THE HUMANITIES CYCLE

V. Skopa

Summary: Research technologies in teaching the disciplines of the 
humanities cycle are considered. Social development, the promotion of 
science and technology require structural changes in the educational 
cluster, on which not only the level of knowledge, skills and acquired 
skills of a student depends, but also the process of forming a critically 
thinking, independent and unique person and citizen. The research 
process is a complex search work of schoolchildren. Such activities in 
the classroom make it possible to single out the stages characteristic of 
scientific research (on the example of a history lesson): the definition of 
a historical problem; familiarization with the relevant sources and their 
study; conducting historical research itself; analysis of research results; 
presentation of research results. The introduction of research work allows 
you to holistically enhance creative activity in the classroom; improve the 
logical and critical thinking of students; expand their horizons.

Keywords: research technologies, pedagogy, teaching methods, students, 
teacher.

Вопросы, связанные с исследовательскими техноло-
гиями актуальны в наше время. Внимание ученых 
чрезвычайно обострилось вокруг проблем, свя-

занных с системным применением тех или иных техно-
логических приемов и оценки их качества. Обществен-
ное развитие, продвижение науки и техники требуют 
структурных изменений образовательного кластера, от 
которого зависит не только уровень знаний, умение и 
приобретенные навыки школьника, но и процесс фор-
мирования критически мыслящего, самостоятельного и 
уникального человека и гражданина [12]. 

В контексте новой образовательной парадигмы се-
годняшний учитель призван не только формировать 
знания, но и системно обучать способам организации 
познавательной деятельности, индивидуальному пла-
нированию, формированию умений трансформировать 
имеющиеся знания в реальную жизнь [4]. Сложившаяся 
ситуация в условиях анализа и переосмысления сущно-
сти педагогических технологий позволяет акцентиро-
вать большее внимание на исследовательскую деятель-
ность учащихся.

Концепция модернизации образования акцентирует 

внимание педагогов на подготовку молодых граждан, 
оперативного их реагирования на возникающие обсто-
ятельства, осуществление прогнозов предполагающих 
последствий; быть индивидуальными и самостоятель-
ными [3]. На формирование таких свойств личности 
ориентирована исследовательская деятельность. Во-
просы опыта и практики реализации исследовательских 
технологий на уроках гуманитарного цикла (истории) 
отображены в трудах многих отечественных и зару-
бежных ученых, при этом важно отметить, как методи-
стов-практиков, так и представителей академического 
сообщества, что подчеркивает высокую актуальность и 
значимость заявленной проблемы [1, 2, 5, 6, 10]. Многие 
ученые и методисты-практики исследовательскую ра-
боту считают одной из самых успешных форм деятель-
ности на занятиях по истории, реализуемой с учетом 
индивидуальных особенностей и познавательных воз-
можностей обучающихся в процессе индивидуальной 
и коллективной учебной работы под наставничеством 
учителя [7, 13].

Проведенный анализ в ходе выполнения работ по 
модернизации направлений развития российского об-
разования позволил определить драйверы, которые 
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векторно направляют совершенствование и развитие 
системы образования в мире (внешние драйверы, про-
изводные драйверы, системные драйверы, перспек-
тивные системные драйверы, внутренние системные 
драйверы и тенденции) [9]. Данная тенденция оказала 
влияние и на политику образования, заложив ключевые 
направления ее развития.

Функционирующий федеральный государственный 
стандарт основного общего образования заложил, что 
целью обучения истории в системе общего образования 
– есть «развитие у обучающихся идентичности и чув-
ства собственного достоинства…, понимание истории и 
культуры России, как части мировой истории» [9].

Преимущественным из путей повышения мотива-
ционной активности у обучающихся является их во-
влечение в исследовательскую и проектную работу. 
Всесторонне применение исследовательской работы 
на занятиях – результат напряженных поисков и раз-
мышлений о том, как вовлечь обучающихся и избежать 
их пассивного наблюдения. Именно поэтому каждый 
урок применением исследовательской деятельности – 
это процесс совместной работы ученика и педагога, это 
время развития творчества, самоопределения, самореа-
лизации школьников.

Исходя из массива теоретических разработок ис-
следовательская деятельность направлена на решение 
творческой задачи и это логично представить посред-
ством ряда этапов, которые имеют обоснование во 
многих научных работах. Начинается процесс с опре-
деления степени актуальности проблемного поля, что 
может быть представлено связью истории и современ-
ности. Далее осуществляется теоретическая разработка 
проблемы, которая сопровождается формированием 
методологического аппарата. И завершается процесс 
самостоятельным формированием материала, его даль-
нейшим анализом и обобщением [8, 13].

Соответствии исследовательским технологиям учеб-
ный процесс должен моделировать процесс научного 
исследования. Целью учебной деятельности является 
приобретение учащимися навыков исследования, как 
универсальной формы освоения действительности.

Используя исследовательские технологии, можно 
решить ряд специальных педагогических задач: помочь 
обучающимся в усвоении исследовательских меропри-
ятий школьной программы; сформировать интерес к 
учебным и научным исследованиям; развить у школьни-
ков понимание, что обучение есть форма приобретения 
нового знания.

Процесс исследования на занятиях по истории – ком-
плексная поисковая работа школьников, которая осно-

вана на проработке источниковой базы. Такая деятель-
ность на уроках позволяет выделить этапы, характерные 
для научного исследования: определение исторической 
проблемы; ознакомление с соответствующими источ-
никами и их проработка; проведение самого историче-
ского исследования; анализ результатов исследования; 
оформление результатов исследования.

Современные идеи по обучению человека на про-
тяжении всей жизни обуславливают новые подходы к 
исследованиям учеников и предполагают использова-
ние учащимися как эмпирических, так и теоретических 
методов [11].

Среди эмпирических можно выделить выявление и 
фиксация фактов; структурирование приобретенного 
материала в форме схем, таблиц, графиков; анкетирова-
ние. Среди теоретических методов – анализ и синтез раз-
нообразных источников по проблемам отечественной и 
мировой истории; аналогия; сравнение; систематизация; 
обобщение основных фактов и понятий; определение и 
обоснование закономерностей исторического разви-
тия. Так достижения теории и практики исторической 
науки и методики преподавания истории позволяют 
выделить ученические компетенции, которые заложе-
ны в контексте исследовательского обучения: навык 
описания источников; умение толковать точку зрения; 
определять причины разных интерпретаций; понимать 
сущность источниковедческих трактовок; определять 
достоверность исторических источников. Аналогичные 
компетенции характерны и для культурологии, и для 
обществознания.

Отдельные исследователи сводят процесс исследо-
вания учащихся к взаимосвязанным подсистемам: поис-
ковая основа деятельности и обработка информации [2, 
6, 13]. Важно отметить, что данный подход является как 
частный случай в контексте применения инновацион-
ных технологий в процессе обучения.

Следует заметить, что даже наличие разносторонних 
источников еще не ведет автоматически к исследова-
нию ученика и потому ставит перед учителем серьезные 
задачи. Ведь с расширением информационного про-
странства возникает проблема большого влияния на 
учащихся научных интерпретаций, толкований, тракто-
вок исторических событий и процессов. Чтобы противо-
стоять такому воздействию необходимо развивать у уча-
щихся умение анализировать и оценивать разнообразие 
взгляды на исторический процесс, критически относить-
ся к ним [12].

С целью более детального понимания сущности про-
блемы рационально обратиться к методической части, в 
данном случае рассмотрим контекст исторического об-
разования. Для формирования навыков работы с исто-
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рическими документами необходимо начинать привле-
кать учащихся с 6-го класса, а в дальнейшем продолжать 
работу в этом направлении и в старшей школе. С этой 
целью можно предложить алгоритм работы с историче-
скими документами:

1. Необходимо установить, к какому типу письмен-
ных источников относится документ (летопись, 
воспоминания, приказ, программа, характеристи-
ка событий).

2. Определите цель написания документа, его ос-
новные идеи.

3. Установить основные показатели документа (если 
речь идет о конкретных цифровых данных: хроно-
логия, статистика, демография); анализ динамики 
тех процессов, которые они характеризуют.

4. Раскрыть приоритетные направления деятельно-
сти исторической фигуры, общественной группы.

5. Определить, каким образом в лексике документа 
отражается историческая эпоха, которой он при-
надлежит.

6. Оценить отношение автора к фигурам, событиям, 
процессам, которые он раскрывает в документе.

7. Определить эмоциональный характер документа, 
какие его позиции поразили вас больше всего.

Так же по данному алгоритму можно осуществлять 
разбор таких материалов как карта, текст учебника, 
вспомогательные источники.

В работе со старшими классами, с целью углубления 
знаний и повышения мотивационной активности раци-
онально дополнять исследовательскую работу проект-
ной составляющей [6]. В этой связи можно выделить ряд 
важнейших этапов в проработке проекта:

1. Актуализация заявленной проблемы в проектной 
форме; типологизация проекта; определение ко-
личества учеников его реализующих.

2. Целеполагание проекта.
3. Определение роли каждого участника в проект-

ной работе.
4. Определение хода работы.
5. Самостоятельная деятельность обучающихся над 

проектом.
6. Формирование и аналитическая обработка мате-

риала; работа с источниковой базой.
7. Промежуточная рефлексия в отношении получен-

ных сведений и их переработка.
8. Итоговое представление проектной работы.
9. Обсуждение итогов и анализ успехов и неудач.

Учитель в реализации всех предложенных этапах вы-
ступает как инициатор и равноправный участник про-
екта. Он непосредственно на всех этапах работы дает 
анализ сложившимся ситуациям, генерирует идеи, а так-
же оказывает научно-методическое консультирование. 
Генеральная задача педагога в данной работе – всячески 

содействовать самостоятельной деятельности учени-
ков, способствовать раскрытию их творческого индиви-
дуализма и научных начинаний. Важная составляющая в 
данной работе заключается в том, чтобы научить начи-
нающих исследователей – учеников не только получать 
информацию (факты), но и уметь оценивать ее, осозна-
вать, что данная информация – это есть отображение 
времени и к ней как к любому историческому источнику 
нужно относиться критично [5].

Процесс аналитической оценки того или иного со-
бытия, на основе выявленного материала, уместно про-
водить на уроке, делая акценты на особенности иссле-
дования и перспективы дальнейшей работы. В данной 
ситуации учащиеся реально погружаются в изучаемую 
эпоху, период, при этом проецируя на себя изучаемое 
время. Весьма важным является тот факт, что материал 
представлен не сам по себе, как оторванный от эпохи 
артефакт, а найден учениками, ими обработан, а по воз-
можности и интерпретирован.

Педагоги-новаторы, методисты предлагают внедрять 
метод проектов параллельно с другими методами об-
учения в разных классах [3]. Как образец – исследо-
вательница (ученик) разрабатывает несколько видов 
проектов. Один из них – «Папка с газетными статьями». 
Целью такого проекта является помощь учащимся найти 
интересную тему, ознакомиться с разными взглядами на 
проблему и разными источниками, выработать критиче-
ское отношение к печати. Актуален проект «Интервью с 
очевидцем» который будет способствовать осмыслению 
определенного события. Написание статьи в газету на 
основе интервью с участником исторического события 
станет успешным результатом проекта.

В старших классах также основное внимание необхо-
димо уделять обучению приемам аргументации истори-
ческой версии. Внимание обратить на анализ фактов и их 
оценку, что в последствии становится базисом аргумента. 
Перед старшеклассниками следует ставить следующие 
задачи: организация имитационных игр по дискуссион-
ным вопросам истории («дебаты»); проведение социо-
логических опросов для выявления аргументированных 
мнений; подготовка эссе по спорным вопросам истории.

В педагогической деятельности учителя должны не 
только заинтересовать учащихся историей, но и при-
влечь их к написанию научно-исследовательских работ 
[2]. Конечно, на разных олимпиадах дети тоже решают 
интересные и творческие задачи. Но эти задачи им «на-
вязывают» организаторы, а при разработке научно-ис-
следовательской работы учащиеся имеют возможность 
выбрать именно интересующую их тему, совместно с 
педагогом проработать план (проект) и подобрать ин-
струментарий исследования. Поэтому с точки зрения 
практико-ориентированного обучения, написание таких 
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работ, участие в конкурсе-защите – не только интерес-
ный, но и очень полезный опыт, который пригодится в 
подрастающему поколению в будущем. Итак, внедрение 
исследовательской работы на уроках истории позволя-
ет целостно усилить творческую активность на заниях; 
совершенствовать логическое и критическое мышление 
учеников; расширить их кругозор. 

В целом, реализация исследовательских техноло-

гических приемов позволяет целостно подойти к фор-
мированию компетенций современного школьника, 
заложить в него ключевые позиции научно-исследо-
вательской деятельности необходимые для дальней-
шего развития и самосовершенствования. Исследова-
тельская деятельность на дисциплинах гуманитарного 
цикла способствует углубленному изучению предмет-
ной основы и широкому формированию мировоз-
зренческих принципов.
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ БАКАЛАВРИАТА
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Аннотация: С развитием науки и техники, прогрессом общества и повы-
шением уровня жизни людей сфера применения современного искусства 
и дизайна становится все более широкой и разнообразной, а продукты ис-
кусства и дизайна становятся неотъемлемой частью жизни людей. Однако в 
модели образования все еще существует явление, когда основное внимание 
уделяется только передаче базовых знаний и профессиональных знаний, а 
практическое обучение игнорируется. Практика, как высшее проявление 
искусства и дизайна в социальной жизни, приобрела свое значение в сфере 
современного образования в области искусства и дизайна.
В современной системе образования в области искусства и дизайна в каче-
стве философии преподавания было принято культивирование таланта со-
циального дизайна, что как раз и было сформулировано изменением целей 
подготовки человеческих ресурсов в образовании в результате изменений в 
социальном развитии и развитии производительности.

Ключевые слова: практика, преподавание, модели, таланты, преподавание.

TEACHING PRACTICES AND MODELS 
OF TALENT DEVELOPMENT IN 
UNDERGRADUATE ART EDUCATION

Cao Dan

Summary: With the development of science and technology, the progress 
of society and the improvement of people’s living standards, the scope 
of modern art and design is becoming more and more diverse, and the 
products of art and design are becoming an integral part of people’s lives. 
However, there is still a phenomenon in the education model where the 
focus is only on imparting basic knowledge and professional knowledge, 
and practical learning is ignored. Practice, as the ultimate manifestation 
of art and design in social life, has gained importance in contemporary 
art and design education.
Modern art and design education has adopted the cultivation of social 
design talent as its teaching philosophy, which has been precisely 
articulated by the changing goals of human resource training in 
education as a result of changes in social development and productivity 
development.

Keywords: practice, teaching, models, talents, teaching.

Теория преподавания практики художественного 
проектирования является важной частью пре-
подавания художественного проектирования, а 

теория преподавания практики художественного про-
ектирования играет ключевую роль в воспитании вы-
сококачественных талантов в области художественно-
го проектирования. Что касается искусства и дизайна, 
то, исходя из самого понятия «искусство и дизайн», это 
междисциплинарная дисциплина, которая проходит 
через человеческое общество. Мы можем построить 
структуру, состоящую из трех элементов человеческо-
го существования: человек, общество и природа, тогда 
искусство и дизайн проходит через всю треугольную 
структуру, образуя взаимосвязанные свойства. Свой-
ства между человеком и обществом как символы фор-
мируют коммерческий дизайн (коммуникационный 
дизайн), между человеком и природой как инструмен-
ты формируют промышленный дизайн (дизайн про-
дукции), а между обществом и природой как дизайн 
окружающей среды (дизайн среды). [1] Благодаря это-
му естественному свойству искусства и дизайна, его 
воплощение естественным образом неотделимо от со-
циальной практики. Это требует от нас, чтобы мы взяли 
практическую теорию преподавания в центр учебного 
процесса, дали полную свободу субъективной инициа-

тиве студентов и вывели теорию преподавания искус-
ства дизайна на новый уровень.

Теория практического преподавания искусства и 
дизайна является важной частью содействия всесто-
роннему развитию преподавания дизайна, адаптации к 
потребностям образовательной реформы и корректи-
ровки способа подготовки талантов, и является одним 
из важных способов направить студентов на широкий 
контакт с обществом, адаптацию к обществу, прибли-
жение к жизни и установление правильного взгляда 
на жизнь и ценности, а также важной инициативой 
для создания большого количества художественных 
талантов с возможностью практической деятельности 
в обществе. Практическое преподавание также содер-
жит важную задачу создания передовой культуры и ее 
распространения и является мостом между колледжем 
и обществом. Практическое обучение должно быть 
основано на реальных потребностях общества, под-
черкивая культивирование практических технических 
навыков, чтобы студенты могли адаптироваться к по-
требностям рынка талантов. Благодаря практике мы 
совершенствуем практические навыки, повышаем спо-
собность студентов адаптироваться к обществу и улуч-
шаем их осведомленность о рынке.
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Практика преподавания искусства и дизайна имеет 
сильную двойственность, позволяя совместно исполь-
зовать ресурсы колледжа, студентов и общества [2]. Ба-
калавриат объединяет свои усилия с предприятиями об-
щества, чтобы принести учебные достижения студентов 
в общество и создать ценность; студенты объединяются 
с предприятиями, чтобы найти недостатки на практике, 
обогатить себя и заложить основу для реального рабо-
чего места в будущем.

Реформа и инновации практического обучения ху-
дожественному дизайну должны основываться на осо-
бенностях профессии, отталкиваться от потребностей 
общества, ориентироваться на структуру знаний и ка-
чественную структуру студентов, дополнять и улучшать 
содержание обучения, увеличивать долю практического 
обучения на основе теоретических знаний. Постепенно 
создать механизм сотрудничества между школой и об-
ществом по подготовке талантов.

1. учебный план должен быть составлен целена-
правленно, с курсами, предназначенными для 
конкретных профессий. С практической точки 
зрения, на основе теоретического обучения выде-
лить практические способности, теорию и прак-
тику в действии, в обучении делать. Например: 
дизайн рекламы, мы можем добавить несколько 
курсов по автоматизированному проектирова-
нию, чтобы студенты могли учиться и практико-
ваться одновременно.

2. теоретические и базовые курсы делают акцент 
на адаптивности. Разрушить узкую схему препо-
давания базовых и теоретических курсов, чтобы 
базовые курсы адаптировались к потребностям 
профессиональных курсов. Например: сменить 
цветной натюрморт на декоративный, скетчинг на 
дизайнерский эскиз и т.д.

3. практичность профессиональных курсов. При 
разработке программы реформы преподава-
ния будут проведены серьезные исследования и 
изыскания в соответствии с особенностями про-
фессионального преподавания, подчеркивая 
практичность преподавания профессиональных 
курсов и адаптивность теоретического препо-
давания, уделяя особое внимание выращиванию 
технически прикладных дизайнерских талантов, 
обобщая прошлый опыт преподавания, сочетая с 
реальными потребностями общества, корректи-
руя содержание преподавания профессиональ-
ных курсов и теоретических курсов и подчерки-
вая их практичность.

В-третьих, идеи и руководство теорией преподава-
ния искусства и практики дизайна [3]

1. точное позиционирование, общая координация 
преподавания практики искусства и дизайна – это под-

готовка старших технических специалистов передней 
линии с возможностями производства, обслуживания и 
управления.

Прежде всего, усилить работу по подготовке учите-
лей в школах, а также активно культивировать учите-
лей «двух учителей». Так называемые «преподаватели с 
двумя учителями» – это преподаватели с высоким тео-
ретическим качеством, техническим уровнем и способ-
ностью к практической работе. Во-вторых, процесс обу-
чения должен быть стандартизирован. Разумный режим 
управления практическим обучением строится на осно-
ве профессиональной среды, учебного плана, системы 
учебных программ и методов обучения. Определить 
конкретное направление профессионального обучения 
каждого студента в соответствии с потребностями обще-
ства и целенаправленно усилить практическое изучение 
студентами конкретных профессий. Усилить управление 
практическим обучением для обеспечения и качества 
преподавания практического обучения.

2. преподавание и общество объединились для соз-
дания стабильной базы практики преподавания, сочетая 
теорию и практику, преподавание и общественное про-
изводство объединились для эффективного укрепления 
профессиональной подготовки студентов и создания 
стабильной базы практики.

Базы практического обучения можно разделить на 
два вида: базы практики в институте и базы практики 
вне оного. База практики на территории университета, 
где основное внимание уделяется общественным и про-
фессиональным курсам, повышает практическую подго-
товку в аудитории. Основное внимание уделяется осво-
ению студентами базовой теории и основных техник, а 
также совершенствованию эстетических способностей; 
практические занятия проводятся на базах вне кампуса, 
причем каждая база работает как группа. Преподава-
тели организуют разработку и производство проектов 
(это могут быть определенные проекты предприятий). 
В процессе практики студентов регулярно проводятся 
занятия с преподавателями в течение фиксированного 
количества часов, должностей и преподавателей, чтобы 
и студенты, и преподаватели могли совершенствоваться 
в практической деятельности [4].

3. усовершенствовать систему преподавания искус-
ства и дизайна, в основе которой лежит практика.

Во-первых, скорректировать структуру учебной про-
граммы и пересмотреть план преподавания. В соответ-
ствии с единой организацией колледжа, на основе за-
конов об обучении и учебных планов других подобных 
учебных заведений, в то же время, в сочетании с прак-
тикой преподавания в последние годы и отзывами рабо-
тодателей, предыдущие учебные планы были пересмо-
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трены в соответствии с потребностями общественного 
развития.

Во-вторых, реформировать режим преподавания и 
оптимизировать процесс обучения. Объедините факти-
ческое время обучения с централизованной сегмента-
цией или сегментированной концентрацией для развер-
тывания.

Наконец, в соответствии с целями обучения, в по-
следнем семестре с наставниками организуются стажи-
ровки, чтобы студенты могли проверить себя в обществе 
и развить способность решать практические задачи.

Искусство и дизайн сами по себе живы и здоровы, и 
представляют собой совокупность комплексных знаний 
из различных дисциплин. В конкретном преподавании 
обычное аудиторное преподавание уже не может удов-
летворить практические потребности, и развитие прак-
тического преподавания является неизбежной тенден-
цией. Преподаватели ведут студентов в общество, чтобы 
обязательные профессиональные курсы завершались 
социальной практикой. Обучение прикладным и прак-
тическим навыкам усиливается, а практическое препо-
давание используется для совершенствования способ-
ностей студентов, чтобы они были готовы к работе сразу 
после окончания учебы.

Культивирование инновационных способностей сту-
дентов является основной темой практического обучения.

Инновации - это душа прогресса нации, и нация без 
инновационных способностей вряд ли сможет стоять в 
лесу передовых наций в мире», и инновации особенно 
важны в современной быстро развивающейся экономи-
ке знаний, чем в любые предыдущие времена.

Научная практика является источником знаний и 
большой движущей силой социального прогресса и 
технологического развития. Практическое обучение в 
высшем образовании играет незаменимую роль во всей 
системе высшего образования. Благодаря тщательному 
наблюдению, практике, анализу и обратной связи мы 
можем сформировать способность развивать науку и 
технику, внедрять инновации и исследовать новые на-
учные области до тех пор, пока не будут сделаны новые 
изобретения или открытия.

Отношения между теоретическим и эксперименталь-
ным обучением – это не отношения «ведущий-ведомый», 
а дискурсивные и единые отношения, представляющие 
собой две независимые, взаимозависимые и взаимодо-
полняющие системы обучения.

К содержанию и методам базовой художественной 
практики предъявляются все более высокие требова-

ния открытого преподавания. Открытое преподавание 
на протяжении многих лет было эффективным и при-
ветствовалось студентами. На основе серьезного обоб-
щения опыта открытой практики мы понимаем, что ос-
новная практика искусства должна быть открыта для 
студентов рано и полностью. Ранняя открытость откры-
та для студентов, когда они выполняют практику основ 
искусства; полная открытость открыта для содержания, 
методов и времени практики [5].

1) Открытость

Содержание открытой практики в основном включа-
ет подготовительную практику, обязательную подгото-
вительную практику, комплексную практику, проектную 
практику, исследовательскую практику и т.д.

Вообще говоря, практика дизайна заключается толь-
ко в том, чтобы поставить перед студентами цель и тре-
бования, чтобы объяснить конкретные задачи практики, 
и нет никакого плана, чтобы обрамить, задать тон и т.д. 
Нет никаких ограничений на способ и метод выполне-
ния задания, так что студенты могут открыть свои идеи, 
чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому для 
практики дизайна открытое преподавание имеет еще 
большее значение.

2) Открытость времени

Открытое время включает в себя предписанное, за-
резервированное и свободное открытое время. Предпи-
санное открытое время – это включение открытой прак-
тики в обычный учебный процесс, а также выделение 
определенных часов в расписании занятий, чтобы на-
править студентов на открытую практику в соответствии 
со студентами разного уровня; зарезервированное от-
крытое время - это регистрация студентов в лаборато-
рии для организации открытого времени в соответствии 
с их потребностями.

3) Открытость в выборе практических тем

Выбор тем для практики, особенно для дизайнерской 
практики, должен полностью мобилизовать чувство ин-
новаций студентов, поэтому выбор тем для практики 
также должен быть полностью открытым, чтобы мобили-
зовать энтузиазм и инициативу студентов.

Ценность дизайнерского искусства в социальной 
практике заключается в том, что оно постоянно созда-
ет новые способы жизни общества и человека, прино-
сит людям наслаждение красотой и удовольствием в их 
духовном мире. Это означает, что дизайн – дисциплина, 
тесно связанная с социальной деятельностью. Конечная 
цель дизайна должна быть реализована на практике. Ко-
нечная цель дизайнерского искусства – решать различ-
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ные проблемы, с которыми люди сталкиваются в своей 
жизни, одновременно радуя духовный мир людей и от-
ражая свою ценность через рынок, что определяет, что 
дизайнерское искусство является высокопрактичной 
дисциплиной. Кто-то однажды сказал: искусство – это я, 
дизайн – это он. Искусство – это декларация индивиду-
альности духовной сферы «я», и его ценность, с одной 
стороны, не полностью оценивается обществом; дизайн, 
с другой стороны, – это решение проблемы взаимоотно-
шений между людьми и людьми, людьми и вещами, ве-
щами и вещами, и его ценность оценивается обществом.

Само искусство дизайна – это деятельность по посто-
янному внедрению инноваций для улучшения качества 
жизни людей, и без инноваций искусство дизайна долж-
но быть безжизненным. Способность мыслить творче-
ски – это важная часть общих способностей человека 
и важный столп в формировании качества хорошего 
мышления. Это не только умение учиться и применять 

знания, способность придумывать новые идеи и инно-
вации, но и сознательное стремление к инновациям, 
стремление выявлять проблемы и активно их исследо-
вать, а также способность активно преобразовывать 
себя и окружающую среду. Поэтому образование в об-
ласти дизайна и искусства подчеркивает необходимость 
сосредоточиться на культивировании инновационных 
способностей студентов, а культивирование инноваций 
в значительной степени требует доступа к социальной 
практике, чтобы отразить ее значимость.

Поэтому конечной целью современного образова-
ния в области искусства и дизайна является воспитание 
инновационных талантов, которые адаптируются к по-
требностям общества и отражают его ценности через 
практику, а практическое обучение, как наиболее пря-
мой путь к воспитанию инновационных талантов, будет 
играть центральную роль в области образования в об-
ласти искусства и дизайна.
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Аннотация: Представлен обзор моделей организации обучения детей с рас-
стройствами аутистического спектра в условиях инклюзивного образования. 
Описан опыт реализации модели обучения детей с РАС в ресурсном классе. 
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RESOURCE CLASS IN THE SYSTEM 
OF ACCOMPANYING CHILDREN WITH 
AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Ju. Chizhova

Summary: A review of models for organizing the education of children 
with autism spectrum disorders in the context of inclusive education 
is presented. The experience of implementing the model of teaching 
children with ASD in the resource class is described. A system of 
psychological and pedagogical support for students with ASD in a general 
education school is presented.

Keywords: educational model, resource class, psychological and 
pedagogical support, autism spectrum disorders.

За последнее десятилетие контингент учащихся об-
щеобразовательных школ значительно изменился, 
стал более многообразным: увеличилось количество 

детей с особыми образовательными потребностями, в 
том числе детей с расстройством аутистического спектра 
(РАС). Идеология инклюзивного образования на совре-
менном этапе развития общества стремится обеспечить 
потребности всех детей независимо от того, есть ли у них 
какие-либо особенности развития, и создавать условия 
для их успешной социализации и адаптации. [1, с.56] 

Включение детей с РАС в среду сверстников - это до-
вольно глубокий и сложный процесс инклюзии. Важным 
условием обеспечения этого процесса является приме-
нение разнообразных форм и моделей образовательно-
го процесса. 

Модели организации обучения детей с РАС пред-
ставляют:

1. Полную инклюзию- ребенок с РАС обучается в 
регулярном классе с нормотипичными сверстни-
ками по общеобразовательной программе. Обя-
зательным условием является организация пси-
холого-педагогического сопровождения такого 
ребенка, возможно сопровождение тьютора.

2. Частичную инклюзию (ресурсный или автоном-
ный класс) -ребенок с РАС зачисляется в регуляр-
ный класс, как правило, большую часть времени 
проводит в ресурсном классе, где проходит обу-
чение по своей адаптированной программе и по-
лучает психолого-педагогическую помощь.

3. Обучение в специальной (коррекционной) школе, 
где организуется класс для детей с РАС.

Реализацию модели обучения детей с РАС в ресурс-
ном классе рассмотрим на примере ГБОУ школы №1514. 
Данная модель включает формат взаимодействия между 
образовательным учреждением и Фондом «Искусство 
быть рядом».

В 2016 году сообщество родителей, имеющих детей 
с РАС, создало фонд «Искусство быть рядом». Одной из 
основных задач фонда является инициация и поддер-
жание проекта, направленного на подготовку детей с 
различными формами РАС, а именно выраженными по-
веденческими проблемами и речевыми нарушениями, 
интеллектуальными нарушениями, не позволяющими 
обучаться по классно-урочной системе, к инклюзии в 
общеобразовательную школу.

География проекта охватывает 3 образовательные 
площадки: ГБОУ школа №1514, ГБОУ школа №1536, ГБОУ 
школа №830, в которых обучается 18 учеников с РАС. 

В ресурсном классе ГБОУ школы №1514 обучаются 5 
детей с РАС 2008-2009г.р. По заключению ЦПМПК всем 
обучающимся в ресурсном классе было рекомендова-
но обучение по варианту 8.3 АООП НОО. Момент начала 
посещения ресурсного класса 2016г. В настоящее время 
все дети состоят в списочном составе 4-го общеобразо-
вательного (регулярного) класса, т.к. была пролонгация 
обучения в первом классе.
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Такая образовательная модель позволяет сочетать 
каждому ребенку, в зависимости от своих образователь-
ных потребностей, инклюзивное образование и индиви-
дуальное обучение. Причем интенсивность поддержки 
определяется в соответствии с его особыми образова-
тельными потребностями, наличием нежелательного по-
ведения. В зависимости от изменений, происходящих с 
учащимся, такая поддержка постоянно меняется. 

Учащиеся с РАС более 50% времени проводят в ре-
сурсном классе. Большинство академических навыков 
они осваивают на фронтальных занятиях с учителем 
ресурсного класса и на индивидуальных занятиях с тью-
тором. Важно отметить, что уроки физкультуры, музыки, 
технологии и дополнительные занятия во внеурочной 
деятельности проходят в общеобразовательном классе 
в сопровождении тьютора.

Неотъемлемой составной частью образовательного 
процесса в школе является психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с РАС, которое пронизы-
вает весь образовательный процесс и реализуется во 
время урочной и внеурочной деятельности и направле-
но на развитие у них жизненных компетенций; поэтап-
ное формирование учебной деятельности и коммуни-
кативного поведения; расширение жизненного опыта, 
социальных контактов.

Для более эффективной и слаженной работы в усло-
виях общеобразовательной школы с ресурсным классом 
мы применяем двухуровневую модель сопровождения. 
(Таблица №1 )

Таблица 1. 
Модель психолого-педагогического сопровождения.
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Первый уровень составляют члены основной группы, 
второй уровень – члены рабочей группы

Основная группа включает методиста по инклюзии, 
логопеда, дефектолога, психолога, учителя ресурсного 
класса. Продолжительность работы данной группы со-
ставляет учебный год.

Рабочая группа состоит из супервизора, куратора, 
тьютора и одного/двух членов основной группы и роди-
телей. В зависимости от образовательных потребностей 
ученика состав группы может меняться в течение учеб-
ного года.

Основная группа отвечает за направление и под-
держку рабочей группы, участвует по мере необходимо-
сти в разработке программы, оценке достижений.

Рабочая группа проводит диагностику сформирован-
ности ЖК, внедряет индивидуальную программу, предо-
ставляет поддержку ученику, собирает данные о резуль-
тативности программы, предоставляет обратную связь.

Результативность командной работы зависит от чет-
кой организации, которая включает:

 — Систематическую работу
 — Четкие методы организации и последователь-
ность выполнения поставленных задач

 — Эффективную систему записей и отчетностей.

В рамках данной модели специалисты рабочей груп-
пы (тьюторы) взаимодействуют с учащимся с РАС под ру-
ководством куратора, который дает четкие разъяснения 
необходимых разделов индивидуальной программы, 
обеспечивает инструментами для оценки формирова-
ния навыков и предоставления обратной связи. 

Еще одно преимущество организации такой модели – 
это наличие в команде супервизора, который проводит 
инструктаж и дает обратную связь по поводу составле-
ния плана и поведения учащихся с РАС. 

Для преодоления основных дефицитов и барьеров 
обучающихся в ресурсном классе детей применяется 
прикладной анализ поведения (ПАП).

Применение данного подхода было продиктовано 
тем, что: 

 — класс организован группой родителей, чьи дети 
с РАС изначально получали поведенческую те-
рапию; 

 — ученики ресурсного класса имеют трудности по-
ведения, низкую социальную мотивацию, труд-
ности понимания обращенной речи, проблемы с 
социальным взаимодействием (со сверстниками, 
с учителями), трудности обобщений знаний и на-
выков и пр. 

И в школе и дома обучение этих детей проходит в 
рамках поведенческого подхода.

Итак, модель «ресурсного класса» является одним из 
эффективных решений включения детей с РАС в среду 
сверстников, позволяет максимально гибко выстроить 
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среду, образовательный маршрут обучающегося с РАС, 
в зависимости от его потребностей и возможностей по-
добрать наиболее оптимальную форму обучения с ис-
пользованием метода прикладного анализа поведения 
для решения поведенческих проблем и др., позволяет 

такому ребенку обучаться в общеобразовательной шко-
ле. Только продуманный процесс, основанный на целе-
направленной и междисциплинарной работе всех спе-
циалистов, позволяет достичь значимых результатов в 
обучении и социализации обучающихся с РАС.

Московский городской педагогический университет
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СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО 
РИСУНКА И ДИЗАЙНЕРСКОГО ЦВЕТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

И ДИЗАЙНЕРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Юй Ган
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университет
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Аннотация: Проектный рисунок и цвет всегда были двумя обязательными 
базовыми курсами в преподавании искусства. Изучение этих двух курсов по-
зволяет студентам получить глубокое восприятие света и тьмы предметов, 
цветовых отношений и моделирования. Как улучшить и развить препода-
вание курсов дизайнерского рисунка и цвета стало главной темой реформы 
преподавания в художественных колледжах. В данной статье обобщены зна-
чение и проблемы, с которыми сталкивается курс «Рисунок и цвет в дизай-
не», а также предложены конкретные стратегии для проведения реформы 
учебной программы.
В современном преподавании искусства основная проблема заключается в 
том, как улучшить способность студентов к самовыражению и творчеству, а 
также подготовить их к тому, чтобы они стали талантами прикладного ди-
зайна.

Ключевые слова: синергия, преподавание, обучение, цвет, дизайн.

SYNERGETIC TEACHING OF DESIGN 
DRAWING AND DESIGN COLOR 
IN ART AND DESIGN EDUCATION

Yu Gang

Summary: Design drawing and color have always been two required core 
courses in art teaching. The study of these two courses allows students 
to gain an in-depth understanding of light and darkness of objects, color 
relationships, and modeling. How to improve and develop the teaching 
of design drawing and color courses has become a major theme of 
teaching reform in art colleges. This article summarizes the meaning and 
challenges facing the Drawing and Color in Design course and suggests 
specific strategies for curriculum reform.
A major challenge in contemporary art teaching is how to improve 
students’ ability to express themselves and create, and to prepare them 
to become applied design talents. 

Keywords: synergy, teaching, learning, color, design.

Дизайнерский рисунок и цвет - это метод выра-
жения для отражения дизайнерских замыслов, 
и оба метода являются основными средствами 

выражения в учебной программе по искусству и ди-
зайну. Поэтому курсы дизайна рисунка и цвета должны 
играть большую роль в преподавании искусства. Вы-
разительность дизайнерской работы зависит от стиля 
изображения дизайна, а также от стиля изображения 
цвета, поэтому форма и цвет дизайнерской работы яв-
ляются ключевыми факторами, которые могут опреде-
лить успех дизайнерской работы. Разработка эскизов 
является неотъемлемой частью общего процесса про-
ектирования, позволяя фиксировать проектные идеи 
в ходе процесса проектирования, и является важной 
формой выражения для передачи проектных решений. 
Изучение цвета в дизайне позволяет студентам углубить 
свое понимание и умение использовать цвет в дизайне. 
Дизайн-эскиз и цвет незаменимы, и только овладев на-
выками дизайн-эскиза и цветового выражения, можно 
эффективно играть их роль в дизайнерской деятельно-
сти и делать свои проекты более человечными и убеди-
тельными [1]. В современном преподавании искусства, 
хотя акцент делается на развитии творческих и иннова-
ционных способностей учащихся, нельзя пренебрегать 
навыками моделирования и цветовосприятия, и только 
объединив эти два направления, можно улучшить их об-

щие художественные навыки. Студенты должны полно-
стью понимать роль эскизирования дизайна и цвета и 
его взаимосвязь с профессиональным дизайном, чтобы 
достичь взаимной интеграции, только студенты имеют 
прочную основу способности к эскизированию и вы-
ражению цвета, чтобы показать сильную способность к 
моделированию и способность воспринимать исполь-
зование цвета в художественном дизайне, чтобы лучше 
выразить форму проектируемых произведений [2].

Хотя базовые курсы живописи теперь изменены на 
дизайн рисунка и дизайн цвета, традиционное содер-
жание обучения по-прежнему используется во всех 
специализациях, и акцент на пропорции перспективы, 
моделировании, пространственных отношениях и эф-
фекте цвета света и тени не эффективно сочетается с 
характеристиками дизайна, а также не сочетается с про-
фессиональным направлением. Курс не имеет связи с 
профессиональными курсами и не может выделить про-
фессиональные характеристики, тем самым не достигая 
эффекта обучения. Как базовый курс, он не дает основы 
для профессионального проектирования и поэтому не 
интегрирован с другими курсами. Во многих школах так-
же есть тенденция спешить с курсами дизайнерского ри-
сунка и цвета. В настоящее время принято, что курсы по 
рисунку и цвету предлагаются на 1-м курсе, на 2-м курсе 
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основное внимание уделяется профессиональным кур-
сам, а на старших курсах начинается практика по про-
фессиональным курсам и создание дипломных дизайн-
проектов, при этом времени на базовые курсы остается 
очень мало[3].

 Более того, чтобы добиться более высокого уровня 
занятости, многие школы еще больше сокращают время 
преподавания основных курсов и начинают изучение 
профессиональных курсов слишком рано, что часто при-
водит к тому, что студенты не имеют устойчивой основы 
и не могут показать хорошую профессиональную основу 
при прохождении профессиональных курсов на более 
поздних этапах обучения[4].

Базовые курсы дизайнерского рисунка и цвета ча-
сто устанавливаются без учета различий между раз-
ными специальностями, а преподавание представля-
ет собой однообразное состояние. Хотя в настоящее 
время образование трансформировалось из элитар-
ного в массовое, массовое образование не означает, 
что образование похоже или тиражируется, скорее, 
это универсальное образование в том смысле, что оно 
адаптировано к потребностям учащихся. Преподавате-
ли курсов дизайнерского рисунка и цвета в основном 
ориентированы на такие занятия, как рисунок и аква-
рель, поэтому они часто преподают в одном ключе, 
оторванном от профессиональной ориентации самих 
студентов. Содержание преподавания современных 
курсов по рисунку и цвету в дизайне обычно чрезмер-
но акцентирует внимание на взаимосвязи между фор-
мой объектов, использованием цвета, композицией, 
соотношением света и темноты и пространственными 
отношениями, принимая эти факторы в качестве един-
ственных критериев оценки эффективности обуче-
ния студентов, тем самым пренебрегая собственным 
творческим мышлением студентов, не говоря уже о 
неспособности установить своего рода связь с их соб-
ственными мажорами[5]. С расширением числа специ-
альностей в области искусства качество набора сту-
дентов становится все хуже и хуже, многие студенты 
приходят без основ живописи и без большого интереса 
к искусству как таковому. В высших учебных заведени-
ях есть также много преподавателей дизайна рисунка 
и преподавания цвета, которые имеют педагогическое 
образование в области художественного образования 
и мало что о нем знают, а их собственное образование 
очень традиционно, что приводит к глубокому впечат-
лению от традиционной модели преподавания. В этом 
случае это часто приводит к тому, что преподаватели 
используют только один метод обучения, в то время 
как студенты менее заинтересованы из-за своих сла-
бых базовых навыков, и если они продолжат использо-
вать этот метод обучения, это приведет только к тому, 
что студенты потеряют мотивацию к обучению и не 
смогут достичь эффекта обучения [6].

В настоящее время в художественных вузах, как 
правило, отсутствует относительно независимая и со-
вершенная система практического обучения, а препо-
давание дизайнерского рисунка и цвета часто ограничи-
вается рисованием геометрии в помещении, зарисовкой 
натюрморта и пейзажной зарисовкой на открытом воз-
духе. В этом режиме студенты находятся в состоянии 
пассивного принятия, а методы рисования, которым они 
обучаются, находятся под сильным влиянием препода-
вателя, не имеют собственных характеристик и языка, 
что приводит к плохой атмосфере обучения. Содержа-
ние традиционно и однообразно, а практические заня-
тия неравномерны. Между преподавателями базовых 
курсов и преподавателями специализированных кур-
сов мало общения. В сегодняшнем образовании модель 
преподавания выглядит как эстафета, когда учеников 
готовят учителя-фундаменталисты, а затем передают их 
учителям-специалистам, после чего учителя-фундамен-
талисты не заботятся о развитии учеников. Поскольку 
цикл продолжается, студентам трудно быть новаторами 
и осознавать проблемы, возникающие в образовании.

В преподавании предметов художественного про-
филя особое внимание уделяется развитию творческих 
способностей и инновационного сознания студентов, а 
также необходимо поощрять студентов к проявлению 
творческих способностей. В преподавании основных 
курсов по рисунку и цвету необходимо развивать более 
практическую учебную деятельность для культивирова-
ния творческих способностей студентов, ослабляя огра-
ничения на формы выражения и позволяя студентам в 
полной мере использовать различные техники и фор-
мы для завершения своих работ. В то же время важно 
отметить, что различные художественные дисциплины 
предъявляют разные требования к базовым курсам, на-
пример, базовая практика рисования в искусстве окру-
жающей среды требует акцента на пространственные 
отношения, моделирование и чувство размера объек-
тов. Только объединив преподавание рисунка и цвета с 
преподаванием профессиональных курсов, мы сможем 
применить полученные знания.

Средства выражения на курсах дизайнерского ри-
сунка и цвета могут быть самыми разнообразными. По-
мимо карандаша и гуаши, для художественных работ 
учащихся можно использовать маркеры, фломастеры 
и цветные карандаши; выбор бумаги также может быть 
разнообразным. Разнообразие инструментов может 
быть использовано для стимулирования творческого 
потенциала учащихся, что повышает их мотивацию и за-
кладывает основы для выбора и освоения инструментов 
проектирования в будущем.

В процессе художественного образования мы можем 
попытаться интегрировать базовые курсы с професси-
ональными курсами и перемежать их, в соответствии с 
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различными профессиональными направлениями, что-
бы организовать взаимосвязь и взаимодействие между 
профессиональными курсами и базовыми курсами, та-
кими как дизайн-эскиз и цвет. Например, курсы по цве-
ту в дизайне могут быть организованы после курсов по 
композиции цвета, чтобы принципы и отношения цвета 
были полностью выражены на основе понимания; курсы 
по эскизам в дизайне могут быть организованы после 
курсов по трехмерной композиции, чтобы иметь более 
глубокое понимание концепции пространства и практи-
ческого применения.

В соответствии с реформой учебной программы по 
рисунку и цвету, формат экзамена также необходимо 
скорректировать, выделив характеристики категори-
альной оценки, оценки процесса и модульной оценки. 
Оценка модуля может быть разделена на два модуля: 
базовый язык моделирования и расширение творческо-
го мышления; оценка процесса может быть проведена в 
процессе в соответствии с расположением различных 
модулей. Такое сочетание классификационной оценки, 
оценки процесса и модульной оценки может не только 
полностью удовлетворить характеристики и потреб-

ности различных профессиональных ориентаций, но 
и позволить студентам завершить оценку в процессе 
обучения, тем самым рассеивая давление экзаменов в 
конце семестра. В то же время, этот метод оценки может 
позволить преподавателям своевременно получать ре-
зультаты оценки и иметь возможность вовремя коррек-
тировать содержание обучения, а также полностью мо-
билизовать энтузиазм студентов в процессе обучения.

В связи с растущим спросом на таланты в области 
искусства и дизайна в современном обществе, художе-
ственные колледжи уделяют больше внимания препо-
даванию курсов дизайнерского рисунка и цвета, посто-
янно реформируют свои методы обучения и пытаются 
улучшить качество преподавания. В целом, преподава-
ние дизайнерского рисунка и цвета имеет долгий путь 
вперед, и преподаватели и учебные заведения должны 
уделять ему необходимое внимание. Верится, что при 
неустанных усилиях педагогов реформа преподавания 
курсов дизайнерского рисунка и цвета достигнет заме-
чательных результатов в ближайшем будущем и обеспе-
чит обществу постоянный приток отличных талантов в 
области искусства и дизайна.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные подходы к изуче-
нию такого явления как ментальный лексикон, начиная от самых первых 
трактовок данного понятия и заканчивая наиболее современными пред-
ставлениями о ментальном лексиконе. В результате теоретического обзора, 
сделан вывод, что в ментальном лексиконе хранятся не столько сами сло-
весные формы, сколько концепты, облаченные в эти формы, содержащие, 
помимо концептуальной, различные виды информации (семантическая, 
грамматическая, синтаксическая, ассоциативная), а также дополнительную 
экстралингвистическую информацию о слове. Помимо этого, в статье рас-
сматриваются некоторые наиболее распространенные модели организации 
ментального лексикона.

Ключевые слова: ментальный лексикон, модель ментального лексикона, мо-
дулярная модель, иерархическая модель, интеграционная модель.

ON THE ISSUE OF MENTAL LEXICON
O. Algina

Summary: The article explores main approaches to the study of mental 
lexicon, beginning from the first definitions of this phenomenon to the 
most modern ideas on this issue. As the result of this theoretical review, 
we can conclude that the mental lexicon stores not just word forms 
but concepts and contains different kind of information apart from the 
conceptual one, such as semantic, grammatical, syntactic associative 
types of information as well as additional extralinguistic information. 
Besides, the article examines some of the most popular models of the 
organisation of mental lexicon in our mind.

Keywords: mental lexicon, model of mental lexicon, theoretical review, 
modular model, hierarchical model, integration model.

Проблемой хранения и извлечения слов из памяти 
при восприятии и продуцировании речи ученые, 
лингвисты и психолингвисты, начали заниматься 

начиная с 60-х годов 20-го века. Несмотря на тщательное 
изучение проблемы ментального лексикона и достаточ-
но большое количество экспериментов ученые до сих 
пор не пришли к единому мнению о том, что на самом 
деле представляет собой внутренний лексикон, каким 
образом он организован в мозге человека и как именно 
происходит извлечение при говорении и/или восприя-
тии того или иного слова из ментального лексикона.

 Цель данной статьи заключается в том, чтобы рас-
смотреть основные подходы зарубежных и отечествен-
ных ученых к проблеме определения «ментального лек-
сикона» его организации в сознании человека.

Хранение вокабуляра в памяти человека приня-
то называть внутренним лексиконом или ментальным 
лексиконом. Одним из первых ученых, который ввел 
понятие ментального лексикона в научную литературу 
психолингвистики была психолог Энн Трейсман. В 1961 
году в неопубликованной версии докторской диссерта-
ции Attention and speech, в которой исследовалась про-
блема выборочного внимания в процессе аудиторного 
восприятия речи, исследовательница впервые упомяну-
ла о необходимости изучения системы идентификации 
слов, лежащей за пределами селективной системы [11, c. 
208], изучением которой занималась Э. Трейсман. В этом 
контексте исследователь впервые упомянула о понятии 
«ментального словаря» (mental dictionary), в который, по 
мнению Э. Трейсман, входили словарные единицы (dic-
tionary units) или единицы ментального лексикона. Со-

гласно Э. Трейсман, система идентификации слов пред-
ставляет собой словарь со словарными единицами, в 
которых представлены единичные слова: «существует 
единый канал для распознавания слов», предположи-
тельно, состоящий из сигналов, которые в сознании со-
поставляются с единицами, структурированными напо-
добие словаря, где у некоторых единиц на постоянной 
или временной основе снижены «пороги» для активации 
этой единицы в сознании [11, c. 208]. Впоследствии, из-
учая труд Э. Трейсман, М. Колтхарт выявил, что уже тог-
да исследовательница упомянула о таких проблемах, 
связанных с изучением ментального лексикона, как 
хранение концептов (значений) в сознании, хранение 
информации о «звуковой» (фонемной) картине для рас-
познавания слов, хранение репрезентации произне-
сенных слов, в большей степени используемой для их 
продуцирования, нежели для распознавания, хранение 
предметной репрезентации слов для распознавания 
видимой картинки либо видимых объектов [11, c. 208]. 
На основе проведенных Э. Трейсман экспериментов, 
направленных на изучение внимания, исследователь-
ницей бала составлена первая модель ментального сло-
варя в сознании человека [20, 282-299]. Эксперименты 
проводились следующим образом: испытуемым надева-
лись наушники, где в один наушник поступал релевант-
ный текст, который испытуемый должен был повторять, 
а в другой наушник поступал не релевантный текст, ко-
торый испытуемые должны были игнорировать. В за-
висимости от целей эксперимента звуковая дорожка с 
нерелевантным текстом то опережала, то отставала от 
текста релевантного. Наиболее интересны с точки зре-
ния понятия ментального лексикона эксперименты, где 
релевантный и нерелевантный тексты меняли местами в 
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наушниках. В результате данного эксперимента слово А, 
которое было воспринято по релевантному каналу сни-
жало пороги для наиболее вероятных, следующих после 
него, слов В и С (то есть на основе контекста, логических 
и валентных связей). При перехлесте текстов возникала 
ситуация, когда испытуемые находились в ситуации нео-
пределенности, поскольку при смене текстов сигнал для 
активации слова С был ослаблен, но на основе контек-
стуальных и валентных связей единица С «вспыхивает» в 
сознании испытуемого. При смене текстов параллельно 
возникновению слова С происходит обработка нереле-
вантного текста, который поступает по релевантному 
каналу и словарная единица может вспыхнуть независи-
мо от понижения контекстуального порога, в результате 
чего наблюдались в равной степени, как правильные, 
так и неправильные ответы, либо отсутствие какого-ли-
бо ответа [3, c 64-69]. В результате экспериментов на из-
учение внимания Э. Трейсман пришла к выводу, что на 
восприятие текста и ответ влияют не только внешние 
физические факторы (мужской или женский голос, зна-
комый или не знакомый иностранный язык и т.д.), но и 
чисто лингвистические факторы (семантические, грам-
матические и др. виды связи). На основе экспериментов 
Э. Трейсман сделала предположение, что «каждое знако-
мое слово хранится в системе долговременной памяти 
в виде словарной единицы. Вероятности перехода от 
какого-то слова к другим словам неодинаковы и отража-
ют грамматические и семантические связи, характерные 
для данного языка» [3, c 65]. То есть после услышанно-
го слова А происходит как бы фильтрация находящихся 
в сознании всех словарных единиц, в результате чего 
остается только несколько единиц, которые на основе 
контекстуальных, семантических, валентных и др. связей 
будет наиболее тесно связано с предыдущим словом. То 
есть происходит предвосхищающая настройка единиц 
словаря, без которой было бы невозможно восприятие 
и понимание речи.

В словаре психолингвистических терминов Дж. Фил-
да лексикон, в том числе ментальный лексикон, опреде-
ляется как система вокабуляра, которая хранится в со-
знании в виде «словарной статьи» для каждой единицы 
лексикона [12, c. 161], что, по сути, повторяет гипотезу 
Энн Трейсман о том, что лексикон человека устроен 
наподобие классического словаря. Однако такое опре-
деление нельзя считать полным и исчерпывающим, по-
скольку в сознании хранится не только семантическая 
и морфологическая информация о том или ином слове, 
как в словарной статье, но и грамматическая, синтак-
сическая и сопутствующая внеязыковая информация, а 
также информация ассоциативная. 

Мнения о том, что ментальный лексикон представля-
ет собой намного более сложное, чем словарная статья, 
устройство и о его связи с когнитивными системами все-
го мозга, высказал Чарльз Осгуд. В 1980 году вышла его 

работа «Lectures on Language Performance», в которой 
основным понятием функционирования языка являются 
глубинные когнитивные системы, некоторые структуры 
которых складываются в доязыковом познании. Наи-
более важным понятием с точки зрения когнитивной 
переработки информации по мнению Ч. Осгуда является 
ментальный лексикон, который, согласно ученому, пред-
ставляет собой не столько статическое хранилище слов 
(как в словаре), а больше походит на процесс, поскольку 
кодировка информации в нем проходит в двух направ-
лениях и зависит от воспринимаемых единиц к значе-
ниям слов и от интенций к производству речи. Согласно 
Ч. Осгуду когнитивные структуры, которые интерпрети-
руют полученные сообщения и отвечают за продуциро-
вание предложений находятся на долингвистическом 
уровне. В результате ученый делает вывод, что глубин-
ные когнитивные структуры по своей природе относят-
ся к семантическому уровню, в то время как синтаксис 
включается только при трансформациях семантической 
системы и образует поверхностную структуру получае-
мых и продуцируемых предложений. Ученый говорит от 
том, что эти глубинные когнитивные структуры включа-
ют в себя также не лингвистические (перцептуальную) 
каналы обработки информации. Исследователь добав-
ляет, что понимание и продуцирование предложений 
в обычной коммуникации всегда зависит от контекста, 
и на восприятие и порождение предложений влияют 
лингвистические (конверсациональные и дискурсив-
ные) и нелингвистические (ситуационные и социальные) 
факторы [19, c. 23-45]. Грамматика, по сути, представля-
ется семантической по своей природе, но при этом вы-
соко структурированной семантической системой об-
работки. Семантические признаки при коммуникации 
представляют собой медиационные компоненты, имею-
щие два полюса: нейтральные (не имеющие какого-либо 
признака) и максимальные показатели. Автор также го-
ворит о том, что семантические признаки основываются 
на опыте индивида и предстают в качестве обобщенно-
го знания о мире, при этом каждому носителю того или 
иного признака обязательно приписывается то или иное 
эмоционально-оценочное отношение говорящего [19]. 

В дальнейшем по мере развития исследований про-
блемы ментального лексикона, его стали определять не 
просто как внутренний словарь с присущими ему сло-
варными статьями, а как «сложно организованную сеть» 
[1, 29-51]. Так, Д. Кэррол говорит о том, что ментальный 
лексикон включает в себя следующие свойства: значе-
ние слова, орфографию, произношение, связи с другими 
словами и информацию о слове (синтаксическую, семан-
тическую (куда входят смысловые и реферативные при-
знаки), а также денотативное и коннотативное значение 
слова), т.е. всю ту информацию, которая характерна для 
словарной статьи в словаре, но также и дополнительную 
внеязыковую информацию, которую мы знаем о слове 
[8, c. 103-106]. В качестве примера Д. Кэррол приводит 



117Серия: Гуманитарные науки №3-3 март 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

слово «слон», где помимо чисто лингвистической ин-
формации в нашем мозге может содержаться информа-
ция о том, что слоны никогда ничего не забывают, кото-
рая тоже может возникать в нашем сознании, когда мы 
произносим или слышим данное слово. Однако соотно-
шение языкового и неязыкового компонентов значения 
слов еще не до конца изучены, и у ученых пока не выра-
боталось единого мнения, хранится ли эта информация 
непосредственно в ментальном лексиконе человека или 
же она внешняя по отношению к нему, но достигается 
посредством ассоциативных связей в семантической 
сети. С этим же утверждением согласны и ученые перм-
ской психолингвистической школы, которые определя-
ют лексикон как «сложную систему, которая в языковой̆ 
форме отражает процессы структурирования челове-
ком окружающей̆ его действительности». [2, c. 39]

Подобного мнения о МЛ придерживается и А.А. За-
левская. Согласно ученому, лексикон трактуется как 
«лексический̆ компонент речевой̆ организации челове-
ка, обладающий̆ теми же свойствами, какие специфичны 
для речевой̆ организации в целом, т.е. он должен пони-
маться не как пассивное хранилище сведений о языке, 
а как динамическая функциональная система, самоор-
ганизующаяся вследствие постоянного взаимодействия 
между процессом переработки и упорядочения речево-
го опыта и его продуктами». [4, c. 154] Мнения о МЛ как о 
динамической системе придерживается и С.Н. Цейтлин, 
говоря о том, что, усваивая новые ЛЕ единицы, индивид 
постоянно перестраивает организацию МЛ. Также автор 
указывает, что перцептивный словарь в ментальном лек-
сиконе будет всегда шире активного [7, c. 22-28]. 

Е.С. Кубрякова, рассматривая МЛ в контексте когни-
тивных исследований, говорит о том, что лексикон пред-
ставляет собой не только набор слов, хранящихся в мозге, 
но и «совокупность знаний, группирующихся вокруг сло-
ва и всех сведений, вытекающих из осознания его связей 
с другими словами и другими оперативными единицами 
сознания (концептами)» [5, c. 381] Мнение о том, что при 
порождении и восприятии речи человек оперирует не 
словами, а концептами разделяет и Т.А. Фесенко, кото-
рая говорит, что порождение языкового высказывания 
состоит из двухступенчатого процесса концептуализа-
ции. На первой стадии говорящий оформляет знания о 
внеязыковой действительности в концепт (при этом Т.А. 
Фесенко говорит, что говорящий не создает этих поня-
тий самостоятельно, но они поступают ему уже в готовом 
виде посредством словесного оформления своего род-
ного языка, которые говорящий структурировал в своем 
МЛ). На второй стадии говорящий отбирает необходимые 
ему концепты и составляет из них высказывание. Также 
исследователь подчеркивает, каждый отдельный человек 
владеет своим собственным ментальным лексиконом, то 
есть существует столько лексиконов, сколько существует 
говорящих индивидов. [6, c. 53-58]

Таким образом, можно сделать вывод, что ментальный 
лексикон представляет собой сложно организованную 
сеть, в которой хранятся не столько слова, как в обычных 
(печатных или электронных) словарях, сколько знания 
и представления о внеязыковой действительности, за-
ключенные в концепты, которые оформлены в словес-
ную форму и которые включают в себя различные виды 
информации о слове (семантическая, грамматическая, 
синтаксическая, ассоциативная). Также в МЛ может со-
держаться дополнительная внеязыковая информация о 
слове, что говорит о том, что МЛ тесно связан с общей ког-
нитивной сетью, из которой черпается эта информация. 

Поскольку представление о ментальном лексиконе 
и его определения напрямую зависят от модели его ор-
ганизации, представляется целесообразным в рамках 
данной статьи кратко рассмотреть основные модели ор-
ганизации МЛ, предложенные как отечественными, так и 
зарубежными учеными. 

В настоящее время наиболее распространенными яв-
ляются модели семантической организации ментального 
лексикона, которые состоят из взаимосвязанных элемен-
тов, под которыми подразумеваются концепты или узлы 
(nodes), соединенные друг с другом посредством боль-
шого количества различных отношений [8, c. 110].

Организация лексических единиц в ментальном 
лексиконе

В настоящее время существует несколько видов мо-
делей, описывающих организацию ментального лекси-
кона, среди которых можно выделить модулярную, ие-
рархическую и интегральную. 

Модулярная модель, предложенная впервые Дж. 
Фодором [13] и в дальнейшем развитая В. Фромкин [15], 
предполагает наличие в мозге отдельных самостоятель-
ных модулей, каждый из которых содержит фонологиче-
скую, орфографическую, синтаксическую информацию о 
словах.

Моделью иерархической сети можно считать модель, 
впервые предложенную A.M Коллинзом и M.Р. Куилли-
аном [10, c. 117-137]. Согласно данной модели, словес-
ные концепты представляются в виде узлов, связанных 
между собой таксономическими и атрибутивными отно-
шениями. Хранение слов в МЛ по такой модели авторы 
продемонстрировали на примере отношений слов, обо-
значающих различные классы животных. Так, на самом 
нижнем уровне в иерархии находятся определенные 
виды живых существ, например, птицы (и их подвиды, 
канарейка и страус с характерным для них набором от-
личительных признаков), рыбы (и их подвиды) и т.д. На 
второй, т.е. более высокой ступени, находится более 
общий семантический узел, в котором объединяются ха-
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рактерные для всех живых существ признаки. Чем выше 
уровень иерархии семантической сети, тем более общи-
ми будут признаки объекта, о котором идет речь. 

Говоря о способности человека различать предло-
жения, имеющие смысл от бессмысленных, авторы ут-
верждают, что необходимая, как правило неязыковая, 
информация о слове хранится не в самом МЛ, а в дру-
гом месте в сети и по мере необходимости восстанав-
ливается для уточнения смысла слова в предложении. 
В результате ученые пришли к выводу, что хранение 
информации удобнее всего размещать в одном месте 
(как правило это самый верхний уровень / узел в ие-
рархии), а не на каждом отдельном уровне в иерархии, 
благодаря чему эта общая информация будет доступна 
посредством отношений слов друг к другу в сети. Такой 
принцип организации информации в МЛ они назвали 
когнитивной экономией. Помимо этого, для определе-
ния истинности/ложности предложения используется 
принцип интрсекционного поиска, а быстрота реакции 
на стимул истинности/ложности утверждения зависит 
от эффекта категории-размера и эффекта частотности. 
[10, c. 117-137] В последствии эта теория была уточне-
на, поскольку дальнейшие исследования показали, что 
иерархическая модель представляет собой не строгую 
иерархию, но скорее в большей степени похожа на сеть 
взаимосвязанных узлов, расстояние между которыми 
определяется таксономическим отношениями. Эта мо-
дель получила название модели распространения ак-
тивации (spreading activation model). Согласно данной 
модели, слово активируется в ментальном лексиконе в 
одном определенном узле, а затем распространяется во 
всех направления сети. От дальности от центра искомо-
го концепта в сети будет зависеть время ответа на сти-
мул. Однако эта модель подверглась критике, поскольку 
в ней практически не учитываются фонетические и мор-
фологические характеристики слов, а больше внимания 
уделяется именно концептам, а не сопутствующим ха-
рактеристикам слова. [9]

Интегральные или гибридные модели ментального 
лексикона соединяют концепции различных моделей 
и представляют МЛ в качестве сети, в которой имеют-
ся подсети содержащие различные виды информации: 
фонологическая, семантическая и др. Эти подсети, вхо-
дящие в состав МЛ и являющиеся их компонентами, 
по своим функциям можно рассматривать как аналоги 
модулей. [1]

Модели опознавания слов в ментальном 
лексиконе

Модель лексического поиска или автономная модель 
была предложена К. Фостером [14] и является одной из 
наиболее ранних моделей способов опознавания слов 
в ментальном лексиконе. Термин «автономный» пред-

полагает, что поиск слова осуществляется только при 
помощи сенсорной информации, где по автономным 
каналам происходит доступ к так называемым архивам 
в ментальном лексиконе, в которых уже происходит по-
иск нужного слова, при этом не предполагается никакой 
связи с общей когнитивной системой при поиске слов в 
ментальном лексиконе [18]. Согласно этой модели, спо-
соб опознавания слов в ментальном лексиконе проис-
ходит по двум параметрам: орфографические и фонети-
ческие признаки слов. При этом сам поиск происходит 
по степени частотности слов. То есть чем слово более 
частотное в речи, тем оно быстрее опознается. После 
опознавания слова по одному из указанных признаков 
это слово извлекается из МЛ. При извлечении слова из 
МЛ одновременно происходит и извлечение его синтак-
сических признаков. [8, c. 118; 14] 

Логогенная или активационная модель [18]. Соглас-
но этой модели, предложенной Дж. Мортоном, каждое 
слово в ментальном лексиконе представлено в каче-
стве логогена, который определяет орфографические, 
семантические, синтаксические признаки слов. То есть 
логоген представляет собой единицу определения слов, 
которая посредством когнитивной системы получает 
синтаксическую и семантическую информацию об этом 
слове. Согласно концепции Дж. Мортона логоген активи-
руется посредством либо сенсорного сигнала (т.е. через 
чувственные каналы (зрение, слух), когда мы видим на-
писанный текст или слышим устную речь (орфография 
и фонология) этот стимул сопоставляется с логогеном 
и в случае соответствия входящего слова с логогеном, 
стимул распознается), либо через контекстуальную ин-
формацию, в которой определяющим фактором для ак-
тивации логогена и распознавания входящего стимула 
становятся семантические и синтаксические структуры 
предложения. При этом оба способа распознавания слов 
работают параллельно, в результате чего максимально 
снижается порог распознавания слов и мы, как правило, 
верно распознаем слова, даже если в предложении или 
тексте появляется неожиданное слово (как, например в 
каламбурах) [17].

Другой моделью распознавания слов является ко-
гортная модель, разработанная У. Марсленом-Уилсоном, 
которая объединила наиболее релевантные положения 
поисковой модели и модели логогена. Эта модель в ос-
новном опирается на распознавание слов в устной речи. 
Согласно исследованию ученых, слушатель распознает 
слово в течение 200-250 миллисекунд только при начале 
произнесения слова. При этом слушатель чувствителен 
к так называемой точке распознавания, по достижении 
которой выбирается только одно нужное слово из МЛ. 
Согласно ученым, данная модель распознавания слов 
осуществляется на трех этапах: сначала происходит аку-
стико-фонетический анализ входящего стимула, затем 
активируется набор возможных лексических кандида-
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тов. На втором этапе выбирается один из членов когорта 
для последующего анализа. На третьем этапе происхо-
дит интеграция контекстуальных, семантических и син-
таксических признаков [16]. 

Также стоит учитывать, что на доступ к лексической 
единице для извлечения ее из памяти влияют такие фак-
торы, как частотность использования слова, синтакси-
ческие категории, морфологическая сложность, лекси-
ческая омонимия. Так, согласно исследованиям, от того 
насколько часто слово используется в узусе, зависит 
скорость реакции (т.е. распознавание слова) на входя-
щий стимул не только при восприятии звучащей речи, 
но и при чтении [8]. 

Таким образом, существуют различные подходы к 
исследованию и моделированию ментального лекси-
кона, все из которых имеют право на существование, 
что подтверждается на экспериментальной основе. 
Так, в свое время модулярная модель МЛ подверглась 
критике, что в мозге человека нет отдельных модулей, 
отвечающих за хранение определенной информации 
о словах, однако дальнейшие исследования, особенно 
с участием людей, у которых наблюдаются расстрой-
ства нервной системы (болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона), показали, что модулярный подход так-
же применим к описанию МЛ, что говорит о высокой 
сложности данного понятия, которое еще предстоит 
изучить более подробно.
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СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «DAST» 
В СОВРЕМЕННОМ ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ: 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СИМВОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Будкина Юлия Вадимовна

Аспирант, Институт востоковедения РАН (г. Москва)
ulchik08@rambler.ru 

Аннотация: В статье рассматриваются соматические фразеологические 
единицы с компонентом «dast» («рука») современного персидского языка в 
качестве объекта исследования. Раскрывается этимология данного соматиз-
ма и его семантический объем. Выделяются группы символьных значений в 
персидском языке, к каждой из них приводятся примеры. Особое внимание 
уделяется сопоставлению персидского и русского фразеологического фонда 
по теме исследования.

Ключевые слова: фразеологическая единица, соматизм, символьное значе-
ние, семантика.

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH SOMATIC 
COMPONENT “DAST” IN MODERN 
PERSIAN: SEMANTIC FEATURES 
AND SYMBOLIC MEANING

Yu. Budkina

Summary: This article discusses the phraseological units with somatic 
component "dast" ("hand") in Modern Persian. The etymology of this 
unit is observed and semantic volume is clarified. The obtained data are 
divided into groups of symbolic meaning in Modern Persian, for each 
group examples are provided. Special attention is paid to the comparison 
of Russian and Persian somatic phraseological units.

Keywords: phraseological unit, somatic unit, symbolic meaning, 
semantics.

Фразеологический пласт лексики демонстрирует 
национальную специфику и культурную самобыт-
ность народа, отражая картину мира его носите-

лей. Исследования, направленные на изучение фразеоло-
гии, не теряют свою актуальность, потому как позволяют 
выявить общие и частные культурные особенности.

Соматические фразеологические единицы (СФЕ) на-
ходят широкое распространение во фразеологическом 
пласте лексики. Ф.О. Вакк в своих исследованиях отме-
чал, что соматические фразеологизмы относятся к одно-
му из древнейших пластов фразеологии и являются наи-
более употребляемыми среди прочих разновидностей 
фразеологизмов [Вакк 1964, с. 23]. Обычно под сомати-
ческой фразеологической единицей понимается фразе-
ологизм, одной из составных единиц которого является 
слово, обозначающее не только внешние физические 
формы (такие, как рука, нога, голова и проч.), но и эле-
менты внутренней системы организма человека либо 
животного (например, кровь, сердце, печень, мозг и т.д.).

Фразеологическая активность соматизма и его ча-
стотность употребления зависит от степени закреплен-
ности концепта в общественном сознании и понимания 
обществом необходимости того или иного органа или 
части человеческого тела в труде и жизни. Так, фразе-
ологизмы с компонентами-соматизмами, называющие 
наружные органы чувств, при помощи которых человек 
познает окружающую действительность и свое место в 
ней, особенно распространены. Это объясняется тем, 

что такие части тела более доступны для наблюдения и 
описания, тогда как внутренние органы остаются скры-
тыми для непосредственного обозрения при помощи 
органов чувств. Например, согласно исследованиям 
М.А. Пеклера [Пеклер 1967, с. 15] и А.Д. Рахштейна [Рах-
штейн 1980, с. 116], компонент «рука» является наиболее 
продуктивным и частотным среди соматизмов в составе 
фразеологических оборотов в русском языке. А. Блюм, 
в свою очередь, исследовал соматические фразеоло-
гизмы современного английского языка и пришел к 
выводу о том, что лексема hand – «рука» также являет-
ся наиболее часто встречающейся [Блюм 2000, с. 1]. В 
современном персидском языке соматизм dast (с перс. 
«рука») лидирует по частотности употребления в составе 
фразеологических оборотов. Возможно, объяснением 
такой «популярности» сразу в нескольких языках служит 
то, что помимо буквального смысла, соматизм «рука» об-
ладает высокой фразообразовательной способностью и 
носит ярко выраженный символический характер, что 
будет подкреплено далее примерами из современного 
фразеологического фонда персидского языка.

Рассматривая лексему dast с точки зрения этимоло-
гии, можно установить, что слово перешло в современ-
ный язык из среднеперсидского в период с III-IV вв. до 
н.э. VIII-IX н.э [7]. Наиболее древний «предок» лексемы, 
который удалось установить лингвистам, ‒ это индои-
ранский корень *j́hasta, который впоследствии преоб-
разовался в древнеперсидское dasta [7], также имеющее 
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значение «рука». 

В целях раскрытия семантики соматизма dast в пер-
вую очередь необходимо определить семантический 
объем данной единицы в современном персидском 
языке. Согласно «Словарю Му’ина», лексема dast в пер-
сидском языке имеет 7 значений: 1) часть тела от пле-
ча до кончиков пальцев (рука, кисть); 2) почерк, способ 
написания; 3) метод, прием; 4) нумератив для подсчета 
некоторых предметов; 5) очередь, раз; 6) сила, власть; 
7) группа, категория. В персидско-русском словаре под 
редакцией Ю.А. Рубинчика выделены дополнительные 
значения единицы: 8) передняя лапа; 9) уст. манера, об-
раз действий, поведение; 10) сторона, направление; 11) 
набор, комплект, гарнитур; 12) вид, род, сорт; 13) прием 
(лекарства), 14) разг. раз (о работе кишечника). К тому же 
dast в современном персидском языке может выступать в 
качестве отыменного предлога az dast со значением “из-
за”. Таким образом, семантический объем персидского 
соматизма значительно больше, например, аналогичной 
единицы русского языка (в БАС приводится 8 значений 
для лексемы «рука»). Объяснением этому может служить 
тот факт, что само слово «рука» возникло в русском языке 
примерно в XI в., что намного позже установленного упо-
требления персидского соматизма dast, появившегося в 
среднеперсидском языке (III-VII вв.), а у слова «чем слож-
нее содержание, т. е. чем больше элементов содержится 
в нем, тем древнее оно» [Kronasser 1952, p. 50].

Рассматривая семантические особенности сомати-
ческих фразеологизмов, необходимо особое внимание 
уделить символьному значению при помощи которого 
передается специфическая культурная идея с присущим 
ей ценностным содержанием. У символа выделяется не-
сколько характерных черт: «образность (иконичность), 
мотивированность, комплексность содержания, много-
значность, расплывчатость границ значений в символе, 
архетипичность символа, его универсальность в отдель-
но взятой культуре, пересечение символов в разных 
культурах, национально-культурная специфичность 
целого ряда символов, встроенность символа в миф и 
архетип» [Маслова 2001: 98]. В настоящем исследовании 
наибольшее внимание уделено таким аспектам символа, 
как универсальность и пересечение символов в разных 
культурах, а именно в персидском и русском языках.

В результате анализа фразеологического фонда со-
временного персидского языка было выделено 9 групп 
(включая употребление в формулах вежливости), в кото-
рых компонент dast имеет различные символьные зна-
чения. Рассмотрим их подробнее.

Труд и профессиональные качества человека

Одна из наиболее обширных групп, в состав которой 
входят выражения как с положительной, так и с отрица-
тельной коннотацией. Труд является неотъемлемой и 

основной функцией, выполняемой руками, поэтому рас-
пространенность фразеологизмов с этим символьным 
значением вполне объяснима. 

Единицы с положительной коннотацией обычно 
характеризуют человека как трудолюбивого и стара-
тельного, выделяющегося среди остальных своим ка-
ким-либо умением и профессионализмом: dast balā dast 
nadāštan ‒ “не иметь себе равных”, “превосходить кого-л. 
в чем-л.”; dast dāštan dar kāri ‒ “быть мастером своего 
дела”; dast yāftan bar kasi /ru-ye dast-e kasi barxāstan ‒ “пре-
взойти кого-л”.

Группу единиц с отрицательной коннотацией от-
личает наиболее активная распространенность; здесь 
компонент dast служит для отображения лени и без-
делья. Подобный перевес в сторону фразеологизмов с 
негативным значением может быть объясним общена-
циональными жизненными ценностями, некими стере-
отипами и традициями (например, непунктуальностью 
и откладыванием дел на потом). Среди интересных слу-
чаев употребления здесь можно отметить: dast be siyāh 
o sefid nazadan ‒ “бояться пальцем пошевелить”, “ничем 
не заниматься”. В буквальном переводе данное выраже-
ние звучит как: «не трогать ни белое, ни черное». Дру-
гим выражением является dast o del-e kasi piš nemiravad, 
что означает “нет интереса к работе”. В состав данного 
фразеологизма входит 2 однородных соматизма dast ‒ 
«рука» и del ‒ «сердце», объединенные соединительным 
союзом. Такая конструкция из двух однородных сома-
тизмов в целом характерна для фразеологических обо-
ротов персидского языка и является одной из наиболее 
ярких его особенностей.

Власть

Значение символа отображает факт того, что данная 
часть тела наделяет действующее лицо некой силой, 
способностью управлять. Рука представляет собой ин-
струмент для проведения различных манипуляций: dast 
az āstin darāvardan – “обрести силу” (букв. “вытащить 
руку из рукава”); dast derāz kardan ‒ “посягать на кого-л./ 
что-л.” (букв. “протянуть руку”); dast-e kasi-rā dar henā 
gozāštan ‒ “одержать верх над кем-то” (букв. “окунать 
чьи-либо руки в сосуд с хной”).

Характеристика человека

Соматизм dast нередко используется в составе фра-
зеологических выражений для описания человеческих 
качеств. Как уже ранее отмечалось, данный элемент мо-
жет дополняться другим соматизмом в составе фразео-
логических единиц, что особенно распространено для 
оборотов, содержащих как положительную, так и отри-
цательную характеристику человека: 

Dast-o del-e kasi bāz-e/pāk-e ‒ (букв. “руки и сердце 
кого-л. открыты/ чисты”) означает “быть щедрым, ве-
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ликодушным”; 
Dast-o ru-yeš rā bā morde šui xane šoste ast (букв. “Его 

руки и лицо умыли водой, которой омывают покойника”) 
‒ значение данной СФЕ соответствует русскому фразео-
логизму “ни стыда, ни совести”.

Среди иных характерных особенностей здесь также 
можно отметить конструкцию с соматизмом dast и пред-
логом be (рус. к, в, на), которая активно используется 
носителями персидского языка для описания качеств 
человека:

Dast be dahān ‒ букв. “рука ко рту”, употребляется для 
обозначения бедного, неимущего человека;

Dast be bād ‒ букв. “рука на ветер”, характеризует че-
ловека, беспечно относящегося к деньгам, т.е. расточи-
теля и мота;

Dast be asā ‒ букв. “с палочкой в руке”, что является ха-
рактеристикой осторожного и осмотрительного человека.

Помощь

Данное символьное значение, выделяемое в сома-
тизме dast, не является уникальным и характерно для 
многих языков мира, в том числе и русского. «Рука» как 
символ оказания помощи и поддержки используется во 
многих образных выражениях, например, “протянуть 
руку (помощи)”.

Dast ru-ye kasi gozāštan ‒ “помогать кому-л.”, облег-
чать положение”, что в буквальном переводе означает 
“класть руку на кого-либо”;

Dast-e man-o dāman-e to ‒ букв. “моя рука и твой по-
дол”, что представляет собой просьбу о помощи.

Достаток

Символ достатка достаточно явно прослеживается 
в анализируемом пласте лексики, что неудивительно, 
ведь рука является своеобразным «инструментом» для 
подсчета и передачи денежных средств (стоит вспом-
нить такую ФЕ, как “рука дающего” в русском языке).

Dast-aš be ja-ye band šod ‒ у него появился достаток 
(букв. “Его рука привязана к месту”);

Dast-aš be dahān-aš miresad ‒ он имеет доход, не нуж-
дается (букв. “Его рука достигает рта”); 

Dast-aš be arab-o ajam band ast. – (букв. “Его рука при-
вязана и к арабу, и к не арабу”). ‒ У него везде есть под-
держка и связи.

Символы с негативной коннотацией

Если предыдущие группы символов были характер-
ны для многих индоиранских языков, то следующие 
символьные значения, выделенные для соматизма dast 
в составе фразеологических оборотов, достаточно спец-
ифичны. Отличительной чертой в семантике персидских 
СФЕ с компонентом «рука» является преимущественно 
негативная коннотация. Нами было выделены дополни-

тельно такие группы:

Безысходность

Dast az pā derāztar (букв. “рука длиннее ноги”) ‒ с пу-
стыми руками, ни с чем/ “не солоно хлебавши”; 

Dast az jān šostan ‒ “махнуть рукой на свою жизнь”, т.е. 
не ждать ничего хорошего от жизни.

Отказ

Dast az čizi šostan ‒ умывать руки, отстраняться, отка-
зываться; 

Dast bardāštan az kasi ‒ отказываться от кого-л.

Промедление

Dast be dast mālidan ‒ букв. “тереть руки” ‒ медлить; 
Dast najombāndan ‒ букв. “не двигать рукой” ‒ мед-

лить, мешкать. 

Таким образом, в результате исследования мы обна-
ружили специфические черты современной персидской 
фразеологии, реализованные в соматических фразеоло-
гических единицах с компонентом dast. Можно предпо-
ложить, что в картине мира персоязычного населения 
значительная роль отводится негативным аспектам, вы-
ражающим пессимистический настрой.

Формулы вежливости

Еще одной семантической особенностью современ-
ного персидского языка можно назвать широкое упо-
требление формул вежливости, т.е. неких разговорных 
клише, обязательных в некоторых стандартных ситуаци-
ях общения, с компонентом dast в составе. 

Dast-e šomā dard nakonad ‒ букв. “Пусть не болят 
ваши руки”. ‒ благодарность за услугу, помощь. 

Dast-e šomā rā mibusad ‒ букв. “Он целует вашу руку”. 
‒ Произносят родители, когда кто-то мил и вежлив с их 
ребенком. 

Dast-e čap be dast-e rāst mohtāj našavad ‒ букв. “Пусть 
левая рука не нуждается в правой”. ‒ Доброе пожелание 
человеку ни в чем не нуждаться. 

Завершая анализ СФЕ с компонентом dast, нельзя не 
отметить значительное сходство соматических фразео-
логических единиц персидского языка с аналогичными 
русскими единицами. Поразительное сходство затраги-
вает не только «внешнюю оболочку», но и наблюдается 
на структурном, структурно-семантическом и этимоло-
гическом уровне. Существуют фразеологизмы полно-
стью “повторяющие” русские обороты и по форме, и по 
содержанию:

Dast az čizi šostan - “умывать руки” со значением от-
казываться от чего-либо, отстраняться и т.д.;
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Dast be dast šodan - “переходить из рук в руки”, “хо-
дить по рукам”; 

Dast ru-ye dast gozāštan - “сложа рука”, т.е. “ничего не 
делая”; 

Dast-e kasi sangin ast - “иметь тяжелую руку”; 
Dast-e kasi nemiravad - 1) “руки не доходят у кого-л.” в 

значении “нет времени”;
 2) “руки не достают”, т.е. не во власти кого-л. это сде-

лать; 
Dast-e kasi rā az post bastan - “заткнуть за пояс кого-л.”, 

т.е. “одержать верх над кем-то”; 
Dast-e kasi rā kutāh kardan - “укоротить руки кому-л.”; 
Az dast dādan - “упускать из рук”; 

Схожесть проанализированных СФЕ персидского и 
русского языка не является случайным совпадением. 
Как объясняет Е.Ф. Арсентьева, интернациональные 
элементы в семантике соматических фразеологизмов 
(в том числе и с компонентом «рука») обнаруживаются в 
результате фразеологического параллелизма, который 
основывается на одинаковом переосмыслении исход-
ных свободных словосочетаний. По ее мнению, большую 
роль в развитии фразеологического параллелизма игра-
ют изобразительно-выразительные средства ‒ тропы, 
используемые в переносном значении с целью усиления 
образности языка и художественной выразительности 
речи [Арсентьева Е.Ф. 1993, с. 53]. Переосмысление пе-
ременных словосочетаний (свободно создаваемых сло-
восочетаний в процессе речи) в разных языках наступа-
ет путем отдельного или совокупного метафорического, 
метонимического переноса или образного сравнения 
[Арсентьева Е.Ф. 1993, с. 53].

Подводя итог, следует сказать, что соматизм dast в со-
ставе фразеологических единиц персидского языка об-
ладает высокой фразообразовательной способностью 
и носит ярко выраженный символический характер. 

Функции, выполняемые этой частью тела, играют значи-
тельную роль в жизни человека, чем и объясняется по-
добная продуктивность и частотность фразеологизмов с 
компонентом «рука» во многих языках мира, в том числе 
и персидском. 

В ходе исследования было выделено 9 групп, в кото-
рых dast наделяется различным символьным значением: 
«труд и профессиональные качества человека», «власть», 
«характеристика человека», «помощь», «достаток», «бе-
зысходность», «отказ», «промедление», «вежливость» (в 
составе формул вежливости). Проанализировав, фразе-
ологические единицы современного персидского языка 
с компонентом «рука», можно заключить, что большин-
ство из них имеют негативную коннотацию, и это каса-
ется как целых групп фразеологизмов по символьному 
значению (безысходность, отказ, промедление и т.д.), так 
и отдельных выражений. По нашему мнению, это связа-
но с отображением в языке национальной картины мира 
иранцев, общенациональными жизненными ценностя-
ми, стереотипами и традициями. Одними из наиболее 
«активных» символов также являются вежливость и вза-
имопомощь.

Нельзя не подчеркнуть значительное сходство пер-
сидского фразеологического фонда с русской фразео-
логией на различных уровнях. Однако семантический 
объем персидского соматизма значительно больше, чем 
у русской единицы. 

Соматические фразеологизмы, отражая в своей се-
мантике длительный процесс развития культуры наро-
да, фиксируют и передают от поколения к поколению 
культурные установки и стереотипы, эталоны и архети-
пы. Анализируя именно такие единицы, можно наиболее 
явно увидеть межкультурные отличия и специфику того 
или иного народа.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема исследования и точного 
перевода тюркоязычных памятников X – XIV вв. на кыпчакских, уйгурском и 
других тюркских языках, уточнения существующих переводов этих памятни-
ков посредством привлечения ресурсов карачаево-балкарского языка, осо-
бенно его верхне-балкарского диалекта, сохранившего больше архаичных, 
древнетюркских черт. Автор проводит пример критического анализа извест-
ных переводов Codex Cumanicus. По мнению автора, карачаево-балкарский 
язык имеет много параллелей с этими памятниками, ввиду не только сохра-
нения древнетюркских черт в лексике и грамматике карачаево-балкарского 
языка, но и в фольклорных текстах, что может внести значительный вклад 
в их изучение. На примере загадки из Codex Cumanicus автор рассматривает 
ошибки, содержащиеся в известных науке переводах, и предлагает уточнен-
ный вариант перевода, используя материалы карачаево-балкарского языка 
и фольклора.

Ключевые слова: тюркоязычные письменные памятники X – XIV вв., карачае-
во-балкарский язык, кыпчакский, огузский и уйгурский языки.

KARACHAY-BALKAR LANGUAGE 
AND TURKIC WRITTEN MONUMENTS 
OF X-XIV CENTURES

A. Glashev

Summary: The present article deals with the problem of exact translation 
of old Turkic written monuments of the X - XIV centuries, clarification of 
existing translations of these monuments by using the resources of the 
Karachay-Balkar language, especially its Upper Balkaria (Malqar) dialect, 
which has preserved more archaic, ancient Turkic features. The author gives 
the example of a critical analysis of the translations of Codex Cumanicus. 
According to the author, the Karachay-Balkar language has close relation 
to this these monuments and use of Karachay-Balkar language helps 
to clarify the translation of the above said written monuments. This is 
possible not only due to preservation of ancient Turkic features in the 
vocabulary and grammar of the Karachay-Balkar language, but also due 
to the information in folklore texts and all these things may contribute to 
the study of the above said monuments. Using the example of the riddle 
from the Codex Cumanicus, the author examines the errors contained in 
the translations known to science and offers an updated version of the 
translation using the materials of the Karachay-Balkar language and 
folklore.

Keywords: turkic-language Written Monuments of the X - XIV centuries, 
Karachay-Balkar Language, Kipchak, Oghuz and Uighur Languages.

Перевод тюркоязычных письменных памятников X 
– XIV вв. созданных на кыпчакских, огузских диа-
лектах и на древнеуйгурском языке все еще нуж-

дается в уточнении. Это связанно, прежде в сего с тем, 
что не достаточно широкое использование при их пере-
воде ресурсов таких языков, как карачаево-балкарский 
и караимский, приводят многих авторов к значитель-
ным конъектурам оригинального текста той или иной 
рукописи. Часто перевод этих памятников представляет 
определенную трудность и мы видим даже значительно 
отличающиеся переводы тех или иных мест соответству-
ющего памятника, например таких, как Ïrq Bitik («Древ-
нетюркская гадательная книга» или «Книга знамений»), 
Сodex Cumanicus, письменные памятники Мамлюкско-
го Египта, дипломатические и юридические документы 
Золотой Орды XIII – XIV вв. и др. Для изучения истории 
современных тюркских языков также большое значе-
ние имеют кыпчакские письменные памятники Мам-
люкского Египта XIII – XVI вв., письменные памятники 
Золотой Орды XIII –XIV вв. Они написаны на различных 
диалектах как кыпчакского, так и огузского языков, ча-

сто с заметным влиянием уйгурского языка и смешан-
ного языка Караханидского каганата. Особую ценность 
здесь представляют золотоордынские дипломатические 
и юридические документы, кыпчакский язык которых 
сохранился в большей чистоте, чем язык литературных 
памятников. Этот язык дипломатических и юридических 
документов обнаруживает наибольшую близость к со-
временному карачаево-балкарскому языку, как и язык 
Codex Cumanicus. 

Особо следует сказать о памятниках на древнеуйгур-
ском языке, таких, как «Древнетюркская гадательная кни-
га» (Ïrq Bitik), юридические и хозяйственные документы 
уйгурского каганата, переводы буддийских религиозных 
и медицинских трактатов на древнеуйгурский язык VIII – 
XIII вв. Эти документы в целом стоят дальше от карачае-
во-балкарского языка, чем такие памятники, как Codex 
Cumanicus. Однако во многих случаях, особенно если 
говорить о лексике, мы обнаруживаем близость между 
языком этих уйгурских памятников и находим лексику, 
уже утраченную в других современных тюркских языках, 
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включая даже современный уйгурский язык, либо утра-
тившую свое древнее значение, при сохранении этого 
значения в карачаево-балкарском языке. В этом плане 
живой карачаево-балкарский язык, может быть, иметь 
значение при исследовании древнетюркских письмен-
ных памятников на уйгурском языке.

Из перечисленных памятников одним из самых ин-
тересных является Codex Cumanicus, который считается 
не только древнейшим источником кыпчакского (поло-
вецкого) языка, но и крупнейшим памятником тюркской 
культуры и тюркских языков, который в настоящее вре-
мя хранится в библиотеке собора св. Марка в Венеции 
(Cod. Mar. Lat. DXLIX). Первое упоминание и краткое опи-
сание Codex Cumanicus содержится в каталоге рукопи-
сей Венецианской библиотеки Якоба Томасини (Jacobi 
Philippi Tomasini), в разделе, посвящённом перечню 
книг и рукописей, подаренных в 1362 г. этой библиотеке 
Франческо Петраркой: «Alfabetum persicum, cоmaniсum 
еt latinum Anonymi scriptum scriptȗ anno MCCCIII die XI Juli 
(11 июля 1303)» [1, c. 12]. Codex Cumanicus представляет 
собой две рукописные тетрадки, позднее сшитые вме-
сте, имеющих явно разное происхождение. Одна часть 
так называемая «итальянская» (л. 1-55 v.), вторая так на-
зываемая «немецкая» часть (л. 56-82 v.), всего 82 бумаж-
ных листа размером приблизительно 20×14 см, текст - на 
обеих сторонах листов. Рукопись состоит латинско-пер-
сидско-куманского словаря (итальянская часть) кумано-
немецкого и немецко-латинского словаря, и различных 
текстов. На первой странице рукописи указана дата 11 
июля 1303 (MCCCIII) года. В немецкой части содержатся 
также религиозные тексты (молитвы, проповеди, «Отче 
наш», «Десять заповедей», фрагменты из «Книги Притч 
Соломона», Евангелия и др.). В этой же части содержится 
один их самых ценных материалов - 47 половецких за-
гадок, который является сегодня самым ранним сборни-
ком тюркских загадок. Обе части содержат информацию 
также по грамматике половецкого языка. 

 Многие ценные факты, содержащиеся в Сodex 
Cumanicus, до сих пор не выявлены и не представлены 
широкой научной общественности. Во многом это объ-
ясняется тем, что даже тюркологи, которые занимались 
исследованием Сodex Cumanicus являются практически 
все лингвистами, а историки и этнографы им не занима-
ются. Прошло более семисот лет с даты его написания, 
но и по сей день этот памятник представляет огромную 
ценность, так как именно он вместе с такими живыми 
тюркскими языками, как карачаево-балкарский, караим-
ский, крымчакский и крымско-татарский, даёт нам воз-
можность восстановить другие древние тюркские языки 
и значительно продвинуть вперед проблему точного 
перевода тюркоязычных памятников X – XIV вв. Назрела 
необходимость издания факсимиле с точной транслите-
рацией текста рукописи Сodex Cumanicus без исправле-
ний и конъектур, чем грешат в той или иной мере все из-

вестные работы по Сodex Cumanicus. 

 На сегодняшний день скопилась довольно солид-
ная литература, посвящённая исследованиям Сodex 
Cumanicus. Первым солидным изданием такого рода 
считается капитальный труд венгерского востоковеда 
и тюрколога Г. Куна, который вышел в свет в 1880 году 
в Будапеште. Но еще до написания этой работы, в 1826 
году вышла в свет работа немецкого ученого Юлиуса 
Клапрота «Notice sur un Dictionnaire persan, coman et 
latin, légué par Petrarque à la Republique de Venise» [10], 
а в 1828 году вышла его более обстоятельная работа 
«Vocabulaire latin, persan et coman de la bibliothèque de 
Francesco Petrarcha» [11]. Эти публикации Юлиуса Кла-
прота имеют много ошибок. Но, именно после их появле-
ния Сodex Cumanicus сразу привлек большое внимание 
исследователей и особенно тюркологов. В этом главная 
заслуга их автора. В 1884 году В.В. Радлов напечатал свою 
статью «О языке куманов», а уже в 1887 году вышла его 
обстоятельная работа на немецком языке «Das türkische 
Sprachmaterial des Codex Cumanicus [5]. Ряд конъектур 
В.В. Радлова справедливо вызвал критику. Тем не менее 
нужно сказать, что он старался в своей работе меньше 
всего отходить от оригинала рукописи, подходил к из-
учению Codex Cumanicus с учетом фольклорных матери-
алов, что мы и покажем в разборе соответствующей по-
ловецкой загадки ниже. Еще две значительные работы 
принадлежат датскому тюркологу Каре Гренбеку, кото-
рый в 1936 году напечатал факсимиле Codex Cumanicus 
с кратким комментарием [12]. Факсимиле памятника 
в этом издании очень качественное и в свете того, что 
недавно реставраторы в Венеции повредили несколь-
ко страниц рукописи, на которых утрачена часть текста, 
это издание датского тюрколога становится не менее 
ценным, чем оригинал. В 1942 году Каре Гренбек напеча-
тал на немецком языке полный словарь лексики Codex 
Cumanicus [13]. Указанные работы остаются основны-
ми, которыми пользуются исследователи при изучении 
Codex Cumanicus. Однако даже крупные тюркологи (Са-
мойлович, Радлов, Бартольд, Малов, Банг и др.) недо-
статочно глубоко исследовали этот важный памятник, 
лишь кратко затронув те или аспекты, связанные с ним, 
а переводы, предложенные ими довольно спорны. Но 
следует сказать и том, работы некоторых тюркологов, 
более серьезно занимавшихся изучением этого памят-
ника, также имеют ряд серьезных ошибок, которые, на 
наш взгляд, в значительной мере вызваны отсутствием 
привлечения материалов карачаево-балкарского языка 
и фольклора, а также материалов караимского языка, 
который среди тюркских языков стоит ближе всего к 
карачаево-балкарскому языку, если говорить о тракай-
ском и галицко-луцком диалектах, а оба языка являются 
самыми близкими к Codex Cumanicus среди живых тюрк-
ских языков, естественно если мы говорим о «немец-
кой» части памятника. «Итальянская» часть памятника 
все же не может в полной мере считаться половецкой 
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(кыпчакской), ибо в ней чувствуется заметное влияние 
огузских диалектов. В этой связи нельзя не привести 
слова крупного советского тюрколога, исследователя 
кыпчакских, уйгурского и узбекского языков А.К. Боров-
кова: «Все более становится ясным то обстоятельство, 
что карачаево-балкарский язык – “мал золотник, да до-
рог”. … Балкаро-карачаевский язык, “древнее” с точки 
зрения типологии, древнеписьменных мёртвых языков 
турецкой (тюркской – А.Г.) системы, о которых сохра-
нились памятники письма; изучение карачаево-бал-
карского языка явится во многих случаях ключом для 
исследования древнеписьменных памятников» [2, с. 39, 
50-51.]. В.В. Бартольд, в свою очередь, считал карачаево-
балкарский язык, сформировавшимся в домонгольскую 
эпоху. Тем не менее, карачаево-балкарский язык до сих 
пор не стал «инструментом» для исследования Codex 
Cumanicus. В связи с этим уместно привести мнение Т.И. 
Грунина, который в своей работе по половецкому языку 
справедливо замечает: «…известный русский тюрколог 
В.В. Радлов считал, что язык мещеряков Поволжья наи-
более близок к языку Codex’a, и в своей работе «О язы-
ке куманов» дал такую транскрипцию половецких слов, 
какая, по его мнению, должна точно отражать фонетику 
половецкого языка. Однако его транскрипция не нашла 
поддержки среди ученых России и Европы. Большин-
ство тюркологов считало, что языки, наиболее близкие 
к половецкому, следует искать в Крыму и на Кавказе, где 
в свое время кочевали половцы…» [3, с. 90]. Более чем 
справедливое замечание по поводу географического 
распространения языков близких к половецкому языку. 
Говоря о карачаево-балкарском языке, нужно отметить, 
что для исследования письменных памятников X – XIV 
вв. особенно важны материалы верхне-балкарского, или 
малкъарского диалекта карачаево-балкарского языка 
(ВБД), который сохранил значительно большее количе-
ство древнетюркских черт, как в грамматике, так и в лек-
сике, чем остальные диалекты карачаево-балкарского 
языка [4, с. 56-65]. Особенно это становится очевидным 
при исследовании Codex Cumanicus.

Приведем в качестве примера половецкую загадку 
из Codex Cumanicus: «burȗsis buz teser. ol koy bogu» [1, 
с. 145]. Большинство авторов, переводя эту загадку не 
точно, также произвели недопустимую конъектуру в 

слове burȗsis, что стало причиной неточного перево-
да и транскрипции загадки. Так, А.Н. Гаркавец по сути 
повторил необоснованный перевод Банга в первом 
своём издании Сodex Сumanicus: «Burunsïz buz tešer. Ol, 
qoy boγu. Без носа – лёд сверлит (точит, протачивает). 
Это помёт овцы» [6, с. 17]. В издании 2019 года: «Burunsïz 
buz tešer. Ol, qoy boγu. Без носа – лёд точит (протачи-
вает, сверлит). Это помёт овцы» [9, с. 85]. А.Н. Гаркавец 
внес изменения в оригинальное написание не только 
слова burȗsis, но и в слова teser, заменив их на burunsïz 
и tešer, что не приемлемо следующим основаниям. 
Половецкое teser соответствует кар. teser в галицко-
луцком диалекте и это не удивительно, так как впол-
не очевидно уже, что именно живой караимский язык 
(его галицко-луцкий и трокайский диалекты) являются 
самыми близкими к Сodex Cumanicus языками, вопре-
ки попыткам А.Н. Гаркавца поставить это мнение В.В. 
Радлова под сомнение и сблизить Сodex Cumanicus в 
первую очередь с казахским. Но вернемся к ключевому 
слову этой загадки - burȗsis. Это слово все исследовате-
ли, кроме В.В. Радлова, заменили на burunsïz (без носа), 
что странно, при том, что В.В. Радлов предложил совер-
шенно правильное решение: «Бурӯсуз буз тäшäр. Ол kоi 
боҕу. Ohne Bohrer macht es Löher in’s Eis. Der Schafmist 
(Без сверла (бура) делает дырку во льду. Овечий помет)» 
[5, с. 4]. Но и он произвёл необоснованную замену teser 
на тäшäр. Слово Bohrer в немецком имеет значения 
‘сверло’, ‘дрель’, ‘бур’, ‘бурав’, ‘буровой инструмент’. Диа-
критический знак ̑ в букве ȗ обозначает удвоение звука 
-у → -уу, т.е. буруу (бурӯ), т.е. также, как в кар.-балк.: буруу 
‘сверло’, ‘бур’, ‘бурав’. Предположительно из тюркских 
языков это слово могло попасть в русский язык: тюрк. 
буруу> русск. бурав. Не удивительно, что в карачаево-
балкарском фольклоре сохранилась эта половецкая 
загадка: «Буруусуз буз тешер. Кой кир (верх.-балк. Къой 
бох или Ол къой богъуду - А.Г.)» [10, с. 199]. Этот пример 
ярко показывает, что перевод Codex Cumanicus все еще 
нуждается в значительном уточнении и в ряде случаев 
в пересмотре раннее предложенных переводов с при-
влечением материалов наиболее близких у нему кып-
чакских языков. Необходимо значительно расширить 
изучение указанного памятника, привлекая материалы 
карачаево-балкарского и караимского языков, а также 
фольклорные материалы тюркских народов.
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Аннотация: В работе представлен краткий теоретический обзор изучения 
фразовых глаголов с указанием места, отведенного сателлиту в составе фра-
зовых глаголов. Описывается синонимия как тип семантических отношений 
языковых единиц в современной лингвистике и степень ее изученности. В 
данной работе был отобран и проанализирован синонимический ряд фразо-
вых глаголов английского языка с сателлитом off. Анализ проведен на базе 
словарных статей различных словарей фразовых глаголов с применением 
данных корпусов British National Corpus и Corpus of Contemporary American 
English. Целью данного исследования является достоверное определение 
принадлежности к американскому или британскому варианту языка фра-
зовых глаголов, выявление лингвокультурных особенностей и специфики 
употребления отобранного синонимического ряда фразовых глаголов в аме-
риканском и британском вариантах языка. Проделанное исследование сино-
нимического ряда фразовых глаголов, демонстрирует, что для достоверного 
определения принадлежности фразового глагола к американскому или 
британскому варианту английского языка недостаточно обращения только к 
словарным статьям, требуется дополнение в виде корпусных данных. Были 
указаны отличительные характеристики, которыми обладает исследуемый 
синонимический ряд фразовых глаголов.

Ключевые слова: корпусный анализ, фразовый глагол, сателлит off, синони-
мия, вариант языка.

CORPUS-BASED ANALYSIS OF THE 
SYNONYMIC ROW ENGLISH PHRASAL 
VERBS WITH SATELLITE OFF

V. Grekhovodov

Summary: The article presents a brief theoretical review of the study of 
phrasal verbs with a description of the satellite in the composition of 
phrasal verbs. Synonymy is described as a type of semantic relations of 
linguistic units in modern linguistics. In this article, a synonymous row 
of English phrasal verbs with satellite off was classified and analyzed. 
The analysis was carried out on the basis of dictionary entries of various 
phrasal verb dictionaries. Data from the British National Corpus and Corpus 
of Contemporary American English were used. The purpose of this study 
is to determine whether phrasal verbs belong to the American or British 
language, to identify linguistic and cultural features and the specifics of 
using the synonymous row of phrasal verbs. The study of the synonymous 
row of phrasal verbs demonstrates that in order to determine whether 
a phrasal verb belongs to American or British English, it is not enough 
to refer only to dictionary entries. The distinctive characteristics that a 
synonymous row of phrasal verbs have were indicated.

Keywords: corpus-based research, phrasal verb, satellite off, synonymy, 
variant of language.

Введение

В настоящее время области распространения фразо-
вых глаголов расширяются, а их функционирование 
в научной области и специально ориентированных 

сферах возрастает. Происходит появление новых фразо-
вых глаголов в устной речи. Примерами возникновения 
новых фразовых глаголов могут являться такие глаголы, 
как: man up, chat up, google out. Фразовые глаголы уже 
не раз становились объектом исследования различных 
ученых, таких как Л. Талми, C. Линдер, Е.С. Кубрякова,  
Е.Е. Голубкова, С.Ю. Богданова.

Теоретический обзор

Е.Е. Голубкова считает фразовый глагол устойчивым 
сочетанием вербального компонента и сателлита, в ко-
тором сателлит выступает предлогом либо наречием. 
Она представляет фразовые глаголы в виде свернутой 
ситуации. По аналогии с обычными глаголами, фразовые 
глаголы имеют синтаксические связи, которые необхо-
димы для возникновения связей с остальными членами 
предложения. Независимо от степени сложности кон-

струкции и количества лексических единиц, фразовый 
глагол выступает единой цельнооформленной словес-
ной единицей [4]. 

Схожими являются понятия о фразовом глаголе, 
сформулированные Ю.В. Петрович, которая считает фра-
зовый глагол совокупностью вербального компонента и 
постпозитивной частицы, представляющих высокую сте-
пень единства и взаимного влияния на каждый из ком-
понентов [6]. 

С.Ю. Богданова также считает сочетание вербального 
компонента фразового глагола и адвербиального ком-
понента реализацией синтаксического и семантическо-
го целого [2].

Особый интерес представляют фразовые глаголы с 
позиции их классификации. Они выступают обоснова-
нием того, что английский язык имеет сателлито-ориен-
тированную направленность. Л. Талми в своей класси-
фикации указывает, что сателлитом выступает элемент 
фразового глагола, который указывает на направление 
движения или на локацию объекта [12]. 
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С.П. Тиунова выражает мнение, что нет возможности 
однозначно определить степень влияния, которое ока-
зывает сателлит на фразовый глагол, так как сателлит 
оказывает обоюдное влияние на коннотативное и дено-
тативное значение глагола [8]. И.В. Ногина определила, 
что сателлиты обладают значениями местоположения, 
переноса, усиления и аспекуляции [5]. По мнению С.Б. 
Берлизон, сателлит во фразовом глаголе является пока-
зателем направления действия или сливается с вербаль-
ным компонентом, образуя единую лексико-семантиче-
скую конструкцию [1].

Таким образом, сателлитами являются различные 
префиксы (предлоги, согласно Голубковой) русского, ан-
глийского, немецкого языков, а также постпозитивные 
частицы и наречия, которые являются модификаторами 
для вербального компонента фразового глагола. Так как 
функции, осуществляемые данными префиксами, пред-
логами и постпозитивными частицами, работают по од-
ной аналогии, Л. Талми высказывает мнение о необходи-
мости объединения их в одну группу [12].

Под понятием синонимии понимают слова, кото-
рые отличаются по звучанию, но имеют совпадающую 
семантику. Синонимия предполагает наличие пред-
метно-логических связей между лексемами, которые 
образуют в лексико-семантической системе языка си-
нонимические ряды.

 С. Ульман считает синонимию языковой универсали-
ей, которой обладают все языки. Он также считает, что 
повышенная синонимия лексем в языке говорит о том, 
что лексеме, обладающей синонимией, придается повы-
шенное значение в обществе [9]. Идентичная, на первый 
взгляд, семантика слов, которая обладает синонимией, 
всегда имеет различия в дефиниции, в сфере употребле-
ния или выражает различную эмотивную окрашенность.

Научные результаты и дискуссия

Объектом исследований различий между амери-
канским и британским вариантом английского языка 
выступают фонологические, орфоэпические, и лексико-
грамматические проблемы. В одном из таких исследова-
ний О.В. Медведева классифицировала синонимичные 
фразовые глаголы в двух вариантах языка на следующие 
группы:

1. Фразовые глаголы без структурного сходства, в 
которых и сателлит, и вербальный компонент раз-
личаются; 

2. Фразовые глаголы, которые имеют одинаковые 
вербальные компоненты и различные сателлиты;

3. Фразовые глаголы, которые имеют разные вер-
бальные компоненты и одинаковые сателлиты [4].

Выделенные на базе словарных статей синонимиче-

ские ряды фразовых глаголов нуждаются в более пол-
ном исследовании с привлечением корпусных данных.

Исходя из этого утверждения, целью следующего ис-
следования является выявление различных лингвокуль-
турных особенностей и специфики употребления сино-
нимического ряда фразовых глаголов в американском 
и британском вариантах языка. Проанализируем пару 
фразовых глаголов, имеющих разные вербальные ком-
поненты и аналогичные сателлиты: to tick off и to check 
off «отмечать пункты в списке».

Для определения принадлежности фразовых глаго-
лов к одному из вариантов английского языка проанали-
зируем словарные статьи различных словарей.

Словарь Longman Phrasal Verbs демонстрирует сле-
дующие дефиниции:

to check off – AmE to make a mark next to an answer on 
a list of choices or answers to a question, in order to show 
which one you have chosen.

to tick off – BrE he things on a to show that they are 
finished or have been dealt with [10].

Также определим дефиниции фразовых глаголов, яв-
ляющихся синонимами для пары исследуемых глаголов:

to cross off – to draw a line through something on a list 
to show that you have dealt with it.

to strike off – to remove something from a list or record [10].

Данные словарные статьи показывают, что в словаре 
Longman Phrasal Verbs не указывается однозначность 
при определении фразовых глаголов к одному из ва-
риантов английского языка. Фразовый глагол to tick off 
имеет помету, относящую его к британскому варианту 
английского языка, а также синонимом ему выступает 
фразовый глагол to check off, с пометой американского 
варианта английского. При обращении к словарной ста-
тье фразового глагола to check off такая помета пропа-
дает, то есть слово является общеупотребительным для 
двух вариантов английского языка по умолчанию, так же, 
как и их синонимы to strike off и to cross off.

При обращении к словарю Macmillan Phrasal Verbs 
Plus, сохраняется аналогичная проблема, а в словаре 
McGraw-Hill’s Dictionary of American Idioms and Phrasal 
Verbs зафиксированы следующие пометы: 

to tick off – British English;
to check off – North American English [11].

Становится очевидным, что для определения при-
надлежности к одному из вариантов языка одних 
данных словарных статей недостаточно. Проведем 
проверку результатов словарных статей и проанали-
зируем фразовые глаголы с использованием корпус-
ных данных.
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Опираясь на корпусные данные, составим таблицу, 
согласно которой данные корпуса British National Corpus 
являются интерпретацией британского варианта англий-
ского языка, а данные корпуса Corpus of Contemporary 
American English представляют американский вариант 
английского языка. Чтобы не допустить искажения дан-
ных из-за разного объема корпусов, рассчитаем относи-
тельную частоту для каждого результата с последующим 
переводом в нормированную частоту.

Произведя анализ данных таблицы, становится оче-
видно, что в британском корпусе для фразового глаго-
ла to check off практически отсутствуют примеры с его 
словоупотреблениями, в то время как в американском 
корпусе частота использования данного глагола являет-
ся высокой. В связи с чем, можно сделать вывод, что фра-
зовый глагол to check off является типичным для амери-
канского варианта английского языка. Фразовый глагол 
to tick off, который имел помету как глагол британского 
варианта языка, согласно корпусным данным не может 
выступать в качестве типичного глагола ни для одного 
из исследуемых вариантов английского языка. Глагол в 
двух корпусах имеет аналогичные частоты словоупотре-
блений. Что касается фразовых глаголов to strike off и to 
cross off, то они имеют тождественные частоты в обоих 
корпусах и присуждать им какую-либо помету не являет-
ся необходимым. Нельзя сказать, что словарные статьи 
имеют какую-то грубую ошибку, такое несоответствие 
можно связать с влиянием или распространенностью 
одного из вариантов английского языка.

Проведем анализ семантических компонентов сино-
нимического ряда фразовых глаголов. Использование 
тождественных сателлитов в данном ряду говорит о том, 
что предметно-логическое значение фразовых глаголов 
заключено в их вербальных компонентах, а идентичная 
частица указывает на усиление и выделение семантики 
глагола. Детальное изучение примеров показывает, что 
во фразовом глаголе to check off, сателлит полностью 
меняет семантику вербального компонента с «прове-
рить» на «отметить галочкой». Вербальный компонент 
фразового глагола to tick off содержит в дефиниции зна-
чение «поставить галочку», а сателлит off выступает для 
усиления семантики. Стоить заметить, что в британском 
варианте английского языка предметно-логическое зна-

чение глагола сконцентрировано на выделении пункта 
галочкой, а в американском варианте – на подробном 
изучении пунктов из списка.

Широкий объем семантики сателлита off в составе 
фразовых глаголов, говорит о том, что он играет ключе-
вую роль в проявлении полисемии фразовых глаголов. 
Сателлит выступает вектором в физическом и менталь-
ном пространстве при категоризации мира. Являясь со-
ставной частью фразового глагола, он усиливает или ме-
няет направление семантики вербального компонента и 
таким образом выступает идентификатором предметно-
логического значения фразового глагола.

Проведем более подробный анализ фразовых глаго-
лов to strike off и to cross off. В словаре Longman Phrasal 
Verbs для глагола to strike off помимо основного значе-
ния, еще выделяется значение, используемое по отноше-
нию к специалистам, которые не имеют права работать 
по своей профессии. Словарь Macmillan Phrasal Verbs 
Plus содержит новое значение, обозначающее движение 
в определенном направлении с определенным ускоре-
нием. Такая же тенденция прослеживается и у фразового 
глагола to cross off, который помимо базового словарно-
го значения имеет другое значение, которое соотносит-
ся с выделением нужных пунктов или вычеркиванием 
ненужных пунктов из списка. Такие приемы помогают 
функционировать наравне с более частотными и употре-
бительными фразовыми глаголами и используются для 
полноценного функционирования фразового глагола.

Заключение

Проанализированный синонимический ряд фразо-
вых глаголов демонстрирует высокую степень схожести 
предметно-логического значения, несмотря на то что 
представленные глаголы, имеют различный вербаль-
ный компонент. Скорее всего, ранее в языке был пред-
ставлен один вариант фразового глагола, но в связи с 
тем, что ситуация, демонстрируемая данными фразовы-
ми глаголами, стала обыденной и получила распростра-
нение, начали появляться синонимы, имеющие различ-
ные коннотативные окраски, но объединенные одной 
функцией. В синонимическом ряду запечатлена до-
вольно аналогичная ситуация, но благодаря сателлиту 

Таблица
Соотношение частот исследуемых глаголов в корпусах

Corpus of Contemporary American English British National Corpus

Абc. ч. Относ. ч. Норм. ч. Абс. ч. Относ. ч. Норм. ч.

Tick off 197 0.00000038 0.38 26 0.00000026 0.26

Check off 200 0.00000038 0.38 5 0.00000005 0.05

Cross off 41 0.00000008 0.08 13 0.00000013 0.13

Strike off 29 0.00000006 0.06 7 0.00000007 0.07
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off, который имеет широкий охват значений, фразовые 
глаголы из синонимического ряда начали приобретать 
дополнительные значения, что помогло сохранить их в 
употреблении.

Проделанное исследование синонимического ряда 
фразовых глаголов, демонстрирует, что для достоверного 
определения принадлежности фразового глагола к аме-
риканскому или британскому варианту английского язы-
ка недостаточно обращения только к словарным статьям, 

требуется дополнение в виде корпусных данных. Корпус-
ный анализ показывает, что для американского варианта 
английского языка характерно наличие как американских 
фразовых глаголов, так и британских лексем. Также мож-
но выделить, что синонимический ряд фразовых глаголов 
обладает следующими отличительными характеристика-
ми: частота употребления в двух вариантах английского 
языка, широкий охват предметно-логического значения, 
степень образности семантики глагола, приобретение 
различных коннотативных окрасок.
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Аннотация: Статья представляет собой исследование особенностей воен-
но-политического дискурса. В работе анализируются труды современных 
отечественных ученых, изучающих ВПД, приводится подробное описание 
характерных черт, присущих ВПД, даются основные определения данному 
понятию, исследуются функции, выполняемые ВПД. В связи с тем, что автор 
работы придерживается мнения о гибридной сущности военно-политиче-
ского дискурса, проводится сравнение ВПД с политическим и военным типа-
ми дискурса, а также их краткая характеристика. На основании проведенного 
анализа выводится собственное определение ВПД.

Ключевые слова: военно-политический дискурс, военный дискурс, политиче-
ский дискурс, манипулятивность, дискурсология.

CHARACTERISTICS 
OF THE ORGANIZATION 
OF MILITARY-POLITICAL DISCOURSE

A. Elizarov

Summary: The article represents a study of the features of the military-
political discourse (MPD). The research analyzes the works of modern 
domestic scientists studying the MPD, provides a detailed description of 
the characteristic features inherent in the MPD, gives the basic definitions 
of this concept, and analyzes the functions of MPD. Due to the fact that 
the author of the work is of the opinion about the hybrid nature of the 
military-political discourse, a comparison of the MPD with political and 
military types of discourse is made, as well as their brief description. On 
the basis of the analysis carried out, our own definition of MPD is derived.

Keywords: military-political discourse, military discourse, political 
discourse, manipulativeness, discourse studies.

На сегодняшний день можно говорить о том, что 
многие направления современного гуманитарно-
го знания развиваются в соответствии с тенден-

циями, заданными определенными событиями, проис-
ходящими на мировой арене. Так, вслед за глобальными 
социально-политическими, культурными и экономиче-
скими изменениями происходят изменения в векторах 
научного исследования ряда гуманитарных дисциплин, 
это можно проследить в экономике, социологии, по-
литологии, культурологии. Лингвистика также не стала 
исключением в данном вопросе, и можно утверждать 
тот факт, что исследования в рамках дискурсологии на-
ходятся в фокусе внимания ученых-лингвистов. Один из 
самых интересных и актуальных вопросов для изучения 
с позиции дискурсивных исследований мы видим в ана-
лизе и рассмотрении военно-политического типа дис-
курса, а также особенностей его функционирования. 

Прежде всего, немаловажным представляется отме-
тить факт того, что многие исследователи военно-поли-
тического дискурса (ВПД) сходятся во мнении о его ги-
бридном статусе (Бачурин В.Д., Мавлеев Р.Р., Мишкуров 
Э.Н., Олянич А.В., Соловьева А.В. и другие). Это объясня-
ется тем, что сама природа функционирования военно-
политического дискурса позволяет сочетать и совме-
щать черты и языковые элементы, характерные как для 
политического, так и для военного типов дискурса. В 
связи с этим, мы, вслед за Р.Р. Мавлеевым [4: 25], отмеча-
ем когерентный характер ВПД, который обусловлен не 

только взаимосвязанностью тех или иных структурных 
элементов, входящих в него типов дискурса, но и коге-
рентности текста непосредственно. 

Принимая во внимание полифункциональность и 
гибридность ВПД, представляется целесообразным 
дать характеристику политическому и военному ти-
пам дискурса с целью более полной характеристи-
ки собственно военно-политического дискурса. Так, 
политический дискурс характеризуется институци-
ональностью, информативностью, смысловой не-
определенностью, фантомностью, фидеистичностью, 
эзотеричностью, дистанцированностью, театрально-
стью и динамичностью [10]. В свою очередь, мы по-
нимаем под политическим дискурсом вид дискурса, 
направленный на завоевание и удержание власти, ко-
торый является особым видом речевой деятельности, 
реализующим пропаганду идей и установок с целью 
принятия аудиторией выгодного решения. 

Говоря о военном дискурсе, нельзя не отметить его 
статусно-ориентированный характер. Из этого следует, 
что данный вид дискурса, как и политический, пред-
ставляет собой речевое взаимодействие представите-
лей того или иного социального института. Исследо-
ватель отечественного военного дискурса А.В. Уланов 
определяет военный дискурс как «особый вид речевой 
организации картины мира военнослужащих, отража-
ющий структурные особенности армии как социально-
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го института и отличающийся специфической целена-
правленной «милитарной» коммуникацией, социально 
направленным характером общения, специфической 
хронотопностью, собственной системой ценностей и 
традиций коммуникантов» [9: 20]. Характерными черта-
ми институционального военного дискурса выступают 
темпоральность, принцип субординации, специфиче-
ская регламентация и номенклатурность дискурса, а 
также его однозначность и аксиолоичность. 

В связи с тем, что каждому типу дискурса присущи 
свои неотъемлемые элементы [3: С 5-20], военно-поли-
тический дискурс в этом отношении не стал исключе-
нием. Одним из таких компонентов являются участники 
дискурса, которыми применительно к ВПД выступают 
лица высшего военного руководства, первые лица го-
сударства, высокопоставленные политические деяте-
ли, руководители международных организаций. Кроме 
того, официальные государственные СМИ также могут 
относиться к участникам ВПД. Представляется также не-
маловажным отметить, что зачастую ВПД реализуется на 
различных пресс-конференциях и выступлениях пред-
ставителей высшего военного руководства, а также вы-
сокопоставленных политиков, на заседаниях, саммитах 
и рабочих встречах с участием представителей между-
народных организаций. 

Еще одно примечательное сходство с политическим 
дискурсом, отмеченное нами, относится к тому факту, 
что ВПД также относится к так называемому элитарно-
му типу дискурса, а значит, и ему присущи дистанциро-
ванность, смысловая неопределенность и в некоторой 
степени театральность. Кроме того, ВПД также присущи 
аксиологичность, апелляция к ценностям, эмотивность и 
оценочность. Данные характеристики отличают ВПД от 
военного дискурса, для которого характерны безэмоци-
ональность, структурированноить и терминологичность. 

Также немаловажным представляется отметить тот 
факт, что чаще всего ВПД имеет устную объективацию и 
выражен в таких формах, как устный доклад, заявление. 
К примерам ВПД относятся «экспликатуры адресантов 
в реальных или виртуальных актах коммуникаций – т.е. 
военно-политические документы и материалы, а также 
статьи, речи, интервью политических и военных деяте-
лей» [1: 21]. В этом можно заметить некоторое сходство 
с политическим дискурсом. В свою очередь, отличие от 
политического и военного дискурсов кроется в цели 
ВПД, которая, на наш взгляд, состоит в обсуждении и 
подготовки событий военного и политического характе-
ра, манипулировании реципиентом с целью завоевания 
поддержки населения для максимально эффективного 
продолжения задуманных кампаний. 

Анализируя тематику военно-политического дискур-
са, прежде всего, был отмечен тот факт, что, как правило, 

тематическая составляющая ВПД характеризуется гло-
бальными вопросами войны и мира, которые преиму-
щественно обусловлены межгосударственными отно-
шениями. Однако, мы не можем отрицать того факта, что 
некоторые внутригосударственные вопросы также мо-
гут стать предметом обсуждения в рамках военно-поли-
тического дискурса. Немаловажным для исследования 
фактором также являются стратегии, тактики, а также 
речевые приемы, использующиеся в ВПД. Так, принимая 
во внимание тот факт, что основные характеристики ВПД 
во многом совпадают с политическим дискурсом, то все, 
что касается стратегий и тактик также основано на ин-
струментарии политического дискурса.

Проанализировав основные характеристики военно-
политического дискурса, представляется целесообраз-
ным рассмотреть несколько основных определений 
ВПД. К примеру, Э.Н. Мишкуров описывает ВПД с точки 
зрения его ключевых целей и определяет, как «государ-
ственно-институциональный, гибридно-поливекторный 
коммуникативный феномен функционально многоце-
левого предназначения — военнодоктринального, по-
литико-дипломатического, военно-публицистического 
(информационно-пропагандистского), военно-коммер-
ческого, военновоспитательного и др.» [5: 88].

Кроме того, некоторые исследователи ВПД, к приме-
ру А.В. Олянич, проводят определенные параллели меж-
ду военно-политическим дискурсом и дискурсом СМИ и 
акцентируют внимание на том, что СМИ также является 
частью ВПД: «военно-политический дискурс – это разно-
видность массового информационного дискурса – когда 
военные предстают перед прессой с отчетом о военных 
действиях и вынужденно увязывают свои ответы на во-
просы представителей средств массовой информации 
с политическими интересами власти, распорядившейся 
применять военную силу по отношению к субъекту го-
сударственности (другой стороне)» [6: 121]. Исходя из 
данного определения, можно утверждать тот факт, что 
именно СМИ способствуют распространению информа-
ции о проводимых кампаниях и формированию обще-
ственного мнения относительно них.

 Соответственно, приведенная выше дефиниция, под-
водит нас к некоторой манипулятивности, которая при-
суща ВПД. Кроме того, манипулятивность в ВПД также 
подчеркивается и В.Д. Бачуриным, который указывает на 
тот факт, что военно-политический дискурс «участвует в 
создании, выражении, распространении и внедрении в 
сознание представителей общественных, социальных, 
этнических и других целевых групп специальным обра-
зом конструируемых мнений, суждений, оценок, стере-
отипов и предрассудков» [2: 103]. Более того, манипуля-
тивную функцию ВПД также отмечают и А.В. Соловьева, и 
Э.Э. Базылев [8: 181], которые причисляют ВПД к так на-
зываемому убеждающему типу дискурса. Манипуляция 
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в такой разновидности дискурса выражается в воздей-
ствии на целевую аудиторию посредством продуциро-
вания речевого высказывания с целью изменений язы-
ковой картины мира слушающего.

Стоит отметить тот факт, что манипулятивная функ-
ция не является единственной функцией, выполняемой 
ВПД. Так, Б.А. Серебренников [7: 274] отмечает наличие 
в ВПД нескольких взаимосвязанных между собой функ-
ций. Кроме того, манипулятивная функция в данном слу-
чае объединена с пропагандистской и, таким образом, 
формирует манипулятивно-пропагандистскую функцию, 
которая направлена на манипуляцию общественным со-
знанием и играет немаловажную роль в ведении инфор-
мационной войны. Следующей функцией ВПД является 
информативно-мировоззренческая функция, целью ко-
торой является создание у реципиента конкретного от-
ношения к той или иной ситуации, а также к лицам, непо-
средственно связанным с осуществлением ВПД. Третья 
функция характеризуется как воспитательная и направ-
лена на своеобразное развитие военно-патриотической 

картины мира не только в аппарате Вооруженных сил, 
но и непосредственно во всем социуме. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что военно-политический дис-
курс представляет собой гибридно-поливекторный 
многофункциональный коммуникативный феномен, 
сочетающий в себе некоторые признаки политиче-
ского и военного типов дискурса, характеризующийся 
элитарностью, основной целью которого является чет-
кое обоснование необходимости проведения военно-
политических кампаний и убеждении в этом целевой 
аудитории с учетом аксиологических и мировоззрен-
ческих особенностей конкретного общества. На наш 
взгляд, военно-политический дискурс реализуется 
политическими и военными институтами в виде само-
стоятельного типа дискурса. Как было рассмотрено в 
нашей работе, несмотря на его гибридный характер, 
ВПД имеет отличительные от политического и военно-
го типов дискурса черты, что может свидетельствовать 
о ВПД как об особом типе дискурса.
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Аннотация: В данной статье анализируются особенности развития нацио-
нального варианта английского языка, функционирующего в Ирландии. Ав-
торы статьи анализируют уникальную лингвистическую ситуацию, сложив-
шуюся в Ирландии на протяжении многих веков, опираясь на исторические 
факты, и рассматривают предпосылки формирования Hiberno-English, пред-
ставляющего собой уникальный субстрат двух языков – английского и гаэль-
ского. Статья посвящена, прежде всего, формированию словарного состава 
англо-ирландского языка, в процессе которого произошли семантические 
сдвиги значений английских лексем и обогащение лексикона Hiberno-English 
за счет заимствований из гаэльского языка. авторы статьи доказали, что 
статус ирландского национального варианта английского языка обусловлен 
его кельтской природой, проявляющейся, в особой степени на лексическом 
уровне.

Ключевые слова: языковая норма, вариативность, национальный вариант 
языка, английский язык, гаэльский язык, Ирландия.

LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF THE 
IRISH VERSION OF ENGLISH LANGUAGE

Yu. Yeliseeva
O. Varnavskaya

E. Khusainova
O. Vendina

Summary: This article analyzes the features of the development of the 
national version of the English language functioning in Ireland. The 
authors of the article analyze the unique linguistic situation that has been 
developed in Ireland for many centuries, based on historical facts, and 
consider the prerequisites for the formation of Hiberno-English, which is 
a unique substratum of two languages – English and Gaelic. The article 
is devoted, first of all, to the formation of the vocabulary of the Anglo-
Irish language, in the process of which there were semantic shifts in the 
meanings of English lexemes and the enrichment of the Hiberno-English 
lexicon due to borrowings from the Gaelic language. the authors of the 
article proved that the status of the Irish national version of the English 
language is due to its Celtic nature, which manifests itself, to a special 
extent, at the lexical level.

Keywords: language norm, variability, national language variant, English, 
Gaelic, Ireland.

В настоящее время в лингвистических исследо-
ваниях остро встает вопрос функционирования 
стандартного/нестандартного языка. Под «стан-

дартным» языком (Standard English) исследователи 
понимают использование языковых единиц в преде-
лах языковой нормы – традиционной реализации 
языковой системы. Нестандартным языком принято 
считать речь, отклоняющуюся от нормы, т.е. некоди-
фицированную речь – диалекты, просторечие, жар-
гоны и другие ее разновидности. Однако, по мнению 
многих исследователей, понятие нормы применимо 
и к нелитературным формам языка, в связи с чем по-
явился термин «вариативность», апеллирующий к не-
однородности стандартного языка, к существованию 
внутри него языковых вариантов, отличающихся меж-
ду собой на фонетическом, грамматическом, лексиче-
ском уровнях. 

Вариативность как свойство языка отклоняться в ту 
или иную сторону, модифицировать под влиянием опре-
деленных условий является результатом межъязыковых, 
межэтнических и социальных контактов, которые име-
ли место в процессе исторического развития страны и 
носителей ее языка, следствием взаимодействия много-
численных и разнообразных факторов – природных, 
экономических, социальных, культурных. 

Вариативность может быть социальной и террито-
риальной. Социальная вариативность – это внутрен-
няя дифференциация языка, обусловленная социаль-
ным расслоением его носителей. Территориальная 
вариативность – это национально маркированная 
разновидность языка, в котором тесно переплелись 
стандартизованные языковые нормы и самобытная 
манера речи, «лингвистический империализм» и наци-
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онально-культурная идентичность. Единый литератур-
ный язык, который принят обществом другой страны, 
всегда получает статус его национального варианта, 
поскольку адаптируется к условиям, потребностям и 
традициям нации [1, с. 39].

Становление национального варианта английского 
языка в Ирландии имеет долгую историю, насчитыва-
ющую восемь столетий. Английский язык был завезен 
в Ирландию в конце двенадцатого века, в результате 
покорения страны англичанами, и, несмотря на то, что 
коренное население (особенно то, которое проживало 
в сельской местности) игнорировало его вплоть до XIX 
века, предпочитая говорить на родном, ирландско-га-
эльском, языке, является на ирландской земле доми-
нирующем, постепенно вытесняя местные наречия. Но 
форма существования английского языка в Ирландии 
довольно своеобразная, что стало возможным благода-
ря уникально сложившейся лингвистической ситуации, 
связанной с длительным установлением контактов меж-
ду британским английским и кельтскими языками, на 
которых говорило местное население. Профессор П.Л. 
Генри считает, что в результате субстратного влияния 
кельтского языка на английский язык и возник новый 
язык, активно развивающийся с XIV века [4], потому что 
до этого времени, на протяжении почти двух столетий, 
английский и гэльский языки существовали обособлен-
но. Землевладельцы и арендаторы, будучи англичанами 
по происхождению, говорили, на родном английском 
языке. Но рабочий люд, который был преимуществен-
но ирландского происхождения, говорил на гаэльском 
языке, хотя некоторые ирландцы – особенно те, кото-
рые нанимались на работу в английские поместья, – все 
же выучили английский язык и довольно сносно на нем 
говорили. Смешение языков, которое в конечном итоге 
оформилось в национально-ирландский вариант ан-
глийского языка, началось в XIV веке. Предпосылкой для 
взаимодействия языков стало «опасное» положение ан-
глийского языка в Ирландии, который отошел на второй 
план. Англичане к тому моменту уже хорошо освоились 
в Ирландии и, приспособившись к ирландским обычаям 
и ирландской культуре, растворились среди местного 
населения и начали забывать свой родной язык. Кроме 
того, по стране прокатилась волна смешанных браков 
и дети, родившиеся в семьях, где отец – англичанин, а 
мать – ирландка, не знали ни слова по-английски. По-
этому в 1366 году Лондонское правительство приняло 
так называемые «Статуты Килкенни», согласно которым 
коренные ирландцы признаются врагами английского 
королевства, а английская знать и служители церкви, 
находящееся на острове, должны говорить только на 
английском языке. Были отменены и кельтские игры, 
особенно такие известные в народе и возродившиеся в 
наше время, как керлинг (hurling) [2, р. 89].

Процесс изучения ирландцами английского языка 

был трудным, и тот английский, на котором говорили 
ирландцы, был сложной смесью ирландского и англий-
ского языков в произношении, вокабуляре, идиоматике 
и синтаксисе. Именно в этот период появляются элемен-
ты ирландского варианта английского языка, нашедшие 
отражение в литературных памятниках той эпохи, напи-
санных в Ирландии [6, р. 38].

Если обратиться к некоторым из них, то можно за-
метить либо вкрапление в английский текст ирландских 
слов и выражений? либо графическое влияние ирланд-
ского языка на их написание. Так, в утопической поэме 
середины ХIV века “The Land of Cokaygne” можно внутри 
английской фразы встретить слово russin («завтрак»), ко-
торое имеет кельтское происхождение, хотя, чуть ниже, 
дан его английский эквивалент – luncheon. А в известной 
поэме Вильяма Ленгленда “Vision of Peter the Plowman” 
(«Видение Петра Пахаря»), появившейся в Ирландии, 
глагол sell пишется как syll, а слово followed имеет напи-
сание followt.

С течением времени английский язык в Ирландии 
укрепил свои позиции, но развивался он на фоне непре-
кращающегося влияния гаэльского языка, что и привело 
к языковому союзу, известном как Hiberno-English. Но 
случилось это знаменательное событие только в самом 
начале ХХ столетия. К 1900 году этот новый язык стал 
единственным языком для 85% населения Ирландии. 
Ирландский язык остался в обиходе лишь у 15% населе-
ния – в основном, из бедных и удаленных уголков стра-
ны, где вообще не знали английского языка.

Связь между английским и гаэльским языками на тер-
ритории Ирландии функционирует на уровне фонетики, 
грамматики, синтаксиса. Но больше всего она проявля-
ется на лексическом уровне.

Причем эта связь не ограничивается простыми за-
имствованиями, а носит характер калькирования. Как 
утверждает ирландский ученый Р. Ласс, именно кальки, 
являющиеся «результатом длительных живых контактов 
субстратного (кельтского) и суперстратного (английско-
го) языков и результат конфликта субстратного языково-
го мышления с суперстратной языковой формой» [5, р. 
85], пронизывают лексический уровень англо-ирланд-
ского языка. Примером такой кальки является выраже-
ние there is snow in it, которое является дословным пере-
водом гаэльской фразы ata sneachta аnn, где наречие ann 
указывает на локализацию объекта (ann = there), на его 
существование и переводится на английский язык как 
in existence, present, there. В результате полное калькиро-
вание с гаэльского языка на английский язык предложе-
ний с данным наречием приводит к появлению курьез-
ных синтаксических структур типа “Is God in existence?” 
(< Tá Dia ann?), “Not is he all present” (< Níl sé uilig ann”) и 
других [3, p. 57]. 
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Еще одной особенностью Hiberno-English является 
наличие в английском контексте ирландских предлогов, 
заменяющих английские аналоги с той же семантикой. На-
пример, with sheer arrogance (< le teann díomais) [3, p. 57].

Гаэльскому языку присуще такое явление как двой-
ное повторение конца фразы, при этом повторяются си-
нонимичные выражения. Подобная особенность пере-
несена и в Hiberno-English. Так, ирландские сочетания аr 
bith и аr chor соответствуют английскому наречию at all, 
что приводит к дублированной фразе в конце речевого 
отрезка: аr chor аr bith > at all at all.

Следует также отметить две тенденции, касающиеся 
использования английской лексики в Hiberno-English:

1. Некоторые английские слова и выражения, став-
шие частью ирландского варианта английского 
языка, сохраняют архаичные значения. Приме-
ром тому является прилагательное able, которое в 
среднеанглийский период имело значение «креп-
кий, мускулистый», в настоящее время вышедшее 
из употребления в современном английском язы-
ке: the able men.

2. Многие английские лексемы в ирландском вари-
анте английского языка обрели новое значение. 
Так, например, ирландцы используют англий-
ский глагол to leave в значении «сопровождать», 
а прилагательное brave – в значении «высокий». 
Изменилась в Hiberno-English и семантика суще-
ствительного power, которое, наряду со своим 
основным значением, имеет и дополнительное 
значение – «небольшое количество». Например, a 
power of money.

Что касается гаэльских слов, входящих Hiberno-Eng-
lish, то они, конечно же, имеют английские соответствия, 
но ирландцы, тем не менее, предпочитают употреблять 
единицы своего родного языка. Эти единицы можно 
объединить в следующие семантические группы:

1. номинации людей: colleen – «девушка», lad – «юно-
ша», ban – «жена» и т.д.;

2. номинации объектов ландшафта: corragh – «боло-
то»; turtog – «холмик», boreen – «дорожка» и пр.;

3. номинации орудий хозяйственной деятельности: 
brosna – «хворост», buailtin – «жернов», caibe – «мо-
тыга», cairt – «телега, повозка» и т.д.

В словарный состав Hiberno-English входит также 
большое количество слов-реалий. Реалия – это маркер 
национальной культуры, быта, среды, которая не всегда 
она имеет соответствие в иной культуре. Либо этого со-
ответствия нет, либо оно неполное, частичное. В ирланд-
ском варианте английского языка можно выделить не-
сколько групп реалий, среди которых доминируют

1. Реалии, отражающие особенности природно-гео-
графического ландшафта Ирландии (географиче-

ские реалии): Kilkenny, Crosser, Lourdes, Loch Gillag-
ancan, Orchard County, Donaghmore, Ballynarooga, 
Toberbilly, и др.

2. Национально-культурные реалии: названия фе-
стивалей (Beltane, Andrew Martins, Hindi holi); на-
родно-религиозных праздников, среди которых 
особо почитаемыми являются День Святого Па-
трика, покровителя Ирландии (Paddy’s Day) и День 
Святого Стефана (Stephen day), а также названия 
национальных танцев (jig, reel, cutalong), нацио-
нальных игр (peil, hurling, snap-apple), националь-
ных музыкальных инструментов, например, во-
лынки (uilleann pipes) и т.д. 

3. Реалии, отражающие особенности национальной 
кухни ирландцев: названия национальных блюд 
(Irish stew – «традиционное ирландское жаркое; 
griscin – особым способом приготовленное сви-
ное сердце; pandy – картофельное пюре; sowans – 
овсяная каша, подаваемая накануне Дня всех 
святых; Peggy’s leg – длинная конфета, любимое 
лакомство английских детей); названия нацио-
нальных напитков (scailtin – пунш; porter – темное 
пиво; whiskey – виски). Кстати, whiskey (ирл. uisce 
beathadh – «вода жизни») – это традиционно ир-
ландский, а не английский, как многие думают, 
горячительный напиток, начало производства ко-
торого датируется 1405 годом. 

4. Реалии, связанные с суевериями, фольклором, 
ирландскими мифами и преданиями: названия 
существ ирреального мира (luthargan – гном; 
siofrach – эльф; banshee – дух женщины, предзна-
менующий смерть одного из членов семьи); про-
звища-стереотипы (culchie – сельский житель; 
Nelly – женщина-служанка; Peggy – распростра-
ненное женское имя; Teague – прозвище ирландца 
католического вероисповедания).

5. Политические реалии, на происхождение кото-
рых наложили отпечаток исторические события, 
связанный с борьбой Ирландии за свою незави-
симость на протяжение многие веков. К ним отно-
сятся: названия политических партий и движений, 
действующих в ирландском обществе в различные 
эпохи (Yeos – наемная армия йоменов, созданная 
в 1796 году; Gorta – политическое движение, воз-
никшее с целью помощи пострадавшим во время 
Великого Голода 1845-1849 гг.; Fenian Brotherhood – 
революционное движение, возникшее в 1898 году 
и направленное против власти английской коро-
ны в Ирландии).

6. Реалии религиозного характера, связанные с 
традициями католической веры (эта группа яв-
ляется самой многочисленной, поскольку ир-
ландцы – рьяные католики, не готовые даже под 
пытками перейти в протестантство). Например, 
Nollaig – Рождество, mission – посещение цер-
ковного прихода, month’s mind – месса за упокой; 
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Holy Hour – причастие, hedge school – католическая 
школа; Pioneer – член католической ассоциации; 
offerings – пожертвования церковным служите-
лям за выполнение определенных обязанностей; 
Miraculous Medal – медальон с образом Девы Ма-
рии; brideogh – образ Святой Бригиды в форме ку-
клы, сплетенной из овечьей шерсти.

В процессе нашего исследования мы пришли к вы-
воду, что большинство лексических единиц, входящих 
в Hiberno-English, – гаэльского происхождения. Однако, 
повседневная речь ирландцев напоминает удивитель-
ный англо-ирландский микс, что говорит об уникально-
сти национального варианта английского языка в Ир-

ландии, который, к сожалению, до конца еще не изучен, 
несмотря на то, что лексикон Hiberno-English традицион-
но находился в центре внимания исследователей, и пер-
вые его словари появились уже в XIX веке. На наш взгляд, 
Hiberno-English должен изучаться в диахроническом сре-
зе, с использованием методов сравнительного языкоз-
нания, поскольку представляет собой и историческую 
форму современного английского языка, и новую модель 
использования языка, который считается вышедшим из 
употребления. Поэтому Hiberno-English представляет 
большой интерес для лингвистов. Его исследование на 
всех уровнях внесет большой вклад как в изучение исто-
рии английского языка, так и в изучение национальных 
его вариантов, развивающихся за пределами Англии.
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Аннотация: Целью настоящей статьи является синонимический ряд с до-
минантой tapfer в немецком языке, используемый для характеристики че-
ловека храброго в немецкой лингвокультуре. Обосновывается обращение к 
данному ряду, определяются специфика синонима, вносящего определен-
ный вклад в реконструкцию и в описание национально-специфического про-
явления храбрости и человека храброго.

Ключевые слова: синонимический ряд, доминанта ряда, человек храбрый.

THE SYNONYMIC ROW AS A RESERVE OF 
THE POSSIBILITIES OF THE LINGUISTIC 
PERSONALITY IN THE EXPRESSION 
OF MEANING IN ALL THE VARIETY 
OF ITS POSSIBILITIES OF CONTRASTS

V. Zudaeva

Summary: The purpose of the present article is a synonymic row with 
tapfer dominant in German, used for the characteristic of the person 
brave in German linguoculture. The appeal to this row locates, are defined 
specifics of the synonym making a certain contribution to reconstruction 
and in the description of national and specific manifestation of bravery 
and the person brave.

Keywords: synonymous row, dominant row, brave man.

На современном этапе развития лингвистической 
науки исследование синонимии как универсаль-
ной семантической константы языка немыслимо 

без ее включения в широкий круг проблем, связанных с 
изучением языковой личности. Каждое языковое выра-
жение, а также каждый текст, прежде всего, представлен 
языковой личностью, поэтому целесообразно начинать 
анализ не с текста, а с личности и выявить, какие ее субъ-
ективные представления о мире выражают те или иные 
языковые единицы, или какие жизненные или ситуатив-
ные доминанты, установки, мотивы представлены в про-
цессах порождения текстов и их содержании. 

Исследуемые в философии, психологии, социологии 
проблемы теории личности так или иначе имеют от-
ношение к речевому поведению человека, поскольку 
человек характеризуется не только в поступках и дей-
ствиях, а также в речевой деятельности. По речи, пре-
жде всего, можно определить о том, как человек пони-
мает свое место в мире, отношение к себе, к другому 
человеку, к Богу, способы реализации себя в социаль-
ной деятельности и своего социального проявления, а 
также можно выявить превалирующую черту в характе-
ре человека. «Носитель того или иного языка, охарак-
теризованный на основе анализа произведенных им 
текстов с точки зрения использованных в них систем-
ных средств данного языка для отражения видения им 
окружающей действительности (картины мира) и для 
достижения определенных целей в этом мире называ-
ется языковой личностью» [1].

Способность языковой личности выбирать, отбирать 
один вариант из нескольких возможных дает возмож-
ность рассмотреть синонимические единицы как сво-
еобразную зону выбора в языковом инвентаре говоря-
щего, предоставляющую ему тем самым возможность 
наиболее точного и выразительного выражения мысли.

Известно, что языковая личность характеризуется 
организацией в три уровня, которая включает в себя 
вербально-семантический, лингво-когнитивный и моти-
вационный уровни [1]. Синонимические единицы явля-
ются не только единицами вербально-семантического 
уровня, но и выразителями лингво-когнитивного и моти-
вационного уровней. При этом все уровни представляют 
собой единую, монолитную цепочку действий, целью ко-
торой является выделение наиболее значимой информа-
ции в тексте и раскрытие подлинных стремлений автора. 
Такая цепочка действий является гибкой, оперативной и 
ориентированной на комплексность описания, в кото-
ром один уровень может выступать лишь фоном для дру-
гих. С очевидной наглядностью эта цепочка может про-
слеживается в использовании синонимического ряда с 
доминантой «tapfer» со следующими периферийными 
элементами: mutig, furchtlos, unerschrocken, heldenhaft, 
heldenmütig, heroisch, mannhaft, männlich, kämpferlich, 
kühn, verwegen, tollkühn, wagemutig, draufgängerisch [2].

Лексема «tapfer» имеет в словаре немецкого язы-
ка Дудена следующее значение: «sich furchtlos und 
zum Widerstand bereit mit Gefahren und Schwierigkeiten 
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auseinandersetzend» [2]. 

 Обратимся к примеру, который включает в себя две 
синонимические пары unerschrocken и mutig, Courage 
и Mut в следующем текстовом фрагменте, в котором 
речь идет об интервью главного тренера молодеж-
ной сборной Германии по футболу Хорста Хрубеша га-
зете Welt в преддверии проведения полуфинального 
матча: Viel ist in diesen Tagen über die Unsicherheit des 
deutschen Nachwuchses geredet worden. Auf dem Platz 
haben die Fußballspieler bei der U 21-Europameisterschaft 
in Schweden ja einige Male Courage vermissen lassen, was 
einem unerschrockenen Mannsbild wie Horst Hrubesch 
natürlich missfällt. «Ich will mutige Spieler sehen, die sich 
auch nach zwei Fehlpässen nicht verstecken, sondern 
die nächste Flanke versuchen», sagt der Trainer. Einige 
Einzelgespräche hat er deshalb vor dem Halbfinale heute 
Abend in Helsingborg gegen Italien (20.45 Uhr, ZDF) 
geführt. Motto: Mehr Mut, bitte! [3].

Использованные синонимические единицы как еди-
ницы вербально-семантического уровня отражают те 
лингво-когнитивные процессы, происходящие в созна-
нии автора при описании существующего положения 
дел относительно сборной по футболу. Во-первых, это 
констатация прогнозов и опасений как официальных, 
так и неофициальных лиц о состоянии членов сборной 
по футболу, во-вторых, свое видение этого положения, 
имплицитно противоположное существующим прогно-
зам, в-третьих, уверенность в победе своей команды.

Однако, функция синонимических единиц не исчер-
пывается отражением только лингво-когнитивных уста-
новок личности говорящего, поскольку за ними стоит 
заложенная автором глубинная информация о том, что 
тренер не согласен с предварительными прогнозами и 
опасениями о состоянии членов немецкой националь-
ной сборной по футболу. Выраженная оценка качеств 
членов сборной способствует возбуждению читатель-
ской (члены футбольной команды также являются чита-
телями) реакции и тем самым осуществлению ситуативно 
важной установки автора – проявить качества, выража-
емые синонимами unerschrocken и mutig, Courage и Mut, 
и одержать победу в предстоящем спортивном состяза-
нии. В этом заложен глубинный смысл моделируемой в 

тексте информации, а синонимы явились выразителями 
мотивационного уровня языковой личности тренера.

Выраженные тренером смыслы в ситуациях крайне-
го напряжения, волнений и некоторой растерянности 
членов сборной способствуют в целом поднятию со-
стязательного духа всей команды и ее установки на по-
беду. Эти смыслы, актуализированные синонимичными 
лексемами unerschrocken, mutig и Courage, Mut, обра-
зуют в целом смысловое пространство его интервью, 
в котором имеет место сцепление семантических ком-
понентов используемых синонимов. В этом сцеплении 
проявляется динамика смысла, начинающаяся актуа-
лизацией одного из смысловых компонентов лексемы 
смысла Courage через компоненты синонимичных при-
лагательных unerschrocken и mutig и завершающаяся 
субстантивной лексемой Mut. Отметим при этом, что 
выбор и постановка лексемы Courage в начале данного 
текстового отрезка не является случайным: автор статьи 
подчеркивает, что у команды недостаточно не просто 
смелости, а наигранной смелости, игры напоказ, удали, 
«куража», которые характерны для любого проявления 
смелости. О взаимосвязи слов Courage и Mut свидетель-
ствует то, что лексема Mut имеет в своем смысловом 
объеме значение «Courage» [4]. Другим свидетельством 
является определение слова Courage через толкование 
слова Mut [4]. Затем следуют синонимы unerschrocken и 
mutig, расположенные дистантно, причем в фокусе вни-
мания не повтор совпадающих смысловых компонентов, 
а их противопоставление. Для тренера важно не столь-
ко проявления бесстрашия членами сборной, сколько 
стойкости и твердости духа, поскольку для победы не-
обходимы именно эти качества. Доказательством этому 
является повтор смысла в иной вариации – использова-
нием синонимичного имени существительного Mut. Как 
показало время, речь тренера достигла своей цели. В 
результате, сборная Германии по футболу выиграла мо-
лодежный чемпионат Европы.

 Таким образом, синонимы, выражая жизненные, 
ситуативные доминанты, установки и мотивы языко-
вой личности, выступают в качестве ключевых момен-
тов текста, обращение к которым позволяет достроить 
тот информационный пласт, который не выражен в 
тексте эксплицитно.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию падежного управления 
немецких предлогов wegen, während, trotz, statt и dank в публицистических 
текстах. Довольно подробно освещается вопрос о неустойчивости падежного 
управления представленных предлогов. Показано, что в разговорном язы-
ке предлоги управляются как родительным, так и дательным падежом. В 
статье был проведен анализ данных газетного корпуса DWDS и полученные 
результаты позволяют сделать заключение о том, что представленные пред-
логи имеют управление родительного падежа, однако, в ряде случаев, они 
способны менять свое управление. Неустойчивость падежного управления 
предлогов имеет место в пересказах и в неофициальных высказываниях. 
Автор не претендует на исчерпывающее описание падежного управления 
предлогов в немецком языке.

Ключевые слова: предлог, управление предлогов, родительный падеж, да-
тельный падеж, публицистический текст.

THE CASE CONTROL OF THE 
PREPOSITIONS WEGEN, WÄHREND, 
TROTZ, STATT AND DANK 
IN JOURNALISTIC TEXTS

V. Ivanov

Summary: This article is devoted to the study of case control of the German 
prepositions wegen, während, trotz, statt and dank in journalistic texts. 
The questions of the instability of case control of these prepositions is 
covered in detail. It is shown that in colloquial language prepositions are 
governed by both the genitive and the dative case. The paper analyses 
the newspaper DWDS data and the results allow us to conclude that these 
prepositions have the genitive case but in some cases they can change 
their case. The instability of the case control of prepositions occurs in 
paraphrases and in informal expressions. The author does not claim 
to give an exhaustive description of the case control of prepositions in 
German.

Keywords: preposition, preposition control, genitive case, dative case, 
journalistic text.

В последние годы актуальной темой в лингвистике 
выступает замещение родительного падежа да-
тельным падежом. Данное явление рассматривает-

ся в языкознании не только как преобразование языка 
в процессе глобализации, но и как фактор постепенной 
«гибели» ряда целых грамматических форм. Наиболь-
шее внимание исследователи уделяют таким предлогам 
как wegen (из-за), während (во время), trotz (вопреки, не-
смотря на), statt (вместо) и dank (благодаря), после кото-
рых в разговорном языке все чаще вместо родительного 
падежа стоит дательный падеж. 

В то время как одни исследователи (P. Braun [1]; H. 
Vater [9]) полагают, что сокращение использования 
родительного падежа в большинстве случаев имеет 
относительный характер, для многих других герма-
нистов (S. Emilia [8]; B. Sick [7]) — это явление являет-
ся негативным примером для современного языка и 
требует дополнительного рассмотрения. По нашим 
наблюдениям, правильное использование родитель-
ного падежа в немецком литературном языке очень 
ограничено. Родительный падеж преобразует пред-
ложение в формальное, официальное высказывание. 
В разговорном языке замещение родительного паде-
жа дательным считается естественным и нормальным 
явлением. 

В «Handbuch der deutschen Grammatik» было замече-
но, что число предлогов немецкого языка, управляющие 
исключительно родительным падежом снижается. В ос-
новном это происходит из-за их архаичности, а также 
из-за того, что родительный падеж употребляется в ос-
новном в литературном официальном языке. Особого 
внимания заслуживает управляющий родительным па-
дежом предлог wegen, после которого все чаще встреча-
ется дательный падеж [5, S. 153-158]. 

В грамматике «Richtiges Deutsch: vollständige Gram-
matik und Rechtschreiblehre» авторы считают, что такие 
предлоги как wegen, während и statt управляются роди-
тельным падежом, а после немецких предлогов trotz и 
dank может стоять как родительный, так и дательный па-
дежи [6, S. 103]. 

Согласно «Grammatik der deutschen Gegenwartspra-
che», немецкий предлог während управляется исключи-
тельно родительным падежом, а предлоги wegen, trotz, 
statt и dank управляются как родительным, так и датель-
ным падежами [4, S. 188].

На основании вышеизложенного следует, что в пред-
ставленных грамматиках нет единого мнения по поводу 
управления немецких предлогов wegen, während, trotz, 
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statt и dank. Исходя из этого, возможно также предпо-
ложить, что в литературном языке управление данных 
предлогов дательным падежом имеет преобладающий 
характер? Таким образом целью исследования явля-
ется анализ падежного управления предлогов wegen, 
während, trotz, statt и dank в литературном языке. Для 
достижения цели исследования необходимо решить 
следующие задачи: 1. Рассмотреть падежное управле-
ние немецких предлогов в публицистических текстах; 2. 
Выявить частотность падежного управления рассматри-
ваемых предлогов. Актуальность темы исследования 
обусловлена повышенным вниманием в современном 
мире к проблеме двойного управления предлогов. На-
учная новизна исследования состоит в том, что пред-
ставленные предлоги неустойчивы и способны менять 
свое управление, поэтому предприняты попытки рас-
смотреть предлоги и их управление на материале тек-
стов газет. Методологической основой данного ис-
следования стал метод корпусного анализа и метод 
сплошной выборки. Материалом исследования в дан-
ной статье послужил газетный корпус DWDS (Referenz- 
und Zeitungskorpora (frei)) [3] за период 2015-2018 гг. 
Всего было отобрано 1000 примеров. Из-за совпадения 
определенного артикля у существительных женского 
рода в родительном и дательном падежах, поиски огра-
ничились существительными мужского и среднего рода 
в единственном числе. Таким образом, поиск проводил-
ся по комбинациям «Präposition + des» и «Präposition + 
dem». 

Остановимся подробнее на каждом предлоге немец-
кого языка и благодаря анализу газетного корпуса дан-
ных рассмотрим падежное управление предлогов.

1. Wegen

Согласно толковому словарю «Duden», предлог wegen 
имеет управление родительного падежа [2, S. 1111]. Ана-
лиз фактического материала также показал, что предлог 
wegen употребляется в основном с родительным (гени-
тивным) падежом. Рассмотрим следующие примеры:

1. Für die Klein- und Obstbrenner hat sich die Streu-
obstlandwirtschaft bisher dennoch gerechnet – vor 
allem wegen des Branntweinmonopols (Die Zeit, 
27.12.2017 (online)) [3].

2. Gegen den früheren Palastdirektor hat die Staatsan-
waltschaft wegen des Verdachts des Missbrauchs 
von staatlichen Mitteln mittlerweile Ermittlungen 
eingeleitet (Die Zeit, 28.12.2017 (online)) [3].

3. Glücklicherweise entscheiden sich Menschen nicht 
nur wegen des Geldes für ein Studium, sondern aus 
Neigung (Die Zeit, 29.03.2017 (online)) [3].

В предложении (1) предлог wegen служит для выра-
жения причинной связи. В следующих высказываниях 
(2-3), предлог wegen выражает движущий мотив или на-

мерение в совершении какого-либо действия. 

Анализ корпуса данных показал небольшое количе-
ство примеров с предлогом wegen, после которого ис-
пользуется дательный падеж. Из 1 000 примеров мы наш-
ли только 5 высказываний. Рассмотрим некоторые из них: 

4. „Ein Mädchen hat erzählt, dass sie abends nicht mehr auf 
die Straße darf - aber nicht wegen den Asylbewerbern, 
sondern wegen den Rechtsextremen“, sagte er nach 
einem Treffen mit mehr als 100 Gymnasiasten (Die Zeit, 
27.08.2015 (online)) [3].

5. Darunter waren Inhalte von Reden, die Hillary Clinton 
vor Wall-Street-Bankern gehalten hatte, und interne 
Diskussionen über den Überfall auf die US-Botschaft 
in der libyschen Stadt Bengasi, wegen dem Clinton 
als Außenministerin in die Kritik geraten war (Die 
Zeit, 14.11.2017 (online)) [3].

Использование wegen с дательным управлением воз-
можно встречается в литературном языке тогда, когда 
идет цитирование или передача разговорной, дословной 
речи. Таким образом, приведенные высказывания, в кото-
рых встречается предлог wegen с дательным управлением 
несут более неофициальный и неформальный характер.

2. Während

Для предлога während зафиксировано только управ-
ление родительным падежом, например:

6. Bereits während des Studiums mit Schweizern, 
Deutschen und Franzosen ist ihr aufgefallen, dass „die 
Schweizer gerne unter sich sind und Schweizerdeutsch 
reden“ (Die Zeit, 08.01.2018, Nr. 02) [3].

7. Manchmal, während des Wahlkampfs, wird man 
auf der Straße angesprochen (Die Zeit, 01.01.2018, 
Nr. 01) [3].

В приведенных высказываниях (6-7), предлог während 
указывает на временной промежуток, в который проис-
ходит какое-либо событие.

3. Trotz

Согласно толковому словарю «Duden» предлог trotz 
употребляется как правило с родительным падежом [2, 
S. 971]. Однако анализ фактического материала показал 
один пример, в котором предлог trotz также связан и с 
дательным падежом:

8. So ließ sich das Boulevardblatt B.Z. Berlin trotz dem 
Grünen-Mini-Sieg die knackige Titelidee nicht 
nehmen (Die Zeit, 01.06.2016 (online)) [3].

Причиной неустойчивости управления предлога 
trotz возможно связано с интерпретацией автора вос-
принимать дательный падеж как «способ» выражения 
родительного падежа.
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4. Statt

В отличие от während и trotz, предлог statt более ча-
сто употребляется с дательным падежом. Анализ кор-
пусных данных выявил 37 примеров с предлогом statt, 
управляющим дательным падежом. Рассмотрим следу-
ющие примеры:

9. Die Grünen wollen die Stromversorgung in Deuts-
chland bis 2030 auf 100 Prozent erneuerbare Energien 
umstellen, statt dem Bruttoinlandsprodukt einen 
ökologischen Wohlstandsindikator schaffen, und das 
Tierschutzgesetz verschärfen (Die Zeit, 12.06.2015, 
Nr. 23) [3].

10. Statt dem erwarteten hohen Sieg droht den Tories 
nun sogar eine Niederlage bei den Parlamentswahlen 
(Die Zeit, 02.06.2017 (online)) [3].

11. Aber statt dem Allmächtigen zu zürnen, tritt sie 
zurück ins Glied und macht als stellvertretende 
Ministerpräsidentin weiter (Die Zeit, 15.12.2017, 
Nr. 52) [3].

12. Aber was ist die Alternative statt dem jetzigen 
Zustand mit einer lediglich amtierenden Regierung 
ohne wirkliche Handlungsmöglichkeit (Die Zeit, 
20.11.2017 (online)) [3]?

Согласно приведенным высказываниям, неустой-
чивость управления предлога statt прослеживается в 
основном в рубрике «Политика». Возможно, следует 
предположить, что данная тема близка к читателю и при-
веденные выше высказывания маркируют полуофици-
альность и субъективность автора.

5. Dank

Анализ корпуса данных DWDS показал (34 примера), 
что предлог dank также часто, как и предлог statt име-
ет управление дательного падежа. Согласно словарю 

Duden, dank может управлять как родительным, так и 
дательным падежом, но, если существительное стоит 
во множественном числе, тогда предлог dank употре-
бляется в основном с родительным падежом [2, S. 263]. 
Рассмотрим примеры управления предлога dank датель-
ным падежом: 

13. Apple kassierte dagegen dank dem größeren und 
teureren iPhone 6 Plus durchschnittlich 687 Dollar 
pro verkauftes Telefon (Die Zeit, 28.01.2015 (online)) [3].

14. Dank dem Bürger, der uns vorlebte, dass 
Verantwortung der Lebensatem der Demokratie ist“, 
schrieb er nach Angaben des Bundespräsidialamtes 
(Die Zeit, 11.11.2015 (online)) [3].

15. „Dank dem Impfstoff, der einfach einzusetzen und 
erschwinglich ist, gibt es keine Epidemien mehr“, 
sagte die Meningitis-Expertin von Ärzte ohne 
Grenzen, Myriam Henkens (Die Zeit, 10.11.2015 
(online)) [3].

Исходя из примеров следует отметить, что, действи-
тельно, управление предлога dank неустойчивое и да-
тельный падеж стоит при передаче мнения какого-либо 
лица или пересказа событий с чьих-либо слов.

Итак, анализ фактического материала позволяет 
нам заключить, что немецкие предлоги wegen, während, 
trotz, statt и dank управляются родительным падежом. 
Вопреки опасениям многих критиков, управление да-
тельным падежом после анализируемых предлогов в 
публицистических текстах встречается крайне редко. В 
ряде случаев показано, что предлоги способны менять 
свое управление, однако, как правило, это имеет место 
в пересказе событий или передачи мнения, что прида-
ет высказыванию более разговорный, неофициальный 
характер и делает речь естественной. Перспективным 
представляется более детальное описание двойного 
управления предлогов в синхронии и диахронии.
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Summary: In Western and American cultures, the desire to become 
successful in the professional field is a priority for every person. This 
article examines the English phraseological units representing the 
concept of "success" in professional activity. The definition of the concept 
and the interpretation of the concept of "success" are given. The article 
proposes a classification of phraseological units reflecting the concept of 
"success" by frames and slots.
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У многих молодых людей, при выборе престижной 
профессии, нет четкого представления о слож-
ности, предстоящей им деятельности и, главное, 

они не предполагают, из каких факторов складывается 
профессиональный успех. Свободное владение англий-
ским языком дает больше возможностей для того, чтобы 
найти высокооплачиваемую работу и добиться успеха в 
профессиональном плане.

Изучение английского языка становится все более 
популярным в наше время. Владение иностранным язы-
ком невозможно без знания его фразеологии. Исследо-
вание многообразного мира фразеологии современно-
го английского языка и каждого его аспекта безусловно, 
заслуживает должного внимания.

В соответствии с определением А.В. Кунина, фразе-
ологизм, или фразеологическая единица – «раздель-
нооформленное сочетание слов с переосмысленным 
значением и устойчивостью не ниже минимальной на 
фразеологическом уровне» [5, c.45]. Фразеологические 
единицы, как особая группа лексики, ориентированы 
непосредственно на человека и отражают, прежде все-
го, различные процессы познания окружающего мира и 
человека в нем. Фразеологизмы используются во многих 
сферах деятельности.

Изучая разные лексикографические источники, 
можно найти достаточно много примеров фразеологи-
ческих единиц и соотнести их по группам в различных 
классификациях. 

В качестве примера применения фреймового под-
хода к анализу семантики фразеологизмов рассмотрим 
концепт «успех» на материале английского языка. 

Ключевое понятие когнитивной лингвистики – концепт, 
под которым понимается «оперативная содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 
системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной 
в человеческой психике». Это сведения о том, что инди-
вид знает, думает, воображает об объектах мира. Понятие 
«концепт» отвечает представлению о тех смыслах, кото-
рые отражают содержание опыта и знания, содержание 
результатов всей деятельности человека [2, c.27].

Лексическое значение концепта «успех» имеет следу-
ющие толкования: 

Success – «Noun (obsolete) Something which happens 
as a consequence; the outcome or result. 

1644, John Milton, Aeropagitica: I suppose them as at 
the beginning of no meane endeavour, not a little alter’d 
and mov’d inwardly in their mindes: Some with doubt of 
what will be the successe, others with fear of what will be 
the censure; some with hope, others with confidence of 
what they have to speak.

The achievement of one’s aim or goal [from 16th c.].
His third attempt to pass the entrance exam was a 
success.
(Business) financial profitability.
Don’t let success go to your head. 
One who, or that which, achieves assumed goals.
Scholastically, he was a success. The new range of toys 
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has been a resounding success» [1].
Success, n.
«That which happens in the sequel; the termination 

(favourable or otherwise) of affairs; the issue, upshot, 
result. Obs. The fortune (good or bad) befalling anyone in 
a particular situation or affair. Usually with qualifying adj. 
good success = sense 3; ill success: failure, misadventure, 
misfortune.

The prosperous achievement of something attempted; 
the attainment of an object according to one’s desire: 
now often with particular reference to the attainment of 
wealth or position. One who or a thing which succeeds or 
is successful.

Succession or sequence in time or occurrence. In success 
of time: in course or process of time» [8].

Success 
B1 [no plural] «the fact of achieving something good 

that you have 
been trying to do»: Her success is due to hard work.
B1 «something that is very popular or has a good result»: 

His first movie was a great success» [6].
Фразеологические единицы, представляющие кон-

цепт «успех» в английском языке, могут образовывать 4 
фрейма: «добиться успеха», «шансы на успех», «успех как 
общественное признание», «неудача».

Фрейм «добиться успеха» представлен следующими 
слотами:

«стать успешным»:
«deliver the goods» – «to achieve what is expected or 

required of someone»:
«They must prove they can deliver the goods to justify a 

big wave of increase» [3, c.233].
«целенаправленное достижение успеха»:
«leave no stone unturned» – «to find something or 

achieve something someone consider or try every possible 
way of doing it»:

«The New Zealand police minister promised that no 
stone would be left unturned in the hunt for the killer» 
[3, c.462]

«командный успех»:
«a dream ticket» – «to work together and have a great 

deal of success»:
«Considering how polarizing this election season has 

been, it’s hard to imagine a dream ticket for either party» 
[3, c.101].

«успех с чьей-либо помощью»:
«hitch your wagon to someone (to a star)» – «to try to 

become more successful by forming a relationship with 
someone who is already successful»:

«Be careful about hitching your wagon to the senator—
some say his seat is in jeopardy» [7, c.429].

«успех ценой собственных усилий»:
«sink or swim» – «to mean that someone is being left to 

do something in their own, and whether someone succeeds 
or not will depend entirely on their own efforts or abilities»:

«The government refused to give the company any help, 
and just left it to sink or swim» [4, c. 597].

«успех любой ценой»:
«by fair means or foul» – «someone is prepared to use 

any possible method to achieve it, and they do not care if 
their behavior is dishonest or unfair»:

«She never gave up trying to recover her property, by fair 
means of foul» [3, c.153].

«успех как удача»:
«pull a rabbit out of the hat» – «to do something 

unexpectedly which solves a problem or helps people to 
achieve something»:

«Almost every politician with whom they had dealings 
appeared to act as if rabbits could pop out of any hat» [4, c.445]. 

Фрейм «шансы на успех»:
«иметь шансы на успех»:
«a foot in the door» – «to mean that someone has made 

a small but successful start and is likely to do well in the 
future» [3, c.115]:

«The legal adviser said that the company had Its foot in 
the door of some overseas markets which could lead to very 
good agreement».

«путь к успеху»:
«the fast track» – «to mean that it is the quickest way of 

achieving something»:
«The Clinton administration yesterday enthusiastically 

endorsed a family leave bill twice vetoed by President Bush, 
putting it on a fast track to» [7, c.429].

«надежда на успех»:
«with your tail up» – «to mean that someone seems to 

be very happy or confident about their chances of success»:
«We’ll go to court with our tails up» [7, c. 401]. 

Фрейм «успех как общественное признание»:
«признание как успех»:
«go great guns» – «to mean that someone is being very 

successful at something»:
«Hopkins offered the President his resignation as 

secretary of Commerce but Roosevelt wouldn’t hear of 
it, saying: Why, you’ll be back in your office in a couple of 
weeks and going great guns» [3, c.443].

Фрейм «неудача»: 
«with one hands tied behind your back» – «to have 

a disadvantage, which makes it difficult for someone to 
succeed».

«We’d like to open when our customers want us to and 
only when the law says we can. Basically we’re competing 
with both our hands tied behind our back» [4, c.953].

Проанализированные фразеологические единицы, со-
держащие в своём составе концепт «успех», отражают связь 
успеха не только с удачей, везением, но и с тем, что человек 
прилагает собственные усилия или обращается за помо-
щью в достижении успеха. Стоит отметить, что успех боль-
ше ценится в индивидуальном плане, как достижение от-



146 Серия: Гуманитарные науки №3-3 март 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ЛИТЕРАТУРА

1. Английский толковый словарь [Электронный ресурс]. URL: http://engood.ru/anglijskij-tolkovyj-slovar (дата обращения: 24.12.2021).
2. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. 2001. С. 24 – 34. 
3. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. Книга I. /Изд. 3-е, испр., в двух книгах. Москва: «Сов. Энциклопедия», 1967. 738 с.
4.  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. Книга I. /Изд. 3-е, испр., в двух книгах. Москва: «Сов. Энциклопедия», 1967. 1264 с.
5. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка: опыт систематизированного описания. Москва: Международные отношения, 1972. 288 с.
6. Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: http://dictionary.cambridge.org/ru (дата обращения: 19.11.2021)
7. Collins Cobuild Dictionary of Idioms. – Glasgow, HarperCollinsPublishers, 1995. – 494 р.
8. Oxford English Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: http://www.oed.com/view/Entry/ (дата обращения: 14.01.2022).

© Колесник Екатерина Сергеевна (ekaterinakolesnik258@gmail.com). 

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

дельно взятой личности, принимая во внимание, что успех 
гарантирован при формировании «успешного характера»

Концепт «успех» многогранен, и его изучение мож-

но продолжить, расширив имеющиеся фреймы и слоты, 
открыть новые, а также изучить исследуемый концепт, 
например, с точки зрения гендерной политики или в 
правовой сфере.

Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры
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переносов, случаи приобретения звукоподражательными словами эмоцио-
нального значения, варианты синонимии, в том числе синонимии глаголов 
звукоподражательного происхождения. В работе разбираются так называ-
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словарей лезгинского языка.
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onomatopoetic words of Lezgin language, to associative links formed 
between onomatopoeia and sounds of the environment. Cases of 
the polysemanticity of onomatopoetic words occurring due to the 
expansion of the meaning on the basis of sound associations, examples 
of metaphorical transfers, cases of acquisition of emotional meaning by 
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of verbs of onomatopoetic origin, were analyzed. So-called “author’s” 
onomatopoetic words, as well as complex onomatopoetic word 
formations connected with intonation, were discussed in the paper. 
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and the meaning, as well as in the theory and practice of making Lezgin 
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В качестве одной из составных частей лезгинской 
языковой картины мира выступают звукоподража-
тельные слова. Д.Э. Розенталь под звукоподража-

тельными словами понимает неизменяемые слова, ко-
торые своим фонетическим обликом имитируют звуки 
окружающей природы [5, с. 75]. 

Большинство звукоподражательных слов лезгин-
ского языка тяготеют к полисемии. Звукоподражатель-
ные слова становятся многозначными вследствие рас-
ширения значений на основе звуковых ассоциаций. 
Например, звукоподражательные слова, передающие 
звучания, связанные с действиями животным, могут ис-
пользоваться и как изображение звуков окружающей 
природы: лезг. вув 1) подр. звуку свиста или воя ветра; 
2) подр. звуку взмаха крыльев птицы; жуж 1) подр. шуму 
сильно льющейся воды; 2) подр. звуку, жужжащих насе-
комых (мух, комаров и т.п.)

Звукоподражания могут приобретать разные зна-
чения также на основе употребления метафорических 

переносов, придавая предложению оттенок образ-
ности [2, с. 43]. Напр.: Тафтдихъ галай цурун куркурар 
хи-хи авуна хъуьрена ва садлагьана секин хьана (Л.Г.) 
‘Захихикали, засмеялись медные бубенцы на бубне и 
мгновенно умолкли’. 

Следовательно, можно говорить о полисемии зву-
коподражательных слов. Одно и то же звукоподра-
жание может отображать разные звучания и, следо-
вательно, относиться к различным семантическим 
группам, что предопределено свойством слов с силь-
ным эмоциональным оттенком к неопределенности, а 
также их желаниям выйти за пределы любых классифи-
каций [3]. Так, например, в лезгинском языке слово Гуп 
может служить: 1) подражанию звукам удара тяжелым 
молотом по наковальне, звукам падающих яблок, зву-
кам сердцебиения и т.п.: Ван къвезвай анжах, гьикI йи-
физ таралай галатиз аватзавайтIа чилел гуп-гуп ийиз 
ичер. Слышно было только, как ночью срывались и па-
дали на землю яблоки со звуком гуп-гуп. 2) подража-
ние голосам птиц: ВацIун къерехда, нацIарин арада са 
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къушди гуп-гуп лагьана гьарайна ‘На берегу реки, сре-
ди камышей, какая-то птица прокричала: «Гуп-гуп.»’.

Однако анализ показывает, что в исследуемом языке 
есть большое количество ономатопоэтических слов, ко-
торые вне зависимости от контекстного окружения и ин-
тонации не имеют многозначности. Эти звукоподража-
ния сохраняют четко выраженный набор семантических 
признаков, которые заключаются в высокой степени де-
тализации отображаемого явления. Например, ономато-
поэтизмы, представляющие собой подражание голосам 
животных или птиц: гьи-гьи-гьи - лошадиному ржанию; 
мяу-мяу, мяв-мяв –мяуканью, мурлыканью кошки; анцI-
анцI – визгу и скулению собаки; ав-ав, гьав-гьав – лаю 
собаки; му-у – мычанию коров, быков и др.; и ономатопо-
етические слова, которые подражают действиям и дви-
жениям предметов: кап-кап - звуку ударяющихся друг о 
друга ладоней; тагъ-тагъ - звукам выстрела; вуж – зву-
ку, напоминающему быстрое движение; луф-луф – шуму 
крыльев вспархивающий птицы; хартI-хартI – шуму, на-
поминающему скрежет, хруст. 

Ономатопоэтические слова лезгинского языка могут 
приобретать эмоциональное значение. Например, звуко-
подражательное слово тфу, выступающее подражанием 
звуку плюющего человека, может приобретать эмоцио-
нальное значение, выражая жалость или неудовлетворе-
ние чем-либо. Напр.: Куьне са-сада адаз гьерер, гамишар 
тукIвадай тир! Тфу-у-! Угърашар (Р.Х.). ‘Вы все обычно ре-
зали для него баранов, буйволов! Тьфу! Подлецы’. 

Лексикографический анализ лезгинской ономато-
поэтической лексики позволяет утверждать об ограни-
ченном количестве звукоподражательных слов, исполь-
зуемых в переносном значении, предопределенном 
специфичностью их семантики, так как основная функ-
ция ономатопоэтических слов заключается в подража-
нии конкретным звучаниям [1, с. 18].

Звуковой комплекс, выражающий общее представле-
ние о звуке, может использоваться в качестве основы, от 
которого образуются многочисленные глаголы звукопо-
дражательного происхождения, напр.: хух авун ‘храпеть’, 
мурмур авун ‘мурлыкать’.

Обобщение значения приводит иногда к потере на-
чального звукового образа в слове и формирования в 
нем четких понятий. В одном из своих значений глагол 
может не хранить ясно выраженного звукоподража-
тельного происхождения, напр.: танг хьун ‘исчезнуть’ 
и танг авун ‘стучать’. Первый глагол не имеет явно вы-
раженного звукоподражательного происхождения и 
образовано лишь по ассоциации с резким движением 
чего-либо.

Среди лезгинских звукоподражательных слов имеет-

ся большое количество синонимов. Безусловно, между 
звукоподражаниями, обозначающими одно и то же по-
нятие или действие в некоторой мере, существуют рас-
хождения в семантическом наполнении. В таких слу-
чаях, речь идет о различных по форме, но близких по 
значению звукоподражательных словах, напр.: гьа-гьа-
гьа; хи-хи; пу-пу – подражание смеху или хохоту; гъигъ 
– визгу, скулению щенка; дадрам; пахъа-пахъ; тахърахъ-
пахърахъ – взрыву снарядов; цIур, анцI; дадрам-дудрум; 
тахъа-тахъ – громкому стуку. 

Обратим внимание, что в языке параллельно могут 
существовать звукоподражательные слова, которые об-
разовались в разный период его развития и на разной 
фонетической основе, соответственно изменение будет 
испытывать их внешняя и внутренняя форма, ведь будет 
изменяться восприятие человеком окружающей дей-
ствительности.

От слов-вариантов, которые соотносятся между со-
бой как синонимы, необходимо отличать звукоподража-
тельные слова, которые образно воспроизводят разные 
проявления одного и того же действия, например, зву-
чание, издаваемое водой: хъутI-хъутI – подр. кипению 
воды; жирр – подр. длительному течению воды; жуж – 
подр. шуму сильно льющейся воды; ш-ш-ш – подр. слабо 
текущей воде; луькь-луькь – подр. звуку, шуму бурлящей 
воды; хъутI-хъутI – подр. кипению воды.

Средством передачи субъективного отношения 
могут служить глаголы звукоподражательного проис-
хождения, которые представляются синонимами эмо-
ционально-нейтральных слов. То есть речь идет о сти-
листических синонимах, которые обогащают языковую 
палитру. Проследим синонимический ряд глаголов зву-
коподражательного происхождения, которые воспроиз-
водят звуковое действие удара, например, глагол ягъун 
‘ударить’: чуькьуьн, гацумарун. Нормативным среди слов 
отмеченного синонимического ряда является глагол 
ягъун ‘ударить’, в отличие от слов звукоподражательно-
го происхождения, которые принадлежат к образному 
языку [4, с. 55].

В лезгинском языке существует большое количество 
звукоподражательных слов, которые не зафиксированы 
словарями как единицы лексической системы, так на-
зываемые «авторские» звукоподражания. Они использу-
ются автором как дополнительное, вторичное средство 
выразительности, которое становится понятным слуша-
телю в данной контекстной ситуации. Большинство из 
этих лексем вряд ли станет когда-то единицами языка, 
напр.: ф-ф-ф – подр. подающему снегу: Ф-ф-ф, гьаята 
явашдиз палте-палте къалин жив гьикI къвазватIа ван 
къвезвай (Л.Г.) ‘Ф-ф-ф, слышно было, как на дворе мед-
ленно падал густыми хлопьями снег’. Ш-ш-ш – подр. мед-
ленно текущей воде: ВацI явашдиз, кьил акъат тийидай 
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тегьерда фикирлудаказ ш-ш-ш ийиз, авахьзавай (Л.Г.) 
Река медленно текла, задумчиво бормоча что-то нераз-
борчивое «ш-ш-ш». Автором употреблены отмеченные 
ономатопоэтические слова для передачи образности 
звучания.

Подобные звукоподражания засвидетельствованы 
как индивидуальные словоупотребления писателей, по-
этому трудно сказать с уверенностью об их этимологии, 
следовательно, их происхождение еще нуждается в из-
учении. 

Звукоподражательные слова, которые засвиде-
тельствованы словарями как единицы лексической 
системы, могут приобретать другое значение в инди-
видуальном авторском употреблении, напр.: дум-дум-
дум – подражание звуку грохота: «Дум-дум-дум!», 
дакIаррин кIаник са куь ятIани зегьле фидай ванер акъ-
удна (Х.Х.) ‘«Дум-дум-дум!», – что-то страшное загромы-
хало под окнами’. Сравнить с дум-дум – подражанием 
падающим орехам: Чуьхверар «дум-дум» ийиз чилел 
кIвахзавай, ва абур садани кIватI хъийизвачир (Ф.Ф.) 
‘Груши падали с ветвей на землю: «дум-дум» и их никто 
не подбирал’.

Об очень приблизительном и субъективном харак-
тере авторских звукоподражаний для воссоздания зву-
ковых проявлений предметов, существ, явлений дей-
ствительности, свидетельствует тот факт, что типичные 
звучания однородных предметов или явлений могут 
восприниматься и передаваться разными авторами по-
разному. Например, естественные звуки, не имеющие 
для своего выражения закрепленных словарями онома-
топоэтических слов: подр. шуму капели – тIампI, тимпI; 
подр. сильному топоту – дап-дап, дуп-дуп ; подр. звону – 
зинг, зенг; подр. бульканью – кьар-кьар, кьур-кьур.

Среди лезгинских ономатопоэтических слов встре-
чаются сложные сочетания, образующихся посред-
ством объединения двух однокомпонентных слов. 
Напр.: двусложное ономатопоэтическое слово гургуп 
отображает более продолжительный звук, который об-
разуется при падении чего-либо, чем его составляющие 
звукоподражательные слова гур и гуп. Отмеченное оно-

матопоэтическое слово можно сравнить с односложны-
ми образованиями: гур – первая часть двусложного сло-
ва гур-гур – подражание шуму льющейся воды; гуп - звук, 
образующийся при падении (напр. яблок на землю). Та-
ким образом, сложные для восприятия звуковые явле-
ния могут передаваться комбинированными парными 
звукоподражаниями.

Как отмечалось выше, несмотря на то что звукопо-
дражательные слова лезгинского языка, в отличие от 
междометий, меньше связанны с интонацией, все же в 
интонационном отношении они представляют собой 
своеобразную группу слов. Богатая, разнообразная ин-
тонация звукоподражаний позволяет отделить их от 
слов других частей речи. Звукоподражания могут тре-
бовать в предложении особенной интонации, которая 
передает разные оттенки выявления звуковых призна-
ков. Особенности интонации оказываются в произно-
шении звуков (гласных, согласных), паузах, повышении 
или снижении тона произношения. Соответственно ха-
рактер интонации на письме передается с помощью по-
вторения согласных и гласных, раздельного написания 
образований, букв, знаков препинаний. Например, гра-
фическое звучание, которое образуется при вспархива-
нии птицы, может быть передано через отдельное напи-
сание литер, который воспроизводит движения взмаха 
крыльев: За валун патав верайла – анай: лу-уф – лу-уф! 
(Л.Г.) ‘Я побежал к кусту - когда оттуда: лу-уф – лу-уф!’. 

Обратим внимание, что для детального анализа 
интонации нужны исследования с использованием 
специальной аппаратуры. В этом плане звукоподража-
тельные слова лезгинского языка также не изучены. По 
нашему мнению, среди лезгинских ономатопов можно 
выделить два вида интонации: 1) протяжная, напр.: му-
у-у – подр. мычанию коровы: Кали акъваз тувуна гьрай-
завай, ва адан «Му-у-у»-дин ван гзаф пашманардайди 
тир (Л.Г.) ‘А корова все мычала и мычала и ее звук «Му-
у-у» был очень грустным’; 2) мгновенная тIампI – подр. 
резкому щелчку: И чIавуз заз кьифер къадай ракьарин 
«тIампI»-дин ван хьана ва вич гьа исятда рекьидайвал 
ягъай кьифрекай фикир ийиз хьана (Л.Г.) ‘Тут я услышал 
щелчок мышеловки «тIампI» и стал думать о мыши, ко-
торую только что прибило насмерть’.
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность понятия «стереотип» с 
позиций национально-культурного мышления народа. Автор статьи опре-
деляет стереотип как ментальный образ, создаваемый вековой историей 
и культурой нации и отраженный в языке. Статья раскрывает особенности 
вербализации стереотипа в русском языке на лексическом и когнитивном 
уровнях, раскрывая ключевые идеи картины мира посредством стереотипов 
русского национального сознания, имеющих языковое воплощение. Автор 
приходит к выводу, что стереотипизация входит в структуру языковой кар-
тины мира и помогает осмыслить специфику менталитета, что позитивно 
скажется на межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: стереотип, стереотипизация, языковая картина мира, куль-
тура, национально-культурная специфика.

STEREOTYPE AND THE VERBAL 
MEANS OF STEREOTYPING 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE

Kong Weikan

Summary: This article reveals the concept “stereotype” from the 
standpoint of the national-cultural thinking of the people. The author 
of the article defines a stereotype as a mental image created by the 
age-old history and culture of the nation and reflected in the language. 
The article reveals the peculiarities of stereotype verbalization in the 
Russian language at the lexical and cognitive levels, the key ideas of the 
worldview through stereotypes of Russian national consciousness, which 
have a language representation. The author comes to the conclusion that 
stereotyping is part of the structure of the linguistic picture of the world 
and helps to comprehend the specifics of the mentality, which will have a 
positive impact on intercultural communication.

Keywords: stereotype, stereotyping, worldview, culture, national and 
cultural specific features.

В настоящее время эффективность диалога культур 
в рамках межкультурной коммуникации напрямую 
зависит от коммуникативного поведения предста-

вителя той или иной национальности, носителя того или 
иного языка. Но поскольку каждый человек рассматри-
вает окружающий мир сквозь призму своей культуры, 
ее традиций и истории, то это поведение чаще всего 
расценивается как адекватное или неадекватное нашим 
идеологическим, политическим, культурным позициям, 
которые именуются стереотипами. 

Изучение стереотипов началось в начале ХХ века и 
связано прежде всего с именами американских ученых, 
которые создали свою концепцию стереотипа. Наибо-
лее популярной стала теория стереотипа У. Липпманна, 
который объяснял его функционирование через анализ 
социально-психологических аспектов деятельности лю-
дей. Стереотипы У. Липпманн определял как некие мен-
тальные образы («мыслительные образы», «картинки в 
наших головах»), то есть репродукции объектов внешне-
го мира в нашем сознании [3].

В дальнейшем стереотипизация стала рассматривать-
ся как необходимый и важный когнитивный процесс, 
влияющий на поведение человека и помогающий его 
ориентации в социуме. Так появилась концепция стере-
отипа, представляющая стереотип как знание. Согласно 

этой концепции, стереотипом является всякая система 
знаний, функционирующая как общепринятый свод регу-
лятивных принципов для ее носителей в определенных, 
а иногда и во всех сферах деятельности [4, с.144].

В конце ХХ века ученые стали рассматривать стерео-
тип на примере социальных групп, в связи с чем появи-
лось такое определение стереотипа: «Стереотип ‒ это 
упрощенный, схематизированный, эмоционально окра-
шенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо 
социальной группы или общности, легко распространя-
емый на всех ее представителей» [2, с. 174]. 

В начале XXI века появилась еще одна трактовка сте-
реотипа. В.Г. Крысько в своем курсе лекций по этноп-
сихологии определяет стереотипы как «схематизиро-
ванный образ своей или чужой этнической общности, 
который отражает упрощенное (иногда одностороннее 
или неточное, искаженное) знание о психологических 
особенностях и поведении представителей конкретного 
народа и на основе которого складывается устойчивое и 
эмоционально окрашенное мнение одной нации о дру-
гой или о самой себе» [1, с. 175]. Такое определение вы-
водит на арену исследований этнокультурную сущность 
стереотипа, в связи с чем исследователи заговорили о 
стереотипе национального мышления, или о нацио-
нально-культурном стереотипе, который Н.В. Сорокина 
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определяет как «устойчивый, схематизированный, обла-
дающий эмоционально-оценочным характером, широ-
ко распространенный в определенной этнокультурной 
среде образ своего или другого народа» [8, с. 41].

Национальные стереотипы являются предметом ис-
следования лингвокультурологии – научного направ-
ления, которое изучает взаимоотношение культуры и 
языка. В рамках этого направления стереотипы осмыс-
ливаются как феномены культуры, которые проявляют-
ся в языке и через язык и рассматриваются как вербаль-
ные знаки, которые помогают той или иной социальной 
группе или этносу, «национально-культурному ареалу», 
«опредмечивать» свои потребности. Иными словами, 
стереотип в данном ключе интерпретируется как комму-
никативная единица того или иного этноса, способная 
оказывать типи¬зированное воздействие на представи-
теля иной лингвокультуры.

Большой вклад в развитие теории стереотипа как 
лингвокультурного явления внес Ю.Е. Прохоров. В своих 
работах, выполненных на стыке лингвистики и методи-
ки преподавания русского языка как иностранного, он, 
исследуя национальные стереотипы русского языка, 
пришел к выводу, что стереотипы носят, прежде всего, 
психологический характер – «на уровне обыденного 
сознания представителей одного этноса в отношении к 
другому» [7, с. 169].

 Многие исследователи одной из причин возникнове-
ния и закрепления в сознании стереотипов считают ча-
стоту встречаемости определенных объектов, явлений в 
жизни людей. Но большинство ученых все же склонны 
считать, что стереотипы создаются и увековечиваются за 
счет коммуникативной передачи вербальных «ярлыков» 
из поколения в поколение, без фактического взаимодей-
ствия с людьми, являющимися объектом стереотипа.

В русском языке национальные стереотипы создают-
ся посредством языковых единиц, обладающих нацио-
нально-культурной семантикой (реалий, фразеологиз-
мов, пословиц и поговорок, устойчивых речевых клише 
и т.п.) и могут быть зафиксированы в текстах народной 
культуры – легендах, былинах, сказках.

В стереотипах русского национального сознания от-
ражены ключевые идеи картины мира, и они имеют язы-
ковое воплощение. Среди них:

Среди них в русской национально-языковой картине 
мира особое место занимают:

 — идея непредсказуемости мира, отраженная в та-
ких единицах: а вдруг, на всякий случай, если что, 
авось; собираюсь, постараюсь; угораздило; доби-
раться; счастье;

 — идея постоянных «сборов», заключавшаяся в 

представлении о том, что чтобы что-то сделать, 
необходимо мобилизовать свои внутренние ре-
сурсы, т.е. собираться, хотя это достаточно трудно: 
собираться (с мыслями), заодно;

 — «пространственная» идея, т.е. представление о 
том, что для того чтобы человеку было хорошо 
внутри, ему необходимо большое пространство 
снаружи; однако если это пространство необжи-
тое, то это тоже создает внутренний дискомфорт: 
удаль, воля, раздолье, размах, ширь, широта души, 
маяться, неприкаянный, добираться;

 — внимание к нюансам человеческих отношений: 
общение, отношения, попрек, обида, родной, раз-
лука, соскучиться и т.д.

 — идея справедливости, репрезентированная в та-
ких единицах, как справедливость, правда, обида;

 — оппозиция «высокое – низкое», которая проявля-
ется в следующих антонимиях: быт – бытие, прав-
да – ложь, честь – бесчестие, добро — благо и др.;

 — идея «искренних чувств», заключающаяся в мыс-
ли, что хорошо, когда другие люди знают, что че-
ловек чувствует: искренний, хохотать, душа на-
распашку;

 — негативная идея практической выгоды, основан-
ная на утверждении, что плохо, когда человек 
действует разумом, а не сердцем: расчетливый, 
мелочный, удаль, размах.

Перечисленные нами лексемы, возможно, и имеют 
вербальные аналоги в других языках, но их ментальный 
уровень совершенно другой. В качестве примера рас-
смотрим русскую частицу авось, которую Ю.С. Степанов 
назвал «вечным спутником русской души» [9, с. 169]. 

Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, ча-
стица авось означает «может быть (о том, что желательно 
для говорящего, на что он надеется)» [5, с. 18]. Однако 
данная единица воспринимается русским языковым со-
знанием не так, как ее синонимы в других языках. Рус-
ское авось – это нечто иное, чем простое желание, чтобы 
тот или иное событие случилось, произошло. «Этим сло-
вом, - пишет Ю.С. Степанов, - фиксируют состояние духа, 
ничем не обоснованную надежду на удачное течение 
событий… Его понятийное ядро, если таковое можно 
выделить, – ничем не обоснованная вероятность» [9, с. 
169]. Так, русское выражение идти на авось невозмож-
но перевести ни на один иностранный язык, поскольку 
в нем отражена вся специфика русской ментальности. 
«Авось, - пишет Е.А. Попова, - является жизненной пози-
цией русского человека, который чаще беспечно полага-
ется на удачное стечение обстоятельств, на судьбу, чем 
на собственные силы» [6]. 

Как правило, стереотипы делятся на два вида – сте-
реотипы-образы и стереотипы-ситуации. Рассмотрен-
ный нами выше авось относится к стереотипам-образам. 
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Стереотипами-ситуациями можно назвать ряд обяза-
тельных норм и оценок, регламентирующих поведение 
нации. Эта регламентация отражается в языке в виде 
устойчивых сочетаний (пословицы и поговорки, фразе-
ологические единицы). Так, согласно русской менталь-
ности, главой семьи является муж, а жена не на что не 
имеет права. Она принадлежит мужу и должна во всем 
его слушаться. Подобный стереотип находит свою реа-
лизацию в следующих русских паремиях: «Жена не стек-
ло, можно побить», «Курица не птица, баба не человек», 
«Конь знает всадника, а жена – мужа», «Улита, знать ты 
не бита». 

Итак, в русском языке стереотипизация опирает-
ся на модели национального сознания, имеющие ве-
ковые традиции. Стереотипные установки помогают 
языковому коллективу осмысливать объективную 
реальность с позиций национального менталитета, 
что, как правило, влечет за собой определенное от-
ношение к тем или иным явлениям действительности, 
предметам и ситуациям. В результате создается уни-
кальная языковая картина мира, которая обусловле-
на особенностями развития культуры и истории рус-
ского народа, его образа жизни, нормами поведения, 
идеологией.
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Кроме трудов академика В.В. Виноградова, фразеоло-
гия представляется как лингвистическая дисципли-
на еще благодаря и работе Шарль Балли. Он в ра-

боте «Французская стилистика» [1951] впервые в явной 
форме сформировал специфику устойчивых сочетаний 
слов и основания их объема [Телия 1996: 12], считая, что 
речевые факты родного языка усваиваются в подавляю-
щим большинстве случаях в ассоциациях и сочетаниях, 
которые объединяют по нескольку слов. Эти словосоче-
тания, кажется, имеют свободный характер, но в связи 
со своей повторяемой спецификой они иногда приобре-
тают стойкий характер и даже образуют неразложимые 
единства. Между двумя крайними случаями (нестойкие 
сочетания и неразложимые единства) существуют пере-
ходные типы, так называемые фразеологические группы 
[Балии 2001: 87–88]. Другими словами, фразеологиче-
ские единицы представляют как лексические единицы, 
в которых все составленные компоненты отражают одно 
общее значение [Там же: 112–113].

Ученая В.Н. Телия считает, что фразеологизмы пред-
ставляет собой общее название семантически несво-
бодных сочетаний слов, не производящихся в речи (как 
сходные с ними по форме синтаксические структуры – 
словосочетания или предложения), а воспроизводящих-
ся в ней в узуально закрепленном за ними устойчивом 
соотношении смыслового содержания и определенного 

лексико-грамматического состава. Семантически сдвиги 
в значениях лексических компонентов, устойчивость и 
воспроизводимость – взаимосвязанные универсальные 
и отличительные особенности фразеологизмов [Телия 
1997: 605].

В.Н. Телия еще и утверждает, что значение фразеоло-
гических единиц составляет из нескольких блоков ин-
формации: один из них соотносится с типовым образом, 
указанным говорящим или слушающим; остальные бло-
ки соотносятся с референциальным аспектом значения, 
т. е. с коннотативными смыслами [Телия 1996: 104–106].

Для фразеологии наиболее важным было понимание 
того, что образно-ассоциативный комплекс, так или иначе 
входящий во фразеологическое значение, коннотирует с 
системой эталонов, стереотипов, символов, выработан-
ных народным мировоззрением; что с помощью конно-
таций осуществляется связь между фразеологическими 
знаками языка и духовной культурой народа. Привле-
чение таких понятий, как коннотация, ассоциативно-фо-
новой восприятие, картина мира, стало необходимо для 
осмысления особенностей национального мировидения 
и его означивания во фразеологии [Ковшова 2016: 23].

При рассмотрении фразеологизмов принят лингво-
культурологический метод, разработанный В.Н. Телия в 
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«Большом фразеологическом словаре русского языка» 
[2017]. Для нашего анализа мы выбрали фразеологиз-
мы, представленные в Национальном корпусе русского 
языка (https://ruscorpora.ru/new/), включающие в себя 
абстрактный субстантив мысль, воспринимающийся как 
объект действия, и глаголы выбрасывать / выбросить, 
ловить / поймать, гнать. В нашей статье представлены 
некоторые результаты изучения коннотативного смысла 
указанных ФЕ.

Толкование выбранных фразеологизмов включает в 
себя следующие позиции:

1. краткое определение значения фразеологизма, 
достаточное для его понимания;

2. описание характерной ситуации, в которой фра-
зеологизм употребляется; вводится словами 
«Имеется в виду, что…»; 

3. культурологический комментарий, который вклю-
чает несколько информационно-смысловых блоков: 
а)  соотнесённость образа фразеологизма в це-

лом с древнейшими пластами культуры; 
б)  соотнесённость образа фразеологизма в целом 

или отдельных его компонентов с кодами куль-
туры; 

в)  метафорическое осмысление мысли, пред-
ставленное в рассмотренной единице; 

г)  соотнесённость образа фразеологизма в це-
лом с «языком» культуры, т. е. указание на ту 
роль, которую выполняет образ фразеологиз-
ма в целом; 

д)  стереотипное представление о ситуации, кото-
рая выражается в фразеологизме (на основе: 
[Большой… 2017: 16–17]); 

4. образные эквиваленты или сходные выражения в 
китайском языке.

выбрасывать / выбросить мысль <мысли> 
из головы

Забывать / забыть идею. Имеется в виду, что человек, 
группа лиц (У) освобождает от мыслительного простран-
ства соображение (X). Подразумевается, что размышле-
ния оказываются ненужными человеку, перестают быть 
частью его сознания. Реч. стандарт. У выбрасывает X из 
головы.

Мы записаны к нему на прием. Но мысль о докторе 
я из головы выбрасываю. День сулит мне множество 
радостей. Мы оба принаряжены. [Л.К. Чуковская. Памяти 
детства: Мой отец – Корней Чуковский (1971)]

И не станут они вмешиваться и посылать кому-то 
удачу, а кому-то неудачу. Однако и на следующий день 
выбросить из головы эту мысль Ключареву не удалось, 
и вот почему. Он бы в гостях у Коли Крымова. [Владимир 
Маканин. Ключарев и Алимушкин (1974)]

Но, грустно усмехнувшись самому себе, он выбросил 
все эти черные мысли из головы. [Петр Галицкий. Цена 

Шагала (2000)]
Она почувствовала в себе какие-то странные силы 

и напрочь выбросила из головы мысли о Миссочкиных 
таблетках. [Ю.М. Нагибин. Сирень (1972–1979)]

Если бы вы знали, какое количество женщин с гипоти-
реозом рожают здоровых детей, вы бы сразу выбросили 
из головы дурные мысли. [Красота, здоровье, отдых: 
Медицина и здоровье (форум) (2005)]

Образ ФЕ осмысляется через архетипическое проти-
вопоставление «внутри – снаружи».

Именной компонент ФЕ мысль соотносится с антроп-
ным, т. е. собственно человеческим, кодом культуры, гла-
гольный компонент выбрасывать / выбросить – с акци-
ональным кодом культуры, компонент голова как локус 
мыслей / идей, замещая самого человека в его интеллек-
туальной деятельности, метонимически отожествляется 
с мышлением или интеллектуальным пространством со-
знания человека, соотносится с соматическим, т.е. теле-
сным, кодом культуры, в сочетании с предлогом из + род. 
пад. – с пространственным кодом культуры. ФЕ в целом 
соотносится с антропным, а с учетом оппозиции – с про-
странственным кодами культуры.

В основе ФЕ лежит метафора, уподобляющая мысль 
некому предмету, скорее мусору, который человек име-
ет силу бросить вон, наружу. Данные примеры демон-
стрируют, что мысль уже становится ненужной челове-
ком, и человек сам по себе в силах гнать мысль из своего 
мыслительного пространства.

ФЕ в целом отображает стереотипное представле-
ние о навязчивости процесса забывания или удаления 
каких-л. внутренних размышлений из интеллектуально-
го пространства человека.

В китайской лингвокультуре обнаруживается образ-
ный аналог русского фразеологизма. Семантическим 
эквивалентом считается сочетание 抛开某种想法 (букв. 
‘выбрасывать / выбросить какую-л. мысль или идею’), 
соотносящееся с антропным и деятельностным кодами 
культуры. Из-за соответствия образным основаниям, 
представляется, русское выражение будет понятно но-
сителям китайского языка.

ловить / поймать себя на мысли

Неожиданно обращать / обратить свое внимание на 
идею. Имеется в виду, что человек, группа лиц (У) заме-
чает в себе самом зафиксированное в своем сознании 
или в голове соображение, убеждение (X), оказывающе-
еся ему достаточно неожиданным или неприятным. Не-
форм. У ловит себя на X.

Рубакин – за кафедрой, Крамов – за столом президиу-
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ма, в двух шагах от него, и я ловлю себя на мысли, что 
бросить это оскорбительное «собрать теорию» ему 
прямо в лицо для меня было бы все-таки трудно. [В.А. Ка-
верин. Открытая книга (1949–1956)]

Но она носит их с таким достоинством, что неволь-
но ловишь себя на мысли, что все это и правда очень 
круто. [Наталья Зайцева. Анюта Длинныйчулок // «Рус-
ский репортер», 2014] 

Он ловит себя на мысли, что больше думает о себе, 
чем о ней. [И. Росоховатский. Загадка «Акулы» // «Техни-
ка – молодежи», 1959]

Мы все чаще ловим себя на мысли: «Да полно, люди 
ли это? [Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Трудно 
быть богом (1963)] 

Вы хотите уже начать рассказ, но ловите себя на 
мысли, что либо слишком поверхностно знаете то, 
что творится в областях науки, с которыми вы непо-
средственно не связаны, либо то, что вы хотите рас-
сказать, может быть интересным только специалисту 
в вашей области. [Артем Коваленко. Глобальный кризис 
в науке?! Предотвратить или переждать? // «Знание – 
сила», 2010]

Глеб читал результаты изысканий членов комьюни-
ти, наблюдал за реакцией на различные мелкие откры-
тия, но ловил себя на мысли, что не воспринимает со-
беседников как людей. [Алексей Иванов. Комьюнити (2012)]

Я как раз последнее время ловила себя на мысли, что 
принимать жизнь такой, какая она есть, я не умею. [кол-
лективный. Форум: Как жить так, чтобы не убить себя 
(2013)] 

Не раз мы ловили себя на мысли: «Как обидно, что 
нет магнитофона, записать бы…» И вот, когда однаж-
ды мы предложили ему записывать его воспоминания на 
магнитофон, он неожиданно согласился, а потом выве-
рял расшифрованные тексты, вносил дополнения и кор-
рективы. [С.П. Капица. Мои воспоминания (2008)] 

Но придет время – опыт подсказывает, – и они пой-
мают себя на мысли, что поступают в той или иной 
ситуации так же, как и я. [А вы что после себя остави-
те? (2002) // «Дело» (Самара), 2002.07.02]

«Части… кубики… отдельные блоки, – Ломовцев 
поймал себя на мысли. [Б. Григорьев. Светлая голова, 
золотые руки (1951) // «Техника – молодежи», 1959] 

И Ринка вдруг поймала себя на мысли, что черепахи 
уже не кажутся ей очень интересными животными. [М.C. 
Аромштам. Мохнатый ребенок (2010)] 

Самолёт вынырнул из облаков, и мы, увидев клочки 
ирландской земли, разделённой невысокими заборами из 
камней на небольшие квадраты, поймали себя на мыс-
ли, что попали в игрушечную страну, где вполне вероят-
на встреча с хоббитами, эльфами, орками и гоблинами. 
[Об Изумрудном острове, кельтах, Св. Патрике, погоде и 
современном образовании (2001) // «Туризм и образова-
ние», 2001.03.15].

Образ ФЕ восходит к древнейшим формам осознания 
мира. В основе образа ФЕ лежит противопоставление 
«внутренний – внешний», имеющее архетипический ха-
рактер.

Именной компонент мысль соотносится с антроп-
ным, т. е. собственно человеческим, кодом культуры, гла-
гольный компонент ловить / поймать – с деятельност-
ным, или деятельностным, кодом культуры, компонент 
себя – также с антропным кодом культуры, а в сочетании 
с предлогом на + вин. пад. – с пространственным кодом 
культуры. ФЕ в целом соотносится с антропным, а с уче-
том оппозиции – с пространственным кодами культуры.

В образе ФЕ мысль является символом фиксирован-
ной точки. Данная ФЕ не касается собственно движения, 
но все-таки данная деятельность присутствует: для того, 
чтобы поймать что-л., понадобится, чтобы это что-л. дви-
галось, а не стояло на своем месте.

В ФЕ человек “раздваивает” себя на две части лич-
ности – интеллектуально-волевое тело и ментальное, 
первое, наблюдая за вторым со стороны, ловит его на 
определенной мыслительной точке, т. е. ментальное 
тело должно быть подвластным физическому лицу. До 
того момента, когда говорящий выражает данную ФЕ, 
мысль сама по себе давно жила в сознании или скорее в 
подсознании человека, и, наверное, она пробыла в нем 
некоторое время, только потом человек замечает ее су-
ществование, чаще всего с неожиданностью или внезап-
ностью. Другими словами, мысль сама по себе давно уже 
известна, но не собственно для говорящего. Кроме того, 
ФЕ демонстрирует, как человек может зависеть от мыс-
ли, и активно действует. 

ФЕ в целом связывается со стереотипным представ-
лением о неожиданности процесса сосредоточения на 
каких-л. внутренних размышлениях человека под влия-
нием воли самого себя.

В китайской лингвокультуре по поводу образа дан-
ной русской единицы отсутствует аналогия. Имеет в 
наличии семантический эквивалент突然发觉自己有(
某种)想法 (букв. ‘вдруг замечается то, что у себя есть 
какое-л. намерение или какая-л. идея’), соотносимо 
с антропным кодом культуры (не представлен про-
странственный код культуры). Данное выражение от-
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носится к свободному сочетанию слов. Образ данного 
выражения не создается никакую метафору, мысль 
вообще ни уподобляется фиксированной точке. Из-
за несоответствий образным основаниям, думается, 
носителям китайского языка будет трудно понимать 
смысл русской единицы.

гнать от себя мысль <мысли>

Отделываться / отделаться от идеи. Имеется в виду, 
что человек, группа лиц (У) не хочет думать над какими-л. 
размышлениями (X), старается избавиться от них. Реч. 
стандарт. У гонит от себя X.

Например, лежишь ночью, гонишь от себя разные 
мысли, а они лезут, потому что голова так хочет. [Ар-
кадий Львов. Двор (1981)] 

Гонит от себя эту мысль – уж больно она неудобна и 
требует перемен в твоей жизни, а перемены часто раз-
рушают то, что есть, и ничего не гарантируют. [Миха-
ил Анчаров. Как Птица Гаруда (1989)]

Дарья Ивановна, гоните от себя эти мрачные мыс-
ли! [И. Грекова. Перелом (1987)]

Я долго гнал от себя мысль о балете, мне вообще 
не нравилась эта идея, не устраивало либретто, да к 
тому же были неподходящие обстоятельства… [Ком-
позиторы Гнесинского дома // «Российская музыкальная 
газета», 2003.01.15] 

Операцию назначили на двадцать пятое декабря 
о – один из кратчайших дней года. Я гнала мысли о ней 
весь день. День оказался долгим. Зачем они взялись ее по-
трошить? [Марина Палей. Кабирия с Обводного канала 
(1990)]

И в тайне радовались, что в свое время гнали от 
себя самую мысль взять да и махнуть на все рукой. [Ни-
колай Климонтович. Далее – везде (2001)]

Образ ФЕ восходит к древнейшей форме осозна-
ния мира – анимистической, олицетворяющей продукт 
мыслительной деятельности. Образ, лежащий в основе 
данной единицы, эквивалентен образу, отраженному в 
ФЕ выбрасывать / выбросить мысль <мысли> из головы, 
ловить / поймать себя на мысли.

Образ ФЕ содержит метафору, уподобляющую мысль 
живому существу, а скорее животному, которое человек 
может гнать, как собака. Данная ФЕ демонстрирует, что 
мысль оказывается человеку неприятной, которая ему 
надоела. Человек хочет удалить такую мысль или изба-
виться от нее.

ФЕ в целом передает стереотипное представление о 
процессе удаления какой-л. идеи или каких-л. внутрен-
них размышлений из мыслительного пространства че-
ловека.

Образных аналогов в китайской лингвокультуре, к со-
жалению, нами пока не обнаружено. В китайском языке 
имеет семантический эквивалент, отожествляющий с вы-
ражением 摆脱某种想法 (букв. ‘избавляться / избавиться 
от какой-л. мысли или идеи’), соотносящемся с антроп-
ным и деятельностным кодами культуры (не обнаружен 
пространственный код культуры). Данное выражение 
также принадлежит к числу свободного сочетания слов, 
в связи с тем, что образ, лежащий в его основе, представ-
ляет собой аномалию по сравнению с образом, отражен-
ным в русском выражении, т. е. в основе данной единицы 
лежит метафора, уподобляющая мысль одушевленному 
лицу. Из-за того, что существуют такие полные соответ-
ствия в образных основаниях, думается, русская едини-
ца будет понятна носителям китайского языка.

Подводя итоги изложенному, пытаемся сделать сле-
дующие выводы:

1. Человек очень активно действует, совершает раз-
личные действия над продуктом мышления, всту-
пает в разные взаимоотношения с субстантивом 
мысль. 

2. В рассмотренных фразеологических единицах 
мысль находится под контролем действия чело-
века.

3. В метафорически образном основании проанали-
зированных нами фразеологических единиц в це-
лом отображено стереотипное представление о 
процессе обдумывании или нежелания обращать 
внимание на какие-л. внутренние размышления 
под влиянием говорящего самого себя.

4. Несмотря на различии в образных основаниях 
русские фразеологические единицы в целом бу-
дут понятны носителям китайского языка, выклю-
чая единицу ловить / поймать себя на мысль.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы репрезентации категории 
эмотивности в текстовых онлайн-трансляциях футбольных матчей. Этот 
тип текста представляет собой периодически обновляемые, короткие пись-
менные сообщения модератора о ходе игры. В отражении эмоциональной 
атмосферы матча задействованы разнообразные эмотивные средства. В 
ходе проведенного анализа были выявлены прямые обозначения эмоций, 
клишированные метафоры, идиомы, номинации кинем. Сближение тексто-
вой онлайн-трансляции с устными формами медиакоммуникации обуслов-
ливает доминирование эмотивов, фиксирующих эмоции в виде оценочного 
отношения к фактам и участникам спортивного события. Эмотивные оценки, 
междометные единицы выступают в составе восклицательных структур, вы-
деляемых при помощи средств супраграфемики. В механизмах кодирования 
эмоциональной информации проявляется характерная для спортивного дис-
курса тенденция к гиперболизации, повышающей суггестивную силу текста.

Ключевые слова: текстовая онлайн-трансляция, эмотивность, эмотив, эмо-
тивная оценка, метафора, восклицательные конструкции.

REPRESENTATION OF THE CATEGORY 
OF EMOTIVENESS IN SPORTS TEXT 
ONLINE BROADCASTS

A. Trubcheninova

Summary: The article discusses ways of representing the category of 
emotivity in online text broadcasts of football matches. This type of text 
is periodically updated, short written messages from the moderator 
about the progress of the game. A variety of emotive means are involved 
in reflecting the emotional atmosphere of the match. In the course of 
the analysis, direct designations of emotions, cliched metaphors, idioms 
and kineme nominations were revealed. The convergence of online text 
broadcasting with oral forms of media communication determines the 
dominance of emotives that fix emotions in the form of an evaluative 
attitude to the facts and participants of a sporting event. Emotive 
evaluations, interjections act as part of exclamation structures allocated 
by means of supragraphemics. The mechanisms of encoding emotional 
information show a tendency to hyperbolization characteristic of sports 
discourse, which increases the suggestive power of the text.

Keywords: sports text online broadcasts, emotiveness, emotive, emotive 
evaluation, metaphor, exclamative constructions.

Эмоции как неотъемлемая часть процессов позна-
ния и регулятор социального поведения человека 
являются объектом изучения многих областей зна-

ния. В современной лингвистической науке многообраз-
ные вербальные и невербальные манифестанты эмоций 
рассматриваются как средство доступа к их ментальным 
репрезентациям и исследуются в текстах, представляю-
щих различные виды дискурсивной деятельности. При 
этом учитываются место эмотивных средств в структуре 
текста, его прагматический аспект и связь с социокуль-
турным фоном [1, 5, 6, 7]. 

Значительный интерес представляет исследование 
функционирования эмотивов в спортивном медиади-
скурсе, вовлеченном в общий контекст современной 
медиакультуры. Конструируя у адресата определенную 
версию состязания, спортивный медиатекст «нередко 
воздействует на аудиторию гораздо эффективнее, чем 
политический, так как символический язык спорта эмо-
ционален, образен и универсален» [4, с.115]. 

Опираясь на общие со старыми СМИ формы и 
виды организации информации, спортивная сетевая 
журналистика вырабатывает новые, более привлека-

тельные для аудитории форматы подачи материала. 
Гипертекстуальность, интерактивность, максималь-
ная мультимедийность, позволяющая объединить сло-
весную и паравербальную информацию (графические 
элементы, визуальные образы, звук), расширяют воз-
можности представления спортивного контента, дают 
реципиенту возможность получить более объемную 
картину спортивных событий и участвовать в информа-
ционном обмене. 

Цель данного исследования состоит в выявлении спо-
собов репрезентации категории эмотивности в тексто-
вых онлайн-трансляциях (Live-Ticker, Live-Blog) футболь-
ных матчей. Этот тип текста, позволяющий следить за 
ходом игры в режиме реального времени, представляет 
собой периодически обновляемые, короткие сообще-
ния модератора о ходе соревнования в сопровожде-
нии предматчевого расклада (Vorbericht) и подведения 
итогов (Zwischenfazit, Fazit). Обязательными элементами 
этого медиапродукта также являются статистика, яркая 
инфографика, оперативные фотоиллюстрации, видеоф-
рагменты, комментарии пользователей. Ключевая зада-
ча журналиста – информирование аудитории об этапах 
игры. Стиль изложения в основном нарративном модуле 
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текстовой онлайн-трансляции обнаруживает сходство 
со способом комментирования в радио- или телетран-
сляциях, что проявляется в использовании письменной 
речи, максимально приближенной к устной, в реализа-
ции установки «развлекая информировать» [ср.: 9]. По-
дача фактуальной информации сопровождается эмо-
ционально нагруженным описанием, интерпретацией 
действий спортсменов с целью максимального вовлече-
ния аудитории в атмосферу спортивного события [ср.: 8, 
с. 166]. 

Материалом исследования послужили текстовые 
онлайн-трансляции, опубликованные в сетевых изда-
ниях Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, 
die Welt в период проведения чемпионата Европы по 
футболу 2020. 

Эмоции спортсменов, испытываемые во время игры, 
чрезвычайно разнообразны по своему содержанию и 
характеризуются высокой интенсивностью, нередко 
приобретая аффективный характер. Забив гол, одержав 
победу над противником, спортсмен испытывает удов-
летворение, радуется, ликует. Неудача, допущенные 
ошибки, поражение вызывают отрицательные эмоции, 
например, гнев, досаду, печаль. В отношении болельщи-
ков действует механизм эмпатии, в свою очередь их эмо-
циональная поддержка очень важна для игроков. Матчи 
важных международных турниров отличаются особой 
эмоциогенностью, что обусловливает высокую концен-
трацию эмотивов в текстовых онлайн-трансляциях.

Среди разнообразных вербальных сигналов эмоцио-
нальных реакций игроков и болельщиков отметим обо-
значения эмоций и эмоциональных состояний, которые 
служат их дискретному выделению. Прямые номинации 
представлены существительными Freude, Freudenrausch, 
Jubel, Ekstase, Enttäuschung, Schreck, глаголами jubeln, sich 
ärgern, прилагательными glücklich, euphorisch, а также 
причастиями wütend. Интенсивность эмоций передает-
ся посредством атрибутов ausgelassen, riesengroß, maß-
los, bitter (maßlose, bittere Enttäuschung), подчеркивается 
при помощи антитезы: Tränen der Enttäuschung bei Ruben 
Vargas, ausgelassener Jubel bei den Spaniern; формы вос-
клицательности: In Wembly bricht sich der Jubel Bahn! (FAZ 
07.07.21)

Эмоциональное состояние комментатора находит 
свое косвенное выражение в положительных и отрица-
тельных оценочных описаниях игры в целом: ein großar-
tiges Spiel; действий спортсменов: super abwehren, klasse 
Parade, Katastrophenpass, Horrorfehlpass. Эмотивную на-
сыщенность текста повышают разнообразные мелиора-
тивные атрибуты glänzend, herrlich, sensationell, episch, toll, 
atemberaubend, а также возвеличительные определения, 
выраженные существительными с основами-интенси-
фикаторами Glanz- (Glanzparade), Traum-(Traumeinstand), 

Riesen- (Riesenspiel), Wahnsinn- (Wahnsinnseinsatz), Super-
man- (Superman-Manier). Сочетание эмотивных оценок с 
информацией об уникальности сенсационности резуль-
татов матча способствует драматизации изложения:

Ein unglaubliches Fußballspiel endet mit einem histo-
rischen Erfolg für die Schweiz. Zum ersten Mal erreicht die 
Schweizer Nationalmannschaft das Viertelfinale bei einem 
großen Turnier – und wirft auch noch den Weltmeister aus 
dem Wettbewerb (FAZ 28.06.21).

Эмотивные атрибуты зачастую выступают в составе 
различных типов восклицательных конструкций, выра-
жающих сильные чувства, волнение модератора. В отли-
чие от телевизионного репортажа, где оценка эпизода 
матча следует за его описанием, эмотивная информация 
в текстовой онлайн-трансляции, как правило, предше-
ствует фактуальной в силу временного отставания от 
описываемых событий: Traumtor! 25 Meter vor dem Tor hat 
Pogba Platz, nimmt Maß und zirkelt den Ball perfekt rechts 
oben in den Winkel. (FAZ 28.06.21).

Среди структурных типов восклицательных пред-
ложений были выявлены конструкции именного и адъ-
ективного типа, обладающие грамматической и лекси-
ческой идиоматичностью, разговорным характером: 
Der helle Wahnsinn! / Ein Schuss aus dem Lehrbuch! / Ein Tor 
zum mit der Zunge schnalzen! /Unfassbar!/ Dickes Ding für die 
Schweiz! Восхищение комментатора игрой команд выра-
жается посредством синтаксической модели Was für ein 
X c оценочным атрибутом, а также междометием: Was für 
ein unglaubliches Spiel! Wow, was für ein toller Fight in Wem-
bly! [ср.:8, с.164] 

Формой восклицательности может быть выделено 
имя игрока, общая эмотивность высказывания усилива-
ется за счет повтора: Sommer, Sommer und wieder Sommer! 
При помощи восклицательных двусоставных предложе-
ний акцентируются ключевые, острые моменты матча и 
вызванные ими эмоциональные всплески: Die Nati wirft 
alles nach vorne und erzielt tatsächlich das Tor zum 3:3! (Welt 
28.06.21) / Goretzka rettet die deutsche Mannschaft! (FAZ 
23.06.21)

Использование восклицательных эллиптических 
конструкций сближает текстовую онлайн-трансляцию 
с устной формой речи, позволяет передать динамику 
игровых ситуаций, подчеркнуть их эмоциональное на-
пряжение: Weiter spanisches Powerplay! /Um ein Haar ein 
Ausgleich! 

Интонация и уровень громкости, участвующие в 
трансляции эмоций в устной коммуникации, воссозда-
ются в тексте посредством шрифтового варьирования 
(крупного или жирного шрифта), многократного повто-
ра гласных букв и восклицательного знака: TOOOR!!!! 
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Schweiz – SPANIEN 0:1! / Es war sooo knapp… Подобным 
образом могут быть выделены и непроизводные междо-
метия – амбивалентные единицы диффузного характера:

PUUUUUUUHHHH. Fast das 2:0 für die Franzosen durch 
Mbappé. / Uiuiuiuiuiuiui. Mbappé läuft an Hummels vor-
bei, scheitert dann aber an Matthias Gunters Grätsche… 
(SZ 15.06.21).

Взаимодействуя с другими вербальными средства-
ми – структурными схемами предложений, фразео-
логизмами, междометия сигнализируют о таких эмо-
циональных реакциях комментатора, как облегчение, 
восхищение, удивление, способствуют созданию созвуч-
ного состояния у адресата: 

Herrje. Ich gebe zu – ich habe diese Grätsche kommen se-
hen, ich habe den Elfmeter  in meinem Ohr gehört – aber Mats 
Hummels …grätscht irgendwie noch den Ball weg. Was für ein 
Tackling. Ich ziehe meinen Hut ab… (SZ 15.06.21)

Важная роль в отражении эмоциональной атмосфе-
ры матча отводится метафоре – «ведущему механизму 
когнитивно-дискурсивного и языкового моделирова-
ния спортивной действительности» [2, c.19]. Эмоции 
описываются посредством устойчивых ассоциаций с 
известными, наблюдаемыми сущностями и явлениями 
[3, с.36]. Воодушевление, ликование болельщиков объ-
ективируется посредством метафорических номинаций, 
отсылающих к «взрыву», «процессу горения»: Das Stadion 
explodiert vor Jubel. / Wembley is on fire. Эмоции, настрое-
ния на стадионе уподобляются «текучей/кипящей жид-
кости», при этом актуализируется «образ-схема» контей-
нер: England schwimmt auf der Euphoriewelle / Die Stimmung 
der knapp 16000 schwappt sofort über. /Jetzt ist die Stimmung 
in Wembley tatsächlich am Siedepunkt/ Das Stadion ist jetzt 
ein wahrer Hexenkessel.

В краткой и емкой форме метафоры кодируют ши-
рокий спектр эмоциональных состояний как участни-
ков матча, так и его наблюдателей, резкий перепад их 
настроений: ein Gänsehautmoment / Katerstimmung /eine 
totale Achterbahnfahrt der Gefühle im Kopenhagener Stadion. 
Метонимический перенос позволяет представить ли-
кующих болельщиков, объединенных единым эмоцио-
нальным порывом: Wembley kocht / Bukarest steht Kopf!

Ключевое место в футболе, как и любой другой спор-
тивной игре, занимает элемент напряжения, означаю-
щий неустойчивость, непредсказуемость, некую возмож-
ность, в которых присутствует стремление к разрядке. 
Напряжение, создаваемое остротой игровых положений 
и их быстрой сменой, наполняет игру особым психоло-
гическим содержанием. Его языковыми маркерами в 
тексте онлайн-трансляции выступают существительное 
Spannung, определения с основами-интенсификаторами 
hoch- (das hochspannende Gigantenduell), ultra- (ein ultra-

nervöses Gebolze); выражения: viel Nervenkitzel / die Nerven 
versagen, liegen blank/ sind zum Zerreißen gespannt; метафо-
рические номинации: der Elfmeterkrimi / Zitterpartie / eine 
sehr, sehr, sehr stressige Runde Mikado. 

Нарастание эмоционального напряжения во вре-
мя игры передается при помощи парцеллированных 
структур, повторов: Rashford ist extra fürs Elfmeterschießen 
gekommen. Lässt sich Zeit. Viel Zeit. Zu viel Zeit…; риториче-
ских вопросов: Wird es noch mal spannend? / Wo ist die rus-
sische Defensive? / Bahnt sich eine Überraschung an?

В отражении эмоционального накала матча задей-
ствованы номинации кинем – движений, дополняющих 
или заменяющих речевые действия. Сюда относятся 
обозначения мимики: leere Gesichter; жестов: mit Daumen 
und Zeigefinger ein Herz zeigen, Applaus auf offener Szene / 
Standing Ovations im Stadio Olimpico; форм тактильного 
поведения: sich in den Armen liegen, eine riesige Jubeltrau-
be; движений тела: ausgelassen über den Rasen tanzen; пси-
хофизиологических симптомов: Tränen der Enttäuschung, 
schluchzen. 

Среди индикаторов эмоций также отметим характе-
ризующую уровень громкости лексему lautstark (lautstark 
reklamieren, sich beschweren, bejubeln), квалитативные гла-
голы речи schreien/aufschreien, глаголы и существитель-
ные, обозначающие неречевые звуки Pfiffe, buhen (Buhru-
fe), глагол мелодического звучания singen. 

Эмоциональное воздействие оказывают неэмотив-
ные речевые формы, которые описывают факты, вы-
зывающие сопереживание, сочувствие адресата. Сюда 
можно отнести получение спортсменами травм во вре-
мя поединков, последствий физических перегрузок:

Eriksen wird auf dem Feld reanimiert. Die eigene Mann-
schaft steht um ihn und  verdeckt die Sicht. Wir wünschen 
ihm alles Gute, das ganze Stadion steht unter Schock (SZ 
12.06.21).

При передаче эмоционально нагруженных ситуаций 
на поле возможна актуализация категории прецедент-
ности. Включение в описание эпизода столкновения 
игроков прецедентного текста, восходящего к источни-
ку «детская песенка», способствует созданию комиче-
ского эффекта, усиливает развлекательность текста:

Sogenannte „Schrecksekunde“ um Joshua Kimmich, der 
diesmal mit zwei Ungarn zusammenrasselt. Er schüttelt sich, er 
rüttelt sich, er wirft sein Säckchen hinter sich…eh klar: es geht 
weiter! (SZ 23.06.21)

Проведенный анализ выявил широкий спектр разно-
уровневых языковых средств репрезентации категории 
эмотивности в спортивных текстовых онлайн-транс-
ляциях. Прямые обозначения эмоций, клишированные 
метафоры, идиомы, номинации кинем объективируют 
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различные по знаку, содержанию и интенсивности эмо-
циональные состояния. Особенности текстовой онлайн-
трансляции, ее сближение с устными формами ком-
муникации обусловливают доминирование эмотивов, 
фиксирующих эмоции в виде оценочного отношения к 
фактам и участникам спортивного события. Эмотивные 
оценки, междометные единицы выступают в составе 
устойчивых кратких структур, отмеченных формой вос-
клицательности и выделяемых за счет средств супра-
графемики. В механизмах кодирования эмоциональных 

реакций проявляется характерная для спортивного дис-
курса тенденция к гиперболизации, повышающей выра-
зительность текста, его суггестивную силу.

Изучение форм языкового воплощения эмоций и 
их функционирования в различных видах немецкого 
спортивного медиа-дискурса расширяет представле-
ние о категории эмотивности и ее роли в процессах 
создания медийных образов спорта в контексте мас-
совой культуры.
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрены публикации и комментарии к 
ним немецкоязычных авторов в социальной сети «Инстаграм», содержащие 
хештеги, связанные с историей и бытовой сферой жизни в ГДР. В ходе работы 
были отобраны ключевые лексемы, вербализующие концепт ГДР в совре-
менной виртуальной коммуникации и являющиеся единицами культурной 
памяти немецкого народа. В статье подробно описываются четыре основные 
группы единиц исторической памяти восточных немцев.

Ключевые слова: ГДР, Инстаграм, концепт, гипертекст, лексемы.

THE CONCEPT OF THE GDR 
IN MODERN VIRTUAL 
GERMAN-LANGUAGE COMMUNICATION 
(BASED ON THE MATERIAL 
OF THE SOCIAL NETWORK "INSTAGRAM")

E. Tumanova

Summary: This research is devoted to publications and comments by 
German-speaking authors on the social network "Instagram" containing 
hashtags related to the history and everyday life in the GDR. We have 
selected key lexemes that verbalize the concept of the GDR in modern 
virtual communication and are units of the cultural memory of the 
German people. The article describes in detail the four main groups of 
units of historical memory of the East Germans.

Keywords: GDR, Instagram, concept, hypertext, lexemes.

Современное общество использует максимально 
удобные и высокотехнологические средства для 
коммуникации. В эпоху пандемии и стремительно-

го развития цифровых технологий жители всей планеты 
использую Интернет не только для быстрого получения 
необходимой информации, но и для общения с колле-
гами и друзьями по всему миру. Одной из популярных 
социальных сетей среди людей всех возрастов является 
платформа-мессенджер «Инстаграм», которая позволя-
ет выкладывать свои фотографии, видео, вести прямые 
эфиры и общаться в комментариях и личных чатах. Дан-
ная сеть представляет собой отличный от других сетей 
жанр виртуальной коммуникации, имеющий в своей 
основе гипертекст. В Инстраграм-блогах принято ис-
пользовать ключевые слова или фраз со знаком хештега, 
которые позволяют отнести публикацию автора к опре-
деленному событию, обсуждению, теме или сфере. 

По данным агентства «Website Rating» на 2022 год, в 
социальной сети Инстаграм зарегистрировано более 2 
миллиардов активных пользователей, ежедневно более 
500 миллионов человек посещают социальную сеть и 
ставят более 4,2 миллионов лайков (т.е. отмечают понра-
вившиеся публикации) [1]. Являясь на сегодняшний дней 
одной из самых популярных и прибыльных социальных 
сетей, Инстаграм охватывает все сферы жизни населе-
ния, в том числе политические реалии и исторические 
события. Именно поэтому объектом нашего исследо-

вания стали публикации в названной социальной сети, 
которые имеют достаточно широкое распространение 
во всем мире и привлекают внимание носителей языка 
в разделе комментариев.

Как отмечалось в начале, Инстаграм характеризуется 
рядом отличительных особенностей, но для лингвисти-
ческого анализа примечательно, что в основе всех бло-
гов лежит гипертекст, имеющий особую архитектонику 
и объединяющий в себе несколько жанров одновре-
менно. Пользователи сети могут подписаться или про-
сматривать личные профили друзей, кинозвезд, поли-
тиков, посещать страницы производителей продукции 
или учреждений, городские и государственные паблики, 
рекламные аккаунты и проч. Каждый из жанров подраз-
деляется на типичные для структуры сети субжанры: 
раздел постов, раздел комментариев к публикациям, ру-
брику активных историй и рубрику короткометражных 
видео, так называемых рилсов.

Для навигации в гипертекстовом пространстве Ин-
стаграма пользователи применяют хештеги, т.е. ключе-
вые слова, словосочетания или даже фразы, которые 
вводятся символом решетки #. Данный символ получил 
свое широкое применение в 2007 году и впервые был 
использован в сети Twitter для объединения публика-
ций на тему лесных пожаров в Сан Диего. #SanDiegoFire 
стал первым «вирусным» хештегом, разлетевшимся по 
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Интернету и повлекшим за собой формирование целой 
культуры использования символа хештега, как для отне-
сения публикации к одной из популярных тем, так и вы-
деления собственных мыслей, систематизации каталога 
публикаций, рекламы, привлечения внимания к своему 
профилю и проч.

Самыми популярными хештегами сети Инстаграм 
считаются #love (1,8 миллиарда), #instagood (1.1 милли-
арда) и #fashion (812 миллионов) [1]. А.Ю. Церюльник 
отмечает, что для выражения хештега используются как 
слова, так и целые словосочетания и фразовые единства 
[2]. Написание слов возможно как с большой, так и ма-
ленькой буквы, ср.: #deutschedemokratischerepublik и 
#DeutscheDemokratischeRepublik. Но современная куль-
тура коммуникации тяготит к использованию пропис-
ных букв даже в предложениях для быстроты написания 
и упрощения поиска в дальнейшем. В хештеги помимо 
букв иногда включают цифры, например, даты или года, 
и эмотиконы. Пробелы не используются, при необходи-
мости их заменяют знаком нижнего подчеркивания, дру-
гие знаки препинания не поддерживаются в программе. 
В публикации хештег размещается сразу в тексте поста, 
после основного сообщения или может быть добавлен в 
комментариях к записи. 

Исследование М.В. Бияновой, посвященное функци-
онированию хештегов в блогосфере, позволило опреде-
лить их ключевые функции в сети, к которым относятся 
обмен сообщениями, реклама, маркировка рубрикаций 
и усиление экспрессивного воздействия [3]. Очевидно, 
что хештег скрепляет текстовые сообщения между со-
бой не только на семантическом уровне, но синтаксиче-
ском, становясь визуальным маркером двух и более со-
общений [4]. Посредством хештегирования публикации 
связываются не только в рамках блога одного автора, но 
и далеко за пределами единичного блога, становясь ча-
стью общего коммуникативного пространства. 

Таким образом, популярность виртуальной коммуни-
кации в социальной сети Инстаграм дало начало появле-
нию хештегов, как особой формы связи между текстами, 
позволяющей объединить многочисленные публикации 
в одно гипертекстовое пространство. При этом сам хеш-
тег наделен функцией экспрессивного воздействия и мо-
жет не только быть рубрикатором и частью сообщения, 
но и выражать конкретное мнение автора публикации, 
его отношений к событиям и явлениям. 

По количеству существующих публикаций нами были 
определены популярные хештеги в немецкоязычной 
виртуальной коммуникации в сети Инстаграм, реализу-
ющие концепт ГДР. 

На морфологическом уровне концепт ГДР представ-
лен публикациями с лексемами #heimat (3,2 млн. публи-

каций), #ostdeutschland (140 тыс. публикаций), #ostalgie 
(83,2 тыс. публикаций), #nostalgie (1,4 млн. публикаций).

На синтаксическом уровне следует выделить хеште-
ги, оформленные в виде словосочетаний или предложе-
ний: #deutschedemokratischerepublik (16,6 тыс. публика-
ций), #ddrgeschichte (19,8 тыс. публикаций), #ddrküche 
(1,1 тыс. публикаций), #ichliebedeutschland (29,9 тыс. пу-
бликаций), #ichliebeostdeutschland (1 тыс. публикаций), 
#ichbinossi (120 публикаций), #ichbinossiundstolzdrauf 
(50 публикаций).

Для сравнения приведем количество публикаций 
с одним из частотных хештегов: #ichliebeessen (45,8 
тыс. публикаций), #ichliebelesen (52,3 тыс. публикаций), 
#ichliebekochen (39 тыс. публикаций), #ichliebenähen 
(71,5 тыс. публикаций).

Целью нашего исследования было определить лексе-
мы и их коннотации, отражающие концепт ГДР в современ-
ном немецком языке. Объектом исследования послужили 
публикации с перечисленные хештегами, маркирующими 
данную группу публикаций в рубрику «Германская демо-
кратическая республика». В первую очередь, мы сосредо-
точились на немецкоязычных публикациях в сети Инста-
грам, содержащих в своем сообщении хештеги: #ddr (882 
тыс.), #ddrgeschichte (19,8 тыс.), #ostdeutschland (140 тыс.). 
Из данных публикаций лингвистическому (лингвокуль-
турологическому) анализу были подвержены лексемы, 
встречающиеся в речи восточных немцев и в настоящее 
время или относящиеся к языковым реалиям ГДР. До-
полнительными рубрикаторами в нашем исследовании 
послужили публикации со следующими хештеги, опи-
сывающие эпоху существования Восточной Германии: 
#ddrfernsehen (более 1 тыс.), #ddrkindheit (более 1 тыс.), 
#ddrkind (5,2 тыс.), #ddrspielzeug (1,5 тыс.), #ddrfahrzeuge 
(29,2 тыс.), #ddrmodep (20,2 тыс.), #ddrtechnik (3,1 тыс.), 
#ddrmuseum (25 тыс.), #ddrarchitektur (16 тыс.), #ddrkunst 
(4,9 тыс.), #ddrdesign (7,8 тыс.), #ddrküche (1,1 тыс.), #ddrgsd 
(14,5 тыс.), #ddrschäferhund (4,9 тыс.), #ddrgermanshepherd 
(29 тыс.).

Отобранные хештеги, отражающие концепт ГДР на 
лексическом уровне, представляют интерес для нашего 
исследования и с другой точки зрения, так как они явля-
ются единицами культурной и коммуникативной памяти 
носителей языка. 

Согласно концепции Я. Ассманн, которая базируется 
на работах М. Хальбвакса о социальных рамках памя-
ти и явлении коллективной памяти, коммуникативная 
и культурная память противопоставляются индивиду-
альной памяти, для последней типично изолированное 
нахождение во внутреннем, субъективном временном 
пространстве и отсутствие зависимости от обществен-
ного воздействия. Коммуникативная память зависит на-
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прямую от законов социального времени, а культурная 
память фиксирует исторические, мифические и культур-
ные грани времени и хранит в себе информацию о тра-
дициях, обрядах, ритуалах и проч. [5, 6]. 

Феномен исторической памяти, хранящий в себе ин-
формацию о прошлом, описывается в работах историков 
и историографов как неким образом сфокусированное 
сознание, передающее особую информацию о событиях 
и явлениях в прошлом в их непосредственной связи с 
настоящим моментом и будущими событиями. Истори-
ческая память позволяет аккумулировать и накапливать 
в себе опыт народа и государства для его дальнейшего 
использования в процессе развития нации и влияния 
на сферу общественного сознания [7, с. 3]. Историче-
ская память представляется в исследованиях как основа 
общественной идентификации, которая способна с тече-
нием времени корректироваться и подвергается новой 
корректировке в зависимости от государственных, по-
литических и социальных установок на текущий момент. 
Ввиду того, что в накоплении информационной базы 
исторической памяти участвуют наряду с реальными со-
бытиями знания, черпаемые из литературы и искусства, 
мы можем в полной мере согласиться с мнением М.В. 
Шистерова о том, что историческая память является спе-
циализированной, конвенциально закрепленной и нар-
ративно обработанной формой культурной памяти [8]. 

В нашей работе мы исследуем лексемы и идеологе-
мы, вербализующие концепт ГДР в современной немец-
коязычной виртуальной коммуникации, принимая их за 
единицы культурной, в частности исторической памяти, 
немецкого народа. Идеологемам мы не уделяем в насто-
ящей работе отдельного внимания, так особенностям их 
вербализации в языке ГДР на примере политических ло-
зунгов посвящена отдельная научная работа [9].

Известно, что одним из самых ярких периодов в исто-
рии Германии, сказавшемся не только на особенностях 
развития нации, но и отразившемся в языке, является 
послевоенный период разделения Германии на Восточ-
ную и Западную. Немецкий язык восточных и западных 
немцев сохранил в себе данную историческую память, 
даже спустя 30 лет. Для исследователей это одно из са-
мых удивительных явлений в развитии немецкого язы-
ка, ведь по обе стороны говорили на немецком языке, но 
даже саму стену называли по-разному. Если для жителей 
западной части Берлина на границе стояла Берлинская 
стена (нем. Berliner Mauer), то с восточной стороны на-
ходился антифашистский оборонительный вал (нем. 
Antifaschistischer Schutzwall), или просто граница (нем. 
Grenze). К словарю восточных немцев принадлежат 
также следующие лексемы, например: Subbotnik (рус. 
субботник), Jägerschnitzel (рус. охотничья колбаса, об-
жаренная в панировке), Erichs Lampenladen (рус. Дворец 
Республики в Берлине), Soljanka (рус. солянка), Kaufhalle 

(рус. супермаркет), Fleischer (рус. мясник), Kosmonaut 
(рус. космонавт), Pfannkuchen (рус. пончик), Puffmais 
(рус. попкорн), Würzfleisch (рус. рагу). 

Лингвокультрологический анализ лексем (в первую 
очередь лексики восточных немцев) в немецкоязычных 
публикациях в Инстаграм, посвященных ГДР и образую-
щих концепт ГДР, а также комментариев пользователей 
сети, позволяет нам разделить их на некоторые значи-
мые группы: 

Группа 1. Единицы исторической памяти, 
связанные с негативными воспоминаниями

Наиболее частотными репрезентантами данной груп-
пы являются единицы с негативной коннотацией: weg, 
vorbei, sehr traurig, sich schämen, traurige Erinnerungen, 
Scheiß. К публикациям данного рода относятся, к приме-
ру, посты с хештегами #antifaschistischerschutzwall (614 
публикаций) и #bausoldaten (18 публикаций). Авторы 
публикаций описывают себе Берлинскую стену следую-
щим образом: 

 — испытывают чувство облегчения о того, что 
живут в Западной Германии: «Ich habe einen 
Westdeutschen geheiratet und lebe in RLP. Wenn die 
Mauer wiederkommt, kann ich bleiben… *puh*»;

 — испытывают чувство стыда за исторический пе-
риод: «Ich komme aus dem Osten und schäme mich 
für dieses Ereignis. Wir sind nicht alle so. Aber ich 
schäme mich trotzdem für meine Landsleute, das ist 
sehr traurig. Scheiß Nazis.»;

 — радуются отсутствию границ в настоящее время: 
«Bitte keine Mauern mehr, weder in unserem Land 
oder, schlimmer noch, in unseren Köpfen! Der Osten 
von Deutschland ist wunderschön und ich bin froh 
und dankbar, all das sehen zu dürfen. Meine Reise in 
die DDR ist nur noch eine traurige Erinnerung.» или 
«Und sie ist weg.»;

 — продолжают искать различия между восточны-
ми и западными немцами: «Typisch Ossi; etwas 
lesen, das da gar nicht steht und zack losheulen. Das 
ist das Problem mit den Ossis. Den Ü35. Ihr wartet 
immer noch auf den Brigadier, der Euch bekanntgibt, 
heute ist Kegeln und alle machen gefälligst mit. 
Keine Ausnahme. Bloss nicht selber nachdenken 
müssen. Und schon gar nicht über den Tellerrand 
hinausschauen.»;

 — делятся своими воспоминаниями: «ich habe den 
Mauerfall live erlebt, damals als Studentin in (West-)
Berlin… Geldumtausch, bananen, Ostdeutschland 
vor der Renovierung. Throwback.» или «ich wollte 
einfach mal drüber schauen.».

Наличие негативных оценок в отношении Берлин-
ской стены объясняются ее «кровавой» историей, за пе-
риод с 1961 по 1989 гг., по меньшей мере, 140 человек 
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были убиты за попытку пересечь Берлинскую стену. Гра-
ница разделила многие семьи, родственники не могли 
встретиться на праздниках, жизни деятелей искусства и 
их творчество находились под пристальным контролем 
сотрудников Министерства государственной безопасно-
сти ГДР.

Столь же негативно вспоминают немцы строитель-
ные отряды, позволявшие заменить службу в армию на 
участие в строительстве военных сооружений. Приняли 
участие примерно 15 тыс. молодых человек, по данным 
из книги Антье Бауманн „Mit der Schwalbe zur Datsche – 
So sprach der Osten“. Носители немецкого языка публи-
куют следующие сообщения: «Es ist gut, dass das vorbei 
ist. Doch die Erinnerung bleibt», «Und die Möglichkeit eines 
Zivildienstes gab es in der DDR nicht. Totalverweigerung 
bedeutete Gefängnisstrafe.», «Das waren sicherlich arme 
Schweine die dort harte Arbeit verrichten mussten.». Авто-
ры публикаций по теме «Bausoldaten» едины в своих от-
рицательных оценках исторического явления и тяжелых 
воспоминаниях.

Группа 2. Единицы исторической памяти, 
подчеркивающие отличия языка восточных 

немцев

В данной группе в основном представлены лексемы 
с нейтральной коннотацией, подчеркивающие языко-
вые различия восточных и западных немцев, а также 
имеющие устойчивые исторические ассоциации с эпо-
хой существований двух Германий. Для второй группы 
типично использование маркеров с указанием на ГДР и 
прошедшего времени. Проектор в Западной Германии 
переводился как «Tageslichtprojektor», в языке ГДР его на-
зывали «Polylux». Хештег #polylux совместно с хештегами 
#ddr, #ddrgeschichte встречается в 424 публикациях. Ав-
торы публикаций подчеркивают, что слово принадлежит 
к обиходному словарю восточных немцев, например: 
«Das wissen nur Ostdeutsche.» и «Bei uns heißt es immer so 
… Tageslichtprojektor höre ich zum ersten mal». Подобным 
образом характеризуется и лексема «Polytechnischer 
Unterricht» (рус. занятия для школьников 1-10 классов, 
где преподавались основы социалистического произ-
водства или продуктивной работы), преобразованная в 
хештег #polytechnischerunterricht. Публикаций было об-
наружено всего 5 и все они представляют собой воспо-
минания авторов о занятиях: «Ja den Unterricht hatte ich 
auch allerdings im 7. Oktober Rotensee Magdeburg».

Группа 3. Единицы исторической памяти, 
вызывающие двоякие реакции и дискуссии

Одним из наглядных хештегов, вызывающем споры в 
разделе комментариев к публикации, является #jp, обо-
значающий «JP Nachmittag», или «Nachmittag der Jung-
pioniere» (рус. пионерский сбор в начальной школе). У 

одних пользователей присутствуют нейтральные или 
даже позитивные реакции, вербализуемые лексемами: 
als Kind begeistert war, nur gute [Erinnerungen], bedeutend 
schöner wie jetzt, mal gute mal weniger gut diese Pionier-
nachmittage. От других пользователей звучат отрица-
тельные оценки собраний пионеров, отражаемые в лек-
семах: was für eine Sch*** war damals, einfach furchtbar, 
totale Zwangsveranstaltung, die staatliche Gehirnwäsche, 
Pflicht.

Группа 4. Единицы исторической памяти, 
связанные с позитивными воспоминаниями

Согласно проведенному нами анализу, теплые вос-
поминания о событиях и реалиях жизни в ГДР связаны с 
тремя основными блоками обсуждений: воспоминания 
о детстве, транспортные средства ГДР и типичная еда 
восточных немцев.

Первый блок детских воспоминаний представлен, 
например, публикациями с хештегами #westpaket (более 
900 публикаций), #erichslampenladen (399 публикаций).

«Westpaket» (рус. посылка с Запада) – посылка, на-
правляемая западными немцами в Восточную Герма-
нию, где можно было найти продукты питания, сладости, 
игрушки, одежду и проч. товары. У носителей немецкого 
языка данные воспоминания вызывают следующие язы-
ковые реакции: super lecker, sogar den Geruch, ein Traum, 
unvergesslich, dieser Duft, die Spannung beim Öffnen, so 
gut, die tollen Süßigkeiten, geil, stolz auf Westklamotten, 
zufrieden, ein Fest, der gute Kaffee, erinnern, Messer, die 
besten Momente. В блогах немцы делятся приятными вос-
поминаниями о получении и распаковке посылок, при-
ведем самые яркие примеры: «Werde ich nie vergessen 
vor allem beim aufmachen den Duft», «Die Haribo haben 
so ganz anders gerochen, viel besser als heute. Oder die 
cleopatra Seife. Ein Traum», «Wir standen alle 4 ums Paket, 
jeder mit Schere und Messer bewaffnet, als gäbs kein 
Morgen», « Na klar, das waren die besten Momente», «Oh 
ja, ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mal eins so 
versteckt hatte und nicht wieder fand. Wir Kinder haben es 
natürlich gefunden», «Es war sicher im Nachhinein nichts 
besonderes, aber es war schon ein Fest. Wir waren eben schon 
mit kleinen Dingen zufrieden. Nicht diese Maßlosigkeit wie 
heutzutage.», «Daran erinnere ich mich noch! Besonders 
Geruch». В ответ на воспоминания восточных немцев о 
получении посылок с Запада следуют комментарии об 
отправке аналогичных посылок в ответ в Западную Гер-
манию: «Das kenne ich noch gut, Seife, Kaffee, Schokolade, 
Mandarinenkonserven gebrauchtes Spielzeug ec. Als 
Dankeschön wurde gelegentlich Handwerkskunst aus dem 
Erzgebirge in den Westen geschickt.», «An die verschickten 
West-Pakete aber auch an die liebevoll gepackten Ost-
Pakete von Oma mit Halberstädter Baumkuchen», «Ich fand 
immer die ostpakete nicht minder geil» Einen Dresdener 
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Stollen, Zetti, dann die dragierten roten Erdnüsse – die es 
in dieser Form nicht mehr gibt – Eisenbahnzubehör für die 
TT-Eisenbahn und dann noch ein bißchen Spielzeug)) war 
immer wieder geil».

Ностальгией пропитаны публикации с изобра-
жениями Дворца Республики в Берлине, который в 
народе именовали «Erichs Lampenladen», «Palazzo 
Prozzo», «Erichs Datsche am Kanal». Данная едини-
ца коллективной памяти характеризуется лексема-
ми: einmal, schöne Erinnerungen, Schade, eine schöne 
Zeit, bleiben, die Milchbar, ein Desaster, unser schöner 
Palast. Жители Восточного Берлина делятся в своих 
постах воспоминаниями о красоте здания и своем 
детстве: «Ist ein schöner Vorzeige Bau gewesen», «Ich 
war oft drin war super», «Auch wenn es damals viele 
negative Dinge gab, für mich war es eine schöne Zeit, 
die ich nicht missen möchte», «Cool», «ich erinnere mich 
gerne zurück an «Erich’s Lampenladen» sowie an viele 
Veranstaltungen und an die Milchbar, wo wir immer 
gerne das Eis geschleckert haben». Некоторые пользо-
ватели социальной сети Инстаграм выражают в ком-
ментариях сожаления о сносе здания: «Schade um 
unseren schönen Palast. So etwas reißt man nicht ab. das 
ist ein Desaster.», «Wir waren mit der Schulklasse mal da 
drin, schöne Erinnerungen, Schade, dass dieses Stück 
Geschichte entfernt werden musste», «Schade das es ihn 
nicht mehr gibt war einfach super schön dort und keiner 
weiß warum Erich’s Lampenladen nicht bleiben konnte». 

Второй блок публикаций, посвященных транспорт-
ным средствам производства ГДР. Пользующимися и 
сегодня признанием широкой общественности являют-
ся модель мотороллера бывшей «Schwalbe» и малоли-
тражный автомобиль Trabant. Данный блок представлен 
одноименными хештегами #schwalbe (397 тыс. публи-
каций) и #trabi / #trabant (290 тыс. публикаций). Блок 
реализуется следующими лексемами: ein kleiner Schatz, 
sehr cool, ein Traum, ein sehr schönes und ein fahres Auto, 
ein feines Fahrzeug, geiles Teil, echte Rarität, schweige in 
Erinnerungen, liebe, Mega Moped, geile / hübsche / schöne 
Vögel(chen). Пользователи Инстаграма в одних случаях 
выражают восторг, олицетворяя в некоторых случаях 

транспортные средства ГДР: «Jetzt wird’s international! 
zeig ihnen das der Osten lebt», «Träumchen», «Wunder 
hübsches Vögelchen in der Zauberhaften Landschaft», 
«Schwalbe: zwei seltende Wasservögel: Geile Vögel», 
«Neuwagen fahren kann jeder», «Ich schweige gerade in 
Erinnerungen», «Ist auch ein kleiner Schatz», «Mein Trabi 
bekommt mehr Liebe als die Menschen». Некоторые бло-
геры сожалеют, что не все экземпляры находятся в до-
стойном состоянии: «Der arme hoffe der bekommt noch 
mal neues leben eingehaucht», «Armes Auto».

Выделенный нами третий блок публикаций содержит 
фотографии популярных блюд ГДР таких, как рагу с сыр-
ным крекером (нем. Würzfleisch mit Käsekracher), макаро-
ны с соусом (нем. DDR-Nudeln), обжаренная в панировке 
колбаса (нем. Jägerschnitzel). Авторы используют хеште-
ги #ddrküche или #ddrgericht. Частотными лексемами, 
связанными с концептом ГДР являются: sehr schönes 
Gericht, lecker, Klassiker aus dem Osten, DDR Klassiker, 
Erinnerungen, köstlich, tolles Essen, das gute alte DDR-
Jägerschnitzel, absolutes Lieblingsessen. В комментариях к 
публикациям пользователи сети выражают свое восхи-
щение аппетитными блюдами, выражают желания при-
готовить их снова, например: «Das hatte ich lange nicht 
mehr, danke für den Schlag auf’n Hinterkopf», «Das sieht 
mal richtig lecker aus», «eine Portion bitte für mich», «Wow 
sieht super lecker aus», «Gibt es auch oft bei uns. Mein Sohn 
liebt diese Art Schnitzel», «Da kommen Erinnerungen hoch. 
Ich liebe es seit Kindertagen», «Wenn der DDR Klassiker zum 
kulinarischen Highlight wird», «fürs Bild okay, aber zum 
Essen muss!! viiiiiiiiel mehr Soße».

Таким образом, в нашем исследовании мы подробно 
рассмотрели ключевые лексемы, отражающие концепт 
ГДР в социальной сети Инстаграм, сформировали основ-
ные тематические группы, а также описали их коннота-
тивное значение в современной немецкоязычной вир-
туальной среде. Преимущество концепт ГДР вызывает 
позитивные воспоминания, связанные с детством и юно-
стью. Стоит отметить, что данное направление исследо-
ваний необходимо продолжать, сравнить, как меняется 
с течением времени восприятие, какие дополнительные 
коннотации будут выявляться.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются лексические способы выраже-
ния оценки в жанре современной научной рецензии с учетом своеобразия 
русской лингвокультуры. Целью настоящего исследования является изуче-
ние и описание способов выражения позитивных оценочных суждений на 
материале предварительно отобранных автором для анализа работ в жанре 
научной рецензии, которые представляют собой тексты отзывов официаль-
ных оппонентов на статьи, предназначенные для опубликования в научных 
журналах. В выборку автором было включено 50 текстов.

Ключевые слова: оценка, положительная оценка, научная рецензия, статья.

WAYS OF EXPRESSING AN ASSESSMENT 
IN A SCIENTIFIC REVIEW

Pham Thi Ni Na

Summary: This article discusses lexical ways of expressing evaluation in 
the genre of modern scientific review, taking into account the uniqueness 
of Russian linguoculture. The purpose of this study is to study and describe 
ways of expressing positive value judgments based on the material 
previously selected by the author for the analysis of works in the genre 
of scientific reviews, which are the texts of official opponents’ reviews of 
articles intended for publication in scientific journals. The author included 
50 texts in the sample.

Keywords: assessment, positive assessment, scientific review, article.

В последние годы лингвистика всё более присталь-
ное внимание уделяет изучению формальных и 
содержательных характеристик научного текста. 

Особую ценность в этой связи приобретают работы, по-
священные анализу публикаций, относящихся к жанру 
научной рецензии. 

Рецензия как особый жанр научного текста привле-
кала к себе внимание многих специалистов в разное 
время. Структуру рецензии, ее жанровое своеобразие 
рассматривали в своих работах Н.Д. Арутюнова и Л.М. 
Васильев, Е.М. Вольф и Т.В. Маркелова, Л.А. Сергеева и 
Г.Я. Солганик, В.Н. Телия и др.). Вместе с тем, по нашему 
мнению, оценочность как определяющее свойство жан-
ра рецензии всё еще недостаточно освещена в профиль-
ной лингвистической литературе.

Как показал анализ отобранного для исследования 
материала, в качестве объектов оценки в научных ре-
цензиях, как правило, выступают тема статьи, ее цель; 
степень актуальности поднятой ученым проблемы; но-
визна научного подхода; теоретическая значимость 
выполненного исследования; объем рассмотренных 
фактов; логичность изложения; наличие достаточного 
материала, иллюстрирующего ход исследования; аргу-
ментация, используемая автором, и оформление самого 
текста статьи.

Изучение массива отобранных текстов научных ре-
цензий дало основания говорить о том, что зачастую 
тематика рецензируемой статьи получает положитель-
ную (позитивную) оценку со стороны рецензента в том 
случае, если название статьи является ясным, точным и 
кратким. Например, в рецензии говорится: «...Изучение 
цветообозначений привлекало к себе внимание многих 

современных исследователей. Но автору удалось найти 
новый подход к объяснению этих явлений, состоящий в 
социолингвистической характеристике колоронимов». 
В приведенном фрагменте текста рецензии показана на-
учная новизна рецензируемой работы, следовательно, 
ее тема оценивается положительно.

Научная рецензия – это, прежде всего, письменный 
документ, содержащий оценку научного текста (статьи, 
курсового или дипломного исследования, рукописи, 
диссертации). По сути, научная рецензия представляет 
собой самостоятельную научную работу, подразумеваю-
щую формулирование оценочных суждений по отноше-
нию к конкретному объекту (научному тексту) с целью 
определения и осмысления места этого объекта в про-
странстве научного знания. 

Рецензентом (субъектом) оценки в научной рецен-
зии является специалист – ученый, имеющий професси-
ональные знания в той научной области, проблематике 
которой посвящен рецензируемый текст. Таким обра-
зом, рецензент выступает третьей стороной (отчасти по-
средником) в общении между автором научной статьи 
и читателем: «научная рецензия отражает взаимодей-
ствие между авторами научного текста, рецензентом и 
читателем».

Рецензия на научную статью – это объективный ана-
лиз исследования, который подтверждает профессио-
нальную компетенцию автора статьи и рекомендует (или 
не рекомендует) ее к публикации в научном издании.

Научная рецензия содержит в себе ответственную 
позицию рецензента по поводу предполагаемого места 
рецензируемой научной статьи в рамках глобального 
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научного поиска; анализ содержания работы с точки зре-
ния актуальности избранной темы, перспектив ее раз-
работки, целесообразности выбранных автором статьи 
методов исследования, внутренней логичности текста, 
достоверности полученных результатов и обоснован-
ность приведенных выводов, и, в том числе, структуры, а 
также ряда формально-технических характеристик.

Как указывалось выше, рецензия имеет статус офи-
циального документа. В качестве рецензентов выступа-
ют лица, облеченные ученой степенью в научной обла-
сти, соответствующей теме работы. Должным образом 
оформленная и зафиксированная на бумажном носите-
ле рецензия, как правило, подписывается рецензентом и 
заверяется печатью организации, в которой он работает.

Традиционно выделяют два вида рецензий на науч-
ную статью: внутреннюю и внешнюю.

Внутреннюю рецензию составляют члены аттеста-
ционной комиссии в вузе или научно-исследователь-
ском учреждении, на площадке которого трудится со-
искатель. Отзыв на научную статью может составить и 
непосредственно научный руководитель, курирующий 
исследование, результаты которого отражены в рецен-
зируемой статье.

Внешняя рецензия бывает двух типов. Первый – со-
ставляется официальными оппонентами соискателя, 
приглашенными из другого вуза или ведущей организа-
ции. Второй тип рецензии – независимая проверка науч-
ной статьи членами редакционной коллегии издания, в 
адрес которого для опубликования поступила рецензи-
руемая статья, или же специальной комиссией. 

Рассмотрев функциональные черты жанра научной 
рецензии, перейдем к описанию его формальных черт. 
Так, обязательным смысловым компонентом научной 
рецензии является оценочность (оценка).

Понятие оценки как лингвистической категории 
впервые ввел в научный оборот в начале ХХ века Шарль 
Балли. Этим термином он обозначал реакцию на выра-
жение словом явления или вещи в широком диапазоне 
отношений: вызывает ли вещь радость или страдание, 
полезна она или вредна, хороша или плоха сама по себе, 
а также, соответствует или не соответствует она принци-
пам морали. 

Оценочная природа научной рецензии, в совокуп-
ности с ее обусловленностью нормами научной этики, 
предопределяет значимость для данного жанра такой 
категории, как категоричность. Это обусловлено тем, 
что оценка представляет собой результат проявления 
особого, ценностного отношения конкретного субъекта 
к объекту (специфику которого составляет сознательная 

целенаправленность, заключающаяся в наличии опре-
деленной позиции субъекта), детерминирующего харак-
тера указанного отношения, то есть наличия определен-
ных «точек зрения», ракурса, с которых производится 
оценка.

Приведенные выше рассуждения обусловливают по-
нимание лингвистической оценки сквозь призму поня-
тиий нормативности и субъективности.

В качестве основных способов выражения оценоч-
ности в научной рецензии, очевидно, выступают лек-
сические средства. В пользу этого высказывается боль-
шинство исследователей-лингвистов (В.В. Виноградов, 
Т.И. Вендина, Г.А. Золотова, И.Н. Худяков, Е.Ф. Петрище-
ва). При этом под лексическими средствами выражения 
оценки понимаются имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы и наречия. Опишем особенно-
сти использования каждого из указанных средств выра-
жения оценочности.

Прилагательное

Особенно ярко оценочное значение обычно выража-
ется именем прилагательным. Вообще говоря, оценоч-
ность присуща прилагательному «по его природе», как 
части речи, обозначающей признак, свойство, качество 
предмета. Именно поэтому прилагательное присутству-
ет в большинстве оценочных высказываний в текстах ре-
цензий. Согласно тезису, сформулированному Ш. Балли, 
«любая категория оценочных слов ведет свое происхож-
дение от прилагательных».

На сегодняшний день не существует единой класси-
фикации оценочных прилагательных, так как в качестве 
базового классифицирующего признака могут высту-
пать самые разные основания, что, разумеется, будет 
вести к формированию различных шкал – эстетических, 
утилитарных, сенсорных, эмоциональных и др.

Например: «Следует отметить, что статья напи-
сана ясным языком, не перегружена излишней узкоспеци-
альной терминалогией. Выводы автора являются впол-
не обоснованными» (С.В. Борисов); «Статья выполнена 
на высоком научном уровне» (Т.Г. Добросклонская); «Ста-
тья написана доступным научным языком с изложением 
специального материала, сопровождаемого иллюстра-
циями в виде фотодокументов»; «Изложенные в статье 
научные положения и результаты исследования авто-
ров публикации заслуживают положительной оценки и 
привлекают внимание к проблеме развития креатив-
ного подхода к созданию художественно-творческих 
работ»; «Интересным является тезис исследователя»; 
«Созданная автором цикла методологическая база из-
учения аспектов реализации медиаобразовательных 
проектов является универсальной и актуальной не 
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только для высшей школы, но и для других ступеней об-
разования» (Г.А. Доброзракова); «Её изыскания помогают 
увидеть в кинофильме глубокие размышления о право-
славной религии и фиксируют потребность современ-
ных зрителей говорить о Боге языком кинематографа»; 
«Исследование С.С. Орищенко можно считать перспек-
тивным прикладным исследованием, поскольку автор 
показывает читателям пример нахождения интерпре-
татора внутри фильма, отсюда такие интересные на-
блюдения и обобщения» (В.И. Ионесов); «Данная статья 
посвящена одной из самых острых и злободневных про-
блем глобальной значимости – проблеме терроризма»; 
«Статья выполнена на хорошем теоретическом уров-
не, а использование эмпирического материала подчер-
кивает ее актуальность» (Л.В. Орлова).

Существительное

Следующим по частоте употребления лексическим 
средством выражения оценочного суждения является 
обширная группа имен существительных, которые обла-
дают предикативной функцией, то есть могут выступать 
в роли сказуемого в предложении.

Например: «Выводы по статье отличаются обо-
снованностью и полнотой» (М.А. Белоногова); «Стиль и 
язык изложения материала в статье отличаются чет-
костью, лаконичностью» (М.Г. Резниченко); «О глубине 
проведенного исследования свидетельствует обраще-
ние автора к отечественным и зарубежным научным 
источникам, которые указаны в библиографическом 
списке» (Т. И. Руднева).

Глагол

Глагол также зачастую используется в качестве сред-
ства выражения оценочных значений в русском языке 
(«восхищаться», «негодовать», «презирать», «ехидни-
чать», «злорадствовать», «хвалить» и др.). 

Напримеры: «Считаю, что автору удалось обосно-
вать свою позицию, заявленную в начале статьи, суть 
которой в том, что причиной низкой эффективности 
образовательного процесса является то, что в его ос-
нове находятся метафизические философко-методо-
логические принципы» (С.В. Борисов); «Приведены опре-
деления, выделены важнейшие элементы (признаки) и 
показана социально-политическая сущность терро-
ризма»; «Статья выполнена на хорошем теоретиче-
ском уровне, а использование эмпирического материала 
подчеркивает ее актуальность» (Л.В. Орлова); «Автор 
уточнил определение метапредметных компетенций и 
доказал, что основной информационно-дидактической 
базой для их развития и формирования являются дисци-
плины гуманитарного цикла («Деловое общение и куль-
тура речи», «Русский язык и культура речи», «Психология 

и этика профессиональной деятельности», «Психоло-
гия развития целостной личности студента» и т.д.)»  
(М.Г. Резниченко); «Исследование, проведенное авто-
ром, носит лонгитюдный характер, а его результаты 
не только конкретизируют научное представление 
о средствах реализации тенденции информатизации 
современного образования, но и обогащают теорию 
профессионального образования новыми закономерно-
стями протекания инновационного учебного процесса»; 
«Научный стиль статьи свидетельствует о методо-
логической грамотности автора: основные положения 
статьи доказаны и изложены в логической последова-
тельности» (Т.И. Руднева).

Наречие

Употребление слов с общеоценочным значением, ре-
ализующимся при помощи таких наречий, как «хорошо», 
«четко», «подробно», «положительно» и т.п., выражающих 
стилистические и экспрессивные оттенки слов, является 
одним из мощных инструментов повышения уровня вы-
разительности в рамках оценочного суждения.

Например: «В статье автор последовательно ана-
лизирует и четко классифицирует явление псевдо-гнез-
да, дополняя свои выводы практическим материалом» 
(Т.Г. Добросклонская); «Отдельно и подробно анализи-
руется роль СМИ в формировании взглядов, убеждений 
и отношения к терроризму. По мнению авторов, несо-
мненно, позитивным является довольно высокая вклю-
ченность молодежи в систему массовых коммуникаций 
посредством сети Интернет, где политизированный 
контент попадает в поле зрения пользователей даже 
без их особого желания» (Л.В. Орлова); «Положительно 
оценивая содержание статьи, можно сделать вывод о 
том, что рассматриваемая работа рекомендуется к 
печати» (М.Г. Резниченко).

Обязательные атрибуты композиции научной ре-
цензии, или оценочные топики (например, указание на 
актуальность темы научного произведения, его теоре-
тическую и практическую значимость, новизну иссле-
дования, достоверность его результатов и т.д.), ориен-
тированы на выявление рецензентом положительных и 
слабых сторон рецензируемой работы в их взаимосвя-
зи. Положительная оценка часто обеспечивается такими 
средствами, как употребление сказуемых, определений, 
вводных слов и конструкций с семантикой несомненно-
сти, безусловности, очевидности, уверенности.

Например: «Актуальность, теоретическая и практи-
ческая значимость, достоверность исследования не вы-
зывают сомнения» (В.Я. Булохов); «К числу недостаточно 
изученных смысловых образований относится образ по-
жилого человека в русском языковом сознании. Сказанное 
свидетельствует о несомненной актуальности выпол-
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ненного исследования» (В.И. Карасик); «Актуальность ис-
следования <...> не вызывает сомнения. В статье автор 
последовательно анализирует и четко классифицирует 
явление псевдогнезда, дополняя свои выводы практи-
ческим материалом» (Т.Г. Добросклонская); «Актуаль-
ность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку 
принцип разделения власти используется в большинстве 
стран мира и не только в классическом его варианте» 
(А.В. Малько); «Актуальность научной статьи опреде-
ляется необходимостью глубоких всесторонних иссле-
дований главных площадей г. Самары, в контексте раз-
вития градостроительных планов» (М.А. Белоногова); 
«Актуальность проблематики статьи кроется в раско-
дировании кино, как удаленного текста» (В.И. Ионесов); 
Актуальность настоящего исследования очевидна, так 
как она связана с необходимомтью дальнейшего изучения 
текстообразующих свойств пассивных конструкций и не-
достаточной изученностью языковой манифестации на 
уровне темо-рематической организации предложений» 
(М.А. Торгашева); «Актуальность данной работы не вызы-
вает сомнения в связи с тем, что современная экономика 
становится все более наукоемкой, что, в свою очередь, 
проводит к развитию интеллектуальных услух, делая 
их ключевым фактором мировой, а значит и российской 
экономики»; «Актуальность исследования продиктована 
тем, что коммуникативые функции несклоняемых имен, 
как и их прагматические возможности, исследованы не-
достаточно подробно: в связи с этим, употребление дан-
ных лексических единиц без учета их структурной осо-
бенности может представлять проблему для средств 
массовой информации и других социально значимых сфер» 
(И.В. Приорова).

Так как рецензия на научную статью относится к офи-
циальным научным документам, то в ее структуре при-
ветствуется использование определенных шаблонных 
выражений, канцеляризмов, устойчивых оборотов, при-
сущих официально-деловому стилю письменной речи.

Например: «Статья Л.А. Мельниковой посвящена 
особенностям функционирования в русской речи не-
склоняемых существительных»; «Статья И.М. Цыпиной 
посвящена изучение псевдогнезда в словообразователь-
ном гнезде лексико-семантического поля «дипломатия 
и внешняя политика аглийского языка»»; «Работа по-
священа актуальному направлению пищевой промыш-
ленности – разработке методов и устройств пере-
работки сельскохозяйственной продукции»; «Статья  
О.С. Вырлеевой-Блаевой посвящена определению основ-
ных проблем в сфере действия принципа разделения 
власти и пустей их решения в условиях функциониро-
вания правового государства»; «Статья кандидата 
филологических наук В.В. Сердечной посвящена твор-
честву яркого и самобытного поэта Англии, относи-
мого то к романтизму, то к предромантизму: Уильяма 
Блейка»; «Статья С.А. Губанова посвящена проблеме вы-
ведения смысловых и функциональных доминант худо-
жественного выстраивания женских образов в романе 
Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» сквозь призму впер-
вые адаптированного к поэтике произведения метода 
антиномической диалектики»; Статья В.О. Богдановой 
посвящена актуальной проблематике, находящейся в 
области межпредметных исследований философии и 
педагогики»; «Данная статья посвящена одной из самых 
острых и злободневных проблем глобальной значимо-
сти – проблеме терроризма...».

В заключение следует отметить, что способы выра-
жения оценки в научной рецензии, несмотря на их за-
метную шаблонированность, не препятствуют свободе 
рецензента выбирать комфортный для него способ вы-
ражения своего мнения относительно рецензируемого 
научного произведения. Причем использование инди-
видуального авторского стиля в таком жестко формали-
зованном жанре письменной речи, как научная рецен-
зия, несомненно, может выступать в качестве предмета 
специального исследования.
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Хаматова Юлия Ивановна
К.филол.н., Доцент, ГКОУ ВО «Российская таможенная 
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Аннотация: В статье описывается значительная роль перевода Библии в раз-
витии языка зулу. Речь идет о переводе Библии на язык зулу в переводе Дж. 
Чемпиона под редакцией Н. Адамса, опубликованный в 1848 г., а также бо-
лее поздняя отредактированная версия, выпущенная в 1986 г. Библейским 
обществом Южной Африки (BSSA). Для исследования была выбрана Книга 
Матфея, поскольку она была первой книгой Библии, переведенной на зулус-
ский язык, и считалась наиболее подходящим инструментом для измерения 
развития письменности зулусского языка. Предполагается, что именно пере-
вод Библии мог дать основы для развития и сохранения одного из языков 
банту на государственном уровне.

Ключевые слова: библия, развитие и сохранение языка, язык зулу, языки 
банту.

ROLE OF THE BIBLE TRANSLATION 
IN THE DEVELOPMENT OF THE ZULU 
LANGUAGE (ISIZULU)

Yu. Khamatova

Summary: The paper describes a very significant role of the Bible 
translation in the development of the Zulu language (isiZulu). The Zulu 
Bibles in question are those of G. Champion and revised by N. Adams., 
published in 1848, and the final version, published by British and Foreign 
Bible Society (BFBS) in 1986 – once called the Central Zulu Bible. The 
Book of Matthew has been chosen in this undertaking because it was the 
first book of the Bible to be translated into Zulu and was thought to be 
the most apposite instrument for measuring the development of written 
Zulu. The article proposes explanations that the translation could have 
given the proper bases for developing and promoting one of the Bantu 
languages.

Keywords: bible, development of language, the Zulu language (isiZulu), 
Bantu languages.

До того, как был положен конец апартеиду, в Юж-
ной Африке было только два официальных языка, 
а именно английский и африкаанс. После пере-

хода к демократии в Южной Африке в апреле 1994 г. 
правительство взяло на себя задачу перехода от двух 
официальных языков к одиннадцати. В своих Основах 
национальной языковой политики (февраль 2003 г.) 
правительство Южной Африки установило, что все на-
циональные правительственные структуры и государ-
ственные учреждения должны использовать один или 
несколько рабочих языков. Перевод и/или устный пере-
вод были признаны очевидными инструментами, облег-
чающими реализацию этой политики. Но история пере-
вода Библии на языки банту началась задолго до этого 
события [1, c. 49].

Принято считать, что африканская литература ухо-
дит своими корнями в устную традицию. В отличие от 
других частей света, таких как Европа, Ближний Восток 
и некоторые районы Азии, коренные жители не имеют 
древней традиции письменной литературы. В доколони-
альные времена рисуночное письмо было распростра-
ненной формой самовыражения во многих африканских 
культурах.

Задолго до прихода европейцев, бантуязычные ско-
товоды начали переселяться в северо-восточные и вос-

точные районы Южной Африки. В то время «переводы 
текстов» касались в основном обмена скота и некото-
рых других основных сельскохозяйственных навыков. 
В XV и XVI вв. португальцы начали регулярно посещать 
Южную Африку, а постоянное поселение белых на по-
бережье началось в XVII в. В конце XVII в. на мысе была 
открыта школа для обучения голландскому языку и ре-
лигии детей белых поселенцев, мулатов и готтентотов. 
В начале XVI в. миссионерские общества создали мно-
жество школ для преподавания иностранных языков и 
южноафриканской литературы. Миссионеры создавали 
двуязычные тексты, особенно переводы Библии, из-за 
своего стремления изучать местные языки. Они даже 
выпускали тексты исключительно на местных языках. Та-
ким образом, были доступны местные переводы Библии, 
и, кроме того, миссионерами-катехизаторами и школь-
ными учителями часто были местные африканцы, кото-
рые устно участвовали в переводе религиозных текстов 
[7, c. 210]. С изучением письма на африканских языках 7 
марта 1804 г. было основано Британское и иностранное 
библейское общество (далее BFBS).

Историю перевода Библии можно разделить на так 
называемые четыре эпохи перевода Библии. Первая 
эпоха (около 200 г. до н.э., IV в. н.э.) имеет еврейскую по-
чву (Александрия и Западная Азия), а целевыми языками 
были греческий (Септуагинта) и арамейский (Таргумс). 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.03-3.37
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Вторая эпоха (IV в., около 1500 г. или Средневековье) 
была католической по происхождению с ее главными 
центрами в Палестине и зарождающимися христиан-
скими общинами в Римской империи. Целевым языком 
была латынь (Вульгата Иеронима) [7, c. 214]. Отличитель-
ной чертой этого века является христианизация исход-
ного текста на иврите; таким образом, новые значения и 
нюансы были записаны в еврейских и греческих словах 
и фразах Септуагинты. Третья эпоха (около 1500–1960 гг.) 
имеет, по существу протестантский характер. Целевыми 
языками были английский, немецкий, французский, гол-
ландский, испанский и др. Основные центры активности 
располагались в тех регионах, где торговые общины 
(протестантские) развивались за счет старых (католи-
ческих) феодальных образований. В процессе перевода 
заметно следование дословной философии перевода, 
устаревшей лексике и стилю. Для переводов характерна 
передача форм и структуры исходного текста, насколько 
это было возможно, как на макро-, так и на микроуровне. 
Прагматические функции исходного текста не принима-
лись всерьез. Известными переводами этой эпохи явля-
ются Версия короля Якова. Единодушно признано, что 
Исправленная Стандартная Версия (1952–1975) (далее 
RSV) была переходной к четвертой эпохе, которая вно-
сит существенные изменения в общую философию пере-
вода Библии и показывает беспрецедентную попытку 
со стороны евреев, католической и протестантской об-
щины США и Великобритании к межконфессионально-
му сотрудничеству. RSV означал конец механического, 
дословного воспроизведения еврейского и греческого 
текста, процедуры, которая с самого начала преследо-
вала перевод Библии. Вместо этого основное внимание 
было уделено тому, чтобы сделать доступным для своих 
читателей смысловое значение, подразумеваемое в ис-
ходных текстах. Среди тех, кто сыграл ключевую роль в 
развитии теории и практики перевода Библии на этом 
этапе, были Юджин А. Нида и его коллеги из Американ-
ского библейского общества и Объединенного библей-
ского общества [6, c. 35].

 — В Южной Африке процесс перевода Библии про-
шел через две основные эпохи, а именно период 
миссионерского общества и период библейского 
общества. Ранние переводы Библии на языки ко-
ренных народов Южной Африки были следующи-
ми:

 — Библия тсвана, переведена Лондонским миссио-
нерским обществом и опубликована в 1857 г.;

 — Библия коса, переведена Уэслианским миссио-
нерским обществом и опубликована в 1859 г.;

 — Библия южного сото, опубликована Парижской 
евангелической миссией в 1881 г. и выпущена в 
1883 г.;

 — Зулусская Библия, переведена Миссией Амери-
канского совета и опубликована в 1883 г.;

 — Библия северного сото, переведена Берлинской 
миссией и опубликована в 1904 г.;

 — Библия Тсонга, переведена Швейцарской миссией 
и опубликована в 1906 г.;

 — Библия на африкаанс, переведена пленарным ко-
митетом Голландской реформатской церкви под 
эгидой Британского и иностранного библейского 
общества, опубликована в 1933 г.;

 — Библия Венда, переведена Берлинской миссией и 
опубликована 1936 г. [3, c. 8].

Рассмотрим историю перевода Библии на язык зулу. 
Зулу — самая большая группа чернокожих, составляю-
щая примерно 28% черного населения. КЗН (KwaZulu-
Natal) — это сердце зулусов (KwaZulu означает страну 
зулу в isiZulu), а носители зулу составляют подавляю-
щее большинство населения. Лишь белые / индийские 
районы и регион коса (бывший эксклав родины коса 
Транскей) на западе провинции не являются преимуще-
ственно зулу. В Мпумаланге имеется значительное мень-
шинство зулу, где они составляют около 24% населения 
и составляют подавляющее большинство на юге провин-
ции, граничащей с КЗН.

Роль, которую перевод Библии сыграл в развитии 
литературы на различных африканских языках в целом, 
в целом признается южноафриканскими учеными [4, 
c. 63]. Огромный вклад, который внес перевод Библии. 
способствовал развитию и росту письменности зулусов. 
А. Уилкс прослеживает развитие зулусской орфографии 
с периода прихода миссионеров Американского совета 
до 1993 г. [8, c. 403]. Другие соответствующие исследова-
ния в области зулусов перевода Библии включают рабо-
ты Е.A. Хермансона (Hermanson 1991; 1995; 2002), где он 
исследует проблемы транслитерации библейских имен 
греческого и еврейского происхождения на зулусский 
язык, а также проблемы перевода метафор в книге Амо-
са. Язык, используемый в различных текстах зулусской 
Библии, изобилует изменениями в орфографии, мор-
фологии, лексике и способе транслитерации имен соб-
ственных с греческого и иврита. Эти сдвиги считаются 
вехами, которые показывают развитие и рост письмен-
ного языка.

По данным Библейского общества Южной Африки 
(http://www.biblesociety.co.za), важные даты в истории 
переводов Библии на зулу можно расположить в следу-
ющем порядке.

 — 1848 г. Евангелие от Матфея. Питермарицбург: 
Американский совет уполномоченных по делам 
иностранных миссий (далее ABCFM). «Книга для 
чтения», опубликованная в 1837 г., содержала пер-
вые образцы Библии, переведенные на зулусский 
язык (отрывки из Бытия и два псалма), но Еванге-
лие от Матфея было первой полной книгой Би-
блии, которая была переведена. Первоначально 
он был переведен Дж. Чемпионом и отредактиро-
ван Н. Адамсом.
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 — 1865 г. Новый Завет, Натал: Американская зулус-
ская миссия. Перевод миссионеров ABCFM.

 — 1883 г. Библия: Нью-Йорк: Американское библей-
ское общество (далее ABS). Перевод выполнялся 
на протяжении многих лет миссионерами ABCFM, 
включая Д. Чемпиона, Дж.К. Брайанта, Л. Гроута и 
Дж.Л. Дёне, отредактирован и исправлен Э. Абра-
хамом и отредактирована для публикации (фи-
нальная версия) С. К. Пиксли.

 — 1959 г. Библии (последняя версия), Лондон: BFBS 
Перевод О. Сарндала и группа переводчиков, 
включающая И. Аструпа, Г. Краузе, Г. Фильтра, С. 
Дале, М.Х. Мпанце, В. Вебера, Н.К. Гальдерсена и 
других. В группу переводчиков, занимавшихся пе-
реводом всей Библии, впервые входили носители 
языка зулу, а именно М.Дж. Мпанза, А. Хлонгване, 
С. Сикакане, Э. Мадондо, Дж. Мбата и С.С. Ндлову. 
Перевод 1959 г., который с тех пор печатался не 
реже одного раза в год, вплоть до 1997 г., придер-
живался одной и той же версии.

 — 1986 г. Новый Завет и Псалмы (последняя версия). 
Кейптаун: Библейское общество Южной Африки 
(далее BSSA). Перевод Д.Н. Джоэлсона, координа-
тора проекта, Т. Масеко и К. Магубане [3, c. 10].

Перевод Библии на язык зулу не был единодуш-
ным среди миссионеров и был разделен на 6 частей. 
Миссионеры из Американской зулусской миссии Аме-
риканского совета уполномоченных по иностранным 
миссиям прибыли в Порт-Наталь (современное на-
звание - Дурбан) в декабре 1835 г. Первое Евангелие, 
переведенное Д. Чемпионом и отредактированное 
Н. Адамсом, было опубликовано в Питермарицбурге 
в 1848 г. Новый Завет был опубликован в миссионер-
ской типографии в Эсидумбини в 1865 г. на средства 
ABS для печати и в качестве гранта от отдела BFBS в 
Дурбане для оплаты переплета. Первая полная Библия 
была издана в Нью-Йорке издательством ABS в 1883 г. 
Пересмотренное издание Библии было опубликовано 
в 1893 г., и факсимиле этого издания издается до сих 
пор. Дальнейший пересмотр был выполнен под при-
смотром преподобного Дж.Д. Тейлора. Новый Завет 
был опубликован ABS в 1917 г., а Библия – в 1924 году. 
[3, с. 25].

Епископ Дж.В. Коленсо – англиканский епископ На-
тала, который был противоречивой теологической фигу-
рой, опубликовал свои собственные переводы различных 
книг Библии, кульминацией которых стала публикация 
Нового Завета, вероятно, в конце 1876 г. [3, с. 14].

Епископ Г. Каллауэй сначала работал под руковод-
ством Дж.В. Коленсо, но позже ушел в свободное плава-
ние. У него были проблемы с переводами англиканского 
епископа, он сам много переводил и публиковал для по-
лучения гранта от Общество содействия христианским 

знаниям (SPCK) [3, с. 16].

Германсбургская миссия в ответ на пересмотр Ново-
го Завета и Библии, опубликованных ABS в 1917 и 1924 
гг., опубликовала свои собственные переводы в Мурлее, 
недалеко от Эсткорта, в 1924 г. [3, с. 16].

Римско-католическая миссия в Марианнхилле опу-
бликовала Новый Завет, переведенный под руковод-
ством Ф.Р. Студеруса, Орден Святого Бенедикта (OSB), 
1955 г. [3, с. 16].

В 1944 г. миссионерская конференция в Натале по-
становила сделать новый перевод всей Библии. Би-
блия была переведена комитетом под руководством  
Д.О. Сарндала и впервые опубликована BFBS в 1959 г. [7, 
c. 215]. Эта Библия в настоящее время пользуется попу-
лярностью [3, с. 17].

Примеры текстов будут использоваться для иллю-
страции различных методов письма в хронологии пере-
водов Библии, как показано в следующих примерах:

1848 г.
KUA ti ga leso’sikati Ujesu wa dabula emasimini gesabata; 

abafundi bake be be lambile, ba qala uku zi ka izikuebu 
noku hla. Abafarisia be ku bonile, ba tyo ku ye ukuti, Beka, 
abafundi bako ba ya ku enza o ku nga vunyelui uku enzua 
gesabata. Kodua yena wa tyo ku bo ukuti, A ni fundanga o 
ku enziweyo g’Udavida e lambile na bo a ba be na ye na?

1865 г.
NGA lesosikati uJesu wa dabula emasimini ngesabata ; 

abafundi b a k e ba lamba, ba qala ukuka izikwebu, ba zi 
dhla. AbaFarisi be bona, ba ti kuye, Bheka, abafundi bako 
ba yenza okungafanele ukwenziwa ngesabata. Wa ti kubo, 
A ni fundanga ini okwenziwa uDavida msukwana e lambile, 
yena nabo aba be naye?

1883 г.
Ngaleso ‘sikati uYesu wadabula emasimini ngosuku 

lwesabata; kepa abafundi bake, be lambile nje, ba qala 
ukuka izikwebu, ba zi hle. Lapa aba Farise ba beka ba ti 
kuye: beka abafundi bako benza okungafaneli ukwenziwa 
ngosuku lwesabata. Kepa yena wa ti kubo: A ni ke ni funde 
na loku a kwenzileyo uDavida, msukwana elambayo, kanye 
nabo aba be naye yini na?

1959 г.
Ngaleso ‘sikati uJesu wadabula emasimini ngesabata; 

abafundi bake babelambile, baqala ukuka izikwebu, badhla. 
AbaFarisi kambe bebona loko, bati kuye: abafundi bako 
benza okungavunyelwe ukuba kwenziwe ngesabata. Watike 
kubo: Anikufundanga yini, akwenzayo uDavid msukwana 
elambile, yena nababe naye?

1986 г.
Nga leyo nkati uJesu wa dabula, emasimini ngesabata; 

abafundi bake ba be lambile, ba qala ukuka izikwebu ba 
dhla. Kepa bat’ukubona loku abaFarisi, ba ti kuye, A u 
bheke, abafundi bako b’enza oku nga vumekile ukwenziwa 
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ngesabata. Wa ti ke kubo, A ni fundanga yini okw’enziwa 
uDavida msukwana e lambile, yena naba be naye;

Мф. 12:1–8 В то время проходил Иисус в субботу за-
сеянными полями; ученики же Его взалкали и начали сры-
вать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: 
вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в суб-
боту. Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал 
Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?

Рассматривая анализ на уровне микротекста относи-
тельно изменения на звуковом, графическом, синтакси-
ческом, лексическом и стилистическом уровнях, можно 
выделить следующее:

 — подбор слов (лексика, семантическое поле, тер-
минология и т.д.);

 — доминирующие грамматические модели и формаль-
ные литературные структуры (метр, рифма и др.);

 — формы представления речи (например, прямая, 
косвенная речь);

 — метафоры и фигуры речи;
 — условия обращения, имена;
 — модальность (пассивный/активный залог, двус-
мысленность и т.п.);

 — языковое разнообразие (социолект, архаичный/
популярный, неформальная/официальная, жар-
гон и др.);

 — вводные слова (лексическая связность, ссылка, 
замена, союз, многоточие);

 — согласованность;
 — структура текста (например, структура повество-
вания, макет и т. д.);

 — аспекты культуры;
 — способы перевода (например, замена, повторе-
ние, удаление, добавление, компенсации и др.).

Письменный вариант самых ранних переводов Би-
блии, то есть в 1848, 1865, 1883 г. и, в некоторой степе-
ни, в 1959 г., можно рассматривать как представление 
самых ранних стадий письменности зулусов. Наблюдая 
за лингвистическими моделями, встречающимися в этих 
переводах, их можно рассматривать как кирпичики фун-
дамента в развитии письменного зулу. Эти переводы по-
явились в то время, когда большинство носителей зулус-
ского языка все еще находились на стадии, когда они не 
умели ни читать, ни писать. Они по-прежнему не могли 
принимать решения или давать указания относительно 
того, как их язык должен быть записан наиболее подхо-
дящим образом. Но по мере того, как все больше носи-
телей родного языка получали образование под руко-
водством миссионеров и принимали участие в переводе 
Библии, а также в других областях, связанных с этим язы-
ком, последующие переводы улучшались с их помощью 
и руководством.

На этом этапе не существовало ни книг по граммати-
ке, ни словарей, на которых эти переводчики могли бы 

основывать свою работу. Более того, они принадлежали 
к разным языковым группам, чем люди, для которых они 
должны были переводить Библию. Их языки происхож-
дения сильно отличались по морфологическому составу 
от зулусских. Американские миссионеры прибыли из Со-
единенных Штатов, епископ Коленсо приехал из Вели-
кобритании, норвежские миссионеры прибыли из Нор-
вегии, а миссионеры Германсбурга из Германии. Языки 
миссионеров описываются в лингвистических кругах как 
изолирующие языки. В изолирующих языках слова обыч-
но состоят только из одной морфемы. В таких языках 
мало аффиксов, выражающих разные грамматические 
функции. С другой стороны, слова в зулусском языке, ко-
торый описывается как агглютинирующий язык, состоят 
из нескольких морфем, которые при объединении при-
дают слову значение. Слова в агглютинативных языках 
легко делятся на составные части; обычно корень и аф-
фиксы. В таких языках корень четко идентифицируется 
и обычно представляет одну грамматическую категорию 
или значение [5, c. 380–381].

Благодаря различным изменениям в фонологии, ор-
фографии, морфологии, лексике и способе транслитера-
ции греческих и еврейских слов на зулусский язык мож-
но подчеркнуть, что последующие переводы на самом 
деле были сделаны с намерением улучшить грамматиче-
ские правила зулусского языка. Самые ранние, а также 
самые поздние переводчики зулусской Библии решали 
как лингвистические, так и культурные проблемы, раз-
рабатывали терминологию, столкнувшись с отсутствием 
эквивалентного слова в целевом языке, они использо-
вали как внутренние, так и внешние стратегии словоо-
бразования для решения проблем неэквивалентности. 
Многие новые термины греческого и еврейского проис-
хождения вошли в лексикон зулусского языка благодаря 
переводу Библии на зулусский язык. 

Согласно теории полисистем, между различными 
слоями полисистемы существует постоянное движение, 
из-за чего положение переводной литературы не явля-
ется фиксированным. Переводная литература может 
занимать первичное или второстепенное положение в 
полисистеме. На этом фоне можно было бы провести ис-
следование на зулусском, а также на других языках Юж-
ной Африки, включая африкаанс, для изучения позиций, 
которые различные переводные тексты занимают в по-
лисистеме этих языков.

Перевод Библии на зулу выделяется в истории мис-
сионерского проекта XIX в. века по распространению 
христианской религии в Южной Африке. Полная Библия 
на зулу (перевод 1986 гг. – стандартная орфография) со 
списком слов, указателем имен, сносками и перекрест-
ными ссылками представляет собой функционально эк-
вивалентный перевод, передающий смысл и стиль ори-
гинальных текстов [2, c. 199]. 
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Перевод Библии 1848, 1865 гг. на зулу можно рассма-
тривать как революционное достижение, т.к. перевод 
— это не просто нейтральное действие, случай или про-
дукт, а сложная деятельность, в ходе которой перевод-
чик передает культурные и идеологические сообщения, 
а также создает историческое наследие. Можно выде-
лить отдельно также тот факт, что перевод Библии часто 

работает как фактор для развития и сохранения языка, 
т.к. это влечет за собой повышение престижа родного 
языка и интереса как со стороны его носителей, так и 
со стороны властей, что может помочь для развития и 
сохранения языка, особенно если он не имеет государ-
ственный статус на тот момент. Сегодня зулу является 
одним из 11 официальных языков в Южной Африке.

Российская таможенная академия
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