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аспектов формирования профессиональной пожарной охраны в столице Рос-
сийской империи. 
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практики. Преемственность упомянутых аспектов играет важную роль в обе-
спечении надежной пожарной безопасности и повышении уровня показате-
ля эффективности противопожарных мероприятий в условиях современного 
мира.
Целью данного исследования является выявление, систематизация основ-
ных направлений обеспечения и развития пожарной безопасности, которые 
способствуют успешному выполнению задач современных пожарно-спаса-
тельных подразделений, включающих в себя тушение пожаров, ликвидацию 
ЧС, требующее комплексного подхода, высокого уровня профессиональных 
компетенций. 
Анализ исторического опыта, глубокое понимание профессиональных ком-
петенций в области пожарной безопасности, дают возможность сформиро-
вать наиболее эффективные стратегии для дальнейшего решения актуаль-
ных задач в сфере противопожарной деятельности.
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Большая часть царствования Александра I прошла 
среди великих войн, все силы русского народа были 
направлены на борьбу с Наполеоном. Закончив тя-

желую борьбу с Наполеоном, Император Александр I 
занялся совершенствованием внутреннего управления 
империи. В числе более крупных мероприятий Алексан-
дра I необходимо отметить окончательную отмену пытки 
при судебном разбирательстве и заботы об облегчении 
участи крепостных. Еще до начала отечественной войны 
издан был в 1803 г. закон о свободных хлебопашцах. Пе-
тровские комиссии заменяются министерствами, учреж-
дается Государственный Совет для рассмотрения новых 
законов и обсуждения сметы государственных доходов 
и расходов. Наряду с преобразованием государствен-
ных учреждений нельзя не отметить забот Императора 
в пользу просвещения. Им создается особое министер-
ство народного просвещения.

Открываются три новых университета в Харькове, 
Казани и Петербурге; основан был Императорский Алек-
сандровский лицей, лицеи в Ярославле и в Нежине. В 
начале XIX века правительство Российской Империи 
инициировало значительные изменения в организации 
пожарной охраны, стремясь обеспечить системный под-
ход к этой важной задаче не только в столицах, но и во 
всех городах. Урбанизация и увеличение плотности за-
стройки привели к росту числа крупных пожаров. Эти 
события потребовали строгих полицейских мер по пре-
дотвращению неосторожного обращения с огнем. 

Одновременно с этим возникла необходимость пере-
смотра существующей системы пожарной охраны, кото-
рая к тому времени показала свою неэффективность. 
Система XVIII века, в рамках которой обыватели столицы 
обязаны были лично участвовать в тушении пожаров 
или содержать работников за свой счет, стала архаич-
ной. Генеральный обзор состояния пожарного дела вы-
явил несостоятельность такого подхода.

Резкий рост городов и частые пожары привели к 
осознанию необходимости создания профессиональных 
пожарных команд при полицейских частях. Примером 
для реформы послужил зарубежный опыт. 29.11.1802 г. 
император Александр I указом предписал создать по-
жарную команду в Петербурге по образцу ночной поли-
цейской стражи. Решение стало важным шагом в укре-
плении пожарной безопасности и отражало стремление 
государства к модернизации системы защиты от пожа-
ров [1; 8].

Важным и решительным шагом в направлении соз-
дания профессиональной пожарной команды стало из-
дание Императором Александром I указа, датирован-
ного 24 июня 1803 года. Этот указ, знаменующий собой 
значительное преобразование в управлении столицей, 
предоставил обывателям Санкт-Петербурга долгождан-

ное освобождение от ряда обременительных обязанно-
стей. Императорский указ предписывал: с момента всту-
пления в силу, обыватели больше не должны содержать 
пожарных, ночных сторожей и освещать улицы. Упомя-
нутые же функции взяла на себя специальная команда 
солдат, неспособных к фронтовой службе (выплачива-
лось им по сто рублей сорок копеек ассигнациями в год 
для выполнения обязанностей).

При полицейских частях Петербурга создали по-
жарные команды, включившие 1602 солдат внутренней 
стражи. В состав также вошли бывшие будочники. Упо-
мянутое обеспечило преемственность в охране поряд-
ка.

Для финансового обеспечения деятельности новой 
пожарной команды были предусмотрены средства в 
размере тридцати шести тысяч пятидесяти трёх рублей 
ассигнациями, которые надлежало выделять из город-
ского бюджета. Таким образом, данный указ не только 
облегчил бремя обязанностей, лежавших на обывателях, 
но и заложил основу для профессионального подхода к 
обеспечению пожарной безопасности в столице, соот-
ветствующего требованиям и ожиданиям того времени 
[2; 10]. 

Новая пожарная команда была сформирована и из 
соответствующих ресурсов полицейских частей. В её со-
став вошли брандмейстеры, погонщики, обоз, лошади из 
штатного расписания 98 года 18-го века, благодаря чему 
сохранился опыт и преемственность. Руководство оста-
валось за брандмайором с годовым окладом 450 рублей. 
Оклад подчёркивал важность его должности. Также ут-
вердили новые штаты для команд в Санкт-Петербурге и 
Москве. Документы регламентировали численный со-
став и оклады ключевых должностей.

Введение же таких чётких норм, правил способство-
вало стандартизации, повышению уровня эффективно-
сти работы пожарных команд, необходимое в условиях 
быстро растущих городов.

24.06.1803 года – знаковый день в истории Петер-
бурга, поскольку именно тогда состоялось официальное 
формирование и открытие первой профессионально 
организованной пожарной городской охраны. День 
этот по сути обозначал собой начало новой эры в обе-
спечении безопасности столицы; все вопросы противо-
пожарной защиты начали рассматриваться с особым 
вниманием, профессионализмом. Изначально пожар-
ные команды не были полностью отделены от полиции 
и действовали в составе полицейских частей города, та-
ких как Адмиралтейские, Московская, Каретная и другие 
[9]. В "Высочайше" утверждённых штатах от 24 июня 1803 
года были закреплены изменения, которые значительно 
преобразовали организацию пожарной охраны в Санкт-
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Петербурге. В этих документах содержались численные 
данные и оклады, что подчеркивало серьёзный подход 
к формированию пожарных команд (см. табл. 1). Также 
были утверждены новые штаты для пожарных команд в 
Москве, регулирующие численный состав и жалование 
для ключевых должностей [14].

Из общего состава полицейской стражи, насчитыва-
ющего одну тысячу шестьсот два человека, семьсот во-
семьдесят шесть человек были выделены для тушения 
пожаров и зажигания фонарей. Иные восемьсот шест-
надцать человек несли дежурство у будок. В ведении 
полиции находилось двести шестьдесят четыре лошади. 
Из этого числа двести двадцать четыре использовались 
для нужд пожарных, шестнадцать — для двух полицей-
мейстеров, а двадцать четыре предназначались для 
Императорских театров и Эрмитажа. Для содержания 
пожарных лошадей, согласно штатам, тысяча семьсот 
девяносто восьмого года, выделялось десять тысяч во-
семьдесят шесть рублей и сто семь с половиной копеек 
ассигнациями.

Работа пожарной команды была организована по 
строго регламентированному порядку, что обеспечива-
ло высокую эффективность и оперативность в борьбе с 
огненной стихией:

1.  На передовой позиции находился брандмейстер, 
верхом на лошади, что позволяло ему быстро пе-

ремещаться на место происшествия и координи-
ровать действия команды.

2.  Важным элементом оснащения служила средняя 
труба, предназначенная для подачи воды.

3.  Три бочки, предназначенные для хранения и 
транспортировки воды, обеспечивали запас жид-
кости для тушения огня.

4.  Линейка, используемая для перевозки пожарных 
служащих на место пожара. 

5.  Повозка с лестницами и баграми служила для до-
ставки указанного оборудования на пожар. 

По прибытии к месту пожара лошадей отпрягали от 
труб, линеек и повозки с баграми, чтобы освободить их 
для выполнения других задач. В случае необходимости 
привозили дополнительные ресурсы, такие как большие 
или малые трубы и запасные чаны, что позволяло более 
эффективно справляться с возгораниями [13; 7].

Кроме выполнения прямых обязанностей по туше-
нию пожаров, нижние чины пожарной команды также 
были ответственны за зажигание уличных фонарей. Кон-
троль за правильностью и регулярностью освещения го-
рода осуществляли брандмейстеры, что способствовало 
поддержанию порядка и безопасности в ночное время.

В 7 году 19-го века было утверждено новое штат-
ное расписание для пожарной команды при Санкт-

Таблица 1.
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Петербургской таможне. Состав этой команды включал 
одного унтер-брандмейстера и 36 рядовых. Это измене-
ние стало результатом ходатайства министра коммер-
ции, который подчеркнул важность и экономическое 
значение биржевого рынка для города и страны [15].

В 11 году 19-го века, в свете расширения застройки 
в районе рот Измайловского полка, была создана две-
надцатая пожарная часть — Нарвская. В её состав вош-
ли один брандмейстер, один помощник унтер-офицер-
ского ранга, два трубочиста, 48 рядовых пожарных, 10 
фурманов (кучеров) и 20 лошадей. Финансирование и 
содержание данной части соответствовали штатам 1804 
года, а брандмейстеру были выделены дополнительные 
50 рублей из конторы адресов. Эта реформа позволила 
адаптировать организацию пожарной охраны к расту-
щим потребностям города и улучшить её эффективность 
в условиях новых вызовов [12].

С момента учреждения пожарных команд началась 
масштабная реформа в области противопожарной безо-
пасности. Ключевым элементом упомянутых изменений 
стало строительство специализированных пожарных 
депо, также известных как съезжие дома с каланчами. 
Здания служили нескольким целям одновременно: во-
первых, предоставляли место размещения пожарных, 
полицейских учреждений; во-вторых, функционировали 
как центральные пункты (для координации действий по-
жарных команд).

Строительство пожарных депо являлось не просто 
какой-то необходимостью. Упомянутое сложилось стра-
тегической мерой, направленной на обеспечение эф-
фективной борьбы с огненной стихией. При этом важно 
отметить: здания включали в себя каланчи — высокие 
башни (для наблюдения). Каланчи позволяли пожарным 
видеть за пределы своих участков, быстрее реагиро-
вать на все те угрозы, которые возникают. Депо также 
служило с целью размещения полицейских, пожарных 
учреждений (упомянутое позволяло объединить усилия 
разных служб, и кроме того, повысить уровень взаимо-
действия).

Нововведения в строительстве, организации пожар-
ных депо привели к значительным улучшениям в проти-
вопожарной охране; они обеспечили систематизацию, 
повышение уровня показателя эффективности действий 
пожарных команд. Благодаря новым стандартам и обо-
рудованию, такие депо стали важным элементом в борь-
бе с огненной стихией и гарантией быстрого реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации [11].

Реформа пожарной охраны стала особенно важной 
для Москвы после пожара 12 года 19-го века. Пожар 
уничтожил значительную часть города, и он показал: ну-
жен системный подход к противопожарной безопасно-

сти. Введение новой структуры пожарной охраны в Мо-
скве стало необходимым шагом улучшения её работы.

В рамках реорганизации построено несколько новых 
депо, которые обеспечили значительное улучшение ос-
нащения, организации работы. Пожарные депо получи-
ли современное оборудование. Упомянутое позволило 
значительно повысить эффективность работы. Реор-
ганизация включала в себя обучение кадров, создание 
четкой системы распределения ресурсов, что способ-
ствовало более быстрому, эффективному реагированию 
на пожары [11].

Крупные пожарные катастрофы наглядно продемон-
стрировали важность эффективной пожарной охраны, а 
также необходимость постоянного совершенствования 
систем безопасности.

Пожар в Большом театре 1 января 11 года 19-го века 
стал заметным событием. После спектакля «Русалка» 
начался огонь, который длился более 8-и часов. Пламя 
освещало городские улицы и достигло угрожающих раз-
меров. Театр был уничтожен. Событие сильно потрясло 
общественность. Многие восприняли пожар как предве-
стие грядущих событий, включая наполеоновское втор-
жение в Россию [11].

Другой значимой катастрофой стал пожар Спасо-
Преображенского собора, который произошёл 8 августа 
25 года 19 века, уничтоживший собор и привёл к гибе-
ли до ста солдат, которые были отправлены на помощь 
пожарным командам. Важно отметить, что инцидент за-
тронул не только церковное имущество, но и привёл к 
значительным человеческим потерям [11].

Одной из ключевых мер по улучшению противопо-
жарной безопасности стало создание мастерских для 
огнегасительных средств. В 12 году 19-го века в Петер-
бурге и Москве по указу императора появились особые 
пожарные депо с мастерскими, разрабатывающими и 
производящими огнегасительные инструменты. Готовые 
изделия отправлялись в губернии. Полицейские масте-
ра чинили и создавали инструменты, обучали новых ма-
стеров - специалистов [6].

Обучение специалистов из губерний являлось важ-
ной частью особых пожарных депо. В каждом таком депо 
были образцы инструментов, служившие эталонами для 
производства новых. В городе Петербурге организаци-
ей работы в особом депо занимался брандмайор, а в 
городе Москве — специальный чиновник под покрови-
тельством обер-полицеймейстеров. После завершения 
обучения специалисты возвращались домой, где зани-
мались производством, ремонтными работами пожар-
ных инструментов и обучали данному ремеслу соответ-
ствующих учеников [6].
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Чуть позднее, в 18-м году, реорганизовали пожарные 
части в губернских городах с целью улучшения управле-
ния противопожарной безопасностью. Города раздели-
ли на участки с точным количеством инструментов, обо-
за, лошадей, сотрудников. При этом любая часть должна 
была располагать своими зданиями непосредственно 
с целью хранения оборудования, размещения личного 
состава и лошадей. При этом в любой части назначали 
брандмейстера, у которого было по два ученика, обу-
ченных ремонту, работе с инструментами. Пожарные же 
инструменты распределялись из С.-Петербургского по-
жарного депо в губернские города. Ученики брандмей-
стеров обучались в депо и затем отправлялись в свои 
губернии для продолжения работы. Следует отметить, 
что обучение и содержание учеников финансировались 
за счет городов, из которых они были отправлены [4].

Эти меры, изменения способствовали значительно-
му улучшению пожарной безопасности, как в столич-
ных, так и в провинциальных городах. Реорганизация, 
улучшение оборудования пожарных депо, а также по-
вышение квалификации кадров позволили эффективно 
бороться с огненными катастрофами, минимизировать 
их последствия.

В тот же период наблюдение за предосторожностями 
от пожара возлагалось непосредственно на исправника, 
причем губернаторам предоставлялось право потребо-
вать солдат из внутренних гарнизонных батальонов для 
обучения в губернских городах действию пожарными 
инструментами. Пользуясь этим распоряжением, губер-
наторы стали отряжать солдат из гарнизонов и в пожар-
ные команды уездных городов. Мера эта последовала с 
целью приучить людей к пожарным инструментам и в 
уездных городах, но только с тем условием, чтоб как в 
батальонах, так и в командах для этого не выделяли по-
стоянных людей, а чтобы весь личный состав батальона 
умел управлять инструментами. Еще до издания этих 
распоряжений Император Александр I приказал, чтобы 
Ему шефы полков сообщали о всех пожарах, случающих-
ся в местах, где расквартированы полки, и затем туше-
ние пожаров вменено было в обязанность внутренней 
стражи. В Эстляндии наблюдение за противопожарными 
мерами возложено было на мирскую полицию, которая 
в случаях пожара обязала „поспешить на помощь со все-
ми находящимися в обществе пожарными орудиями, 
понуждая к тому медлительных крестьян“. В 1809 году 
Императором была утверждена соответствующая за-
писка С.-Петербургского военного губернатора. В ней 
излагались необходимые требования по размещению 
при строительстве деревянных, каменных жилых и иных 
строений.

При Императоре Александре I в 1810 году было обра-
щено особенное внимание на правильность судоходства 
по Волге через Вышневолоцкий канал до Петербурга. 

Было издано особое „Учреждение о судоходстве“, в кото-
ром излагалось строжайшее запрещение пользоваться 
огнем на судах, подтверждались прежние постановле-
ния и, кроме того, налагалась денежная пеня в 50 рублей 
с барки. Обязанность наблюдать за исполнением этого 
предписания была возложена на смотрителей. В случае 
упущения, смотритель лишался места [3; 5]. 

В уставе о карантинах также предписывались прави-
ла тушения пожаров на судах. Если на судне, состоящем 
под карантинным присмотром, случался небольшой по-
жар, то его должен тушить экипаж этого судна собствен-
ными силами. Если же сил этих не хватало, судно должно 
было подать сигнал, по которому немедленно должны 
спешить на помощь соседние суда. При этом, конечно, 
смешивались люди разных стран и судов, пришедших в 
разное время. Стало быть, перепутывались и сроки со-
держания в карантине. Чтобы избежать таким образом 
занесения заразы, карантинный срок для всех людей, 
принимавших участие в тушении пожара, продолжался 
по расчету того судна, которому приходилось выстоять 
под карантином наибольшее число дней. Дела о про-
истекавших отсюда убытках решались судом. В самом 
карантинном доме всегда должны были содержаться 
в готовности пожарные инструменты, орудия и вода, 
расставленные так, чтобы ими можно было воспользо-
ваться, в случае необходимости, быстро и не произво-
дя замешательства. При этом предписывались также и 
особые предосторожности относительно людей. Если 
загоралось внутри какого-либо из карантинных зданий, 
в которых отбывали свой карантинный срок пассажиры, 
то карантинный чиновник обязан был наблюдать, чтобы 
пассажиры других отделений или размещенные в других 
зданиях не смешивались между собою. Пожар же тушить 
рекомендовалось служителям, рабочим, караульным и 
самим пассажирам. Все могли принимать участие в ту-
шении, а смешиваться между собою лишь в случае боль-
шого пожара, охватившего и другие здания. После этого 
для всех уже безразлично назначался одинаковый срок 
„карантинного очищения“ [4].

Виновные в умышленном поджоге или в небрежном 
обращении с огнем предавались суду. 

В 1805 году последовал новый приказ о предосто-
рожностях при выпасе лошадей. В деревне Кримены 
(близ Луги) в пяти десяти саженях от казенной рощи сол-
даты 1-го артиллерийского полка пасли лошадей двух 
полковых рот и, вероятно неосторожно, зажгли лес, ко-
торый и выгорел на пространстве двух верст в длину и 
от 300 до 500 сажен в ширину. Началось следствие, при-
ехал земский суд, но виновного не нашли. Результатом 
всего этого явилось предписание, чтобы служивые при 
выпасе казенных лошадей в предупреждение пожаров 
соблюдали предосторожности в раскладке огня. Указ 
этот последовал из Военной коллегии и был „строжай-



12 Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2024 г.

ИСТОРИЯ

ше“ передан через инспекторов всем шефам полков, ба-
тальонов и всем начальникам воинских команд. Заботы 
об охранении лесов во избежание их вырождения рас-
пространились так широко, что даже полкам было пред-
писано не рубить лес для казенных надобностей без раз-
решения лесных чиновников. 

В 1814 году издан был сенатский указ о взыскании с 
помещичьих крестьян за причиненные в казенных лесах 
пожары штрафы, равные тому, какой положен с казен-
ных крестьян. В это время также начали помогать по-
страдавшим от пожаров. Учитывались климат и лесные 
ресурсы в разных регионах. В губерниях, близких к югу, 
предписали выдавать по двадцать пять корней леса на 
каждый двор. В губерниях средней полосы — по пять-

десят корней. В северных губерниях с большим количе-
ством лесов давали столько древесины, сколько нужно 
для строительства и ремонта крестьянских домов, без 
лишних запасов [4].

Указ от 24.06.1803 г. о создании пожарных команд 
представляет собой очень важный момент в истории по-
жарной охраны нашей страны. С этого момента начина-
ются непосредственно в столицах, а после распростра-
няются по всем городам империи действия правильно 
организованных пожарных частей и не только в области 
пожаротушения, но и в дальнейшей разработке профи-
лактических мер по обеспечению пожарной безопас-
ности и решению социальных проблем, возникающих в 
результате пожаров.
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Аннотация: В статье рассматривается социально-экономическое развитие 
Динского района Краснодарского во второй половине XX в. в условиях завер-
шения модернизационного перехода в СССР. На примере Динского района 
объясняется парадоксальное противоречие: беспрецедентные государствен-
ные вложения в советскую деревню не привели к пропорциональному росту 
ключевых производственных показателей. Анализируются многочисленные 
попытки партийного руководства интенсифицировать агропромышленный 
комплекс, а также выявляются причин их неудач. При этом освещается 
успешный опыт механизации и химизации сельского хозяйства, изучается 
когерентная связь между ростом отраслей кормопроизводства и животно-
водства. В то же время выявляются многочисленные социальные проблемы 
в Динском районе: сокращение ввода в эксплуатацию новых жилых площа-
дей, недостатки в работе жилищно-коммунального комплекса, несовершен-
ства в бытовом обслуживании населения и рост преступности. Отсутствие ре-
альной мотивации у трудящихся оценивается как важный и недооцененный 
фактор торможения экономического развития советской деревни.

Ключевые слова: Динской район, Краснодарский край, агропромышленный 
комплекс, советская деревня, механизация, кризис.

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF DINSKOY DISTRICT OF KRASNODAR 
REGION IN THE SECOND HALF OF  
THE 20TH CENTURY AS A REFLECTION OF  
THE PROBLEMS OF THE SOVIET VILLAGE

K. Gusev

Summary: The article deals with the socio-economic development 
of Dinskoy district of Krasnodar region in the second half of the 20th 
century in the context of the completion of the modernization transition 
in the USSR. A specific example explains the paradoxical contradiction: 
unprecedented government investments in the Soviet village did not lead 
to a proportional increase of the key production indicators. Numerous 
attempts to intensify the agro-industrial complex by the party leadership 
are analyzed, and the reasons for their failures are identified. At the same 
time, the successful experience of mechanization and chemicalization 
of agriculture is highlighted, and the coherent relationship between 
the growth of the forage production and livestock industries is studied. 
Moreover, numerous social problems in the Dinskoy district are 
revealed: a reduction in the commissioning of new residential areas, 
numerous problems in the work of the housing and communal complex, 
deficiencies in housekeeping services and an increase in crime rates.  
The lack of real motivation among workers is considered as an important 
and underestimated factor in slowing down the economic development 
of the Soviet village.

Keywords: Dinskoy district, Krasnodar region, agro-industrial complex, 
Soviet village, mechanization, crisis.

Вторая половина XX века стала временем парадок-
сальных противоречий в истории советской де-
ревни. С одной стороны, партийное руководство 

страны предпринимало меры беспрецедентной госу-
дарственной поддержки аграриев, которых не было ни 
до, ни после в отечественной истории [1, с. 3–4]. Это спо-
собствовало значительному укреплению материально-
технической базы агропромышленного комплекса СССР 
[2, с. 22–23]. С другой стороны, огромные вложения не 
приводили к заметному росту ключевых агропромыш-
ленных и социальных показателей: количество деревень 
и их жителей последовательно сокращались [3, с. 6].

Цель данной статьи – выявить на примере развития 
Динского района Краснодарского края ключевые агро-
промышленные и социальные проблемы, с которыми 
столкнулась советская деревня в условиях завершения 
индустриального перехода.

Ключевым барьером для развития Динского района 
Краснодарского края во второй половине XX века яв-
лялись нестабильные показатели агропромышленного 
комплекса, сильно колебавшиеся год от года [4]. В то же 
время партийное руководство Динского района уделяло 
исключительное внимание расширению производства 

 DOI 10.37882/2223-2982.2024.10.11

1 Исследование выполнено в рамках грантового проекта № 24-18-20096 Российского научного фонда.
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зерна. Главный рычаг интенсификации сельскохозяй-
ственного производства виделся в активной механи-
зации производства. Механизатор считался «главной 
фигурой на селе», от которого требовалось особое ма-
стерство и сноровка [5, с. 1–2]. Ставка делалась на ком-
плексный подход в механизации – увеличение произ-
водительности, качества и фондоотдачи. В то же время 
отмечалась необходимость последовательной работы 
по совершенствованию управления научно-техниче-
ским прогрессом.

Однако не на всех производственных участках Дин-
ского района осуществлялось внедрение новых техно-
логий. Более того, в отдельных колхозах во время уборки 
урожая выявлялись многочисленные проблемы с имев-
шейся техникой, в связи с чем автотранспорт Динского 
района активно привлекался для сборки урожая. В то же 
время партийное руководство обращало внимание на 
нерациональное использование грузового и железно-
дорожного транспорта. Проблема логистики оставалась 
важным сдерживающим фактором для увеличения сбо-
ра урожаев. 

Эффективным ресурсом интенсификации сельско-
го хозяйства стала системная работа агрохимической 
службы Динского района. Благодаря ее последователь-
ной деятельности в аграрное производство удалось вне-
дрить многочисленные объемы удобрений, что положи-
тельно сказалось на росте урожаев. В результате этого 
усилилась защита растений от вредителей и болезней. 
Кроме того, для научной разработки методов борьбы с 
сорной растительностью в районе регулярно проводи-
лись научно-практические конференции. Ведущим спо-
собом борьбы с сорняками стал агротехнический метод 
[6, с. 3]. Также удалось повысить плодородие пашни за 
счет сокращения засоренности полей, улучшения агро-
техники возделывания культур и грамотного примене-
ния химических средств уничтожения сорняков. Кроме 
того, в колхозах Динского района осуществлялись раз-
личные сельскохозяйственные эксперименты с целью 
интенсификации производства. Например, овощево-
ды колхоза «Красная звезда» станицы Пластуновской 
одновременно с рассадой высаживали ранние огурцы 
в специальных горшочках, которые производились из 
дерновой земли, перегноя и специальных питательных 
смесей. Также были существенно расширены площади 
под зеленый горошек, который сеялся в два срока, чтобы 
сбор его урожая не совпадал с другими культурами [7, с. 
1]. При этом слабое внимание уделялось междурядной 
обработке посевов на протяжении всего вегетационно-
го периода. В то же время в каждом хозяйстве района 
предлагалось избавиться от посадок неперспективных 
культур.

Тем не менее, не все колхозы применяли новаторские 
методы: имелись многочисленные факты неправильно-

го использования технологий. Незнание общеизвестных 
агрохимических принципов тормозило рост производ-
ственных показателей и производительности труда. В то 
же время серьезным вызовом для местных тружеников 
оставалась регулярная засуха. Для смягчения ее послед-
ствий проводилось обязательное боронирование паш-
ни после выпадавших дождей.

Партийное руководство Динского района ставило 
перспективную задачу увеличить продуктивность пло-
доовощевой продукции местных хозяйств [8, с. 1]. Для 
производства плодов постоянно расширялись сельско-
хозяйственные площади. Однако планы регулярно сры-
вались из-за погодных условий и низкого уровня трудо-
вой дисциплины. Весенние и осенние полевые работы 
не всегда заканчивались в оптимальные сроки, сохраня-
лись частые перебои в приеме и хранении продукции. 
В результате этого не вся плодоовощная продукция ста-
новилась товарной, поскольку отдельные хозяйства вы-
ращивали лишь по одной культуре. В связи с этим произ-
водительность овощей предлагалось увеличить за счет 
сокращения посевов сахарной свеклы и специального 
возделывания отдельных овощных культур, увеличив 
объем производства ранних овощей. Для расширения 
продукции отрасли проектировался межколхозный те-
пличный комбинат, который так и не был создан. При 
этом обращалось внимание на отсутствие отлаженной 
системы контроля за состоянием качества произведен-
ной продукции.

В центре внимания партийного руководства Динско-
го района находилось развитие местного животновод-
ства. Ключевой проблемой отрасли оставалась слабая 
работа по заготовке кормов, планы по которым долгое 
время выполнялись не полностью. Из-за этого партий-
ное руководство последовательно требовало поднять 
уровень культуры земледелия при выращивании кор-
мовых культур. Для решения проблемы кормопроизвод-
ство было выделено в отдельную отрасль. В результате 
этого улучшилось использование техники по уходу за 
посевами, началось внедрение прогрессивных приемов 
заготовки и хранения сена, сенажа, силоса, травяной 
муки, корнеплодов и других кормов. Кроме того, были 
заложены широкорядные семенные участки многолет-
них и однолетних злаковых трав [9, с. 3]. В то же время 
внедрялись смешанные посевы кукурузы с соей для 
повышения содержания белка в корме, также удалось 
форсировано нарастить посевы многолетних трав. При 
этом были созданы 15 специализированных отрядов и 
звеньев, что способствовало улучшению качества кор-
мов. В то же время применялись методы морального 
воздействия: работники активно включались в социали-
стическое соревнование за высокую культуру кормов. 
Таким образом, системная работа в отрасли кормопро-
изводства позволила усилить показатели животновод-
ства Динского района.
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Еще одним ресурсом интенсификации животновод-
ства стало улучшение его материальной базы. Во второй 
половине XX в. были возведены новые и отремонтирова-
ны старые корпуса молочно-товарных ферм и свинарни-
ков с повышенной механизацией труда, которые удалось 
полностью укомплектовать кадрами. Показательным 
примером стал кейс интенсивного развития молочного 
скотоводства, в рамках которого осуществлялось ком-
плектование коров, пригодных к машинному доению. 
Также были организованы специализированные хозяй-
ства по доращиванию и откорму молодняка крупного 
рогатого скота. Вскоре после наделения животноводов 
дополнительными земельными угодьями увеличилось 
производство говядины. За счет расширения поголовья 
скота и птицы удалось усилить снабжение населения 
мясом. В результате специализации и концентрации 
труда, а также реконструкции и благоустройства молоч-
нотоварных ферм увеличились показатели их произ-
водительности. Таким образом, пристальное внимание 
партийного руководства и многочисленные инициативы 
трудящихся позволили значительно улучшить состояние 
проблемной отрасли животноводства Динского района. 

В то же время серьезным фактором, тормозившим 
поступательное развитие Динского района, оставались 
многочисленные социальные проблемы. Местное пар-
тийное руководство обращало внимание на безответ-
ственность отдельных товарищей и их нерадивое отно-
шение к колхозной собственности. Во второй половине 
XX в. распространились многочисленные случаи краж 
сельскохозяйственной продукции и строительных мате-
риалов [10, с. 3]. Для борьбы с социальными пороками в 
колхозах проводились совещания народных контролле-
ров, дружинников и сторожей, имевшие ограниченный 
эффект. 

Особое внимание уделялось воспитанию молодого 
поколения Динского района [11, с. 2]. Ставилась задача 
формирования у юношей и девушек марксистско-ле-
нинского мировоззрения, классового самосознания, 
трудолюбия, высокой идейной убежденности и непри-
миримости к буржуазной идеологии. Однако эффект от 
политического воспитания оставался ограниченным. В 
то же время отмечалась слабая работа с подростками, 
склонными к правонарушениям. При этом партийное 
руководство подчеркивало, что основы формирования 
личности ребенка закладываются в семье и эту задачу 
нельзя полностью перекладывать на школу. Обраща-
лось внимание на случаи нерадивого отношения к вос-
питанию детей со стороны их собственных родителей: 
применение телесных наказаний и злоупотребление 
алкоголем на глазах ребенка. В результате вмешатель-
ства партийной организации усилилась воспитательная 
работа с молодежью на уровне школьного образования. 
При этом стали проводиться мероприятия по выявле-
нию наклонностей и способностей молодых людей, ор-

ганизовывались регулярные встречи молодежи с вете-
ранами и передовиками колхозного производства. В то 
же время не удалось достигнуть массовости физкультур-
ного движения среди молодых людей – развитие этой 
работы слабо осуществлялось в школе [12, с. 2]. Кроме 
того, вопросы свободного времени молодежи зачастую 
находились вне поле зрения партийных органов.

Для исправления ситуации партийное руководство 
Динского района стремилось улучшить работу комсо-
мольских организаций путем усиления их кадрового со-
става. Обращалось внимание, что среди комсомольцев 
есть малоподготовленные и неавторитетные люди. При 
этом отмечалось нарушение дифференциального под-
хода в комплектовании комсомольских политкружков 
и семинаров. Занятия в некоторых комсомольских ор-
ганизациях часто срывались из-за неявки. Данные про-
блемы не получилось решить полностью, что тормозило 
усиление эффекта воспитательной работы.

При этом руководство Динского райкома ставило 
задачу: местные выпускники должны оставаться в род-
ных местах, став трудовыми преемниками собственных 
родителей. Для этого в районе создавались курсы трак-
тористов, обучение в которых вели опытные механики 
и агрономы. В то же время функционировали профес-
сиональные мастерские, готовившие слесарей, токарей 
и плотников, где за каждым молодым человеком закре-
плялся профессионал-наставник. Студентам образова-
тельных организаций высшего и среднего профессио-
нального образования колхозы района выплачивали 
стипендии. Впоследствии многие выпускники, получив-
шие среднее специальное образование, вернулись в 
Динской район и положительно зарекомендовали себя 
в колхозном производстве. Таким образом, был найден 
эффективный механизм трудового воспитания местной 
молодежи.

Одним из эффективных способов улучшения произ-
водительности труда в Динском районе стала грамотная 
организация социалистического соревнования трудя-
щихся с учетом рентабельности и качества выпущенной 
продукции. В связи с этим было развернуто соревно-
вание за высокую культуру земледелия: между трудя-
щимися велась активная борьба за звание «Ударника 
коммунистического труда». Особое внимание уделялось 
инициаторам получения наивысших урожаев, которые 
постоянно совершенствовали работу механизирован-
ных звеньев. Кроме того, в Динском районе работала 
школа коммунистического труда, ставшая результатив-
ной формой пропаганды передового опыта трудящихся.

Партийное руководство Динского района видело ме-
ханизм решения социальных проблем в поддержке раз-
вития профсоюзных организаций. Тем не менее, не все 
профсоюзы вели активную борьбу с социальными поро-
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ками – пьянством, курением и вредными привычками. 
Кроме того, не всегда тщательно изучались качества при 
подборе кадров в профсоюзные организации, отмечал-
ся поверхностный подход по многим вопросам [13, с. 2]. 
В связи с этим партийное руководство призывало пре-
одолеть недооценку всех форм вовлечения трудящихся 
в управление производством, а также решительно иско-
ренить формализм. Однако улучшить формы и методы 
деятельности всех выборных профсоюзных органов не 
получилось.

При этом партийное руководство обращало внима-
ние на необходимость широкого привлечения трудя-
щихся к непосредственному управлению – развитию 
внутрихозяйственной демократии и принципов кол-
лективности руководства. Ставилась задача улучшить 
качественный состав секретарей первичных партор-
ганизаций предприятий, повысив роль коммунистов в 
производстве. Тем не менее, из-за отсутствия качествен-
ных механизмов привлечения тружеников в политиче-
скую деятельность, эта задача не была реализована.

Ключевой социальной проблемой, сдерживающей 
рост экономики Динского района, являлся ограничен-
ный ввод в эксплуатацию новых жилых площадей [14, 
с. 2]. Несмотря на увеличение капитальных вложений 
в строительство, в районе оставался большой долг по 
вводу жилья, сохранялись многочисленные факты рас-
пыления сил, имел место некачественный технический 
надзор за состоянием жилого фонда. В связи с этим 
индивидуальное строительство домов не успевало за 
потребностями местных жителей. В то же время не-
удовлетворительным являлось материальное состояние 
социальных учреждений Динского района. Кроме того, 
росли объемы незавершенного строительства, сохра-
нялось множество простоев и непроизводственного 
использования мощностей. Также имели место факты 
несвоевременной подготовки и низкого качества проек-
тно-сметной документации строительных организаций. 
Партийное руководство связывало эти многочисленные 
проблемы с дефицитом квалифицированных строитель-
ных кадров. Кризисное состояние строительной сферы 
не позволило решить проблему ввода в эксплуатацию 
новых жилых площадей.

При этом оставались многочисленные недостатки 
в торговом и бытовом обслуживании населения: мно-
гие труженики не могли получить товары повышенного 
спроса [15, с. 2]. Техническая база торговли отставала от 
роста товарооборота. В связи с этим партийное руко-
водство ставило задачи по расширению ассортимента 
товаров народного потребления, улучшения качества 
работы предприятий торговли и бытового обслужива-
ния. Кроме того, не утрачивали актуальность проблемы 
в жилищно-коммунальном хозяйстве Динского района: 
далеко не все жилые дома были подключены к водопро-
воду и газифицированы. Задача внедрить канализацию в 
каждой станице района не была выполнена.

Подводя итоги, отметим, что развитие Динского рай-
она Краснодарского края во второй половине XX века 
отразило ключевые противоречия состояния советской 
деревни. Беспрецедентные государственные вложения 
имели ограниченную результативность: была улучше-
на материально-техническая база агропромышленно-
го комплекса, усилена работа агрохимической службы, 
происходило практическое внедрение новаторских 
методов в аграрное производство. Благодаря присталь-
ному вниманию партийного руководства к отрасли кор-
мопроизводства удалось улучшить состояние местного 
животноводства. Однако рост производственных пока-
зателей не был пропорционален экономическим вло-
жениям, что оказалось дереминировано комплексом 
причин. С одной стороны, не все хозяйства занимались 
эффективным внедрением технических новшеств и ин-
тенсификацией труда. С другой стороны, демотивация 
многих трудящихся была вызвана комплексом социаль-
ных причин: дефицитом ввода в эксплуатацию новых жи-
лых площадей, проблемами в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, недостатками в торговом и бытовом обслужи-
вании населения. Деятельность профсоюзных и комсо-
мольских организаций отличалась формальным подхо-
дом и не позволяла решить назревшие вопросы. Таким 
образом, несмотря на многочисленные инициативы со 
стороны партийного руководства и экономические вли-
вания, Динской район Краснодарского края столкнулся 
с объективным кризисом модели традиционной дерев-
ни в условиях завершения модернизационного перехо-
да в СССР.
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Аннотация: В 1940-х-1950-х гг. ведущим советским психиатром становит-
ся профессор Василий Алексеевич Гиляровский (1876-1959 гг.) – признан-
ный авторитет в вопросах лечения психических заболеваний. В учебнике 
Гиляровского «Психиатрия» (последнее, четвертое, издание – 1954 г.), в 
многочисленных монографиях и публикациях ученого, в современной 
историографии освещено отношение Василия Алексеевича практически ко 
всем применявшимся в советской психиатрии методам лечения. Однако 
нераскрытым остается отношение В.А. Гиляровского к появлению первых 
психотропных препаратов в СССР, с которых в 1954 г. начиналась эпоха пси-
хофармакотерапии в отечественной психиатрии. В статье на основе личного 
архива В.А. Гиляровского из Государственного архива Российской Федерации 
(Ф. Р-9592) проанализированы те особые черты психофармакологического 
лечения, которые способствовали принятию данного метода терапии Гиля-
ровским. Выводы сделаны с учетом имевшей место трансформации научных 
воззрений ученого на этиопатогенез и лечение психических заболеваний.

Ключевые слова: психофармакотерапия, психотропные препараты, советская 
психиатрия, тормозная концепция И.П. Павлова, соматопсихическая концеп-
ция, В.А. Гиляровский.

SOVIET PSYCHOPHARMACOTHERAPY 
IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC VIEWS 
OF V.A. GILYAROVSKIJ

G. Demyanov

Summary: In the 1940s-1950s Professor Vasilij Alekseevich Gilyarovskij 
(1876-1959), a recognised authority on the treatment of mental 
illnesses, became the leading Soviet psychiatrist. Gilyarovskij's attitude to 
practically all treatment methods used in Soviet psychiatry is covered in 
Gilyarovskij's textbook «Psychiatry» (the last, fourth, edition – 1954), in 
numerous monographs and publications of the scientist, and in modern 
historiography. However, V.A. Gilyarovskij's attitude to the appearance of 
the first psychotropic drugs in the USSR, which in 1954 began the age 
of psychopharmacotherapy in Soviet psychiatry, remains undisclosed. 
On the basis of V.A. Gilyarovskij's personal archive from the State Archive 
of the Russian Federation the article analyses those special features of 
psychopharmacological treatment that contributed to the acceptance 
of this method of therapy by Gilyarovskij. The conclusions are drawn 
taking into account the transformation of the scientist's views on the 
etiopathogenesis and treatment of mental illnesses.

Keywords: psychopharmacotherapy, psychotropic drugs, Soviet 
psychiatry, I.P. Pavlov's inhibitory concept, somatopsychic concept,  
V.A. Gilyarovskij.

Введение

Действительный член Академии медицинских наук 
(АМН) СССР, председатель Всесоюзного общества 
невропатологов и психиатров, директор Институ-

та психиатрии АМН СССР (с 1948 г. Институт психиатрии 
Министерства здравоохранения СССР), главный врач 
Донской психиатрической больницы в Москве, руково-
дитель кафедры психиатрии 2-го Московского государ-
ственного медицинского института, Василий Алексеевич 
Гиляровский (1876-1959 гг.) уже прижизненно оказы-
вается классиком советской психиатрии, чей портрет 
вешают в лекционных залах психиатрических кафедр, 
оказывается учителем, на чьих руководствах и пособиях 
воспитываются новые поколения психиатров [1-4]. Ва-
силий Алексеевич оставил после себя свыше 200 науч-
ных работ, посвященных не только клиническим аспек-
там психиатрии, но и организационным, социальным, 
правовым, историческим вопросам этой медицинской 
дисциплины; около 50 его публикаций сосредоточены 
на проблеме лечения и профилактики психических за-
болеваний [5]. 

В современной историографии освещено отношение 
Гиляровского практически ко всем применявшимся в 
Советском Союзе методам лечения психических забо-
леваний – одним методам он открыто симпатизировал, 
против других методов активно выступал. Важным упу-
щением на этом фоне является отсутствие исследований 
по изучению отношения ведущего советского психиатра 
1940-х-1950-х гг. к появлению первых высокодействен-
ных психотропных препаратов в СССР (антипсихотик 
аминазин был впервые использован в Советском Союзе 
в 1954 г. [6]), с которых началась психофармакологиче-
ская эпоха в советской психиатрии. Однако постановка 
данной проблемы требует также детального изучения 
научных взглядов Василия Алексеевича, которые не от-
личались постоянством на фоне значительных измене-
ний, происходивших в советской психиатрии.

Трансформация научных взглядов 
В.А. Гиляровского (1938-1954 гг.)

В третьем издании своего учебника «Психиатрия» 
(1938 г.) В.А. Гиляровский в вопросе этиопатогенеза пси-
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хических заболеваний одинаково критически относится 
как к идеалистическим концепциям (в первую очередь 
за их научную необоснованность), так и к материали-
стическим концепциям: физиологов-рефлексологов (в 
том числе И.П. Павлова) он критикует за сведение пси-
хической деятельности человека «лишь к реакциям на 
внешнее раздражение», анатомов головного мозга – за 
невозможность во всех случаях психических заболева-
ний найти морфологический субстрат [7]. Однако и идеа-
листические, и материалистические концепции, по мне-
нию Гиляровского, потенциально полезны, особенно 
в своей совокупности: первые – потому, что исследуют 
активно-созидательный («творческий») аспект психики, 
вторые – потому, что вносят объективность в психиа-
трическую теорию и практику: «Не подлежит сомнению, 
что все перечисленные направления в изучении психиа-
трии не исключают друг друга, а более или менее допол-
няют… Все они поэтому имеют известное значение… 
при условии критического подхода и преодоления оши-
бочных положений той или иной концепции» [7, с. 267]. 

При этом Василий Алексеевич очень кратко (в преде-
лах трех страниц) останавливается на концепции И.П. 
Павлова о высшей нервной деятельности (ВНД), которая 
в начале 1950-х гг. станет доминирующей в советской 
психиатрии [7, с. 27-29]. Считая И.П. Павлова лишь одним 
из главных (но не главнейшим) отечественных физиоло-
гов (наравне с Н.Е. Введенским и А.А. Ухтомским), Гиля-
ровский ни разу во всем учебнике, приводя различные 
точки зрения на этиопатогенез тех или иных психиче-
ских заболеваний, не вспоминает имени Павлова. В 
разделе диагностики психических заболеваний описы-
ваются всевозможные методы по изучению интеллекта, 
памяти, особенностей моторных реакций, однако мето-
дов исследования высшей нервной деятельности (на-
пример, скорости и прочности образования условных 
рефлексов) нет [7, с. 165-167]. Касаясь вопроса истории 
терапии сном и особенностей ее применения, Василий 
Алексеевич не упоминает об обширном вкладе И.П. Пав-
лова и его учеников в развитие этого метода лечения [7, 
с. 340]. Гиляровский также сообщает, что даже результа-
ты исследований Павлова аналогичны данным некото-
рых западных ученых (Ч. Шеррингтона и К. Гольдштейна) 
[7, с. 268]. 

После описания существующих точек зрения на эти-
опатогенез психических заболеваний Гиляровский на-
ходит им альтернативу. С 1925 г. (монография «Введение 
в анатомическое изучение психозов») Василий Алексе-
евич развивал «соматопсихическую» концепцию («пси-
хоз как общее заболевание организма») [2; 5]. К этой же 
концепции он возвращается и в своем учебнике 1938 г.: 
«Психоз – это общее заболевание организма с ведущими 
изменениями деструктивного или нутритивного харак-
тера в мозгу…» [7, с. 35]. Тезис о нарушениях, развива-
ющихся в организме при психозе, проходит через весь 

учебник Гиляровского; исходя именно из него, ученый 
объясняет этиопатогенез большинства заболеваний и 
в ряде случаев предлагает патогенетическую терапию. 
Большое значение Гиляровский придает всесторонне-
му (физикальному, лабораторному, инструментальному) 
обследованию больного и индивидуальному подходу к 
оценке показателей жизнедеятельности пациента перед 
началом терапии, тесному взаимодействию психиатра 
с врачами других специальностей (терапевтом, хирур-
гом, офтальмологом и др.) [7, с. 230]. Особое внимание 
Василия Алексеевича занимают соматогении – нервно-
психические расстройства на фоне соматических за-
болеваний: «Нервная система весьма чувствительна к 
различным изменениям в организме, и неудивительно, 
что каждое отклонение соматического порядка находит 
более или менее определенный отклик в нервно-психи-
ческой сфере» [7, с. 669]. Позже Гиляровский даже даст 
название подобному отношению между психическими 
расстройствами и нарушениями во внутренней среде 
организма – «соматопсихиатрия» (не «психосоматика»!) 
[1; 8, с. 78]. 

Во время Второй Павловской сессии (совместного 
заседания Академии медицинских наук СССР и Всесо-
юзного общества невропатологов и психиатров в 1951 
г.), провозглашавшей учение И.П. Павлова о ВНД осно-
вой советской психиатрии, Гиляровский был обвинен 
в недостаточном внимании к павловской концепции, в 
эклектизме научных воззрений, в следовании западным 
идеалистическим тенденциям в психиатрии и др. [8, с. 
72-85]. Поэтому в четвертом издании учебника «Психи-
атрия» (1954 г.) Гиляровский устраняет все идеалистиче-
ские концепции, пытаясь перестроить советскую психи-
атрию на исключительно материалистической основе, 
центральным компонентом которой оказывается тор-
мозная концепция И.П. Павлова [9]. Согласно этой кон-
цепции, психопатологическая симптоматика появляется 
в ответ на преобладание в коре больших полушарий 
головного мозга охранительного торможения, которое 
призвано защищать нервные клетки от истощения в ре-
зультате действия чрезмерных патологических стиму-
лов из внешней среды. Лечение при этом заключается 
в углублении охранительного торможения, что сначала 
усиливает защитный потенциал тормозного процесса, а 
после приводит к его ослаблению и развитию ремиссии 
на фоне нормализации баланса возбуждение/торможе-
ние [9, с. 30-33]. Наиболее подходящим лечебным сред-
ством для углубления торможения была терапия сном, 
поскольку сон сам по себе является «сильным (разли-
тым) торможением» [9, с. 31, 149]. 

«Взглядам нашего великого физиолога», как называет 
И.П. Павлова Гиляровский, в четвертом издании учеб-
ника посвящено несравненно больше страниц, нежели 
в третьем издании. Ни разу в учебнике упоминание фа-
милии Павлова не встречается без приведения его ини-
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циалов. Из всех психиатров и психофизиологов только 
Иван Петрович был удостоен чести печати его портрета 
в новом издании учебника (причем на всю страницу) [9, 
с. 27]. «Вооруженные знанием павловской физиологии, 
психиатры должны научиться в картинах клинических 
расстройств выяснять лежащие в основе расстройств 
патофизиологические механизмы, чтобы ими управ-
лять», – пишет в 1954 г. Василий Алексеевич [9, с. 37]. 
Этиопатогенез практически каждого заболевания в но-
вом издании Гиляровский рассматривает с позиции пав-
ловского учения, стараясь тесно сплести клинический и 
патофизиологический аспекты психиатрии. 

Тем не менее, несмотря на, казалось бы, кардиналь-
ные изменения в собственных научных воззрениях и 
свои заявления во время Павловской сессии о несосто-
ятельности соматопсихиатрии, Василий Алексеевич не 
спешит все же расставаться с соматопсихической (так-
же материалистической) концепцией: в новом издании 
она занимает равновеликое по отношению к павловско-
му учению место в вопросах этиопатогенеза и лечения 
психических заболеваний [9]. Приводя определение 
клинического метода как «комплексного изучения пси-
хических, соматических, неврологических и патофизио-
логических нарушений» [1], Гиляровский пытается если 
не объединить, то хотя бы примирить две концепции – 
тормозную и соматопсихическую. Но точек соприкосно-
вения у этих концепций оказывается немного, а потому 
в четвертом издании учебника они идут как бы парал-
лельно друг другу.

Появление психофармакотерапии 
в советской психиатрической практике

Первый высокодейственный психотропный препа-
рат аминазин (советское название антипсихотика хлор-
промазина) начал исследоваться в СССР в 1954 г. [6]. Уже 
в 1957 г., по прошествии первых лет успешного клини-
ческого применения препарата, Гиляровский пишет: 
«При лечении они [отечественные психиатры] стараются 
применять более мягкие методы, поэтому большое вни-
мание уделяют инсулину и аминазину» [10]. Признавая 
аминазинотерапию щадящим, достойным применения 
методом, З.А. Кириллова, работавшая под руководством 
Гиляровского, на конференции по проблеме электросна 
в 1957 г. делает доклад на тему: «Применение электро-
сна в комплексе с другими методами активной терапии 
в качестве добавочного лекарственного средства», в ко-
тором сообщает о преимуществах комбинации электро-
сна с аминазином или ларгактилом (французский аналог 
аминазина) [11]. Электросон (метод лечения минималь-
ными дозировками постоянного импульсного тока) был 
разработан в 1951 г. Гиляровским совместно с Н.М. Ли-
венцевым, З.А. Кирилловой и Ю.Е. Сегаль [9, с. 155; 12]. 
Совершенно безболезненный и нетоксичный (в отличие 
от медикаментозного сна), этот метод являлся образцом 

щадящего лечения, при этом соответствуя теории ВНД 
Павлова [13]. Электросон на целое десятилетие стано-
вится весьма востребованным не только в психиатрии, 
но и в терапии (лечение артериальной гипертензии), и в 
хирургии (лечение язвенной болезни) [12; 13]. 

Однако, несмотря на относительный успех электро-
сна, этот метод хорошо помогал лишь при неврозах, а 
также при астенических и астено-депрессивных состо-
яниях; при шизофрении, например, он не всегда давал 
удовлетворительные результаты. У эффективности ме-
тода было немало скептиков (иногда говорили, что это 
вовсе не сон), поэтому приходилось комбинировать 
электросон с психотерапией, инсулинотерапией, серпа-
зилом (резерпином) или, как в докладе З.А. Кирилловой, 
с аминазином [11; 13-15]. Комбинированная терапия на-
чиналась с внутримышечного или перорального приме-
нения аминазина с последующим двухчасовым сеансом 
электросна. Электросон снимал тягостные ощущения и 
вялость, которые наблюдались у пациенток после при-
менения аминазина (интересно, что после прочтения 
отчета Кирилловой складывается ощущение, что имен-
но электросон является дополнением к аминазинотера-
пии, а не наоборот, как указано в названии) [11]. Автор 
дает небольшой литературный обзор зарубежных и 
отечественных исследований, касающихся механизма 
действия аминазина, и приходит к выводу, что психо-
тропный препарат «оказывает избирательное действие 
на подкорковые отделы головного мозга» (особенно 
сильно меняется функционирование центров вегета-
тивной нервной системы). Поскольку электросон тоже 
преимущественно воздействует на подкорку (гипотала-
мическую область), Кириллова видит в совпадении ме-
ханизмов действия двух методов успех их комбинации, 
хотя и собирается в дальнейшем проводить исследова-
ние обменных процессов [11].

В учебнике 1954 г. Гиляровский говорит о хороших 
результатах комбинированной терапии (чередование 
разных методов лечения через день или применение 
следующего метода сразу по окончании полного курса 
предыдущего метода) [9, с. 155]. Однако важным усло-
вием правильной комбинации для ученого была не-
противоречивость механизмов действия методов друг 
другу [1]. В механизме действия аминазина Гиляровский 
видел как биохимический (а значит, соматопсихический) 
аспект, так и охранительнотормозной: «Исследования 
при лечении аминазином говорят о ганглиоблокирую-
щем его действии, благодаря которому раздражения, 
идущие с периферии, дойдя до зрительного бугра, не 
доходят далее до коры. Особенно определенно это под-
тверждается экспериментами П.К. Анохина, который 
констатировал, что аминазин вызывает блокаду в про-
ведении возбуждения через синапсы симпатических 
ганглиев» [10]. Благодаря некоторой универсальности 
(или малоизученности) своего механизма действия пси-
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хотропные препараты могли применяться в комбинации 
не только с электросном, но и с другими фармакологи-
ческими средствами: «Аминазин обладает способностью 
потенцировать действие некоторых фармакологических 
средств, в особенности барбитуратов, и может быть по-
этому применяем в комбинации с амитал-натрием. Нам 
представляется, что при сочетании аминазина с ами-
тал-натрием может быть создана новая модификация 
фармакологического лечения сном» [16]. Иногда психо-
тропные препараты были даже предпочтительней, чем 
другие средства: например, в 1958 г. при дебюте шизоф-
рении вместо успокаивающих средств (бром и др.) Гиля-
ровский считал более эффективным назначить инсулин 
в сочетании с аминазином [17]. 

Следование инновациям, которое было характерно 
для Василия Алексеевича и которое, видимо, прекрати-
лось лишь в годы рефлексии после Второй Павловской 
сессии, особенно ярко проявлялось в тех методах лече-
ния, которые применял Гиляровский: «Терапевтическая 
активность В.А. Гиляровского имела те особенные чер-
ты, что ей присуще было чувство "нового". Василий Алек-
сеевич всегда был в курсе новых методов лечения как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе» [5]. Его 
коллеги писали, что Василий Алексеевич в Донской ле-
чебнице, им возглавляемой, внедрял эти новые методы, 
и разнообразие использовавшихся там вариантов тера-
пии было поразительным. Одним из первых советских 
психиатров Гиляровский начал применять маляриоте-
рапию прогрессивного паралича, лечение шизофрении 
сном и инсулином, радел за использование в практике 
антиретикулярной цитотоксической сыворотки по Бого-
мольцу и специфических сывороток против «шизофре-
нических антигенов», закиси азота и оксигенотерапии, 
переливания крови и электросна, и др. [1; 5; 18]. «Не 
будет преувеличением, если мы скажем, что он [В.А. Ги-
ляровский] был идейным вдохновителем почти всех те-
рапевтических успехов советской психиатрии», – было 
произнесено на заседании Московского научного обще-
ства невропатологов и психиатров, посвященном памя-
ти Гиляровского [5]. 

Входя в состав Президиума Ученого медицинского 
совета Министерства здравоохранения СССР, Гиляров-
ский в 1957 г. выступает за создание особых научно-тех-
нических комиссий в местных органах здравоохранения 
с целью оценки эффективности новых методов лечения 
и внедрения их в клиническую практику [19]. «Василий 
Алексеевич осуждал тех психиатров, которые ограничи-
ваются только ролью наблюдателей, созерцателей. Он 
добивался активного вмешательства в болезнь и ощу-
тимых результатов терапии», выступая против терапев-
тического нигилизма [18]. Удачно заимствованным «по-
лезным и не приносящим вреда» зарубежным успехом 
Василий Алексеевич считал внедрение в психиатриче-
скую практику инсулинокоматозной терапии, а также 

терапии аминазином и серпазилом [20]. А потому при 
появлении первых психотропных препаратов Гиляров-
ский требовал у президента АМН СССР А.Н. Бакулева в 
1956 г. лучше обеспечивать коллектив Института психи-
атрии «специальными химическими средствами» (ами-
назином, серпазилом (резерпином) и др.) [21], в 1959 г. 
просил включить в план Государственного издательства 
медицинской литературы (МЕДГИЗ) монографию Ин-
ститута психиатрии Минздрава СССР «Аминазин и его 
терапевтическое применение» [22] (уже в 1955 г. Гиля-
ровский сообщает, что коллектив Института психиатрии 
«занимается аминазином и занимается им не без успеха» 
[23], а в плане научно-исследовательской работы Инсти-
тута психиатрии на 1956 г. стояло изучение эффективно-
сти серпазила [24]). 

Не раз в четвертом издании учебника Василий Алек-
сеевич пишет о необходимости изучения этиопатогенеза 
психических заболеваний с целью приблизиться к соз-
данию «подлинной патогенетической терапии» [9, с. 148, 
156]. Интересна точка зрения Гиляровского в его работе 
«К вопросу о патогенезе и терапии шизофрении в свете 
концепции охранительного торможения И.П. Павлова»: 
«В разработке методов лечения психиатры стремятся 
возможно больше уйти от эмпиризма, перейти к пато-
генетической терапии; при этом к различным методам 
лечения они подходят, как к своего рода экспериментам, 
могущим помочь выяснить и природу болезни» [16]. Этот 
же тезис о «лечении как естественном эксперименте» Ги-
ляровский повторяет, в частности, для изучения патоге-
неза шизофрении и эпилепсии (в том числе с помощью 
терапии аминазином) [14; 24]. В 1955 г. Василий Алексе-
евич писал: «Сейчас все коллективы проникнуты созна-
нием важности разработки биохимии для разрешения 
вопросов патогенеза» [23]. По воспоминаниям коллег, 
Гиляровский всегда интересовался не только улучшени-
ем состояния здоровья пациента в результате лечения, 
но и терапевтическим патоморфозом заболевания – тем, 
как меняется болезнь под влиянием лечения: например, 
ученый исследовал появление токсических галлюцина-
ций при терапии барбитуратами [5], в 1958 г. он выпустил 
обзор литературы по шизофреническим ремиссиям при 
проведении длительной (многолетней) активной тера-
пии [25]. Гиляровский не боялся использовать и галлю-
циногенные средства (гашиш, мескалин и др.) для инду-
цирования психозов и их дальнейшего изучения [5]. 

Любопытно, что в 1956 г., выделяя для предстояще-
го съезда невропатологов и психиатров множество тем 
по вопросу лечения шизофрении, Гиляровский относит 
использование «нейролепсических методов» (приме-
нение антипсихотиков) в раздел патогенеза шизофре-
нии [26], а в 1957 г., выслушав доклад Гиляровского «О 
состоянии и перспективах дальнейшего развития науч-
но-исследовательской работы в области психиатрии», 
Президиум АМН СССР в своем постановлении признает, 
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что последние разработки в методах психиатрического 
лечения (к которым, скорей всего, были причислены и 
психотропные препараты) основывались «на изучении 
патогенеза» [19]. В своем докладе «Терапевтические воз-
зрения В.А. Гиляровского» (1959 г.), посвященном памяти 
ученого, В.Е. Галенко, применяя термины «психофарма-
кология» и «фармакопсихиатрия» исключительно к воз-
никавшему в то время на западе направлению по изуче-
нию патогенеза психических заболеваний с помощью 
применения психотропных препаратов, считает Василия 
Алексеевича психиатром, предвосхитившим это запад-
ное направление еще в 1930-е–1940-е гг. [5]. По сути, 
В.Е. Галенко говорит о том, что Гиляровский был осново-
положником психофармакологии.

Заключение

С появлением психофармакотерапии В.А. Гиляров-
ский в универсальности механизма действия психо-
тропных препаратов, которые, считалось, влияют и на 
процессы возбуждения/торможения в подкорковых 
структурах, и на обмен веществ, увидел новую точку со-
прикосновения тормозной и соматопсихической кон-
цепций, примирить которые ему не совсем получилось 
в четвертом издании учебника «Психиатрия» (1954 г.). 
Стоит особенно подчеркнуть, что, несмотря на прошлые 
воззрения, вплоть до своей смерти в 1959 г. Гиляровский 

уже не отходил от осознания необходимости приме-
нения учения Павлова в психиатрии, став ревностным 
его последователем и защитником [14; 21; 27]; поэто-
му новый метод лечения должен был соответствовать 
«павловскому канону» – без этого соответствия совет-
ской психиатрической парадигме в 1950-е гг. принятие 
психофармакотерапии Гиляровским просто не было бы 
возможным. Однако отходить и от соматопсихической 
концепции, разрабатываемой им в течение многих де-
сятилетий, Василий Алексеевич не намеревался. Пси-
хофармакотерапия оказалась весьма подходящей об-
ластью психиатрической практики для взаимодействия 
этих двух концепций. 

Кроме того, благодушному принятию психофар-
макотерапии В.А. Гиляровским способствовали такие 
факторы, как перспектива применять психотропные 
препараты в комбинированной терапии с учетом ин-
дивидуального подхода к пациенту, щадящий (мягкий) 
характер действия психофармакотерапии, отождествля-
емый с гуманным отношением к больному, потенциал 
психотропных препаратов относительно развития пато-
генетической терапии и изучения патогенеза психиче-
ских заболеваний, а также личностные особенности Ва-
силия Алексеевича, который в принципе интересовался 
всеми новыми методами лечения. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме вхождения калмыков в состав Рос-
сии, целевой основой которой являлся их боевой потенциал. Благодаря уси-
лиям российского правительства начале XVII в., между калмыками и русской 
администрацией стали устанавливаться устойчивые военно-политические 
взаимоотношения. Правительство руководствовалось политическими со-
ображениями в отношении боевого потенциала калмыков, полагая найти 
в них защитников южных границ государства от многочисленных набегов 
кочевников Азии и крымских татар. Поселившись в южных степях, калмыки 
вошли в состав российской военной организации стали надежным щитом 
юга и юго-востока страны.

Ключевые слова: калмыки, боевой потенциал, российская военная организа-
ции, защита границ, деятельность российского государства.

ENTRY OF THE KALMYKS INTO RUSSIA 
AS A TARGET BASIS FOR INCLUDING 
THEIR COMBAT POTENTIAL INTO 
THE RUSSIAN MILITARY ORGANIZATION

V. Matsakova

Summary: The article is devoted to the problem of the Kalmyks joining 
Russia, the target basis of which was their combat potential. Thanks 
to the efforts of the Russian government at the beginning of the 17th 
century. stable military-political relations began to be established 
between the Kalmyks and the Russian administration. The government 
was guided by political considerations regarding the combat potential of 
the Kalmyks, believing that they would find defenders of the southern 
borders of the state from numerous raids by Asian nomads and Crimean 
Tatars. Having settled in the southern steppes, the Kalmyks became part 
of the Russian military organization and became a reliable shield for the 
south and southeast of the country.

Keywords: кalmyks, combat potential, Russian military organization, 
border protection, activities of the Russian state.

Рассматривая вопрос включения боевого потенци-
ала калмыков в российскую военную организацию 
необходимо коснуться времени их вхождения в со-

став России. 

Согласно Сибирским летописям, о калмыках стало 
известно еще во второй половине XVI в., во времена 
правления Ивана IV, когда они кочевали на территории 
Сибирского ханства. В источнике сообщалось: «Да Якову 
жъ и Григорью, збирая охочихъ людей и своихъ, и Остя-
ковъ и Вогуличь и Юргичь и Самоедь с наемными каза-
ками и снарядомъ своимъ посылати воевать и в полон 
Сибирцовъ имати и в дань за государя приводити; а ког-
да станутъ в те крепости приходить къ Якову и Григорью 
торговые люди Бухарцы и Калмыки и Казанские орды i 
инныхъ земель с какими товары, и у нихъ торговати по-
волно беспошлинно. И грамота государева на те места в 
Сибирскую украину за Югорский камень на Тагчеи и на 
Тобол и на Иртыш и по Оби на крепостные места дана, 
лета 70821, маия въ 30 день, за приписью дьяка Петра 
Григорьева» [1, с. 54-55]. 

Упоминается о калмыках и в рамках походов Ермака 
в Сибирь. В документах 7085-7095 гг. (1577-1587 гг.) со-
общается: «Слыша Ермакъ отъ многихъ Чюсовлянъ про 
Сибирь, яко царь владелецъ; за Каменемъ реки текутъ 
надвое: в Русь и в Сибирь; с волоку реки: Ница, Тагилъ, 
Тура пала в Тоболъ, и по нихъ живутъ Вогуличи, ездятъ 
на оленяхъ… а по степи Калмыки и Мунгалы и Казачья 
орда, ездятъ на вельбудахъ, а кормятся скотомъ» [1,  
с. 316].

Исходя из представленных сведений становится 
ясно, что уже в конце XVI в. ойрат-калмыцкие племена не 
только кочевали на территории Сибири, но также вплот-
ную устанавливали первые официальные контакты с 
сибирскими властями, а в дальнейшем и с российским 
правительством.

Примечательно, что однозначного мнения о вхож-
дении калмыков в состав России у исследователей нет. 
В статьях российских писателей переход калмыков свя-
зан со временем калмыцкого тайши Хо-Урлюка [2, с. 419-
420]. Вместе с тем, в некоторых источниках существует 
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суждение о более позднем вступлении калмыков в Рос-
сию при правлении хана Аюки [3].

Вхождение калмыцких племен в состав России в на-
чале XVII века имело важное значение как для самих кал-
мыков, так и для российского правительства.

Движение калмыков к рекам Эмбе, а затем к Уралу 
сопровождалось многочисленными столкновениями 
с татарами Джембойлуками, с племенами Большого и 
Малого Ногая, татарами, называвшихся Катай-Кипчак и 
другими кочевниками, в последствии подчинившихся 
власти калмыцких правителей. Причинами столь стре-
мительных калмыцких захватов являлось разрознен-
ное пребывание кочевых племен, отсутствие военных 
средств для сопротивления, а также значительное кал-
мыцкое превосходство в численности и вооружении. 
Отмечалось и наличие у калмыков современного по тем 
временам оружия: пищалей, стрел с чеканами, а также 
обмундирования в виде защитных шлемов и панцирей 
[4, c. 15-17].

Вместе с тем калмыцкие воины осуществляли набеги 
и на пограничные русские города и села с целью грабе-
жа. Однако российское государство, несмотря на данный 
факт, проявляло заинтересованность в наметившемся 
военно-политическом сотрудничестве с калмыками. Рус-
ское правительство не располагало внушительной бое-
вой силой на юге и юго-востоке страны, а недопущение 
обострения отношений с местными кочевыми народами 
являлось одной из важнейших задач государства. Поэто-
му включение боевого потенциала калмыцкого войска 
в состав российской военной организации в целях обе-
спечения безопасности обширной южной территории, 
стало основой принятия решения о вхождении калмы-
ков в состав России.

Благодаря усилиям российского правительства на-
чале XVII в. между калмыками и сибирскими воеводами 
стали устанавливаться официальные контакты с целью 
решения вопросов военной политики по отношению к 
кочевникам-калмыкам. Начавшиеся в 1606 г. официаль-
ные русско-калмыцкие отношения приобрели общего-
сударственное значение, положили начало поиску путей 
юридического введения калмыков в состав Российского 
государства.

Согласно указаниям двух органов государственного 
управления – Приказа Казанского дворца и Посольского 
приказа стало осуществляться активное интегрирова-
ние калмыков в состав России. Исторической вехой в по-
литике России по отношению к калмыкам стало решение 
царя Василия IV Шуйского, принятое 14 февраля 1608 г. 
во время аудиенции калмыцкой делегации. Концепция 
этой политики была отражена в ответе Шуйского: «Коче-
вати [калмыкам] в Сибирской земли по Иртишу и на Оми 
реке и по Камышлову и в-ыных местех, где похотят… И 

они б нам, великому государю, служили и прямили во 
всем навеки неподвижно» [5, с. 37-38].

Российское правительство, рассматривая и решая 
калмыцкие дела, исходило из стратегической цели – 
укрепления границ государства. По результатам кон-
структивных встреч представителей царской админи-
страции с калмыцкими тайшами (князьями) в августе 
1609 г. царь Василий IV Шуйский подписал две именные 
царские Грамоты, положившие начало официальному 
добровольному вхождению калмыков в состав России. 
Подписание договоров объяснялось не только адекват-
ной активностью калмыков, но также стремлением их 
введения в состав государства в связи со сложной об-
становкой в стране на южных рубежах. В этих условиях 
развивающиеся взаимовыгодные отношения России с 
калмыками способствовали упрочению ее позиций в 
Сибири. Однако с низложением Василия Шуйского и пе-
реходом к «Семибоярщине» решение вопроса военной 
интеграции калмыков был приостановлен.

После окончания Смутного времени и воцарения 
царя Михаила Федоровича Романова стало наблюдаться 
возобновление развития взаимоотношений с калмыка-
ми, что проявлялось в практических шагах исполнитель-
ных органов, действий воевод сибирских городов в этом 
направлении, которые 31 декабря 1616 г. на заседании 
Боярской думы с участием царя обстоятельно рассмо-
трели вопрос включения калмыков в состав России. В 
соответствии с вердиктом Боярской думы – «вперед ссы-
латца с колмацкими людьми и приводить их под госуда-
реву руку» – царем был принят указ аналогичного содер-
жания, который в сибирских городах стал руководством 
к действию. Вскоре тобольскому воеводе С.И. Куракину 
удалось направить в Москву делегатов дербетского тай-
ши Далай Батыра и чоросского тайши Хара-Хулы, кото-
рые были приняты царем Михаилом Федоровичем соот-
ветственно в марте 1618 г. и мае 1620 г. Обе делегации 
впервые получили официальные нормативные акты 
от Российского государства – Жалованные грамоты на 
имя указанных калмыцких тайшей, закрепляющие факт 
их пребывания со своими улусами в российском под-
данстве. 1620 год завершился устной договоренностью 
представителей хошутского тайши Байбагаса, торгутско-
го тайши Хо-Орлюка с воеводами Тобольска (М.М. Году-
новым) и Уфы (О.Я. Прончищевым) о закреплении факта 
нахождения их в составе России и свободной торговли 
в сибирских городах. Результаты этих договоров, до-
ложенные в письменном виде воеводами в Приказ Ка-
занского дворца, в январе 1621 г. были рассмотрены и 
одобрены царем и Боярской думой. Главным условием 
нахождения калмыков в составе Российского государ-
ства являлась верная военная служба – «на непослушни-
ков наших, куда вам наше царское повеление будет, со 
своими ратными людьми ходить», что отвечало интере-
сам России, особенно на данном этапе упрочения госу-
дарства [6, с. 7-12].
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В начале 1640-х гг. донские казаки обратились к кал-
мыкам за помощью в борьбе с азовцами и крымцами. С 
этого времени калмыки совместно с донскими казаками 
активно включились в борьбу за упрочение позиций 
Российского государства на юго-западе. Россия, учиты-
вая неуклонное соблюдение калмыками договорных 
обязательств по защите ее интересов, в середине 1650-х 
гг. окончательно юридически закрепляет их в своем го-
сударственном составе, и включает калмыцкую конницу 
в российскую военную организацию.

Данный факт подтверждается шертной записью 1655 
г., составленной калмыцким тайшей Дайчином. К царю 
Алексею Михайловичу были отправлены калмыцкие 
послы, которые принесли клятву на вечную верность и 
обещали военную помощь русскому войску в походах 
против азовцев, крымцев и других неприятелей, угро-
жавших российскому государству [7, т. 1, № 145, с. 356-
357].

Увеличение числа защитников южных границ приве-
ло к изменению положения на данных участках в пользу 
России. В результате ратификации ранее подписанных 
шертей калмыки получили право кочевки по обеим бе-
регам Волги и обязанность несения службы по охране 
одного из самых уязвимых участков страны. Передача 
столь обширных территорий калмыкам создавала базу 
для борьбы России с Крымским ханством, где использо-
вание боевого потенциала калмыцкого войска являлось 
неотъемлемым решением в вопросах защиты южных 
границ государства.

Подтверждением являются шертные записи, состав-
ленные с 1661 по 1673 гг., в которых приводятся све-
дения о применении калмыцкой военной силы против 
неприятелей России. Так калмыцкое войско принимало 
участие в походах на Крымские улусы вместе с россий-
скими войсками в указанные годы [7, т. 3, с. 561-564].

Понимая боевую ценность калмыков, российское го-
сударство стремилось всячески содействовать калмыц-
ким правителям. В конце XVII в. на р. Камышенке между 
калмыцким ханом Аюкой и русским боярином князем 
Борисом Голицыным был составлен договор «О пособiи 
ему с Россiйской стороны огнестрельными орудiями въ 
случае похода его противъ Бухарцовъ, Каракалпаковъ 
и Кирзизцевъ, о свободномъ ему при всехъ Россiйскихъ 
селенiяхъ кочеканiи, о вспоможенiи ему въ случае 
нападенiя на него Крымцовъ, о штрафе за крещенiе Кал-
мыковъ безъ особеннаго указа и о защищенiи Хана отъ 
Донцовъ и Башкирцовъ» [7, т. 3, № 1591, c. 329-332].

Анализ источников позволяет выявить трансформа-
цию целевой основы включения калмыков в состав Рос-
сии. Изначально деятельность российского государства 
заключалась в решении проблемы ненападения кал-
мыков на русские селения «…на Астрахань не ходитъ; 

в пленъ никого не брать и не грабить, и отъ прежнихъ 
неправдъ отстать» [4, с. 21].

Но во второй половине XVII в. наблюдается измене-
ние политических взаимоотношений между калмыка-
ми и русским правительством. Благодаря деятельности 
российского государства, калмыки стали соблюдать 
шертные договора, которым ранее они следовали не 
всегда, признали себя поданными Российской державы 
и обязались нести повинности русскому государству, 
выражавшейся «…только въ поискахъ Государевыхъ не-
другов и в выставке по требованiю правительства войск» 
[8, с. 5-7]. Вместе с тем, в остальных вопросах калмыцкие 
правители сохраняли свою самостоятельность и вну-
треннее самоуправление. Поскольку условия шертных 
обязательств носили военно-политический характер, 
то весьма важно отметить особенность положения кал-
мыков в этот период в составе России – под покрови-
тельством, но в преддверии признания и юридического 
оформления подданства.

С момента включения калмыков в состав военной ор-
ганизации начинается история продвижения России на 
Северный Кавказ, границы которого явились владени-
ями кабардинцев. Территориальные споры калмыков и 
горцев привели к военным столкновениям на юге между 
калмыками, с одной стороны, и дагестанцами, кумыка-
ми, кабардинцами, с другой. Испытанные в боях, хорошо 
вооруженные горцы представляли собой грозную силу, 
но стремительное нашествие калмыцкого войска и хра-
брость воинов приводили к безжалостному истребле-
нию противников.

Боевые заслуги калмыков не остались незамеченны-
ми русским правительством. Так, Петр I, отправляясь за 
границу в конце XVII в., поручил калмыцкому хану Аюке 
охрану южных русских пределов [9, с. 6-16].

Таким образом, вхождение калмыков в состав Рос-
сии осуществлялось активным продвижением вглубь 
страны без противодействия со стороны русского пра-
вительства, которое в начале XVII века не имело воз-
можности контролировать и оказывать сопротивление 
стихийному действиям кочевников в пустынных окра-
инах государства. Правительство руководствовалось 
политическими соображениями в отношении боевого 
потенциала калмыков, полагая найти в них защитников 
южных границ государства от многочисленных набегов 
кочевников Азии и крымских татар. Поселившись в юж-
ных степях, калмыки заняли все территориальное про-
странство между Уралом и по обеим берегами Волги, что 
в дальнейшем способствовало включению их боевого 
потенциала в состав российской военной организации, 
а затем созданию надежного щита юга и юго-востока 
страны от набегов тюркских племен и некоторых горцев 
Кавказа.
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Аннотация: Организация досуга населения – актуальное направление со-
циальной политики государства. Требования общества направлены на фор-
мирование у людей культурной грамотности, что способствует повышению 
культурного уровня населения. Данный вопрос имеет глубокие исторические 
корни, изучение которых позволяет грамотно подходить к организации си-
стемы досуга сегодня. Задачи исследования: раскрыть вопрос сценического 
любительского творчества как форму досуга. Методы исследования: систем-
ный анализ, обобщение. 
Результаты. Определено, что влияние профессионального театра на лю-
бительский оказалась мала. Процесс их создания шел самостоятельно. У ис-
токов организации стояла уральская интеллигенция, чиновники, служащие 
банков и др. Процесс требовал большой организации: устройства помеще-
ний, формирования театрального оркестра, репертуара. Вместе с тем, высту-
пления являлись самым важным событием, как в губернских центрах, так и 
заводских поселках.
Вывод. Описание вопроса организации сценического любительского твор-
чества населения Урала позволяет констатировать, что опыт может быть ис-
пользован в современных условиях с целью повышения культурного уровня 
граждан. 

Ключевые слова: культурная грамотность, досуг, любительский театр, круж-
ки, творчество.
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Summary: Organization of leisure time of the population is a relevant 
direction of the state social policy. The demands of society are aimed at 
developing cultural literacy in people, which contributes to raising the 
cultural level of the population. This issue has deep historical roots, the 
study of which allows us to competently approach the organization of the 
leisure system today. Research objectives: to reveal the issue of amateur 
stage creativity as a form of leisure. Research methods: system analysis, 
generalization.
Results. It was determined that the influence of professional theatre on 
amateur theatre was small. The process of their creation was independent. 
The Ural intelligentsia, officials, bank employees, etc. stood at the 
origins of the organization. The process required a lot of organization: 
arrangement of premises, formation of a theatre orchestra, repertoire. 
At the same time, performances were the most important event, both in 
provincial centers and factory settlements.
Conclusion. The description of the issue of organizing theatrical 
amateur creativity of the population of the Urals allows us to state that 
the experience can be used in modern conditions in order to improve the 
cultural level of citizens.
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Обычно работа любительских драматических теа-
тров и кружков изучается историками, культуро-
логами и краеведами через «призму» их влияния 

на культурный, эстетический уровень населения, при-
общения его к миру искусства. Мы же предлагаем рас-
сматривать сценическое любительское творчество как 
форму досуга. Ведь в пореформенный период заметно 
возрастает значимость разумного времяпрепровожде-
ния в повседневной жизни всех слоев населения. Имен-
но с этого времени начинает складываться досуговая 
система, в которой любительское драматическое искус-
ство играло важную роль.

Ряд современных исследователей считает, что люби-
тельские театры, драматические труппы на Урале возни-
кали в основном под влиянием профессиональных теа-
тров. С этим вряд ли можно согласится. Ведь еще задолго 
до возникновения антрепризных театральных коллекти-
вов на Урале уже были частные любительские театры. 
При чем некоторые из них действовали не в городах, а в 
сельской местности. Если профессиональный театр Со-
колова появился с гастролями в Оренбурге и других го-
родах региона лишь в 40-е годы XIX в., то частный «театр 
в селе Ильинском Строгоновской вотчины работал с 20-х 
годов XIX в.» [1, с.494]. То есть этот хорошо известный на 
Урале любительский театр возник на 20 лет раньше, чем 
первый профессиональный театр Соколова. Поэтому 
он никак не мог находиться под влиянием последнего. 
Театр Соколова связал судьбу с Уралом примерно на 15 
лет. (с 40-х до конца 50-х годов XIX в.). В этот период ком-
муникаций на Урале были слабо развиты (еще отсутство-
вали железные дороги, в плохом состоянии находились 
дороги и тракты в осенне-весенний период, пароход-
ный пассажирский транспорт только-только начал раз-
виваться). Поэтому театр Соколова при всем желании и 
сравнительно продолжительном пребывании на Урале, 
не мог охватить своими гастролями многие уездные го-
рода и уже тем более побывать в большинстве горно-за-
водских поселков. Ведь значительное число из них на-
ходилось далеко от губернских и уездных центров и не 
имели хороших путей сообщения.

Исходя их этих объективных условий можно с уверен-
ностью говорить, что влияние данного профессиональ-
ного театра на формирование любительских драматиче-
ских театров было не так велика, как принято считать. В 
подтверждение этому стоит отметить еще один факт. На 
Урале в дореформенный период действовало семь лю-
бительских театров [1, с.494], которые были «ровесника-
ми» театра Соколова и работали с ними в одно время. Но 
убедительных сведений о том, что они создавались и ра-
ботали под его влиянием, современные исследователи в 
своих научных публикациях не приводят.

Многие организаторы, а уж тем более артисты люби-

тельских театров, в 50-е годы XIX в. не имели возможно-
сти видеть выступления драматической труппы Соколо-
ва. А в конце 50-х годов XIX в. театр Соколова практически 
прекращается свою гастрольную деятельность. И до по-
явления во второй половине 70-х голов XIX в. на ураль-
ском театральном небосклоне антрепренерской звезды 
П.М. Медведева возникла определенная пауза. Ее время 
от времени заполняли антрепризные драматические те-
атры, но которые, как правило, не оставляли глубокого 
следа в обыденной жизни уральского населения. А соз-
дание в губернских и уездных городах, заводских посел-
ках и даже в крупных селах любительских театров тем не 
менее, продолжалось.

В 60-е годы XIX в. большинство губернских центров 
еще не имели своих профессиональных драматиче-
ских трупп. Поэтому сценическое искусство было пред-
ставлено любительскими драматическими театрами. 
«Пермские губернские ведомости по этому поводу в 
1866 г написали так: «В отсутствии в Перми настоящей 
театральной труппы (т.е. профессиональной – автор), 
спектакли любителей всегда вызывали живой интерес и 
считались настоящим подарком и давали пищу для раз-
говоров на долгое время». О том, что выступление люби-
тельского театра в Перми было действительным празд-
ничным событием в городе, говорит одежда зрителей, 
особенно дамской ее части. Горожанки, идя в театр, оде-
вали лучшие свои наряды. «На спектакль 1 января 1866 г. 
дамы одели наряды, отличающиеся изяществом, и при-
давали событию бальный вид…Зрителей было в театре 
200 человек» [2, с.22].

Подобная ситуация была в Уфе, где любители сцени-
ческого искусства в 50-х годах XIX в. «образовали труп-
пу и в зале дворянского собрания давали любительские 
спектакли, которые пользовались успехом у горожан. 
В сезоне 1859-60 года они представили на суд обще-
ственности 17 пьес. Особенно на публику произвела 
пьеса А.Н. Островского «Доходное место». Любитель 
В.А. Ястребов сыграл Белогубова «до того живо, нату-
рально и убедительно, что с тех пор взяточничество у 
нас в городе уменьшилось на половину» [3, с.90].

В 1861 г. в Уфе на пожертвования горожан было по-
строено деревянное здание зимнего театра в три яруса 
с балконом, ложами и галереей. В этом здании ученицы 
местной гимназии ставили любительские спектакли, 
здесь же выступали гастролирующие профессиональ-
ные драматические труппы. [3, с.127]. Но в 1868 г. этот 
театр сгорел. На его месте было построено новое двух-
этажное здание театра на 800 мест, открытие которого 
состоялось в 1871 г. 

В Оренбурге большим успехом пользовались высту-
пления любительского театра. По инициативе общества 
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содействия народному образованию городские власти 
передали любительскому театру здание местного мане-
жа. После реконструкции зимой 1868 г. состоялось тор-
жественное открытие Оренбургского театра. [4, с.248].

Но в 60-е годы XIX в. любительские театры возникали 
не только в губернских центрах и крупных уездных горо-
дах Урала, а и в заводских поселках. В эти годы в Нижнем-
Тагиле возник любительский драмтеатр, став заметным 
явлением в культурно-досуговой жизни заводского на-
селения.30 декабря 1862 г. состоялся первый спектакль. 
Театр быстро завоевал симпатии заводского населения. 
В течении 1863 г. здесь было поставлено 14 спектаклей. 
[5, с.378].

В течение 60-х и первой половины 70-х годов XIX в. 
процесс создания любительских драматических теа-
тров в городах и горно-заводских поселков Урала шел 
не под влиянием профессиональных театров. Потому 
что их в стране было еще не так много, и они не могли 
охватить своими гастролями весь огромный регион, ка-
ким был Урал. В этих условиях многие организаторы и 
любители драматического искусства, создавая свои теа-
тры в Уральской глубинке, не имели возможности смо-
треть спектакли гастролирующих профессиональных 
театров. А без просмотра этих выступлений невозмож-
но было находиться под их творческим влиянием. Да и 
профессиональных театров, оставивших яркий след на 
уральской земле, как мы уже отмечали, в это 15-летие 
не было. Поэтому мы считаем, что процесс создания лю-
бительских драматических театров шел самостоятельно 
и в то же время параллельно с созданием антепризных 
драматических театров. У истоков создания любитель-
ских драматических театров и кружков стали уральская 
интеллигенция, чиновники, служащие банков, частных и 
казенных предприятий, владельцы и управляющие заво-
дов. Любовь к театральному искусству сформировалась 
у них в молодые годы. Многие из них во время учебы 
в училищах, гимназиях и вузах играли в любительских 
спектаклях. А обучаясь в Москве, Петербурге, Казани и 
других крупных городах имели возможность посещать 
спектакли лучших российских профессиональных теа-
тров.

Все это позволяло им неплохо разбираться в драма-
тургии. И когда они волею судеб оказывались на Урале, 
то некоторые из них, видя как неразумно проводит свое 
свободное время значительная часть горожан, жителей 
заводских поселков хотели поправить сложившееся по-
ложение созданием театра, кружка. Опираясь на едино-
мышленников и добровольных помощников, брались за 
создание драматических коллективов.

Создание любительских театров и организация их 
деятельности были не простым делом. Оно отнимает 

много свободного времени у театральных активистов. 
В своих воспоминаниях Софья Грум-Гржимайло, жена 
известного уральского инженера – металлурга, пока-
зала, как под ее руководством, буквально с «нуля», был 
создан любительский театр в Верхне-Салдинском заво-
де. Ее опыт интересен тем, что он дает представление о 
том, каких трудов стоило открыть любительский театр 
и наладить его регулярную работу. Обстоятельства по-
требовали, чтобы Софья Грум-гржимайло стала и дирек-
тором, и режиссером, и артисткой заводского театра. Ей 
пришлось начинать свою деятельность с решения слож-
ных организационных вопросов. Она добилась от адми-
нистрации завода выделения помещения для театра. Им 
стало здание каменного сарая, где раньше находилась 
конюшня и стояла пожарная техника. Когда состоялось 
открытие театра, то над дверью, памятуя «прошлое» это-
го помещения, сделали надпись, содержание которой не 
было лишено юмора: «Наш каретник возгордился, он в 
киятер превратился».

Затем началось формирование театрального орке-
стра. В нем были контрабасист, тромбонист, флейтист 
и барабанщик. Все оркестранты были бывшими солда-
тами – музыкантами. В состав театральной труппы был 
включен и церковный хор. Художником – декоратором 
стал заводской чертежник. Артистическая труппа была 
сформирована из местных жителей заводского поселка.

При формировании репертуара из школьной библи-
отеки брали книги, читали вслух и обсуждали, что можно 
было бы поставить в качестве спектакля, исходя из воз-
можности труппы. Остановились на пьесах А.Н. Остров-
ского, «потому что среди салдинцев было несколько че-
ловек типа персонажей А.Н. Островского …» [1, с.478]. 
Начали выписывать журналы «Русская старина», «Теа-
тральный журнал» с иллюстрациями, которые исполь-
зовались для создания декораций, костюмов и обста-
новки. Часто мебель и другой инвентарь для спектаклей 
брали у местных обывателей. Они охотно откликались 
на просьбы театра.

Для костюмов покупали разную материю, а пригла-
шенный портной «кроил фраки, рейтузы, примеривал, 
а дамский персонал на принесенных швейных машинах 
шил и гладил по указанию портного» [1, с.469, 478]. Па-
раллельно с шитьем костюмов на сцене шли репетиции.

Софья Грум-Гржимайло уже как режиссер отмечала, 
что очень трудно научить правильно говорить салдин-
цев. «Выговор у них был местный – уральский, ударения 
делались неправильно… Например: звонют, вместо зво-
нят, кличут – зовут, нешто – зачем, докеля – докуда…» [1, 
с.478].

Театр ездил выступать в Нижнюю Салду, где «управи-
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телем был К.П. Поленов а его сын В.К. Поленов, доктор, 
заведовал местным заводским театром» Выступление 
прошло хорошо. Вскоре в репертуар театра были внесе-
ны изменения. На одном из собраний артисты заявили 
Софье Грум-Гржимайло, что «в других местах показыва-
ют на сцене царей, князей, а она ставит и показывает 
вроде их самих…» Было решено поставить «Чародейку» 
Шнажинского» Чародейку» пришлось играть мне – вспо-
минала С. Грум-Гржимайло [1, с. 479].

Со второй половины 70-х и в течение 80-х годов XIX в. 
на Урале работал антрепренерский театр П.М. Медведе-
ва. Ему удалось создать высокопрофессиональный театр 
с драматической и оперной труппами. География высту-
плений театра П.М. Медведева была значительно шире, 
чем в свое время была у театра Соколова. Драматиче-
ская труппа театра П.М. Медведева была весьма силь-
ной. В ней играли даже известные столичные артисты.

При этом П.М. Медведев поощрял творческое со-
трудничество своих артистов с любительскими драмте-
атрами и кружками. Артисты-профессионалы не только 
участвовали в любительских спектаклях, но и помогали 
любителям в их театральных постановках. А лучшие ар-
тисты-любители приглашались П.М. Медведевым играть 
в спектаклях профессиональной труппы.

Такая форма сотрудничества благотворно сказыва-
лась на творческом росте любительских драматических 
коллективов и способствовала приходу зрителей в театр. 
Им хотелось убедится в том, что «свои местные любители 
на сцене выглядят не хуже профессионалов». Традиция 
совместных выступлений (профессионалов и любите-
лей), заложенная П.М. Медведевым сохранялась и в по-
следующие годы. Уральские зрители с большим интере-
сом посещали спектакли, где имела место совместная 
игра профессиональных артистов и любителей. Вот как 
об этом писала местная пресса. 6 августа 1886 г. в Пер-
ми состоялись любительские спектакли «Фофан» и «Слу-
жанка-госпожа» и четыре живые картинки при участии 
известного артиста Глумова. «Екатеринбургская неделя» 
отмечала: «спектакль прошел очень удачно» и не толь-
ко потому, что играл Глумов, но и «благодаря участию в 
спектакле некоторых представителей местного высшего 
круга…Все места были заняты, …а в числе зрителей, к 
величайшему удивлению, мы встретили многих пред-
ставителей местного аристократического круга, а также 
господина начальника губернии» [6, с.520].

В 80-е – 90-е годы XIX в. за игрой лучших профессио-
нальных артистов могли наблюдать не только горожане, 
но и жители заводских поселков. Так, на сцене Нижнета-
гильского заводского театра в конце 90-х годов выступа-
ли столичные актеры Г.Н. Федотов и К.А. Ворламов. А на 
сцене Верх-Исетского Народного дома играл выдающий-

ся трагик М. Дальский. [1, с.495].

Традиция совместного сотрудничества артистов про-
фессионалов и любителей продолжала существовать 
и в начале XX в. Например, 29 октября 1907 г. артист 
П.С. Пронский при участии любителей железнодорож-
ного кружка станции Челябинск поставил две пьесы: «30 
лет жизни игрока» и шутку-водевиль «Прежде скончал-
ся, потом повесился». [7, с.3]. В 1909 г. профессиональ-
ным артистом Языковым при участии любителей была 
поставлена драма в трех действиях «Жертва эгоизма». [8, 
с.3].

В Уфе 1 января 1911 г. горожане посмотрели два лю-
бительских спектакля, поставленных артистами-про-
фессионалами. Первый, «Эсмиральда» (В. Гюго), шел в 
помещении ремесленного собрания, его поставил ар-
тист Владимиров. Второй был поставлен в зале вспомо-
ществования частному служебному труду. В нем играли 
артист Нурдин и актриса Беренс. [9, с.3].

А вот примеры, когда профессионалы приглашали 
играть в своих спектаклях любителей. В летнем обще-
ственном собрании г. Челябинска артистами московских 
частных театров при участии любителей 31 июня 19010 г. 
ставится «Поцелуй Иуды» - С. Белой. [10, с.2].

В 1911 г. выступающая в железнодорожном клубе 
станции Челябинск профессиональная драматическая 
труппа под управлением Бурлакова пригласила для уча-
стия в спектакле «Цепи» лучших челябинских артистов 
любителей Дарьялову, Домарову и Злобина. [11, с.3].

В 90-е годы XIX в. на Урале продолжала укреплять-
ся материальная база любительских театров. Ремонти-
ровались театральные здания, строились новые, все 
комфортней чувствовал себя зритель в театральных 
помещениях. При вновь построенных театрах начали 
формироваться драматические труппы. Так, в 1892 г. в 
досуговой жизни кунгура произошло важное событие. 
По этому поводу «Екатеринбургская неделя» писала так: 
«Нельзя обойти молчанием о недавно отремонтирован-
ном и открытом в октябре месяце театре. Под него при-
способили заброшенное здание кожевенного завода… 
Инициатива открытия театра принадлежит частным ли-
цам. Антрепренером театра стал Пронский, который соз-
дал любительскую труппу из 14 человек» [12, с.975].

Всего же по подсчетам В.Л. Загайновой и других со-
временных исследователей, «в пореформенный период 
в горно-заводских поселках и селах четырех уральских 
губерний…» существовало около 40 любительских 
кружков и театров. [1, с.495] А если учесть, что в каж-
дом из них, по нашим подсчетам, состояло в среднем от 
20 до 40 человек (артистическая труппа, хор, оркестр, 
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портные, оформители сцены, распространители афиш и 
билетов, руководители театра, кружка), то можно пред-
положить, что от 800 до 1600 любителей драматического 
искусства на общественных началах и в свое свободное 
время занимались театральной деятельностью. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся недостатки в 
работе любительских драматических театров и кружков, 

их деятельность занимала ведущее место в системе до-
суга уральского населения. К концу изучаемого периода 
почти во всех уездных городах и большинстве заводских 
поселков Урала имелись любительские театральные 
коллективы. Они своими выступлениями вносили раз-
нообразие в повседневную жизнь всех слоев населения, 
отвлекая многих от пьянства и неразумного время пре-
провождения.
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Аннотация: В статье через призму письменных, археологических и антропо-
логических источников исследуется переселение групп славянского населе-
ния на Северо-Запад будущей Руси в I тысячелетии н.э. Также разбирается 
вопрос появления первых потестарных образований у носителей культуры 
псковских длинных курганов и новгородских сопок, соотносимых с летопис-
ными кривичами и словенами ильменскими соответственно. Автором вы-
двигается гипотеза о появлении в Псковско-Новгородском регионе к середи-
не IX в. крупной политии, балансировавшей на грани сложного общества и 
раннего государства, в которой имелись верховная власть, зачатки права и 
собственной письменности. Именно к этой политии восходит Древнерусское 
государство, созданное после захвата князем Олегом Киева (882).

Ключевые слова: ильменские словене, антропология, культура псковских 
длинных курганов, культура новгородских сопок, культура штрихованной 
керамики, праславяне, норманны, Гостомысл, Новгород.

ABOUT THE TIME OF MIGRATION 
OF SLAVS TO THE PSKOV-NOVGOROD 
REGION AND THE "NORTHERN UNION" 
OF THE PRE-VARANGIANS ERA

I. Tarasov

Summary: In the article examines, through the prism of written, 
archaeological and anthropological sources, the resettlement of groups of 
the Slavic population to the Northwest of future Russia in the I millennium 
AD. The issue of the appearance of the first potestar formations among the 
culture bearers of the Pskov long barrows and Novgorod hills, correlated 
with the chronicled Krivichi and Novgorod Slavs, respectively, is also 
examined. The author puts forward a hypothesis about the appearance in 
the Pskov-Novgorod region by the middle of the IX century a large-scale 
polity that teetered on the edge of a complex society and an early state, 
in which there was supreme power, the beginnings of law and its own 
writing. It is to this proto-state that the Old Rus state, created after the 
capture of Kiev by Prince Oleg (882), dates back.

Keywords: Novgorod Slavs, Biological anthropology, culture of Pskov long 
mounds, culture of Novgorod hills, Brushed Pottery culture, Ancient Slavs, 
Normans, Gostomysl, Novgorod.

Во второй половине I тыс. н.э. обширные простран-
ства лесной части Восточной Европы занимают 
древности культуры псковских длинных курганов 

(далее – КПДК) и новгородских сопок. Первая занимала 
восточное и южное побережье Псковско-Чудского озе-
ра, бассейны рек Великой, Плюссы, Луги, верховий За-
падной Двины, Полы и Ловати, озёр в верховьях Волги, 
бассейны Мсты и средней Мологи. Вторая распростра-
нилась позднее в бассейнах Ильменского озера, рек 
Волхов, Свясь, верхнего и среднего течения Мологи, 
верховий Луги и Плюссы. Если этническая принадлеж-
ность первой культуры является предметом дискуссий, 
но, как правило отождествляется, со славянами-криви-
чами или их непосредственными предками, то славян-
ская принадлежность культуры сопок сегодня абсолют-
но бесспорна.

Одной из целей данной статьи является определе-
ние времени славянской миграции в Псковско-Новго-
родский регион. Традиционно считается, что миграция 
славянского населения в I тыс. н.э. в регион покрывала 
достаточно обширные пространства. Однако, сравни-
тельно небольшие по числу курганов ранние могильни-
ки и малые размеры местных поселений дают основания 

полагать, что создатели культуры псковско-мстинских 
длинных курганов/культуры псковских длинных курга-
нов (далее – КПДК) оседали на Северо-Западе неболь-
шими, но многочисленными группами [41, с. 30]. Уместно 
отождествить эти небольшие группы населения с «ро-
дами» Новгородской первой летописи и «Повести вре-
менных лет». Каждый из подобных «родов» проживал в 
своём «граде». Учитывая, что население даже таких круп-
ных «градов», как Ладога, в VIII – начале IX вв. составляло 
несколько десятков человек и максимально может быть 
оценено в сотню жителей [7, с. 43], сказанное выше име-
ет под собой прочное основание. Численность «рода» в 
раннем Средневековье может оцениваться в несколько 
десятков человек и в некоторых случаях достигало сот-
ни.

Попытки некоторых современных исследователей 
представить расселение славян периодом не ранее 
IX или даже X вв. [31 и др.] кажутся совершенно фанта-
стическими. По имеющимся данным датировать начало 
переселения ильменских словен даже IX столетием не-
корректно. Для примера, новгородские грамоты (самые 
ранние из которых относятся к периоду 1025–1050 гг.) 
содержат в подавляющем большинстве именно славян-
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ские антропонимы и написаны на славянском диалекте. 
В имеющихся у учёных образцах древних грамот того 
периода (до конца XI в.) нет написанных на прибалтий-
ско-финских языках. Не встречаются среди них финские 
заимствования. Неизвестна в ранних грамотах и прибал-
тийско-финская ономастика. Таким образом, славянские 
колонисты должны были за короткий срок (за IX–X столе-
тия или даже за один X в.) не только заселить огромные 
территории, но и ассимилировать местное население, 
полностью подавив местный этноязыковой компонент, 
что совершенно нереалистично.

Ранее нами уже отмечалось, что в среде древнерус-
ских книжников ильменские словене считались автохто-
нами региона, или, по крайней мере, населяющими эти 
земли с глубокой древности. Более того, книжная тради-
ция, основанная на данных Начального свода, указывала 
на древность политических образований словен, криви-
чей и мери [43]. Другим свидетельством древнего пре-
бывания славян на территории Ильмень-Волховского 
региона являются данные польской историографии [42, 
с. 32; 43]. Таким образом, нарративные источники свиде-
тельствуют в пользу очень давнего расселения славян 
в регионе. На очень раннее появление славян на Севе-
ро-Западе будущей Руси указывают и данные местной 
топонимии [3, с. 153–185]. Отмечается, что архаическая 
топонимика Псковско-Ильменского региона «находит 
общие переклички» со Средним Поднепровьем и с га-
лицко-волынскими землями. Однако центральный нов-
городский топонимический ландшафт Приильменья по 
ряду весьма существенных признаков отличен от псков-
ского топо-ландшафта, особенно в бассейне Великой. 
Эти несоответствия объясняются именно двумя волнами 
миграций древнего славянского населения [6, с. 30–31].

Предпримем попытку датировать переселение сла-
вян в регион. В своё время Е.Н. Носов [33 и др.] выдвинул 
гипотезу о двух волнах славянской колонизации рус-
ского Северо-Запада с юга. С первой волной он связы-
вал возникновение КПДК в VI–VII вв., а со второй, более 
поздней, – культуру новгородских сопок VIII столетия. 
Данные, которые приводят другие исследователи, под-
тверждают, что первичное проникновение славян уже 
на Северо-Запад будущей Руси начинается с V – первой 
половины VI вв. и связаны с культурой длинных курга-
нов Псковщины [39, с. 66; 41, с. 28–29; 20, с. 129], а так-
же с предсопочными памятниками (рубеж IV/V–V – VIII 
вв.). Наиболее ранние длинные курганы датируются по 
среднеевропейским пряжкам первой половиной V в. 
[40, с. 127–137], наиболее ранние артефакты с террито-
рии предсопочных памятников могут быть датированы 
рубежом IV–V (лужская группа), V в. (ильменская группа) 

и концом V–VI в. (удомельская группа). В Нижнем По-
волховье славяне появляются уже в середине I тыс. н.э. 
[20, с. 129–130]. Подчёркивается высокая притягатель-
ность Приильменья для славянских переселенцев уже в 
V–VII вв. [9, с. 399, 400]. Очевидно, это связано с функци-
онированием перспективного трансконтинентального 
Волжско-Балтийского торгового пути. Этот путь освоили 
скандинавы, которые уже как минимум с V в. проника-
ли в Восточную Прибалтику и Приладожье [30, с. 52], а в 
VI–VII вв. основали стоянки на островах Финского зали-
ва и Ладожского озера. Стоянки, как полагают, принад-
лежали скупщикам пушнины, которая была основным 
стимулом для скандинавского продвижения на восток 
[30, с. 52–53]. Данный торговый путь, связывавший бал-
тийские земли с Волго-Камским регионом, как считается, 
мог функционировать и ранее, уже в римское время [26]. 

Довольно плотное освоение славянами Псковско-
Ильменского региона в основных чертах завершилось 
уже в последних веках I тыс. н.э. При этом области пра-
вых притоков Западной Двины, включая Усвятскую окру-
гу и верховья Ловати служили своего рода плацдармом 
для дальнейшего продвижения на север и северо-вос-
ток славянских колонистов. Уже в IV–V вв. здесь наблю-
дается повышенная концентрация поселений. Площадь 
некоторых из них могла достигать 2–3 гектаров! Часть 
из них являлась не только крупными поселениями, но 
и ремесленными центрами округи [44, с. 20]. Возможно 
с этим колонизационным потоком можно связать сла-
вянское происхождение гидронимов Двина, Двинье (от 
диал. праслав. *dъvina ‘двойня, пара’), совершенно не-
обоснованно записанных сегодня в балтские. В число 
архаичных гидронимов можно внести и ряд других яко-
бы «балтских» водных названий Псковско-Ильменского, 
прекрасно этимологизирующихся из праславянского 
диалектного континуума: Смердомка, Снежа (Снежия), 
Соминка, Сосно и др. Вообще проблема «балтских» ги-
дронимов, которые на проверку оказываются архаич-
ными/реликтовыми праславянскими, стоит освещения в 
отдельной работе. 

Вторая миграционная волна, которую связывают 
с культурой сопок, датируется VII/VIII вв. (Е.Н. Носов, 
В.В. Седов и др.). Однако, культуре сопок предшеству-
ет группа памятников раннего славянского населения, 
которые были оставлены между 500 и 750 гг. (удомель-
ская, ильменская группы и др.) [18, с. 136–220; 19, с. 82].1 
Данный период примерно совпадает с датировкой нами 
времени жизни «старейшины» Гостомысла – между рас-
селением славян и хазарским вторжением с тяготением 
к первой дате (т.е. в VI–VII/первой трети VIII вв.) [43].

1 Датировка может быть удревнена, судя по радиоуглеродному анализу некоторых вещей, до рубежа IV/V в. (полужская группа 
памятников). Ильменская группа памятников датируется археологами V–VII вв. Нижняя дата удомельской группы — конец V–VI в. [16, с. 
332–333, 335].
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Как уже отмечалось, этническая принадлежность 
населения КПДК является предметом дискуссий. Мы 
придерживаемся точки зрения, что это население со-
относится со славяноязычными предками псковских 
кривичей. В этом вопросе мы в целом солидарны с В.В. 
Седовым, Г.В. Штыховым и др. [38; 47, s. 209–218]. К насе-
лению КПДК нужно отнести и ранних ильменских словен 
[25, с. 337] или хотя бы их часть. Сами новгородские соп-
ки могут восходить к крупным насыпям КПДК последней 
четверти I тыс. н.э. [11, с. 242]. Таким образом, появление 
некоторых групп предков ильменских словен на Северо-
Западе должно быть датировано V – первой половиной 
VI в. (первая волна колонизации). Отдельно отметим, что 
в процессе консолидации групп местного населения и 
захвате ими обширных пространств Северо-Запада, важ-
ную роль сыграли группы переселенцев из Центральной 
Европы [25, с. 340]. На наш взгляд, уместно связать цен-
тральноевропейские импульсы с уходом от аварского 
вторжения антского, «склавенского», гепидского/дунай-
ско-германского населения в середине – третьей чет-
верти VI в. Не исключено, что миграции могли быть бо-
лее ранними и затронули часть герульского населения, 
уходившего на север в начале VI столетия.

В древностях Северо-Запада фиксируются централь-
ноевропейские артефакты, которые уверенно связы-
ваются со славянскими переселенцами. Речь идёт о 
«крапчатых» бусах, найденных на селище Прость под 
Новгородом, бытовавшие в Средней Европе и на юге 
Восточной Европы в V–VI/VII вв. [34, с. 142—144; 35, с. 
95—96]; о височных кольцах со спиралевидным завит-
ком, происхождение которых связывают с миграцией из 
зоны между Балканами и Днепром, переселенцы оказа-
лись на Северо-Западе не позднее VII–VIII вв. [20, с. 131]; 
об удилах с псалиями, увенчанными зооморфными го-
ловками из клада на городище Холопий город, прямые 
аналогии которым находят в славянских могильниках 
Среднего Подунавья VIII в. [28, с. 256]. Приведённые выше 
факты согласуются с летописными свидетельствами о 
переселении словен ильменских не с запада, а именно с 
юга/из района Подунавья. На Подунавье указывает и Ма-
зуринский летописец (1670–1680-е гг.), который разви-
вает историю с основанием Новгорода и «старейшиной» 
Гостомыслом. В летописи сообщается о древнем исходе 
славян с севера, из лесной зоны, в Подунавье. По про-
шествии длительного времени, когда славяне услышали, 
что «земля праотец своих» «лежит пуста и никим брего-
ма», то решили заселить её. Они пришли с Дуная на тер-

риторию прародины «и седоша паки близ езера Ирмеря, 
и оновиша град на новом месте… и нарекоша Новгород 
Великий, и поставиша старейшину от рода своего имя-
нем Гостомысла» (ПСРЛ, XXXI: 28).

В середине/второй половине V – первой трети VI вв. 
вышедшие из лесов Восточной Европы славяне широко 
расселяются по Восточному Прикарпатью и левобере-
жью Нижнего Дуная. В дальнейшем под натиском «воло-
хов» (романоязычного населения Балкан) и ромейской 
армии, а также после появления угрозы со стороны пра-
болгар Аспаруха славяне начали обратное переселение 
с Дуная на север [27, с. 84–86]. Г.С. Лебедев также указы-
вал на Подунавье, как место консолидации вышедших с 
севера славян. Именно здесь славяне, прошедшие пше-
ворско-черняховскую «фильтрацию», вступили в контакт 
с Ромейской империей, шагнули на новую ступень раз-
вития, после чего расселились в разных направлениях, 
в том числе и в северо-восточном, занимая территорию 
своей прародины [24]. На наш взгляд, не последнюю роль 
в консолидации славян и выстраивании ими прото-/ран-
негосударственного образования в Ильмень-Волхов-
ском регионе играл опыт взаимодействия их предков 
с ромейским и германским населением Подунавья [43]. 
Уже в VI в. источники отмечают весьма значительные и 
сильные политические образования дунайских славян.2  
Именно опыт построения подобных «славиний» те из 
предков словен, кто пришёл из Подунавья, по нашему 
мнению, принесли на север («пришедше с Дуная, сѣдошя 
около озера Илмеря»), благодаря чему именно Ильмень-
Волховский регион показал наиболее высокий среди 
восточнославянских территорий уровень потестарной 
организации в доваряжский период.

Данные древненовгородского диалекта (иначе – нов-
городско-псковского диалекта), восстанавливаемого 
по текстам берестяных грамот и по данным псковских 
говоров, так же свидетельствуют о глубокой древности 
славянского расселения на Северо-Западе. Так, уста-
новлено, что древненовгородский диалект отделился 
непосредственно от позднего праславянского языка 
[15, с. 7]. Отсутствие в нем элементов второй палатали-
зации позволяет говорить об отчленении от основного 
праславянского ареала новгородско-псковской группы 
славян отдельно от остальных восточных славян [15,  
с. 57]. Эти события должны были произойти не позднее 
середины I тыс. н.э. Данную группировку славян В.В. Се-
дов отождествляет с носителями КПДК [41, с. 30]. Но как 

2 Речь идёт о (1) вождестве Добряты и οἱ ἐν τέλει («отборные», «совершенные») его народа, а также ἡγεμόνες («начальники», 
«вожди»); (2) вождестве Ардагаста, который имел «подвластную страну»; (3) упоминание «экзарха» Пирагаста, который также назван «фи-
лиархом войска» и «таксиархом» (военным командиром» или воеводой); (4) свидетельство о политическом образовании Мусокия.Этот 
правитель славян назван Феофаном Исповедником «царём варваров» [1, с. 113], а ρηζ (rik, латинское rex) — ‘король, наследственный 
и пожизненный правитель’. Это указывает на более высокий его статус по сравнению с тем же Ардагастом. То есть имеются основания 
говорить о Мусокии либо как о главе сложного вождества славян нижнедунайского Левобережья, либо даже как о главе раннегосудар-
ственного образования.
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уже отмечалось, в их среде были и предки части ильмен-
ских словен.

Согласно данным физической антропологии, отсут-
ствует прямая генетическая преемственность между 
довольно редким и малочисленным аборигенным насе-
лением Северо-Запада первой половины I тыс. и населе-
нием культур длинных курганов и сопок [37, с. 6, 9]. По 
данным антрополога С.Л. Санкиной, ранние группы на-
селения Псковско-Новгородской земли обладали резко 
выраженной европеоидностью (долихокефалия, сильно 
выступающий нос и др.), сильно отличаются от местного 
финского и сходны с балтскими [37, с. 23, 31, 33, 38, 41–42, 
43, 44, 48, 49, 59 и др.]. Таким образом, зафиксировано, 
что раннее европеоидное население Псковско-Новго-
родского региона являлось пришлым. С этим согласуют-
ся данные археологии о том, что традиция возведения 
курганных насыпей в ареал КПДК также была привнесе-
на извне [16, с. 331].

С.Л. Санкина подчёркивает, что «раннее население 
Новгородской земли было очень сходно с балтами: даже 
крайне массивным долихокранным балтским сериям I 
тысячелетия находятся аналогии среди ранних новго-
родцев» [37, с. 66]. На наш взгляд, это древнее славян-
ское население стоит отнести к североевропеоидам, 
конкретнее — к так называемому (восточно-) нордиче-
скому антропологическому типу.

Отметим, что имеются данные о сближении славян 
Северо-Запада и с особо древним балтским населени-
ем – речь заходит даже о первой половине I тыс. н.э. [37, 
с. 43, 62]. При этом, особую схожесть с балтами (латга-
лами и древним населением Литвы) показывают древ-
нерусские черепа из Удрая (юг Псковской области) [37,  
с. 43]. Локус Удрая входит в ареал расселения колони-
стов первой волны миграции славян в Псковско-Новго-
родский регион.

Согласно одонтологическому исследованию мате-
риалов древнерусского времени с территории Северо-
Запада, проведённому ранее Р.У. Гравере, кривичи и на-
селение, оставившее курганы в Ленинградской области 
(Сланцевский район), обнаруживают сходство зубного 
комплекса с восточными латгалами (восточными балта-
ми). По мнению Гравере, имело место взаимодействие 
носителей реликтового одонтологического компонента, 
характерного для води, с носителями «европеоидной 
основы», которая отмечена у земгальского населения. 
Примечательно, что именно этим комплексом отлича-
ется большинство северо-западных русских. Считается, 
что так называемая «европеоидная основа» проявилась 
и у населения, проживающего на Балтийском побережье 
(Западная Латвия, Эстония, Литва). По мнению Гравере, 
этот «европеоидный» компонент в составе зубного ком-
плекса русских мог быть исходным для западных балтов 

и части славян, связанных происхождением с юго-вос-
точным побережьем Балтийского моря [37, с. 9].

В X–XIII вв. вся западная пограничная область Древ-
ней Руси (дугой, с юго-запада вплоть до северо-запада, 
от Прутско-Днестровского междуречья до Новгородчи-
ны через территорию современной Белоруссии) была 
представлена населением более или менее сходного 
антропологического облика, объединяющего его с бал-
тами I и II тысячелетия н.э. и ранними обитателями Эсто-
нии (по мнению С.Л. Санкиной, преимущественно это 
обладающие ярко выраженными европеоидными при-
знаками потомки местного варианта культуры боевых 
топоров) [37, с. 64, 67]. Таким образом, можно опреде-
лить примерный ареал исхода славянского населения, 
обладающего схожим рядом признаков. Именно из этого 
очага, охватывающего значительную часть Белоруссии и 
юго-восток Прибалтики подобно кругам на воде распро-
странялось население на рубеже I–II и в первые века II 
тыс. н.э.

Отметим, что упомянутые «балтские» антропологи-
ческие черты – это не наследие ранних балтов, а реликт 
общего славяно-балтского антропологического типа, 
восходящего к населению культуры штрихованной ке-
рамики (далее – КШК). Данный антропологический тип, 
по нашему мнению, распространился из белорусского 
очага в раннеславянские киевскую (через население 
группы Кистени-Чечерск, а потом – Грини-Вовки) и ту-
шемли-банцеровскую культуры (через днепро-двинское 
население, которое ассимилировало остатки «поздних» 
«штриховиков»). Разумеется, данный антропологогиче-
ский тип отмечается и в популяциях балтов. Это объяс-
няется тем фактом, что древние балты ассимилировали 
«поздних» «штриховиков» Литвы.

Таким образом, позволим себе уверенный вывод: то, 
что антропологи принимали за «балтское влияние» — 
это следы исконного праславянского ярко выраженного 
европеоидного типа, проживавшего в том числе и в Юго-
Восточной Прибалтике (КШК). Предположительно, это 
следы архаичного населения, которое сохранило черты 
исконного праславянского антропологического типа. 
Это древнейшее праславянское население соотносится 
с тацитовыми «венедами» и птолемеевскими ставанами. 
В первой половине I тыс. н.э. данное население прожива-
ло в ареале от Поднестровья до Приильменья и охваты-
вало ряд культур лесной части Восточной Европы.

В первые века новой эры население поздней культу-
ры штрихованной керамики (или позднего этапа КШК), 
уходит на юг, в пределы, занятые родственными прасла-
вянскими коллективами. Остатки населения КШК были 
ассимилированы, с одной стороны, носителями дне-
про-двинской и позднее – банцеровской культур (цен-
тральная и восточная часть ареала). С другой стороны 
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ассимиляция проходила со стороны носителей форми-
рующейся культуры восточнолитовских курганов (Вос-
точная Литва). Днепро-двинская культура, по нашему 
мнению, относится к кругу прото-славяно-балтских, бан-
церовская – явно праславянская, а культура восточноли-
товских курганов – определённо балтская. С последней 
мы связываем не просто появление предков летописной 
литвы, но и рождение восточных балтов как таковых. 

Ассимилировавшие древнее население КШК пле-
мена антропологически были очень близки между со-
бой. Более того, могло сказаться ещё древнее прото-
славяно-балтское единство, восходящее, как минимум, 
к эпохе поздней бронзы. Подчеркнём, что согласно  
С.Л. Санкиной, у западных славян и грацильных балтов 
могла быть общая антропологическая основа [37 с. 58]. 
Также, по мнению исследовательницы, «балтские» при-
знаки населения Северо-Запада могут и вовсе оказаться 
раннеславянскими, в силу вероятного сходства облика 
ранних славян и балтов, основанного на исконном род-
стве [37, с. 48]. Таким образом, исходя из нашего краткого 
антропологического экскурса резюмируем: а) население 
русского Северо-Запада, обладающее сильно выражен-
ными европеоидными признаками и не имеющее пред-
ков на данной территории, было пришлым; б) оно было 
близко балтам и населению западной части восточнос-
лавянского ареала, что можно объяснить общей антро-
пологической основой указанных групп населения; нами 
это объясняется как общий антропологический субстрат 
– население позднего этапа КШК; в) антропологически 
близкое новгородско-псковскому население простира-
лось от Северо-Запада через территорию Белоруссии до 
Прутско-Днестровского междуречья и примерно очер-
чивает зону происхождения праславян, мигрировавших 
на север, на территорию Псковско-Новгородской земли; 
центральным (исходным) регионом можно считать Бело-
руссию – ядровой ареал КШК ребужа эр – первых веков 
н.э.

Уместо ли связывать с праславянами преимуще-
ственно долихокефальное население с ярко выражен-
ными европеоидными признаками, мигрировавшее на 
Северо-Запад? Праславянский язык ещё функциони-
ровал во время первой, а возможно и в начале второй 
колонизационной волны на Северо-Запад. Согласно 
А.А. Зализняку, древненовгородский диалект, хотя бы 
на ранних стадиях его письменной фиксации, предстаёт 
просто как диалект позднего праславянского языка, вхо-
дящий в группу восточнославянских диалектов. Древне-
новгородский отделился напрямую от позднего прасла-
вянского языка [15, с. 57]. С.Л. Николаев подчёркивает, 
что древненовгородский представляет собой сильно 
обособленный славянский диалект, отличия которого 
от других восточнославянских восходит ещё к прасла-
вянской эпохе [32, с. 116]. Датировать окончательный 
распад праславянской общности можно именно перио-

дом миграций славян в Псковско-Новгородский регион. 
В целом, праславянский язык мог сохранять признаки 
единства вплоть до VII–VIII вв. [4, с. 182]. Известно, что 
в 640-е гг., когда древнеславянское племя неретвлян 
переплыло Адриатику и появилось в Южной Италии, то 
лангобардский герцог Радоальд вступил в переговоры 
с пришельцами, успокоил тих, после чего предательски 
напал на и вынудил покинуть эти места. Павел Диакон 
сообщает, что переговоры со славянами велись «на их 
собственном языке» (Paul. Hist. Lang. IV, 44). Учитывая, 
что Радоальд, выросший в Чивидале, граничащей с зем-
лями карантанских славян, знал славянский язык и вёл 
переговоры со славянами-далматинцами на славянском 
языке, а те хорошо его понимали, можно предположить, 
что в 40-х гг. VII в. ещё сохранялось общеславянское язы-
ковое единство [45, с. 154]. Таким образом, можно кон-
статировать, что на Северо-Запад мигрировало именно 
праславянское население, отколовшееся от основной 
праславянской массы. Именно к их диалектам относятся 
очень архаичные названия гидронимов Псковско-Нов-
городской земли, фиксируемое лингвистами.

Упомянутый в новгородско-софийской группе лето-
писей вождь древнейших словен («стареишина») Госто-
мысл, по нашему мнению, был тем, кто возглавил опре-
делённую группу славянских колонистов, привёл её в 
Приильменье и создал здесь вождество. По всей види-
мости, им были заложены и какие-то «грады». Появление 
«градов» в доваряжский период (т.е. до второй полови-
ны IX в.) фиксируется летописями [43].

Отмечено выделение у ильменских словен знати [30, 
с. 57]. Можно говорить о развитии довольно развитых 
социально-политических институтов уже в VIII столетии, 
на что указывает сам факт возведения сопок 10–12 м вы-
сотой, которые невозможно построить силами несколь-
ких семей. Стройка должна была высвободить десятки 
пар рабочих рук на длительный срок, что в условиях не 
слишком благоприятного климата Волхов-Ильменского 
региона и довольно короткого лета, маловероятно без 
наличия чётко структурированной социально-полити-
ческой структуры вождества (либо сложного вожде-
ства). Для акефального коллектива, либо коллектива со 
слабо выраженной верхушкой подобные работы просто 
невообразимы [43].

Таким образом, следует обозначить, что у летописных 
словен VI/VIII–IX вв. существовало два или даже несколь-
ко вождеств. Как минимум, одно из них можно локализо-
вать в юго-восточном Приильменье и связать с Городком 
на Маяте второй половины I тыс. н.э., основанном насе-
лением, оставившим ильменскую группу предсопочных 
памятников. Известно, что около него обнаружено два 
селища и таким образом Городок «предстает перед нами 
как центр достаточно густозаселенного микрорегиона» 
[12, с. 35]. Второе вождество можно локализовать в вер-
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ховьях Волхова/Северном Приильменье. Проживание 
славян в городищах в Приильменье можно датировать 
VI–VIII в. [21, с. 148–149; 10; 13; 20. 129; 14, с. 53–54; 43]. 
Второй половиной I тыс. н.э. – существование городищ с 
валами и рвами у населения КПДК [17, с. 384–392]. Всего 
городищ на территории культуры найдено 12, исследо-
вано из них – 7, селищ – 58 и 4 соответственно [22]. Пред-
ставлены они в западном и южном ареалах КПДК [17]. 
Наличие городища среди скопления поселений говорит 
о простом вождестве (двухуровневая иерархия; трёху-
ровневая характерна для сложного вождества, четырёх-
уровневая – для раннего государства) [5, с. 141]. Поэтому 
можно констатировать о существовании во второй по-
ловине I тыс. н.э. ряда вождеств на территории КПДК.

В условиях угрозы с севера происходила постепенная 
консолидация отдельных родов «родов» и вождеств и 
объединение их в сложные политические объединения. 
Постепенно развиваясь, к середине IX столетия словен-
ская полития в Приильменье превратилась в довольно 
крупное протогосударственное образование, которое 
в современной историографии условно именуется «се-
верной конфедерацией», а нами – «северным объедине-
нием». Данное политическое образование связывают 
либо со славянским и финским, либо исключительно 
со славянским населением.3 «Северное объединение» 
предваряжского периода стояло на стадии перехода от 
сложного вождества к сверхсложному, включающему 
несколько сложных [8, с. 204]. В историографии встре-
чается определение его как «ранне- (или пред-) государ-
ственного образования» «с центром в Ладоге» [29, с. 35]. 
Однако само определение «сверхсложное вождество» 
применимо, как правило, для кочевых обществ. Для зем-
ледельцев вполне уместно говорить о ранней государ-
ственности. Переносить на земледельческие общества 
характеристики политических организаций кочевников 
и выводить новые определения – не путь решения про-
блем, но уход от их решения. Таким образом, мы можем 
констатировать именно зачаточную государственность 
в Ильмень-Волховском регионе в дорюрикову эпоху (до 
третьей четверти IX в.). Милитаризированные группы ва-
рягов из-за моря пришли на данную территорию срав-
нительно поздно, когда здесь уже были определённые 
зачатки государственности.

«Северная конфедерация»/«северная славиния» 
обладала заметным уровнем развития. В данном «се-
верном объединении» можно зафиксировать опреде-
лённый уровень правовой деятельности, охватывав-
ший различные сферы жизни, на что указывает сам 
договор – «ряд» ильменских словен с варягами, отрыв-
ки которого были включены в летопись [46, с. 269; 29,  

с. 40–41;30, с. 63, примеч. 72]. В целом он напоминает дого-
воры норманнов с западноевропейскими королями [29,  
с. 40–42]. В пользу подлинности договора населения Иль-
мень-Волховского региона с варягами свидетельствуют 
и такие устойчивые формулы, как «иже бъı володѣлъ 
нами . и судилъ», «кнѧжитъ и володѣти нами», «по рѧду 
по праву», упоминание «правды», «наряда» и т.п. (ПСРЛ, I: 
19–20; II: 14), определённо почерпнутые из текста само-
го договора. Не исключено, что известный по договору 
с Константинополем начала X в. «русский закон» (ПСРЛ, 
I: 32) или же «покон русский» (ПСРЛ, II: 25), может восхо-
дить к правовой традиции «северного объединения» и 
упомянутым законам «ѡць своихъ» восточнославянских 
племён (ПСРЛ, 1: 13).

По всей видимости, в «северном объединении» суще-
ствовала и письменность. Подтверждением этого могут 
быть находки скандинавских рунических знаков и от-
дельных надписей IX в. [36, с. 152–153; 30, с. 56–57]. Более 
того, можно говорить и о собственном, основанном на 
скандинавской рунике, письме. В качестве примера при-
ведём более поздний артефакт с 32 руническими зна-
ками с одной из усадеб Неревского конца, найденный в 
1956 г. Только треть из знаков имеет аналогии в «датском» 
футарке [23, с. 220]. На наш взгляд, имеет место попытка 
создания и даже апробации и применения собственного 
письма, возникшего на основе письменности одного из 
соседних народов. Точно так же создавалась в IX в. ки-
риллическая письменность – на основе греческого ал-
фавита с добавлением дополнительных знаков. Можно 
предположить смешение разных рунических письмен-
ностей по аналогии с «маркоманническими», когда были 
смешаны и общегерманская и англосаксонская руники. 
Либо стоит допустить видоизменение рунической пись-
менности по аналогии с хельсингскими, исландскими 
или дальскими рунами. Начертание же неизвестным ли-
цом абракадабры, частично напоминающей футарк дат-
чан, нами исключается. Редкость находок образчиков 
подобного письма можно объяснить недолговечностью 
писчего материала (береста, кожа и т.п.). Пример суще-
ствования письменности в политических образованиях 
лесной зоны дорюриковой эпохи имеется – речь идёт о 
вождествах рязано-окцев V–VI вв., в которых существо-
вало некое рунообразное письмо.

Очевидно, что у потомков первой волны славянской 
колонизации Северо-Запада, которых мы соотносим со 
строителями длинных курганов, отмечен случай погре-
бения в ладье. Речь идёт о погребении кургана, распо-
ложенного недалеко от села Михайловского Псковской 
области. В кострище зафиксированы сосновые и берё-
зовые плахи, расположенные веерообразно, что дало 

3 Некоторые исследователи, к примеру, доктор исторических наук А.А. Горский [8, с. 192], объединяют в рамках «северной кон-
федерации» только псковских кривичей и ильменских словен. В таком случае наиболее корректным будет вариант наименования дан-
ной политии «северной славинией».
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повод для предположения о сожжении в ритуальном 
челне [38, с. 54]. Кроме того, были найдены изображения 
кораблей, процарапанные на одностороннем костяном 
гребне с Псковского городища (основано примерно в VIII 
в.) [39, с. 57]. На наш взгляд, речь может идти о традиции 
погребения высшей знати в ладье, связанной с северо-
европейской обрядностью (встречается в разных вари-
ациях у островных кельтов, англосаксов, скандинавов, 
средневековых пруссов, коми-пермяков и др.). Контак-
ты с северными европейцами могли осуществляться по 
торговой магистрали Скандинавия/Циркумбалтийский 
регион – юго-восточное Приладожье – Поволжье – При-
уралье (о наличии подобного пути уже в древности – см. 
[26, с. 67; 20, с. 134–135]). Здесь уместно вспомнить ранее 
упомянутый аспект миграции славян на север – целью 
могло быть и желание держать под контролем часть бо-
гатого и перспективного торгового пути, о котором шла 
речь выше. Часть пути пролегала по Волхову и проходи-
ла через окрестности Ладоги. Уже во второй половине 
VIII — начале IX вв. Ладога становится крупным центром 
международной торговли [23, с. 210]. Притом, отмеча-
ется присутствие в городе на раннем этапе как славян, 
так и скандинавов [23, с. 210–212]. Торговля и богатство 
тех, кто эту торговлю контролировал, постепенно приво-
дила к социальной дифференциации, выделении правя-
щей прослойки и развитию политических образований. 
Возможно, решающую роль в сложении мощного прото-
государственного объединения славян и прибалтийских 
финнов середины IX в. послужило именно поступление 
дохода с этого пути. Другим важным фактором можно 
считать контакты с провинциальновизантийским на-
селением VI–VII вв. части предков ильменских словен в 
Подунавье. Третьим фактором можно считать, с одной 
стороны, контакты со скандинаво-германским миром 
(скандинавы, фризы), с другой – исходящую от них угро-
зу. Именно подобная опасность со стороны внешнего 
врага заставляла местное население консолидировать-
ся. Скандинавы, очевидно, стремились также поставить 
под свой контроль важный торговый путь, соединявший 
Балтийский регион с Поволжьем и Предуральем (соглас-
но данным археологии, та же Ладога на протяжении пер-
вых веков своей истории неоднократно переходила из 
рук в руки и даже горела).

В дальнейшем именно «северное объединение» 
Ильмень-Волховского региона стало той основой, на 
которой выросло Древнерусское государство, распро-
странившееся сначала в северной части торгового пути 

из варяг в греки, а потом подчинившее центральную и 
южную его части с захватом Смоленска и Киева (882) со-
ответственно. Фактически можно говорить о переносе 
государственности с севера (из Ладоги и Новгорода) на 
юг, в Киев, после захвата города. Именно тогда сакрали-
зованная власть и «центр земли» были перемещены с 
сурового севера на тёплый юг. Однако память об особой 
роли Новгородчины в истории Руси сохранялась в среде 
древнерусских книжников, и по этой причине летопис-
цы отмечали: «…преже Новгородчкая волость и потом 
Кыевская…» (Толстовский список) [2, с. 103]; «…прежде 
Новгородская волость, потомъ Киевская…» (Воронцов-
ский список) [2, с. 431]; «…преже Новгородцкая волость, 
потомъ Киевская…» (Троицкий список) [2, с. 551]. Князь 
Всеволод Большое Гнездо говорил сыну Константину пе-
ред отправкой его на княжение в Новгород следующее: 
«На тобѣ Богъ положилъ переже старѣишиньство во всеи 
братьи твоєи. а Новъгородъ Великъıи старѣишиньство 
имать кнѧженью . во всеи Русьскои земли. по имени 
твоємъ тако и хвала твоꙗ. не токмо Богъ положилъ на 
тебѣ старѣишиньство в братьи твоєи но и въ всеи Рус-
скои земли . и ꙗзъ ти даю старѣишьньство поѣди в свои 
городъ» (ПСРЛ, 1: 422).

Подведём итог. Отмечено две крупных, растянутых 
по времени волны славянской миграции с юга на север 
(V–VII и VIII вв. соответственно). Первая соотносится с 
возникновением культуры псковско-мстинских длинных 
курганов, вторая – с культурой новгородских сопок и 
предшествовавшими ей памятниками («предсопочны-
ми»). Наличие двух волн славянской колонизации Севе-
ро-Запада подтверждается не только археологически, 
но и перекрёстными данными физической антрополо-
гии и лингвистики. Информация же ряда нарративных 
источников свидетельствует в пользу очень древнего 
расселения славян на территории Северо-Запада буду-
щей Руси. Антропологически раннеславянское населе-
ние на Псковско-Новгородской земле связывается с но-
вым высокоголовым североевропеоидным= (восточно-) 
нордическим населением, обладавшим резко выражен-
ными европеоидными признаками. Данное населения 
выводится нами с территории одной из прародин сла-
вян, – ареала распространения культуры штрихованной 
керамики и соседних культур, в этногенезе населения 
которых приняли участие «поздние» «штриховики». Ис-
следование роли населения КШК в славянском этногене-
зе нуждается в особо тщательной проработке.
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Аннотация: Статья посвящена малоизученной в региональной историогра-
фии проблеме формирования и развития системы административно-тер-
риториального устройства Северной Осетии в 1920-1930-е гг. В исследова-
нии прослеживаются изменения в окружном делении Северо-Осетинской 
автономной области в период новой экономической политики. В центре 
особого внимания авторов процесс разукрупнения отдельных районов об-
ласти в 1930-е гг., в котором выделяются два этапа: 1934г. и 1937-1938гг. 
На основе документов партийного делопроизводства рассматривается кон-
кретно-историческое содержание этого процесса. Основу источниковой базы 
исследования составили декреты и постановления ВЦИК, справочники по 
административно-территориальному делению СССР и впервые вводимые 
в научный оборот делопроизводственные материалы Северо-Осетинского 
обкома ВКП(б).

Ключевые слова: административно-территориальное устройство, обком, по-
становление, разукрупнение, район, Северо-Осетинская АССР.

ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL 
STRUCTURE OF NORTH OSSETIA 
IN THE 1920-1930S

A. Tsarikaev
Z. Dzottsoeva

Summary: The paper considers the problem of the formation and 
development of the administrative-territorial structure of North Ossetia in 
the 1920-1930s, which has been little studied in regional historiography. 
The study traces changes in the district division of the North Ossetian 
Autonomous Region during the period of the new economic policy. The 
authors focus on the process of disaggregation of individual districts of 
the region in the 1930s, in which two stages are distinguished: 1934 
and 1937-1938. Based on party records, the specific historical content of 
this process is examined. The source base of the research was formed by 
decrees and resolutions of the All-Russian Central Executive Committee, 
reference books on the administrative-territorial division of the USSR, 
and office materials of the North Ossetian Regional Committee of the All-
Union Communist Party (Bolsheviks), introduced into scientific circulation 
for the first time.

Keywords: administrative-territorial structure, regional committee, 
decree, disaggregation, district, North Ossetian ASSR.

Октябрьский переворот 1917 г. и последующее 
строительство новой советской государственно-
сти положили начало кардинальным переменам 

в исторических судьбах народов Северного Кавказа. 
Одной из приоритетных целей национальной политики 
большевистской партии во главе с В.И. Лениным было 
создание государственности горских народов, которая 
должна была обеспечить их поступательное социально-
экономическое развитие и способствовать успешной 
интеграции в единое хозяйственное и политико-право-
вое пространство молодого государства диктатуры про-
летариата. 

Начальным опытом национально-государственного 
строительства в северокавказском регионе после окон-
чания широкомасштабного вооруженного противосто-
яния и окончательного установления Советской власти 
стало образование в январе 1921г. Горской Автономной 
Советской Социалистической Республики (далее – Гор-
ская АССР) в составе Чеченского, Ингушского, Осетин-
ского, Кабардинского, Балкарского и Карачаевского ад-

министративных округов [18, с.195].

Объединив разные народы Северного Кавказа, Гор-
ская АССР в силу ряда внутренних противоречий просу-
ществовала недолго. Результатом национально-государ-
ственного размежевания 1921-1922 гг. стало выделение 
из нее Кабардинского, Карачаевского, Балкарского и Че-
ченского автономных округов, преобразованных позд-
нее в автономные области [1, с.162]. 

7 июля 1924г. последовал декрет ВЦИК об упраздне-
нии Горской АССР и образовании на её территории двух 
автономных областей – Северо-Осетинской и Ингуш-
ской, и автономной административной единицы Сун-
женский округ. Город Владикавказ объявлялся админи-
стративным центром двух новых автономных областей 
и получил статус самостоятельной административной 
единицы, находящийся в непосредственном подчине-
нии ВЦИК [21, с.838]. В течение последующих шести ме-
сяцев шел процесс создания высших партийно-государ-
ственных органов новых областей.
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В октябре 1924г. на I областной партийной конферен-
ции был сформирован Северо-Осетинский обком РКП(б), 
ответственным секретарем которого избран С.А. Такоев. 
В конце января 1925 г. на I областном съезде Советов об-
разован исполнительный комитет Северо-Осетинской 
автономной области (далее - Северо-Осетинская АО), 
председателем которого стал К.К. Борукаев [14, с.170]. 

Дальнейшее становление и развитие национальной 
автономии Северной Осетии – длительный и сложный 
процесс. Его составной частью было формирование и 
совершенствование системы административно-терри-
ториального устройства автономии, которая в своем 
развитии прошла через несколько этапов. 

В 1920-е гг. базовой единицей административно-тер-
риториального деления области был округ. На 1 января 
1925 г. Северо-Осетинская АО занимала территорию в 
6418 кв. км с населением 150 881 чел. и состояла из Ала-
гиро-Ардонского (центр - с. Алагир, 118 селений), Гизель-
донского (центр – ст. Архонская, 63 селения), Дигорского 
(центр – с. Христиановское, 49 селений) и Правобереж-
ного (центр – Беслан (сел. Тулатово), 19 селений) округов 
[32, с.122]. Административным центром области, где рас-
полагались высшие партийно-государственные органы 
Северной Осетии, являлся город Владикавказ.

26 февраля 1925г. декретом ВЦИК Северо-Осетинская 
АО и г. Владикавказ в соответствии с «волеизъявлением 
трудящихся» были включены в состав Северо-Кавказско-
го края [22, с.225-226]. Вхождение Северо-Осетинской 
АО, как и других горских областей в состав края, дикто-
валось причинами хозяйственно-политического харак-
тера. «В рамках единого края в основном завершился 
процесс автономизации и районирования в националь-
ных автономиях» [5, с.161].

Северо-Кавказский крайком ВКП(б) и крайисполком 
принимали непосредственное участие в решении мно-
гих важных вопросов, связанных с административно-
территориальным устройством Северо - Осетинской АО.

В середине и во второй половине 1920-х гг. в системе 
административно-территориального деления области 
происходили определенные изменения: некоторые се-
ления передавались из одного округа в состав другого, 
уточнялись внутренние границы отдельных округов.

Так, например, бюро Северо-Осетинского обкома 
РКП(б), рассматривая вопрос о границе между Алаги-
ро-Ардонским и Дигорским округами, своим постанов-
лением от 21 марта 1925 г. утвердило передачу первому 
земельного участка в 116 дес. «в местности Барагун при 
впадении речки Белой в Терек». Этим же постановле-
нием «в сторону Дигорского округа» в местности Црау 

было отрезано 102 дес. земли [6, л.1].

Одним из ключевых событий административно-тер-
риториального конституирования национальной авто-
номии Северной Осетии в период новой экономической 
политики стала организация отдельного казачьего окру-
га. Документы Государственного архива новейшей исто-
рии РСО-А свидетельствуют, что вопрос об администра-
тивном устройстве казачьих станиц автономной области 
в 1925г. неоднократно рассматривался на заседаниях 
бюро Северо-Осетинского обкома РКП(б) [7, л.1]. В ре-
шение этого вопроса был включен и Северо-Кавказский 
крайисполком. 

В итоге, 16 ноября 1925 г. за подписями М.И. Калинина 
и А. Киселева выходит постановление ВЦИК о создании 
отдельного казачьего «Ардонского округа»1 Северо-Осе-
тинской АО. В состав новой административно-терри-
ториальной единицы включались станицы Змейская, 
Ардонская (центр округа), Архонская, Николаевская и 
хутор Ардонский [23, с.972-973]. Населённые пункты, во-
шедшие в состав округа, были переданы ему из других 
округов Северной Осетии. 

В связи с образованием новой административно-
территориальной единицы, возникла необходимость 
в подготовке проекта нового внутриобластного райо-
нирования. Его выработкой занималась комиссия по 
районированию при Президиуме Северо-Осетинского 
облисполкома. 6 апреля 1926 г. проект был одобрен Пре-
зидиумом областного исполнительного комитета. Поста-
новлением Президиума Гизельдонский округ переиме-
новывался в Дзауджикауский (центр - г. Владикавказ) и 
утверждался следующий список округов Северо – Осе-
тинской АО: 1. Правобережный округ – 15 сельсоветов; 2. 
Гизельдонский округ – 18 сельсоветов; 3. Притеречный 
округ – 5 сельсоветов; 4. Алагиро-Ардонский округ – 20 
сельсоветов; 5. Дигорский округ – 21 сельсовет [34, л.29-
29об].

17 января 1927 г. последовало постановление ВЦИК, 
которым было утверждено новое административно-
территориальное деление Северо - Осетинской АО, 
включавшее в себя пять округов (на правах районов):, 
Алагиро-Ардонский, Дзауджикауский, Дигорский, Пра-
вобережный и Притеречный [24, с.97]. 

Административно-территориальные преобразова-
ния в Северной Осетии в 1920- е гг. были направлены на 
создание такой системы административно-территори-
ального устройства её народов, которая бы обеспечи-
вала им возможность построения нового социалистиче-
ского общества. 

Масштабные изменения в административно-терри-

1 В 1926 г. переименован в Притеречный округ.
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ториальной системе РСФСР и Северной Осетии проис-
ходят в 1930-е гг. Административно-территориальные 
преобразования данного периода являлись частью ком-
плекса реформ, направленных на перестройку системы 
регионального и местного управления. Они были тес-
но связаны с практической реализацией руководством 
страны курса на социалистическую модернизацию. 

23 июля 1930 г. выходит совместное постановление 
ЦИК и СНК СССР «О ликвидации округов». По замыслу 
советского руководства упразднение окружного звена 
должно было приблизить органы власти к населению, 
«содействовать упрощению аппарата», способствовать 
ликвидации проявлений бюрократизма в работе госуч-
реждений и вовлечению широких масс в практическую 
работу советов на местах [20, с.676]. В горских областях 
Северо-Кавказского края, к которым относилась и Се-
верная Осетия, в соответствии с постановлением ВЦИК 
от 30 сентября 1931 г. было проведено переименование 
округов в районы без изменения объёма их прав [25, 
с.647].

Таким образом, на 1 января 1932 г. система адми-
нистративно-территориального деления Северо-Осе-
тинской АО включала следующие районы: Алагиро-
Ардонский, Дигорский, Орджоникидзенский (бывш. 
Дзауджикауский)2, Правобережный и Притеречный [3, 
с.112-114]. Город Орджоникидзе, являвшийся админи-
стративным центром области, находился в непосред-
ственном подчинении Северо - Кавказского крайиспол-
кома, который определял кандидатуру председателя 
горсовета.

Однако уже через полтора года, 31 мая 1933г. Полит-
бюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «О гор. Орджо-
никидзе», в первом пункте которого отмечалось: «Счи-
тать город Орджоникидзе, начиная с 1 июля 1933 года, 
включённым в состав Осетинской Автономной области» 
[35, с.716]. В советском порядке передача города в со-
став Северо-Осетинской АО с непосредственным под-
чинением горсовета облисполкому была оформлена по-
становлением ВЦИК 20 июня 1933 г. [26, с.223].

Передача г.Орджоникидзе в прямое подчинение вла-
стей Северной Осетии привела к изменениям в адми-
нистративно-территориальном устройстве автономной 
области. На заседании бюро Северо-Осетинского обко-
ма ВКП (б) 5 июня 1933 г. было принято постановление 
о перенесении центра Орджоникидзенского района 
из г.Орджоникидзе в станицу Архонскую, которая вхо-
дила тогда в состав Притеречного района [8, л.1]. Это 
возможно и стало одним из значимых факторов, предо-

пределивших судьбу Притеречного района. Уже 13 июня 
1933г., рассмотрев вопросы районирования области, 
бюро обкома постановило считать Притеречный район 
ликвидированным с 15/VI [1933г.] [9, л.1]. Сотрудники 
партийных органов и ответственные работники совап-
парата, упраздненной административно-территориаль-
ной единицы, переводились на работу в другие районы 
области с последующей кооптацией в состав соответ-
ствующих райкомов партии и райисполкомов. 

1 апреля 1934 г. ВЦИК издал постановление «Об адми-
нистративно-территориальных изменениях автономной 
области Северной Осетии», которое официально утвер-
дило решение руководства Северо-Осетинской АО об 
упразднении Притеречного района, закрепив его насе-
ленные пункты за смежными районами. Станица Ардон-
ская с консервной фабрикой и овощным совхозом стала 
частью Алагиро-Ардонского района, станицы Змейская 
и Николаевская вошли в состав Дигорского, а хутор Ар-
донский и станица Архонская были отнесены к Дзауджи-
каускому району (бывш. Орджоникидзенский) [27, с.245]. 

Упразднение Притеречного района положило начало 
серьезным изменениям в системе административного 
районирования Северо-Осетинской АО, последовавшим 
в середине 1930-х гг. Инструментом преобразований ад-
министративно-территориального устройства автоном-
ной области стало разукрупнение районов, т.е. выделе-
ние из определенной части существовавших районов 
новых административно-территориальных единиц. При 
этом устанавливалась структура, и формировались шта-
ты новых райкомов и райисполкомов, обустраивался 
районный центр и налаживалась его связь с населённы-
ми пунктами. 

К началу процесса разукрупнения, по состоянию 
на 15 июля 1934 г. Северо-Осетинская АО продолжала 
входить в состав Северо-Кавказского края. В число ее 
административно-территориальных единиц входили: 
один город, подчинённый Северо-Осетинскому облис-
полкому, - Орджоникидзе и четыре района - Алагиро-
Ардонский (центр - с. Алагир), Дзауджикауский (центр – 
ст. Архонская), Дигорский (с. Дигора) и Правобережный 
(центр – с. Тулатово) [2, с.120-121].

В течение последующих шести месяцев, проводит-
ся разукрупнение Дигорского, Алагиро-Ардонского и 
Правобережного районов и, таким образом, общее ко-
личество районов в области увеличивается до семи. Раз-
укрупнение административно-территориальных единиц 
автономии можно рассматривать как составную часть 
реформы административно-территориального деления 

2 5 сентября 1931 г. бюро Северо-Осетинского обкома ВКП (б) приняло постановление «О переименовании Дзауджикауского 
округа», в котором отмечалось: «Считать необходимым переименование Дзауджикауского округа в Орджоникидзенский» (ГАНИ РСО-А. 
Ф.П. 1 Оп. 2. Д. 179. Л. 2.). В советском порядке данное решение бюро обкома было оформлено постановлением Президиума Северо-Осе-
тинского облисполкома от 7 сентября 1931г. (ЦГА РСО – А. Ф. Р. 45. Оп. 1. Д. 9.).
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РСФСР, начавшейся в январе 1934 г. 

1 августа 1934 г. ВЦИК принимает постановление о 
разделении Дигорского района на два района: а) Дигор-
ский с центром в селении Дигора и б) Цкольский район 
с центром в селении Цкола, в состав которого включа-
лись сельсоветы: Цкола, Лескен, Средний Урух, Новый 
Урух, Толдзгун, Дзагепбарз, Хазнидон, Ахсарисар, Сурх-
Дигора, Донифарс, Задалесск-Ханас, Махческ, Гулар и Га-
лиат [28, с.245-246].

В развитие данного постановления бюро Северо-
Осетинского обкома ВКП(б) через три недели создает 
специальную комиссию по разделу имущества, кадров 
и др. между двумя районами, для организации работы 
вновь созданного района в первых числах сентября. 
Кроме того, бюро обкома вышло с ходатайством во ВЦИК 
о наименовании новой административно-территори-
альной единицы автономной области не Цкольским рай-
оном, а Ирафским «ввиду того, что он охватывает район 
реки Ираф» [11, л.1]. Это название и было официально 
закреплено за ним в последующем. 31 августа 1934г. со-
стоялась партийная конференция Ирафского района, 
которая избрала райком ВКП(б) в составе 21 члена и 8 
кандидатов. Секретарем Ирафского райкома ВКП(б) стал 
известный М.Г. Авсарагов, а райисполком возглавил А. 
Тавасиев [19]. 

Ни в постановлении ВЦИК, ни в документах Северо-
Осетинского обкома не указываются причины разделе-
ния Дигорского района. Однако анализ статистических 
данных, характеризующих район, позволяет утверждать, 
что его разукрупнение было вполне закономерным. Ди-
горский район в 1934 г. – самый крупный по площади 
район области (2123 кв. км.), занимавший около 35% ее 
территории с наибольшим по численности населением 
(54,5 тыс.) и количеством сельсоветов (23). Районный 
центр и соответственно партийные органы, и советские 
учреждения находились на значительном удалении от 
многих населенных пунктов района, особенно горных. 
В условиях советского бездорожья и слабой, транспорт-
ной доступности, это создавало серьезные трудности 
для населения, которое было вынуждено тратить много 
времени для получения самой простой справки в рай-
центре. Выделение нового Ирафского района прибли-
жало органы управления к людям, позволяло ускорить 
решение многих культурно-бытовых проблем жителей 
отдельных населенных пунктов Заурухской части обла-
сти.

Следующим после Дигорского района был разукруп-
нен Алагиро-Ардонский, второй по площади в области. 
Первые проекты его разукрупнения разрабатываются 
весной 1934 г. 2 апреля 1934 г. бюро Северо-Осетинского 
обкома ВКП (б) приняло постановление «О выделении в 
самостоятельный район горной полосы Ал[агиро] – Ар-
донского района». «В целях улучшения обслуживания 

населения гор, более активного проведения работы по 
подъёму и развитию животноводства, - отмечалось в 
этом постановлении, - поставить вопрос перед краевы-
ми организациями о выделении из состава Ал[агиро] – 
Ардонского района горной части и создании самостоя-
тельного горного района с центром – селение Нузал, с 
названием района Садонский» [10, л.9]. 

Проект разукрупнения был в итоге реализован, но в 
несколько ином виде. 1 декабря 1934 г. ВЦИК принимает 
постановление о разукрупнении Алагиро-Ардонского 
района Северной Осетии и образовании из части его 
территории нового Горно-Алагирского района с адми-
нистративным центром в поселке при обогатительной 
фабрике в Мизуре. В состав Горно-Алагирского района 
из Алагиро-Ардонского были переданы Закинский, За-
рамагский, Мизурский, Нарский, Садонский, Тибский и 
Унальский сельсоветы [29, с.22].

8 декабря 1934 г. рассмотрев вопрос о Горно-Алагир-
ском районе бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б) 
своим постановлением утвердило состав Оргкомитета 
по созыву первого районного съезда Советов и дату его 
проведения [13, л.1]. 

Создание Горно-Алагирского района на территории, 
где располагались производственные мощности Садон-
ского рудоуправления, было, прежде всего, тесно связа-
но с планами развития завода «Электроцинк», флагмана 
промышленности Северной Осетии и цветной металлур-
гии СССР, а также его сырьевой базы. Придание поселку 
при Мизурской обогатительной фабрике статуса адми-
нистративного центра района, создание райисполкома 
и его аппарата были направлены на более эффективное 
решение бытовых проблем горняков и всех занятых на 
добыче и переработке полиметаллических руд. 

Образование нового Кировского района, стало ре-
зультатом разукрупнения сразу двух районов области 
– Правобережного и Дигорского. 2 декабря 1934 г., рас-
смотрев вопрос о районировании, бюро Северо-Осетин-
ского обкома ВКП(б) постановило: «Принять, как предва-
рительное, решение об организации нового района из 
селений: Эльхотово, Иран, Змейская, Ставдорт, Иллари-
оновка с самостоятельной МТС. Назвать этот район им. 
тов. Кирова – Кировским» [12, л.2].

Позднее, в январе 1935 г. была создана специальная 
комиссия для практического раздела Правобережного и 
Дигорского районов для организации Кировского райо-
на [14, л.3].

В феврале 1935г. в Собрании узаконений и распо-
ряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР 
было опубликовано постановление ВЦИК 23 января 
1935 г., которое утвердило новую сеть районов Северо-
Кавказского края и входивших в его состав автономных 
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областей горских народов. Согласно тексту этого поста-
новления Северо-Осетинская АО состояла из Алагиро-
Ардонского, Горно-Алагирского, Дигорского, Ирафского, 
Кировского, Орджоникидзенского (бывш. Дзауджикау-
ский) и Правобережного районов, находившихся в непо-
средственном подчинении областного исполнительного 
комитета [30, с.38]. 

Таким образом, в течение второй половины 1934 
– начале 1935 г. в системе административно-террито-
риального деления Северо-Осетинской АО произошли 
существенные изменения. Они должны были придать 
новые импульсы социально-экономическому развитию 
региона, повысить эффективность работы партийного и 
советского аппаратов на местах.

Процесс разукрупнения районов автономии на этом 
не завершился. Новый его этап охватывает период 1937-
1938 гг. и характеризуется разделением уже не только 
старых, но и новых, образованных в 1934 г, районов Се-
верной Осетии. Разукрупнение на данном этапе было 
тесно связано с процессами конституционного строи-
тельства, как в общесоюзном масштабе, так и на уровне 
Северной Осетии.

5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII Всесоюзный 
съезд Советов принял новую Конституцию СССР. В соот-
ветствии с ней Кабардино-Балкарская, Северо-Осетин-
ская, Чечено-Ингушская АО и ряд других национально- 
государственных образований были преобразованы в 
автономные советские социалистические республики 
(АССР), что означало формальное повышение их статуса 
[4, с.108]. Новый статус Северной Осетии в форме АССР 
предоставил автономии право сформировать собствен-
ные Верховный Совет и Президиум Верховного Совета, 
Совет народных комиссаров и другие высшие органы 
государственной власти. 

В 1936 г. Северная Осетия была выведены из состава 
Северо-Кавказского края. Она напрямую вошла в состав 
РСФСР, крупнейшей союзной республики, как самосто-
ятельные национально-государственное образование. 
Это открывало возможности для более интенсивного 
социально-экономического и культурного развития ре-
спублики.

Важной вехой в укреплении государственности Се-
верной Осетии стало принятие первой в ее истории 
Конституции. В сентябре 1936 г. для выработки проекта 
основного закона была создана Конституционная ко-
миссия, которую возглавил председатель Северо-Осе-
тинского облисполкома Д.Н. Тогоев. Подготовленный 
комиссией проект Конституции президиум исполни-
тельного комитета республики одобрил своим поста-
новлением от 22 апреля 1937 г. и внес на рассмотрение 
чрезвычайного съезда Советов.

6 июля 1937 г. Чрезвычайный VII Съезд Советов Се-
веро-Осетинской АССР утвердил проект Конституции, 
в редакции, представленной Редакционной Комиссией 
съезда. В основной закон республик вошли 11 глав, вклю-
чавших 114 статей. Исключительное значение имела гла-
ва II, 14-я статья которой устанавливала основы админи-
стративно-территориального устройства республики. 
Согласно тексту данной статьи Северо-Осетинская АССР 
состояла из Алагиро-Ардонского, Гизельдонского, Гор-
но-Алагирского, Дарг-Кохского Дигорского, Заурухского, 
Ирафского, Кадгаронского, Кировского, Орджоникид-
зевского (бывш. Орджоникидзенский), Правобережно-
го районов и города Орджоникидзе, непосредственно 
подчиненного высшим органам государственной власти 
автономной республики [31].

Таким образом, 14-я статья Конституции закладывала 
основу для будущих изменений административно-тер-
риториального деления Северо-Осетинской АССР, так 
как она предусматривала организацию в ее составе че-
тырех новых районов. 

В феврале 1938 г. бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП(б) приняло постановление об организации Мах-
ческого района с центром в с. Махческ, Кадгаронского 
с центром в с. Кадгарон, Дарг-Кохского с центром в с. 
Дарг-Кох и Гизельдонского с центром в с. Кобань [15, 
л.3-4]. Новые районы образовывались путем разукруп-
нения Ирафского, Алагиро-Ардонского, Кировского, 
Правобережного и Орджоникидзевского районов со-
ответственно. Официально об изменениях в системе 
районирования Северо-Осетинской АССР жители респу-
блики узнали в августе 1938 г. после публикации в газе-
те «Социалистическая Осетия» соответствующего указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР [32]. Однако на 
этом административно-территориальные преобразова-
ния в Северной Осетии в предвоенный период не закон-
чились. 

11 октября 1938 г. бюро Северо-Осетинского обко-
ма ВКП(б) приняло постановление «О районировании», 
в котором указывалось на ошибочность выделения из 
состава Алагиро-Ардонского и Орджоникидзевского 
районов Кадгаронского района, без учета фактора эко-
номического и территориального тяготения населенных 
пунктов к Кадгаронскому району. «Бюро обкома ВКП (б), - 
отмечалось в постановлении, - считает целесообразным 
образовать из состава Алагиро-Ардонского, Орджони-
кидзевского и Дигорского районов, вместо Кадгарон-
ского района – Ардонский район с райцентром в с. Ар-
дон. В состав Ардонского района включить тяготеющие 
экономически, культурно и территориально к сел. Ардон 
населенные пункты: село Ардон, ст. Ардонская, хутор Ар-
донский, сел. Кадгарон, сел. Кирово и селение Красно-
гор. В связи с образованием Ардонского района считать 
целесообразным Алагиро-Ардонский район именовать 
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Алагирским районом с райцентром в г. Алагире3. Считать 
необходимым переименовать Горно-Алагирский район 
в Садонский район» [16, л.1]. 

Таким образом, к началу 1939 г. оформилась система 
административного районирования Северо-Осетинской 

АССР, которая просуществовала в течение последующих 
пяти лет. Она включала в себя одиннадцать районов, 
в каждом из которых был свой райисполком и райком 
партии. Столица Северной Осетии г. Орджоникидзе имел 
статус города республиканского подчинения. 

1 25 марта 1938г. постановлением ВЦИК селение Алагир Алагиро-Ардонского района было отнесено к категории рабочих по-
селков. 26 августа 1938г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Алагир преобразован в город Алагир.
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Одним из приоритетов развития современного 
общества является формирование ценностного 
отношения человека к окружающей природной 

среде, поскольку антропогенное воздействие, которое 
она особенно стала испытывать на протяжении послед-
них десятилетий, неуклонно ведет к истощению и сокра-
щению всех ресурсов, и, в первую очередь, природного 
биоразнообразия [1, 2]. 

Неоднократное обсуждение вопросов, касающихся 
добычи природных и ископаемых ресурсов, ведения 
промысла и т.д. было отражено в международных доку-
ментах: «Декларация конференции ООН по проблемам 
окружающей человека среды» (1972), «Всемирная хар-
тия природы» (1982), «Рио-де-Жанейрская декларация 
по окружающей среде и развитию» (1992), «Парижское 
соглашение об изменении климата» (2015) и др., но си-
туацию радикальным образом это не изменило. Можно 
найти разные причины этому: экономические, социаль-
ные, культурные и др., однако, все это можно выразить в 
потребительском отношении к природе [3]. Таким обра-
зом, нарушая принципы коэволюции человека и приро-
ды, не осознавая результатов своей деятельности с тру-

дом представляется возможным говорить о реализации 
в ближайшем будущем идей устойчивого развития.

Обращаясь к практике Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды, то мы можем 
увидеть, что за последние двадцать лет был принят 
ряд документов, регулирующих данный процесс, а 
именно: Экологическая доктрина Российской Феде-
рации (2002) [4], федеральный закон № 7 «Об охране 
окружающей среды» (2002) [5], «Основы государствен-
ной политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» (2012) 
[6], указ Президента Российской Федерации «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» 
(2024) [7] и др. Однако, принятие одних только нор-
мативных документов не может обеспечить эффек-
тивность данной политики, главное, что должно быть 
переформатировано – это сознание отдельно взятого 
человека и общества в целом. Человек из природопо-
требителя должен стать природосозидателем, а нор-
мативные документы – одним из инструментов его 
природосозидательной деятельности. 
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С 2019 года реализуется национальный проект «Эко-
логия», результатами которого должно быть сокращение 
количества отходов и свалок, увеличение площади лесов, 
водоемов, биоресурсов и др. [8]. В федеральном проекте 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма» одним из направлений опреде-
лено: «повышение уровня экологического образования 
и экологической культуры граждан». Это направление 
полностью корреспондируется с содержанием главы XIII 
«Основы формирования экологической культуры» зако-
на «Об охране окружающей среды» [5]. Стоит отметить, 
что процесс экологического образования должен носить 
перманентный характер, начиная с периода дошкольно-
го детства. В этой связи сотрудниками Института страте-
гии развития образования РАО была разработана «Кон-
цепция экологического образования в системе общего 
образования» (2022), которая определила не только ос-
новные направления в области экологического образо-
вания, но и принципы его преемственности и непрерыв-
ности на уровнях дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования [9]. 

Но, если в дошкольном образовании экологическое 
образование является неотъемлемой составляющей 
программы и реализуется в образовательной области 
«Познавательное развитие», то при переходе ребенка в 
начальную школу он начинает осваивать предмет «Окру-
жающий мир», который по содержанию неравнозначен 
ранее существовавшим в школе естествознанию или 
природоведению. Таким образом, к полноценному из-
учению природных объектов, явлений и закономерно-
стей обучающийся возвращается только при переходе 
на уровень основного общего образования. Что касает-
ся полноценного изучения экологии, как науки, то в шко-
лах это в основном обеспечивается за счет внеурочной 
деятельности или факультативов. 

Полноценно обеспечить непрерывность и преем-
ственность в экологическом образовании обучающихся 
сегодня возможно в системе дополнительного образо-
вания детей естественно-научной направленности. 

Дополнительное образование не ограничено обра-
зовательными стандартами, это обеспечивает вариатив-
ность и программ, и их содержательного наполнения. 
Основываясь на идеях личностно-ориентированного 
подхода и принципах индивидуализации образования, 
можно говорить о том, что программы дополнительного 
образования способны удовлетворить познавательные 
потребности практически любого обучающегося. 

Образовательный процесс ориентирован на орга-
низацию всех видов детской деятельности и имеет не-
принужденный характер, поскольку каждый ребенок 
добровольно выбирает заниматься ему в учреждении 
дополнительного образования или нет. Это, в свою 

очередь, обеспечивает более качественное усвоение 
знаний в области биологии, химии, экологии и других 
естественных наук, формирование естественно-науч-
ного мышления обучающихся, развитие у них навыков 
экологоориентированной деятельности, постепенно за-
кладывает предпосылки перехода от антропоцентриче-
ской парадигмы отношений человека и природы к эко-
центрической парадигме. 

В городе Челябинске данная образовательная дея-
тельность осуществляется муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр 
детский экологический г. Челябинска», который на се-
годняшний день посещают 1682 обучающихся в воз-
расте от 5 до 18 лет. Материально-техническая база по-
зволяет организовать процесс в различных формах с 
применением как традиционных, так и инновационных 
образовательных технологий, но с большим интересом 
обучающиеся изучают материал, который объясняется 
с применением игровых технологий. Игровая деятель-
ность в этом случае выступает стимулом для активиза-
ции учебно-познавательной и исследовательской дея-
тельности обучающихся. 

Игры, которые используются педагогами в образо-
вательном процессе, являются авторской разработкой 
Центра детского экологического, они позволяют решать 
обучающие, познавательные, развивающие, профориен-
тационные и другие образовательные задачи. Ниже при-
водим описание нескольких игр, представляющих собой 
комплект, включающий четыре логически взаимосвязан-
ных настольно-печатных дидактических экологических 
игры: мемори «Запомни и дели», домино «Сортируй», 
доббль «С вниманием к природе», экономическая игра 
«ЭКОполе». Общая цель рассматриваемых игр – привле-
чение внимания обучающихся к проблеме переработке 
отходов. В основу создания данных игр была положена 
идея знакомства обучающихся с национальным проек-
том «Экология» и трех его инициатив: «Ликвидация сва-
лок», «Утилизация и переработка мусора», «Обезврежи-
вание опасных отходов».

У каждой игры, кроме домино предусмотрено не-
сколько уровней сложности. Данную серию игр нельзя 
купить за деньги, ее можно только заработать через сда-
чу макулатуры, объем которой необходим для изготов-
ления самих экоигр и оплаты типографских услуг. 

Презентация экологических игр состоялась в октя-
бре 2023 года на I Всероссийском детском экологиче-
ском форуме в г. Челябинске, где они были удостоены 
специального приза АО «Русская медная компания».

Игра «Запомни и дели»

В основу игры положен принцип игры «Мемори». 
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Суть игры – поиск парной картинки. При этом пару 
составляют мусорный бак и соответствующий ему му-
сор. В игре представлены картинки с пятью видами 
баков: стекло, пластик, бумага, металл и органические 
отходы. Именно к ним нужно подобрать в пару соот-
ветствующую фракцию отходов (пластмассовые лож-
ки, пластиковые бутылки, одноразовые пластиковые 
стаканчики, пластиковые ведра, упаковка от кетчупа 
и майонеза; бумажные пакеты, календари, конверт, 
втулки от бумажных полотенец; стеклянные стакан, 
кружка, кувшин, тарелка, банка; огрызок от яблока, 
яичная скорлупа, завядший цветок; жестяная банка, 
сломанный ключ, ржавый гаечный ключ, гвозди, двер-
ная петля и др.). В дальнейшем эти объекты присут-
ствуют в каждой игре. 

С детьми дошкольного возраста логично начинать 
игру с двух видов мусора и постепенно усложнять че-
рез добавление новых видов баков и мусора. Кроме 
того, игра усложняется наличием вспомогательных кар-
точек знак «Лента (петля) Мебиуса» – перемешивание 
карточек на столе, знак «Зеленая точка» – игрок может 
подсмотреть нужную ему карточку и знак «Вредно для 
здоровья» – игрок пропускает ход. Побеждает тот, кто 
отправил больше мусора на переработку.

Экологическое домино «Сортируй»

Игра состоит из 28 карточек. Карточки разделены на 
2 части, на каждой изображен один из 6 символов выше-
названных фракций, которые можно отправить в пере-
работку (рисунок 1).

Рис. 1. Образцы карточек экологического домино 
«Сортируй»

В партии могут принимать участие от двух до четырех 
человек. Если играют вдвоем, то раздают по 7 карточек, 
если втроем или вчетвером – по 5. Задача игроков вы-
строить цепочку из карточек таким образом, чтобы они 
соприкасались друг с другом одинаковой картинкой. 
Особенность оформления карточек домино заключает-
ся в том, что поле «пусто» обозначено символом Всерос-
сийского детского экологического форума – верблюдом 
Гошей.

Доббль «С вниманием к природе»

Игра состоит из 31 карточки, содержащих по 6 изобра-
жений различного вида мусора, мусорных баков и эколо-
гических знаков, а также верблюда Гошу (рисунок 2).

Рис. 2. Образцы карточек для игры «Доббль»

Уникальность карточек в том, что каждая из них обя-
зательно имеет одно изображение, которое совпадает 
с изображением на любой другой карточке из колоды. 
Игра помогает продолжить закреплять знания у обуча-
ющихся о видах фракций мусора и экологических знаках 
на контейнерах.

Игра «ЭКОполе»

В основу игры положены принцип экономической и 
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стратегической настольной игры «Монополия». 

Цель игры «ЭКОполе» – рационально используя по-
лученную в начале игры энергию (по 30 единиц) каждый 
игрок должен переработать от 1 до 4 фракций мусора. 
Игра начинается с момента выхода игрока с завода по 
переработке мусора и заканчивается его возвращением 
на завод с «мусором» (рисунок 3). 

Рис. 3. Игровое поле игры «ЭКОполе»

Каждый ход предполагает затраты энергии и выпол-
нение тех или иных заданий, которые могут либо доба-
вить ее количество, либо израсходовать. Когда игроку 
выпадает очередь ходить, то броском кубика он опреде-
ляет, какое количество шагов он должен совершить на 
игровом поле:

 — «Сделай ставку, вытяни карточку с заданием и 
ответь на вопрос» (например: сколько времени 
понадобится для того, чтобы разложились кон-
сервные банки в земле, если их не пустить в пере-
работку); 

 — «Ура! Энергии стало больше. Энергия увеличилась 
на количество шагов»; 

 — «Соверши визит на ближайший комбинат по пере-
работке отходов» (в том случае, если рядом ока-
зывается чужой завод, а не свой собственный, 
игрок теряет фракцию мусора и возвращается к 
своему заводу); 

 — «Пора отдохнуть и собраться с мыслями» (игрок 
пропускает один ход); 

 — «Остановка линий на твоем комбинате. Перера-
ботка отходов не возможна!» (игрок убирает со 
своего завода одну фракцию мусора); 

 — «Запусти в переработку новый объект» (игроку 
позволяется поставить на игровое поле дополни-

тельную фишку с фракцией мусора); 
 — «Увеличение общего количества энергии на 8 еди-
ниц»; 

 — «Уменьшение общего количества энергии на 8 
единиц». 

Побеждает тот игрок, который раньше других запу-
стит в переработку все 4 доступных фракции мусора: 
«бумага», «пластик», «стекло», «металл». 

С целью изучения мнения обучающихся об использо-
вании дидактических игр с экологическим содержанием 
в образовательном процессе мы предложили им анкету, 
ответы на вопросы которой подразумевали варианты 
«да», «нет», «затрудняюсь ответить». В опросе приняло 
участие 179 обучающихся в возрасте 15–17 лет, осваива-
ющих в 2022–2023 и 2023–2024 учебных годах дополни-
тельные общеобразовательные общеразвивающие про-
граммы: «Экология и мы», «Экологический мониторинг», 
«Экологические аспекты энергетики». Ниже представле-
ны вопросы анкеты:

1. Вы любите играть в настольные игры?
2. Вам нравится, что на занятиях педагог использует 

дидактических игр с экологическим содержанием?
3. Дидактические игр помогают Вам лучше понять 

материала темы занятия? 
4. Вы стали бы играть в дидактические игры с экологи-

ческим содержанием с родителями или друзьями?
5. Предложенные дидактические игры способствуют 

формированию у Вас экологических привычек? 

В ходе обработки результатов анкетирования были 
получены следующие данные: 86% обучающихся отме-
чают, что они любят играть в настольные игры; 96,6% об-
учающихся дали положительную оценку использования 
дидактических игр в образовательном процессе; 92,2% 
считают, что использование на занятиях дидактических 
игр с экологическим содержанием позволило им лучше 
понять изучаемый материал; 100% проанкетированных 
ответили, что хотели бы познакомить родителей / друзей 
с предложенными играми; 79,3% респондентов ответили 
утвердительно, что дидактические игры способствовали 
формированию у них экологических привычек. 

Сегодня во многих городах Российской Федерации 
осуществляется практика раздельного сбора мусора, к 
сожалению, по тем или иным причинам, это не всегда 
эффективно. Использование предложенных дидакти-
ческих игр с экологическим содержанием в образова-
тельном процессе способствует закреплению знаний 
о видах фракций мусора, которые можно отправить на 
переработку и экологических знаках на контейнерах для 
раздельного сбора отходов. По нашему мнению, форми-
рование в игровой форме у подрастающего поколения 
навыков раздельного сбора мусора с целью обеспече-
ния его правильной переработки и утилизации является 
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одним из направлений в формировании экологической 
культуры обучающегося. 
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Аннотация: В статье рассмотрен способ организации дифференцированно-
го обучения иностранных военнослужащих языку специальности с позиций 
комплексного подхода. Показано единство и взаимосвязь проектирования 
и реализации всех аспектов педагогической деятельности, сообразных с 
компонентами образовательного процесса. С опорой на принципы диффе-
ренцированного и личностно-деятельностного подходов выявлены условия 
организации дифференцированного обучения с учетом особенностей и по-
требностей курсантов, отмечен позитивный результат в достижении постав-
ленных целей по оптимизации процесса обучения языку специальности, в 
повышении уровня речевой профессиональной компетенции обучающихся.
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Summary: The article considers the method of organizing differentiated 
training of foreign military personnel in the specialty language from 
the standpoint of an integrated approach. The unity and interrelation 
of the design and implementation of all aspects of pedagogical 
activity consistent with the components of the educational process is 
shown. Based on the principles of differentiated and personal-activity 
approaches, the conditions for the organization of differentiated training 
are identified, taking into account the characteristics and needs of cadets, 
a positive result is noted in achieving the goals set to optimize the 
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Формирование коммуникативной компетенции в 
профессиональной сфере осуществляется в ос-
новном при изучении дисциплины «Язык специ-

альности», которая сопровождает все этапы обучения 
иностранных военнослужащих (ИВС) в вузе. Будущим 
офицерам эта компетентность потребуется для приоб-
ретения более широких знаний, развития творческого 
типа мышления, умений самостоятельно принимать ре-
шения, чтобы полноценно осваивать сложную авиаци-
онную технику, обеспечить ее безопасную и эффектив-
ную работу. Соответственно с самого начала обучения 
дисциплине необходимо создать условия для развития 
и реализации личностного потенциала курсантов. 

При анализе результатов довузовской подготовки об-
наруживаются объективные и субъективные проблемы 
различий в стартовых позициях ИВС в связи с «поздним 
приездом для довузовской подготовки, состоянием здо-
ровья, сложной адаптацией, социокультурными и психо-
логическими особенностями иностранцев (мотивация, 
менталитет, уровень образования, знание иностранных 
языков и др.» [3, с. 18]. В результате этого возникает про-
блема доступности профессионального образования.

Исследования, проведенные среди курсантов основ-
ных курсов, убеждают в том, что оптимизация профес-
сионального обучения и самообразования напрямую 
зависит от коммуникативной компетентности учащихся, 
учета их индивидуальных стилей деятельности и реаль-
ных учебных возможностей [6], а следовательно, к обу-
чению ИВС языку специальности необходим дифферен-
цированный подход. Мы исходим из того, что это «общий 
методический принцип обучения, предполагающий ис-
пользование различных методов и приемов в зависи-
мости от целей обучения, вида формируемой речевой 
деятельности, этапа обучения, осваиваемого языкового 
материала, возраста учащихся и др.» [1, с. 65]. 

В многочисленных научных работах подчеркивает-
ся необходимость перехода к дифференцированному 
обучению (ДО) «в виде индивидуализации и уровневой 
дифференциации учебных программ и методик, учиты-
вающих возможности и потребности каждого обучаемо-
го» [5, с. 4], анализируются цели и задачи, направления, 
критерии и уровни дифференциации [6, 8, 9], называют-
ся факторы, вызывающие необходимость ДО [3, 8, 10, 13], 
выдвигаются разные педагогические условия его орга-
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низации [3, 5, 10, 13] в соответствии с гуманистическими 
принципами [9]. Если в традиционной модели обучение 
ориентируется на общие закономерности познаватель-
ной деятельности, а значит, на среднего учащегося, то 
при дифференцированном и личностно-деятельност-
ном подходах он рассматривается как субъект образо-
вания, для которого создаются специальные условия в 
организации обучения, способах взаимодействия и ме-
тодах поддержки [9].

В публикациях о ДО иностранцев русскому языку 
как иностранному уделяется внимание дополнитель-
ной дифференциации учащихся (по родному языку, 
особенностям лингвокультуры, стране происхождения, 
интересам и склонностям и др.) [6, 7], предлагается ме-
тодическая модель обучения говорению в условиях 
дифференцированного обучения [14], доказывается эф-
фективность использования электронного учебного по-
собия и интерактивных заданий [8]. Дифференцирован-
ный подход реализуется «во всех компонентах процесса 
обучения: при структурировании учебного материала 
в соответствии с уровнем группы, подборе адекватных 
приемов и способов работы, при сочетании в ходе за-
нятий различных видов индивидуальной, групповой и 
фронтальной деятельности» [14, с. 5]. Анализ научной 
литературы показал отсутствие комплексного подхода 
к проектированию и реализации различных аспектов 
педагогической деятельности, направленной на органи-
зацию дифференцированного обучения ИВС языку спе-
циальности, что в целом предопределяет научно-мето-
дическую актуальность заявленной темы.

Цель данной статьи – с позиций комплексного подхо-
да рассмотреть способ организации ДО ИВС языку спе-
циальности в целях оптимизации учебно-адаптацион-
но-воспитательного процесса, роста коммуникативной 
компетенции и профессионализации курсантов. Среди 
задач исследования – выявление условий организации 
ДО ИВС языку специальности; рассмотрение разных 
аспектов педагогической деятельности, сообразных 
компонентам образовательного процесса; анализ реа-
лизации поставленных целей.

Научная новизна исследования заключается уже в са-
мом комплексном подходе к изучению теоретических и 
практических вопросов организации ДО ИВС языку спе-
циальности для оптимизации процесса обучения, повы-
шения уровня речевой профессиональной компетенции 
и личностного развития ИВС. Представленный в статье 
способ организации ДО иностранных курсантов может 
быть полезен в педагогической практике вузов. 

Восприятие комплексного подхода как «способа 
осуществления исследовательской и практической дея-
тельности путем создания функциональной, «внешней» 
целостности объектов, приемов, методов для достиже-
ния запланированного результата» [4, с. 172], позволяет 

рассматривать организацию ДО при соблюдении опре-
деленных условий в единстве теоретических и практи-
ческих аспектов педагогической деятельности, которая 
охватывает структуру образовательного процесса, его 
взаимосвязанные компоненты, и реализуется на основе 
гуманистических принципов. 

Одним из условий организации ДО является психо-
лого-педагогическая диагностика ИВС по итогам дову-
зовского обучения в соответствии с критериями: обуча-
емость (способность к усвоению знаний), обученность 
русскому языку (уровень знаний и умений), уровень 
познавательной самостоятельности и коммуникатив-
ной активности. Необходим также учет объективных и 
субъективных факторов, отличающих ИВС: наличие /  
отсутствие единого языка-посредника, общеобразова-
тельный уровень, этническая и религиозная принад-
лежность, этнопсихологические и когнитивные осо-
бенности, возраст обучающихся. В реальных условиях 
пребывания ИВС в российском военном вузе следует 
учитывать проблемы в их адаптации, жизнедеятельно-
сти «по уставу», в профессиональном и личностном са-
моопределении. 

В качестве необходимого условия выступает диф-
ференциация, осуществляемая в следующих направле-
ниях: обучающиеся, учебные материалы по языку спе-
циальности, формы, методы и средства обучения. По 
результатам диагностики для ИВС возможна внешняя 
дифференциация (деление на группы) и внутренняя с 
целью внутригрупповой организации учебной работы. 
При внешней дифференциации создаются однородные 
учебные группы по наличию доминирующих критериев 
(в основном по уровню коммуникативной компетентно-
сти и этнопсихологическим особенностям, влияющим 
на учебную деятельность), адаптируются учебные мате-
риалы и технологии педагогического взаимодействия. 
В разнородных группах существует внутригрупповая 
уровневая дифференциация, позволяющая организо-
вать обучение на среднем и продвинутом уровнях с уче-
том индивидуально-типологических особенностей ИВС. 
Такое разделение может быть явным и неявным, состав 
подгрупп будет меняться в зависимости от поставленных 
учебных задач. Используя учебные пособия с заданиями 
разной сложности, курсанты могут под руководством 
преподавателя или сами планировать свой уровень со-
образно способностям и потребностям, могут выбирать 
объем и глубину усвоения учебного материала, варьи-
ровать учебную нагрузку. 

Важным условием организации ДО ИВС является вну-
трипредметная преемственность и межкафедральная 
учебно-методическая координация сначала на подго-
товительном курсе (обеспечение общего владения язы-
ком с элементами научно-профессионального модуля), 
а затем на основных курсах при углубленном изучении 
языка специальности. Межкафедральное согласование 
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учитывает профессиональные потребности (специали-
зацию) и реальные коммуникативные возможности ИВС, 
помогает в отборе и экспертизе текстов, координации их 
структуры и содержания, мониторинге учебной деятель-
ности ИВС и выявлении проблемных зон, в выработке 
единых требований к учебным текстам, в использовании 
терминологии, адаптации учебных материалов, аттеста-
ции курсантов и т.д. 

Педагогическая деятельность по организации ДО 
осуществляется в образовательном процессе в единстве 
и взаимосвязи его компонентов: целевого, содержатель-
ного, деятельностного и результативного. 

Целевой компонент, отражая нормативность обуче-
ния и уровни конкретизации его целей и технологий, 
характеризует проектирование многообразия целей и 
задач педагогической деятельности: от целей обеспе-
чения единства адаптации, обучения и воспитания, гу-
манистического дифференцированного образования и 
личностного развития курсантов, цели обучения языку 
специальности до конкретных задач совершенствова-
ния разных видов речевой деятельности. У курсантов, 
полноправных субъектов образовательного процесса, 
целеполагание сначала зависит от социокультурных 
особенностей и уровня начальной подготовки, от со-
впадения личностно значимых и предписанных своей 
страной целей. А при успешной адаптации приходит 
осознание и смысла педагогических целей, которые бу-
дут мотивировать ИВС стремиться к ним. Оптимальная 
основа для организации ДО – однородный эмоциональ-
но-мотивационный характер отношений между всеми 
субъектами образовательного процесса, когда есть со-
ответствие социально ценных и личностно значимых 
целей и мотивов, что во многом определит результатив-
ность процесса обучения.

Содержательный компонент ДО языку специально-
сти отражает смысл общих целей и каждой отдельной 
задачи. Организация ДО начинается на уровне рабочей 
программы и тематического плана дисциплины, конкре-
тизирующих требования государственного стандарта, а 
при дифференцированном подходе позволяющих соз-
дать варианты учебных материалов для разных групп 
ИВС согласно дидактическим принципам и на основе 
принципов ДО: принятие личности ИВС с ее особенно-
стями; акцентирование внимания на сильных сторонах 
обучающихся и создание ситуаций успеха для каждого; 
опора на их знания, опыт и чувства; создание разноу-
ровневых материалов с учетом личностно значимых 
заданий и установок [11]. Вариативность дает возмож-
ность предъявлять учебный материал разного уровня 
сложности. Имеющийся комплекс учебных пособий ори-
ентирован на выполнение требований Госстандарта, а 
для удовлетворения потребностей учащихся высокого 
уровня коммуникативной компетентности разработаны 
задания повышенной сложности с пометой (*). В целях 

обеспечения доступности учебных материалов прове-
дена их методическая обработка (адаптация) [3, 12]. 

При адаптации принципы научности и необходимой 
достаточности соблюдаются в квалификации и характе-
ристике изучаемых языковых явлений, в представлении 
терминов, в использовании частотных языковых мо-
делей, свойственных подъязыку специальности. Адап-
тированный текст сохраняет информационное ядро 
и понятийный аппарат спецтекстов, а в рецептивных, 
репродуктивных и продуктивных заданиях содержат-
ся значимые элементы профессионального дискурса. 
Максимальное использование наглядности облегчает и 
ускоряет понимание предметной лексики, восприятие 
классификации объектов и явлений [3]. Чтобы быть по-
нятным, учебный материал строится с учетом фоновых 
знаний и запросов курсантов, опирается на их языковое 
сознание, языковую картину мира [10]. При этом важно 
«обеспечить выполнение программных требований, со-
хранение базового уровня знаний и умений для после-
дующего наращивания коммуникативной компетенции 
и постепенно усложнять, расширять и разнообразить 
учебно-дидактический материал» [3, с. 22].

Деятельностный (или организационно-управленче-
ский) компонент, как система форм, методов и средств 
ДО, отражает взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса на основе личностно-деятельностного 
подхода и осуществляется в единстве и взаимосвязи 
аудиторной и внеаудиторной работы. При любой форме 
используется комплекс средств обучения: от традицион-
ных печатных (учебные и учебно-методические пособия, 
словари, практикумы и т.д.), до технических на основе 
информационно-компьютерных технологий (компью-
терные программы и электронные учебники). Выбор пе-
дагогических методов зависит от специфики континген-
та курсантов, целей и содержания планируемой работы, 
наличия времени, материально-технической базы, про-
фессиональной подготовки преподавателя и его лич-
ностных качеств. Педагогическое взаимодействие будет 
продуктивным, когда преподаватель обеспечит «повы-
шение заинтересованности и творческой активности об-
учающихся за счет использования эмоционально и лич-
ностно значимых для них учебных материалов» [13, с. 8].

Особую актуальность при ДО приобретают техноло-
гии поддержки и сотрудничества, активные и интерак-
тивные методы: работа по алгоритму, дидактические, 
ролевые и командные игры, «круглый стол», моделиро-
вание и анализ конкретных профессиональных ситуа-
ций и т.д.). Однако на начальном этапе обучения, а так-
же при работе с адаптированным учебным материалом 
многие курсанты нуждаются в педагогическом сопро-
вождении (помощи, консультировании). Предлагают-
ся модели выполнения заданий, варианты для выбора 
языковых средств, вспомогательный материал для по-
строения высказываний, минимизация перефразиро-
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вания и уменьшение объема заданий, опора на родной 
язык курсантов (предварительный перевод новых слов). 
Преодолевая психологические барьеры и пассивность 
ИВС из-за малодоступности учебного материала, препо-
даватель постепенно вводит интерактивные методы и 
приемы, стимулирующие самоактуализацию курсантов 
и развитие коммуникативности [3, с. 20].

Дифференцированные (разноуровневые) задания 
предметной и профессиональной направленности, 
сопровождающие специальные тексты, не только по-
зволяют диагностировать уровень компетенций ИВС, 
выступают как дидактическое средство управления и 
активизации обучения, но и «являются наиболее эффек-
тивным средством самоконтроля самостоятельной ра-
боты курсантов» [10].

В условиях ДО особую актуальность приобретает 
внеаудиторный практикум по дисциплине под руко-
водством преподавателя или в рамках самостоятель-
ной работы, который решает задачи закрепления, 
расширения и систематизации знаний, полученных 
на аудиторных занятиях; изучения терминологии, чте-
ния и перевода специальных текстов; анализа само-
стоятельных работ, коррекции знаний и умений ИВС; 
развития исследовательских способностей и профес-
сионально значимых качеств; оказания помощи ИВС 
в самоорганизации, в подготовке к практическим / 
контрольным занятиям и экзамену [2]. Внеаудиторный 
практикум позволяет курсантам решить учебно-адап-
тационные проблемы, научиться продуктивно и твор-
чески работать. «Одни из них смогут ликвидировать 
пробелы в знаниях, другие – быть соавторами научных 
статей, выступать как консультанты в области авиаци-
онной терминологии или инициировать обсуждения 
новинок техники» [2, с. 55]. Преподавателям важно со-
хранять постоянную обратную связь, проводить мони-
торинговое отслеживание условий обучения и уровня 
достижения учебно-воспитательных целей, выявляя 
проблемные зоны.

Результативный компонент предполагает оценку эф-
фективности работы всех субъектов образовательного 
процесса, достижение ими поставленных целей по ор-
ганизации ДО ИВС языку специальности с позиций ком-
плексного подхода. Рассматривая в интеграции факторы 
и условия, прямо или косвенно связанные с процессом 
организации ДО, мы определили следующие критерии 
результативности исследования: степень удовлетворен-
ности субъектов педагогическим взаимодействием, уро-
вень обученности языку специальности, коммуникатив-
ная творческая активность ИВС.

При опросе (анкетировании) ИВС и преподавателей, 
несмотря на различие их возможностей и потребностей, 
применяемые формы, методы и средства ДО рассматри-
вались как объекты измерения их удовлетворенности 

педагогическим взаимодействием. Полученные данные 
свидетельствовали о возросшей мотивации ИВС к об-
учению при введении адаптированных и понятных им 
материалов, интерактивных заданий и помощи педаго-
гов. В самоанализе курсанты отметили обретение ими 
уверенности в своих силах и желание совершенствовать 
знание языка специальности для достижения успеха в 
профессиональной сфере. Обозначена важная роль вне-
аудиторного практикума в решении учебных и исследо-
вательских задач, указаны проблемы в использовании 
электронных средств обучения. 

Результаты контрольных работ и экзамена явились 
объективными показателями обученности ИВС языку 
специальности, а именно: уровня знаний научных тер-
минов и профессионализмов, навыков адекватного ис-
пользования речевых моделей и типовых конструкций 
авиационно-технической речи. В целом отмечен рост 
средних баллов по дисциплине и самостоятельность 
учащихся в выполнении сложных заданий. Результаты 
педагогического наблюдения за реальной учебной де-
ятельностью курсантов показали их познавательную и 
творческую активность в изучении специальных дисци-
плин, в поиске профессиональной информации, чтении 
дополнительной литературы. Преподаватели отметили 
рост уровня речевых умений в выступлениях ИВС на 
семинарах, в подготовке докладов на научно-практиче-
ские конференции, в беседах со специалистами во вре-
мя учебных практик.

Таким образом, данное исследование способа орга-
низации ДО иностранных военнослужащих языку спе-
циальности с позиций комплексного подхода показало 
единство и взаимосвязь проектирования и реализации 
всех аспектов педагогической деятельности в структу-
ре образовательного процесса. С опорой на принципы 
дифференцированного и личностно-деятельностного 
подходов выявлены необходимые условия для органи-
зации ДО и осуществлена дифференциация в обозна-
ченных направлениях. 

В русле комплексного подхода для повышения ре-
зультативности одновременно реализовались несколь-
ко целей и задач, координировались усилия препода-
вателей разных кафедр, изучались факторы влияния. В 
интеграции и взаимодействии теоретических и практи-
ческих аспектов педагогической деятельности (методо-
логических подходов и принципов, субъектов и объек-
тов учебного процесса) были достигнуты поставленные 
цели дифференцированного обучения: организован и 
оптимизирован учебный процесс с учетом способно-
стей и потребностей ИВС, созданы благоприятные усло-
вия для педагогического взаимодействия, повышения 
уровня речевой профессиональной компетенции, реа-
лизации личностного потенциала курсантов, их стрем-
ления к саморазвитию.
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Аннотация: В данной статье проанализированы аспекты семейного воспи-
тания в России на протяжении XVIII и XXI вв., а также их особенности. Даётся 
характеристика эволюции института семейного воспитания в России XVIII-XIX 
веков в теоретико-педагогическом аспекте. В современной семейном сфере 
наблюдается ряд проблем, приводящих к семейному кризису, малодетности, 
разводам, неполным семьям, из-за чего страдает процесс воспитания в се-
мье. Это заставляет искать механизмы улучшения эффективности функцио-
нирования института семьи путем возрождения и сохранения духовно-нрав-
ственных традиций семейных отношений и семейного воспитания.

Ключевые слова: семья, русская семья, православная семья, светская семья, 
семейные ценности, воспитание, семейное воспитание, семейная педагоги-
ка, русская педагогика, педагогика, преемственность поколений.

THE EVOLUTION OF IDEAS ABOUT 
FAMILY EDUCATION IN RUSSIAN 
PEDAGOGY OF THE XVIII-XXI CENTURIES

T. Bezruchenko

Summary: This article analyzes the aspects of family education in Russia 
during the XVIII and XXI centuries, as well as their features. The article 
describes the evolution of the institution of family education in Russia 
of the XVIII-XIX centuries in the theoretical and pedagogical aspect. In 
the modern family sphere, there are a number of problems leading to a 
family crisis, childlessness, divorce, single-parent families, which causes 
the process of upbringing in the family to suffer. This forces us to look for 
mechanisms to improve the effectiveness of the functioning of the family 
institution by reviving and preserving the spiritual and moral traditions of 
family relations and family education.

Keywords: family, Russian family, Orthodox family, secular family, 
family values, upbringing, family education, family pedagogy, Russian 
pedagogy, pedagogy, succession of generations.

Современные социально-экономические проблемы 
Российского государства накладывают отпечаток 
на семейное воспитание и семью в целом. Растет 

число незарегистрированных браков, разводов, непол-
ных семей, семей с одним ребенком, брошенных детей. 
Педагогическая значимость семьи, материнства и дет-
ства стремительно падает вниз. Изменяются семейные 
ценности воспитания. Одна из причин этому – духовный 
кризис, переживаемый современным российским обще-
ством. На первое место выходят ценности, связанные с 
профессиональным ростом, ценность создания крепкой 
многодетной семьи отходит на вторичный план. Растет 
безнравственность, половая свобода, теряется статус 
такой ценности семьи, как целомудрие. В семьях наблю-
даются ссоры, скандалы, агрессия, недопонимание друг 
друга, отстраненность и отчужденность членов семьи, 
проблемы взаимодействия между поколениями, что 
отрицательным образом сказывается на процессе вос-
питания ребенка в семье. Это приводит к поиску путей 
выхода из сложившегося семейного кризиса. Одним 
из таких путей видится воссоздание опыта, традиций и 
культуры семейного воспитания в больших русских се-
мьях, с преемственностью поколений.

На протяжении веков семья всегда являлась одной 
из главных ценностей человечества. Поэтому, семья из-
учалась со всех сторон разными науками: психологией, 

педагогикой, экономикой, медициной, юриспруденци-
ей, социологией, историей, философией и др. С точки 
зрения педагогики, семья представляет интерес, в рам-
ках воспитания молодого поколения. 

Характер семейного воспитания менялся на протя-
жении истории. Достаточно внимания вопросу о семье и 
любви уделяли русские философы (Соловьев, Бердяев). 
Бердяев, последователь Соловьева в вопросе о смысле 
любви, называл семью «позитивистским мирским инсти-
тутом благоустройства, биологическим и социологиче-
ским упорядочением человеческого рода» [3, с. 203]. Фи-
лософы определяли семью как «хозяйственную ячейку», 
объясняющую экономический материализм. Семья, по 
их мнению, родилась из необходимости, ее связь с любо-
вью косвенная, даже отдаленная. Любовь же рождается 
из свободы. Для Соловьева и Бердяева в семье главную 
роль занимает любовь, а не материальная сторона, «ко-
торой поглощены домостроители христианской семьи» 
[3, с. 203], она свободна от бремени. 

Изучением особенностей воспитания в христиан-
ской семье занимался В.О. Ключевский [4]. Он отмечал, 
что воспитание детей в семье ХVIII-ХIХ вв. носило рели-
гиозный характер. С раннего возраста ребенок впиты-
вал православные правила и законы. «Как только дитя 
начинало понимать, родители учили его всему доброму 
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и берегли от всего худого и греховного» [5, с. 133]. Вос-
питанием детей занималась мать, она обучала их вере, 
нравственным правилам, религиозным традициям. 
«Отцы и матери должны быть сами хороши, верующие, 
любящие, честные, чтобы воспитать детей подобными 
себе, чтобы за их воспитание ожидать себе награды» [5, 
с. 134]. Кроме матери воспитанием младших занимались 
старшие дети, являясь духовными наставниками млад-
шим братьям и сестрам. Поэтому именно старших детей 
стремились воспитать достойно и научить всему, чтобы 
они в дальнейшем передавали свои навыки следующим 
рожденным детям в семье. Таким образом, именно в се-
мье происходило приобщение детей к вере, в том числе 
через соблюдение постов, развивая тем самым дисци-
плину и силу воли. Считалось, что человек отличается от 
животного тем, что «сила духа в нем позволяет одолеть 
хотение» [6, с. 113].

К концу ХIХ века русская семья начала трансформи-
роваться из большой патриархальной семьи преиму-
щественно в малую городскую, следовательно воспита-
тельная функция преемственности поколений отошла 
на задний план и стала играть в процессе семейного вос-
питания слабую роль. Зато выросло влияние на семью со 
стороны государственных структур. [7, с. 14]

Особое внимание русские ученые-педагоги 
начали уделять семейному воспитанию 

в конце ХIХ-начале ХХ вв.

Среди русских мыслителей начала ХХ века большое 
внимание уделял семейному воспитанию выдающийся 
русский философ и педагог И.А. Ильин. Человек, по Ильи-
ну, создан в семье и несет ее влияние через всю жизнь. 
«Отец и мать образуют как бы ту предустановленную 
для него судьбу, которая выпадает ему на его жизнен-
ную долю, и… он не может ни отклонить, ни изменить 
– ему остается только принять ее и нести всю жизнь. То, 
что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, опре-
деляется в его детстве и притом самим этим детством» 
[8, с. 199]. То есть, семья может заложить в человеке как 
положительные, так и отрицательные качества. И чтобы 
не произошло отрицательного влияния семья должна 
опираться на веру, христианство: «полное взаимное до-
верие перед Лицом Божьим – есть самое драгоценное в 
браке; а с этим связано и взаимное уважение, и способ-
ность образовать новую, жизненно-сильную духовную 
ячейку. Только такая ячейка может разрешить главную 
задачу брака и семьи – осуществить духовное воспи-
тание детей» [8, с. 204]. Но «чтобы развиваться верно и 
творчески, ребенок должен иметь в своей семье очаг 
любви и счастья» [8, с. 201]. Духовность оказывает боль-
шое влияние на формирование личности. «Создание 
духовной, эмоциональной основы личности и есть цель, 
смысл социализации в семье» [9, с. 33]. Православное 
воспитание основывается на вере в Бога, развитии со-

вести, честности, доброты к ближним, самоорганизации 
и самосовершенствовании. Ценностями такого воспи-
тания выступают любовь, родительское благословение, 
приоритет духовного над материальным, милосердие, 
миролюбие, смирение, любовь к отечеству, почитание 
родителей, забота о младших, вера, целомудрие, само-
пожертвование; соборность, православные традиции, 
дисциплина, пример старших и др.

И.А. Ильин и К.Д. Ушинский исследовали националь-
но-патриотическую идею воспитания и рассматривали 
ее через первичную ячейку общества – семью и семей-
ное воспитание. В связи с этим ценностями семейного 
воспитания они видели в природе, родном языке, наци-
ональной культуре, православной религии, искусстве, 
истории, хозяйственных функциях семьи, семейных вза-
имоотношениях.

Л.Н. Толстой, развивал «свободное воспитание» ре-
бенка. Он считал, что родители должны развивать есте-
ственные способности детей и быть ответственными за 
постоянное самосовершенствование ребенка. Ребенок 
должен быть воспитан в свободе, любви, справедливо-
сти, трудолюбии и впитать эти нравственные добродете-
ли в основу своих поступков и стремлений.

Русский исследователь В.В. Зеньковский изучал 
проблемы социальной ориентации подрастающего по-
коления в семье. В семье закладывается первичная со-
циализация детей. «Способствуя усвоению ребенком 
социальной традиции, семья воспитывает в нем такие 
важные качества, как эмоциональная отзывчивость, со-
лидарность, сострадание, взаимопомощь, умение ува-
жать особенности и устремления других людей, взаим-
ная уступчивость» [7, с. 17].

Важной составляющей семейного воспитания 
К.Д. Ушинский считал домашний труд. «В этой связи он 
подчеркивал исключительно важную роль матери в вос-
питании. Мать – не только воспитательница, но и первый 
учитель ребенка» [10, с. 18]. Домашние заботы и дела 
дисциплинируют и организовывают ребенка, обучают к 
дальнейшей жизни. Так же, как и Л.Н. Толстой, считал, что 
необходимо развивать природные дарования детей, ви-
дел семь. Как важнейшую социальную среду, влияющую 
на развитие ребенка. 

Русский педагог П.Ф. Каптерев же наоборот писал о 
необходимости усиления неразвитых качеств и способ-
ностей ребенка, работе над недостатками и сведению их 
к минимуму. 

Педагог П.Ф. Лесгафт, считал, что раскрыть индиви-
дуальность детей можно только в здоровой семейной 
атмосфере. Талант ребенка проявится если проводится 
эффективное и целенаправленное воспитание ребенка. 
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В здоровой семье должны царить атмосфера нравствен-
ности, любви, свободы, отсутствие агрессии, доброволь-
ный труд. Основами семейного воспитания является се-
мья, построенная на демократических началах, где есть 
любовь; свобода ребенка и неприкосновенность его 
личности; дисциплина; нормальные гигиенические ус-
ловия жизни; положительный пример родителей; хоро-
шая общеобразовательная и педагогическая подготовка 
родителей; единство, систематичность и сознательность 
их воспитательного влияния; совместных труд; общий 
досуг; культура и др. [7, с. 21-23]

Таким образом идеалом светского воспитания явля-
ется всесторонне гармонически развитая личность, в ос-
нове же православной педагогике лежит формирование 
личности путем соблюдения четкой иерархии в разви-
тии. На вершине иерархических ценностей в православ-
ном воспитании ребенка находится раскрытие образа 
Божия, связь личности с вечной жизнью, свобода в при-
нятии православных духовно-нравственных ценностей.

Необходимо заметить, что с конца ХIХ века, наблю-
дается трансформация семьи, ее переход от большой к 
малой, снижение роли преемственности поколений в 
воспитании, иерархичности отношений, отход от право-
славных семейных традиций воспитания, стремление к 
малодетности. В первой половине ХХ века наблюдается 
дальнейший спад воспитательной роли семьи. Воспи-
тательные функции женщины заменяют детские сады, 
кружки, школа, одним словом, главенствует обществен-
ное воспитание над семейным. Что приводит к кризису 
семейно-воспитательных функций семьи.

После Октябрьской революции происходят ради-
кальные изменения российского общества и пропаган-
дируются новые социалистические ценности, в связи с 
этим происходят существенные перемены в представле-
ниях о семейной педагогике и воспитании. Во многом на 
данные представления повлияла изменившаяся семей-
ная политика советского государства. В советское время 
на смену православию приходит атеизм. Юридически 
закрепляется институт брака и семьи и устанавливается 
светский брак. Государственными документами закре-
пляется равенство мужчины и женщины во всех сферах, 
в том числе и в семье. Отход от церковного брака снизил 
его стабильность, увеличилось число разводов. В педа-
гогике основными эффективными методами воспитания 
признаются коллективный и общественный, семейный 
же отходит на последний план, так как признан вредным, 
потому что несёт в себе индивидуальность воспитания.

Определенное влияние на трансформацию взглядов 
на семейную педагогику в 1920 годы оказали женщины-
революционерки А.М. Коллонтай и Н.К. Крупская.

Коллонтай принадлежит антисемейные взгляды: «Се-

мья, как хозяйственная единица, с точки зрения народ-
ного хозяйства, в эпоху диктатуры пролетариата должна 
быть признана не только бесполезной, но и вредной… 
Семья, воспитывая и утверждая эгоизм, ослабляет скре-
пы коллектива и этим затрудняет строительство комму-
низма…» [11, с. 62]. Она придерживалась марксистских 
взглядов в педагогике, во взаимоотношениях мужчины 
и женщины, воспитании молодого поколения, где семья 
изначально рассматривалась как антиколлективный 
буржуазный институт. А.Г. 

Исследователь семьи А.Г. Харчев [12, с. 128] приводит 
мнение западного исследователя К. Менерта: «Совет-
ское правительство сразу же после революции повело 
борьбу с семьей… Для них семья – это бельмо на глазу, 
и не только из-за ее консервативности. Их раздражает 
уже само существование этого единственного в стране 
не контролируемого ими института, самобытной и зам-
кнувшейся в себе ячейки…». То есть семья шла в разрез 
с коллективизмом, признавалась вредной индивидуаль-
ной ячейкой. Некоторые мыслители того времени даже 
говорили об исчезновении со временем при социализ-
ме моногамной семьи. Законодательство советского пе-
риода, «принципиально отрицающее обычай и не капли 
не озабоченное сохранением семейных устоев» [13, с. 
243], переделывало семейные обычаи и устои на свой 
нрав, уничтожая патриархальный уклад большой семьи 
и увеличивая количество малых семей. Были упроще-
ны взаимоотношения между полами, поддерживались 
гражданские браки, сожительство.

Но все же сразу отмереть традиционная семья не 
могла, так Т. Осипович отмечает: «Государство не могло 
гарантировать того, что обещало на бумаге. По одному 
взмаху пера женщина не могла стать равноправной. 
Как и раньше, она была менее образована, зарабатыва-
ла (в случае ее загруженности в производстве) меньше 
мужчин и значительно более, чем он, была загружена 
домашним хозяйством. Экономическая зависимость 
от мужчины и традиционный взгляд на роль матери и 
жены делали женщину жертвой новых законов. Приоб-
ретая «бумажную» свободу в браке, женщина оказыва-
лась в реальных трудностях в результате легко получа-
емого развода. Как правило, она оставалась с ребенком 
на руках, без профессии и без экономической поддерж-
ки со стороны мужа» [14, с. 162]. При этом борьба с част-
ной собственностью так же затронула патриархальную 
семью, в основе которой лежало общее имущество. Об-
щая семейная собственность стала искореняться при 
советской власти.

А.Г. Харчев писал, что революция «подорвала эконо-
мическую основу частнособственнической моногамии. А 
новая тенденция в развитии семьи, связанная с освобож-
дением женщин, превращением брака из экономической 
сделки в добровольный и равноправный союз полов, 
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«демократизацией» жизни и структуры семьи, была еще 
очень слабой. Более того, сначала Гражданская война, а 
затем разруха привели к дезорганизации многих семей, 
породили беспризорность детей» [12, с. 132].

Над проблемами семейного воспитания размышляла 
Н.К. Крупская. Она представляла воспитание как про-
цесс планомерного воздействия на ребенка, выделяла 
огромную роль в воспитании семье, семейной среде, ро-
дителям. Указывала на то, что никто лучше не знает сво-
его ребенка чем родители, именно поэтому они играют 
большую роль в воспитательном процессе и формиро-
вании личности ребенка. Конечно ошибочны, ее доводы 
о главенствующей роли государства над жизнью семьи. 
Но при этом она признавала, что только общественным 
путем невозможно воспитать достойную личность.

С 1931 по 1945 гг. развивается личностно-социальная 
концепция семейного воспитания А.С. Макаренко. На 
данном этапе используется общественный (средовой) 
подход при рассмотрении процесса воспитания детей. 
А.С. Макаренко выделяет основные качества в воспита-
нии ребенка: интернационализм, коллективизм, органи-
заторские и трудовые качества, активизм, обществен-
ное развитие и другие социально значимые качества. 
Основными ценностями семьи были рождение детей, 
коллективное воспитание, ответственность и авторитет 
родителей, дисциплина и режим дня, труд.

В 1945-1964 гг. изучением воспитания в семье зани-
мался В.А. Сухомлинский. Он видит основным в семей-
ных отношениях любовь родных, которую определял 
как «союз души и тела, разума и идеала, счастья и долга». 
Считал, что ребенка нужно воспитывать с раннего воз-
раста, через любовь и добрые отношения. Основным в 
развитии детей видел воспитание нравственного чело-
века, способного любить ближних. Сухомлинский был 
сторонником воспитания детей в труде. Основными ме-
тодами семейного воспитания считал убеждение, при-
мер, межпоколенческие взаимосвязи, распорядок дня, 
порядок, традиции, совместный труд, дружеские отно-
шения, саморазвитие. 

В 1990 годы появляется множество современных те-
орий о семейном воспитании. Кандидат педагогических 
наук М.М. Прокопьева исследуя проблемы семейного 
воспитания считает, что семья вносит большой вклад 
в социализацию ребенка, так как от семейной среды в 
первую очередь зависит его развитие. Ребенок перени-
мает опыт семейных взаимоотношений, ориентируется 
на поведение родителей и впитывает их образ жизни с 
младенчества. Поэтому так важен положительные при-
мер со стороны старших. Так же она считает, что раз-
витие ребенка, его способностей быстрее происходит 
в благополучных семьях, с благоприятной семейной ат-
мосферой. Неблагоприятная атмосфера в семье способ-

на затянуть развитие творческих способностей детей и 
отрицательно повлиять на полноценное становление 
личности ребенка. Межпоколенческое семейное вза-
имодействие, по ее мнению, является самоорганизую-
щейся воспитательной системой семьи. 

Анализ теории по проблемам семейной педагоги-
ки показал, что основной целью семейного воспитания 
является умение быть организованным, мудрым, счаст-
ливым, самостоятельным, когда человек сам мог в себе 
выбрать личность. Поэтому основными требованиями 
в воспитании ребенка Прокопьева видит следующие: 
отсутствие произвола в действиях родителей, обуслов-
ленность их действий; воспитание творческой личности, 
рассудительной, анализирующей, честной. Большую 
роль она отводит родительскому примеру. 

Кандидат философских наук, К.А. Рейтер, изучая про-
блемы современной российской семьи как транслятора 
культурных ценностей, уделяет большое внимание связи 
семьи с духовной культурой. Рейтер анализирует типы и 
функции семьи. Он уделяет внимание патриархальной 
семье. Затрагивает проблему «отцов и детей». Анало-
гичные проблемы волнуют кандидата социологических 
наук О.В. Храмову, изучавшую проблемы взаимоотноше-
ний поколений в современной российской семье.

Рассматривая проблемы межпоколенческих взаимо-
отношений в семье, особое внимание исследователи 
уделяют социализации и воспитанию молодого покале-
ния, социальной преемственности и наследованию мо-
лодежью знаний и опыта старших покаления.

Рассмотрение отношений между поколениями в со-
временной российской семье следует начинать с ее от-
ечественных особенностей. С начала 90-х гг. происходит 
пересмотр ценностей и отказ общества от советской 
системы нормативно-ценностных установок. На смену 
старой, приходит новая система государственности, где 
большую роль играет информационная среда, коммуни-
кации связи, общественное заменяется индивидуальным. 

Функциональность – это главный атрибут семейного 
взаимодействия, обуславливающий ее стабильное суще-
ствование. Сегодняшняя модель семьи не способствует 
реализации всех необходимых семейных функций (ор-
ганизация досуга, репродукции и др.). В больших же се-
мьях поколенческая функциональность способствовала 
передачи знаний, обычаев, традиций, норм, ценностей, 
ориентаций, выполняла функцию социального контро-
ля, коммуникативную, социализирующую. Сегодня мо-
лодое поколение больше, чем пожилое является носи-
телем новых знаний. Молодежь легче подстраивается 
под современные реалии, острее ощущает проблемы 
современного общества. В связи с этим опыт старшего 
поколения становится не востребованным молодежью.
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Рейтер, ссылаясь на концепцию И.М. Ильинского, 
рассматривая развитие культуры через призму взаимо-
отношений между поколениями, отмечал, что в рамках 
новой эпохи в западню одинаково попадают и моло-
дежь, и старшее поколение. «Они должны найти способ 
двухсторонней связи несмотря на то, что понимание 
мира, в котором они живут, абсолютно различно. В этой 
ситуации неизбежно должен наметиться новый образец 
межпоколенческих отношений, когда дети и родители 
будут учиться жить вместе и строить свое будущее» [9, с. 
111]. Житейский опыт большой семьи является уникаль-
ным институтом воспитания личности.

Можно сделать вывод, что в области воспитания 
ребенка заменить семью невозможно. Именно в семье 
ребенок ищет психологической защиты и может полно-
ценно раскрыться как личность. Возрождение традиций 
большой православной семьи способно привести се-
мью к стабильности и постоянству.

Проанализировав труды современных ученых, мож-
но сделать вывод, что проблемы семейного воспитания 
начинают проявляться уже в ХVIII вв., когда возника-
ют первые тенденции вмешательства государства (в 
сфере воспитания, образования) в семью. Некоторые 
теоретики прошлого отходят от православия в пользу 
ценностей патриотизма, гражданственности и светских 
взаимоотношений. 

Необходимо заметить, что взаимоотношения поколе-
ний в русской семье ХVIII в. – начала ХIХ века практиче-
ски не изучены. В конце ХIХ века формируются теории 
семейного воспитания. Классики семейного воспитания 
склоняются в сторону православного (Л.Н. Толстой, И.А. 
Ильин, В.В. Зеньковский и др.), светского (П.Ф. Каптерев 
и др.) или коммунистического (Н.К. Крупская, А.С. Мака-
ренко и др.) воспитания детей. ХХ век знаменуется со-
циально-общественной направленностью семейного 
воспитания, но уже в конце века появляются гуманно-
личностные концепции (В.А. Сухомлинский и др).

Современные исследователи ХХI века приходят к вы-
воду, что фактором, ослабившим функции семьи в про-
цессе воспитания выступает отход общества от рели-
гиозно-нравственных основ российской культуры. Они 
считают актуальными в настоящее время ценности рус-
ской православной семейной культуры.

Таким образом, проблема семейного воспитания 
ХVIII-ХХI вв. остается недостаточно изученной со сторо-
ны исследователей. Проблемы взаимоотношений по-
колений в семье рассматриваются с социологической 
и философской точек зрения, а не с педагогической. Со-
временные взаимоотношения в семье изучаются с по-
зиции самоорганизации семейного воспитания. Все это 
подчеркивает необходимость комплексного теоретиче-
ского изучения данной проблемы.
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Аннотация: В статье автором ставится проблема развития навыков инфор-
мационной безопасности при использовании студентами медицинского 
вуза информационной образовательной среды университета. В работе рас-
крывается терминологическая сущность понятий информационной культу-
ры, информационной безопасности и цифровой образовательной среды, а 
также формулируется ряд положений, детерминирующих необходимость 
формирования у обучающихся навыков информационной безопасности при 
применении цифровых инструментов для решения своих академических 
задач. Цель статьи – предложить пути развития навыков информационной 
безопасности студентов медицинских профилей вузовской подготовки в ус-
ловиях функционирования цифровой образовательной среды. Автором по-
ясняется, что развитие указанной надпрофессиональной компетенции буду-
щих специалистов может проходить в рамках каждой учебной дисциплины 
в обстоятельствах использования преподавателем цифровых и информаци-
онно-коммуникационных технологий на занятиях в аудитории студентов. В 
результате в статье предлагается ряд рекомендаций по внедрению и реали-
зации процесса формирования навыков информационной безопасности у 
обучающихся – будущих медиков.

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая компетентность, инфор-
мационная безопасность, цифровые технологии, информационно-коммуни-
кационные технологии, цифровая образовательная среда, медицинский вуз.

DEVELOPING INFORMATION 
SECURITY SKILLS IN THE DIGITAL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
OF A MEDICAL UNIVERSITY

M. Glubokova

Summary: In the article, the author raises the problem of developing 
information security skills when using the university information 
educational environment by medical students. The work reveals the 
terminological essence of the concepts of information culture, information 
security and digital educational environment, and formulates a few 
provisions that determine the need to develop information security skills 
in students when using digital tools to solve their academic problems. 
The purpose of the article is to suggest ways to develop information 
security skills of medical students in the context of the functioning 
of the digital educational environment. The author explains that the 
development of this supra-professional competence of future specialists 
can take place within the framework of each academic discipline in the 
circumstances of the use of digital and information and communication 
technologies by the teacher in the classroom. As a result, the article offers 
several recommendations for the introduction and implementation of the 
process of forming information security skills in students – future doctors.

Keywords: digital literacy, digital competence, information security, 
digital technologies, information and communication technologies, 
digital educational environment, medical university.

Современная высшая школа активно внедряет в 
свою практику информационно-коммуникацион-
ные (ИКТ) и цифровые технологии обучения, что 

обусловливается как требованиями времени, так и по-
ложениями, фиксирующими перечень необходимых 
выпускникам компетенций, куда неизбежно включают-
ся навыки применения цифровых ресурсов и инстру-
ментов для решения собственных профессиональных 
задач.

Цифровые технологии, используемые в процессе 
преподавания учебных дисциплин, функционирование 
официальных страниц вузов в социальных сетях, он-
лайн-библиотеки и читальные залы, ведение официаль-
ных сайтов высших школ, дистанционное обучение, вир-
туальные обучающие среды – все эти и многие другие 
формы воплощения диджитал-технологий в деятельно-
сти университета формируют его цифровую образова-
тельную среду, где студенты и преподаватели выступают 
в роли пользователей. 

Современные исследовательские публикации по во-
просу демонстрируют стремление отразить терминоло-
гическую сущность понятия цифровой образовательной 
среды. В контексте настоящей работы солидаризируемся 
с мнением А. А. Пфетцер, М. С. Яницкий, А. В. Серого, кото-
рые характеризуют рассматриваемый термин в качестве 
совокупности цифровых инструментов и технических 
средств, а также специально организованных условий 
протекания образовательного процесса, реализуемых в 
цифровом и виртуальном пространстве [6, с. 159].

Следовательно, цифровая образовательная среда, 
трансформирующая роль субъектов образовательного 
процесса в пользователей, требует от них соблюдения 
определённых правил безопасного поведения в сети, 
что входит в понятие информационной безопасности. 
Данный термин является более узким и представляет 
собой компонент более широкого родового понятия 
«информационная культура», т. е. совокупность опреде-
лённых личностных качеств пользователя [1], которые 
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обеспечивают его грамотное и эффективное использо-
вание цифровых ресурсов для удовлетворения академи-
ческих и профессиональных потребностей.

Информационная безопасность, таким образом, явля-
ется одним из компонентов информационной культуры 
(наряду с познавательно-интеллектуальным, коммуника-
тивно-этическим, аксиологическим, правовым, прогно-
стическим, секьюритологическим и прикладным [5, с. 62]) 
и предполагает навыки проявления безопасного поведе-
ния в онлайн-пространстве, владение различными спо-
собами использования информационных ресурсов для 
реализации своих академических задач и не несущими 
угрозу коммуникативными навыками при функциониро-
вании в качестве пользователя цифровой среды [2, с. 57].

Студенты как представители молодого поколения 
оказываются самой уязвимой группой лиц в контексте 
проявления навыков информационной культуры и ин-
формационной безопасности, поскольку зачастую не об-
ладают знаниями и умениями в области компьютерной 
грамотности [3, с. 19], достаточным уровнем развития 
критического мышления, но при этом они оказываются 
самыми активными пользователями Сети [7, с. 67]. Этим 
противоречием объясняется обилие научных публи-
каций, связанных с необходимостью развития навыков 
информационной безопасности у молодого поколения, 
в том числе и средствами образования.

Как справедливо указывают В.И. Демаков с соавто-
рами, в современной практике создания учебных про-
грамм медицинских вузов реализация задачи высшей 
школы по развитию у студентов навыков информаци-
онной безопасности не находит должного учёта, и как 
следствие большинство обучающихся не имеют чёткого 
представления «о проблеме обеспечения информаци-
онной безопасности» [4, с. 86]. В связи с чем актуализи-
руется вопрос о создании специализированных педаго-
гических условий развития навыков информационной 
безопасности у будущих медиков средствами вуза и его 
информационной образовательной среды.

Несомненно, ввиду того, что острая необходимость 
развитие навыков в области информационной безо-
пасности на сегодняшний день не вызывает сомнения, 
многие высшие школы внедряют в практику своей 
образовательной деятельности дисциплину «Инфор-
мационная безопасность» для освоения студентами 
всех профилей обучения. Это оказывается одним из 
самых плодотворных путей решения проблемы недо-
статочности в знаниях и низкой сформированности 
представлений об информационной культуре у сту-
денческой молодёжи. Однако данный способ оказы-
вается не всегда реализуем (в силу организационных 
причин). В данной связи актуализируется иные пути 
решения рассматриваемой проблемы. 

Учебные планы медицинского университета предпо-
лагают освоение студентами широкого перечня пред-
метов, которые как напрямую предполагают использо-
вание компьютера, так и не подразумевают обучение 
закономерностям применения цифровых и виртуальных 
пространств. Несомненно, такие дисциплины, как «Ме-
дицинская информатика», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Информационные системы и аппаратные тех-
нологии» и т. д. обладают наибольшим потенциалом в 
развитии информационной культуры студентов, однако 
учёт реализации рассматриваемой задачи университе-
та считаем и развитие навыков информационной без-
опасности обучающихся средствами различных учебных 
предметов, напрямую не предполагающих освоение 
компьютерной грамотностью. В частности, отметим, что 
на протяжении всего периода обучения студенты меди-
цинских направлений подготовки имеют дело с исполь-
зованием цифровых ресурсов для поиска и обработки 
учебной информации. Развивать навыки, находящиеся 
в поле информационной грамотности, представляется 
возможным лишь посредством постоянной практики. 
Следовательно, представление об информационной без-
опасности актуализируются при выполнении проектных 
работ, реализации проблемного обучения, когда студен-
ты самостоятельно взаимодействуют с цифровыми и ин-
формационными ресурсами. В данной связи велика роль 
преподавателя, который является куратором деятель-
ности обучающегося, и одной из его функций становит-
ся обеспечение представлений студентов о безопасном 
использовании поисковых систем. На начальных этапах 
обучения такая поддержка педагога осуществляется за 
счёт предоставления студентам ссылок на дополнитель-
ные материалы, которые обладают ценностью и актуаль-
ностью, поскольку большой объём постоянно пополня-
ющихся ресурсов медицинской тематики может ввести в 
заблуждение обучающихся начальных курсов.

Кроме того, каждый преподаватель современного 
вуза активно применяет ИКТ и цифровые образователь-
ные технологии, включая дистанционные и облачные, 
а также онлайн-платформы для проведения занятий. 
Следовательно, ещё одним способом развития навы-
ков информационной безопасности студентов является 
осуществление контроля со стороны педагога за про-
явлением готовности обучающихся к обеспечению без-
опасного пользования цифровыми ресурсами, а также 
осуществлению инструктажа или предъявлению памятки 
участникам образовательного процесса по безопасному 
пользованию тем или иным «продуктом» цифровизации.

К реализации задачи по формированию у студентов 
навыков информационной безопасности могут быть 
эффективно подключены и другие структурные подраз-
деления университета, например, библиотечная систе-
ма. В рамках внеаудиторной деятельности плодотворно 
проведение тематических мероприятий (лекций, недель 
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информационной грамотности и т.д.), которые позволят 
участникам повысить уровень своей информационной 
культуры.

Таким образом, цифровая образовательная среда 
медицинского вуза способствует формированию у сту-
дентов навыков информационной безопасности, но 
только в тех условиях, когда решению данной проблемы 
подчинены комплексно все инструменты университета. 
Следовательно, для совершенствования процесса раз-
вития информационной культуры обучающихся высшей 
школы необходимо:

 — организовывать академическую деятельность бу-
дущих медиков при их активном взаимодействии 
с онлайн-пространством посредством использо-
вания на занятиях инновационных технологий; 

 — учитывать важность развития информационной 

культуры и грамотности при планировании рабо-
ты по формированию надпрофессиональных ком-
петенций будущих специалистов медицинской 
сферы; 

 — расширять дидактическую обучающую базу и об-
разовательный контент на основе дистанционных 
технологий; 

 — привлекать к развитию информационной без-
опасности учащейся молодёжи различные струк-
турные подразделения университета.

Все перечисленные меры (при условии реализации 
комплексно и систематически) в целом поспособствуют 
определённому преодолению несовершенства современ-
ных образовательных программ и учебных планов, разра-
батываемых без особого акцента на формирование навы-
ков информационной безопасности студентов-медиков.
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В период становления и развития светского образо-
вания в России французский и немецкий языки сы-
грали свою особую роль: в XVIII – первой половине 

XIX веков наиболее востребованная, передовая учебная, 
научная, художественная литература в мире публикова-
лась на этих языках, также межнациональное общение 
в Европе осуществлялось чаще всего на французском 
языке, получившем в Новое время статус lingua franca, 
и на немецком языке, ставшем средством вербального 
выражения философско-религиозных представлений 
и органической эстетики в состоянии поиска. Владение 
французским или немецким языком в России позволя-
ло общаться с иностранными специалистами, узнавать 
об открытиях в той или иной сфере научного знания, 
следить за инженерно-техническим прогрессом и т. д., 
– было показателем образованности, что способство-
вало популярности этих иностранных языков в русском 
обществе [4, с. 39]. Несмотря на особую популярность 
французского языка в эпоху русского Просвещения, 
выразившуюся в феномене русско-французского дву-
язычия в дворянской среде, немецкий язык оставался 
популярным из-за массового засилья говорящих на нем 
иностранцев, из-за влияния немецкой культуры, а также 
в силу развития международных отношений с немецко-

язычными странами. Именно эти факторы обусловили 
повышенное внимание к немецкому языку, в том числе 
в государственных образовательных учреждениях [13]. 
Немецкий язык составил достойную конкуренцию фран-
цузскому, а также другим иностранным языкам. 

Ведущая роль немецкого языка явственно видна при 
исследовании учебной программы Сухопутного шля-
хетского кадетского корпуса, в котором с 1730-х годов 
взращивали надежду и опору государства Российского –  
молодое дворянство. Немецкий язык занимал там лиди-
рующее положение, о чем свидетельствуют статистиче-
ские данные за 1731–1764 годы, демонстрирующие [5, с. 
164] распределение учащихся по группам, ориентиро-
ванным на изучение конкретного иностранного языка. 
На высший приоритет немецкого языка по отношению к 
французскому указывает абсолютное большинство уча-
щихся Корпуса, сделавших выбор в пользу него. Фран-
цузский язык выбрала одна-две трети русскоговорящей 
аудитории Корпуса.

Статус Кадетского корпуса, который относился к ве-
дущей отечественной дворянской школе, позволяет рас-
сматривать учебное заведение как показатель сформи-
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ровавшихся настроений по отношению к иностранным 
языкам. В период первой половины XVIII века француз-
ский язык по сравнению с немецким заметно проигры-
вал последнему по популярности. Подобное положение 
сохранялось до середины века Просвещения [5, с. 164] 
и объяснялось следующими факторами. К середине XVIII 
века учебная аудитория Корпуса в подавляющем своем 
большинстве была сформирована из представителей 
среднего и низшего дворянства, социальный и культур-
ный уровень которых отдалял представителей класса от 
Петербургского двора, выступавшего на тот период вре-
мени сосредоточением формирования франкоязычного 
круга общения. Преподавательский состав Кадетского 
корпуса практически полностью состоял из немецких 
учителей. Соответственно, дисциплины, включая фран-
цузский язык, преподавались на немецком языке. При 
подобном положении первоочередной задачей стояло 
изучение именно немецкого языка, что возводило его 
в разряд главенствующего иностранного языка по от-
ношению к французскому. Более того, по состоянию на 
1737 год учебные книги по неязыковым дисциплинам в 
основном также были представлены на немецком язы-
ке, что предполагало совершенное владение последним 
для освоения учебной программы Корпуса. Что каса-
ется переводных учебных пособий, то это было скорее 
исключением, нежели правилом. В приведенный пери-
од времени среди русскоязычной учебной литературы 
было отмечено только издание для изучения геометрии, 
которое было переведено с немецкого одним из препо-
давателей, что лишь подчеркивает существующую прак-
тику обучения и насущную потребность в совершенном 
владении немецким языком.

В первой половине XVIII века немецкий и француз-
ский языки входят в учебные программы ведущих духов-
ных учебных заведений [1, с. 53], однако стоит отметить, 
что первые обращения к немецкому языку зафиксиро-
ваны веком ранее исследуемого периода времени, тогда 
как пристальное внимание русских к французскому язы-
ку датируется серединой XVIII века. Объединяет и немец-
кий, и французский языки факт дефицита учебной лите-
ратуры на период начала изучения иностранных языков, 
который будет устранен в последнюю треть XVIII века [5]. 
Широкое распространение учебников по иностранным 
языкам поспособствует расширению круга лиц, предъ-
являющих интерес к французскому и немецкому языкам. 

Включение иностранных языков в программы се-
минарий было обусловлено уровнем общей культуры 
духовенства, низкие показатели которого требовали 
принятия мер, к которым и относят изучение иностран-
ных языков [5, с. 163]. Свободное владение французским 
языком указывало на степень образованности, высту-
пало показателем проявления уважения к наследию 
и традициям как своей страны, так и мира в целом, что 
формировало общее положительное впечатление о свя-

щенниках, образ которых в глазах дворян отождествлял-
ся с невежественностью и некультурностью. 

Европейский язык становится неотъемлемым эле-
ментов учебной программы, которому был присущ ди-
рективный уклон. Изучение иностранного языка ста-
новится обязательным с введения в действие «Устава 
народных училищ в Российской империи» который рас-
пространил свое действие в том числе и на семинарии. 
Сохранившиеся исторические документы семинарий по-
зволили выявить закономерность в выборе конкретного 
иностранного языка. Так, предпочтение французскому 
языку отдавалось учащимися, стремившимися разви-
ваться в светском обществе, тогда как выбор в пользу 
немецкого языка отдавался студентами, изъявившими 
желание продолжить обучение на теологических фа-
культетах [1, с. 56]. Однако изучение как французского, 
так и немецкого языка выступало залогом построения 
успешной карьеры, будь то в светском обществе или в 
духовной стезе. 

Введение французского языка в семинарское обра-
зование выступило характерной чертой успеха Просве-
щения [2, с. 16]. Преподавание французского языка стро-
илось на иноязычных грамматиках, представленных как 
в переводе, так и в неизменном виде на французском и 
немецком языках. Ключевым элементом в изучении ино-
странного языка выступал учебный перевод. 

Изучение немецкого языка производилось по русско-
язычным грамматикам, предназначенным для светских 
учебных заведений, из которых можно выделить «Не-
мецкую грамматику» И.М. Греча (1760), представляющую 
собой адаптированный вариант к восприятию русскими 
учениками содержательной части учебника И.К. Готшеда 
«Grundlegung einer deutschen Sprachkunst» (1748) [11, с. 
328], «Краткую немецкую грамматику», подготовленную 
переводчиком М.И. Агентовым на основе имеющейся 
учебной литературы по немецкой грамматике различ-
ных авторов [1, с. 57]. Использовались и двуязычные 
учебные книги по иностранному языку, к примеру, «Не-
мецкая грамматика» М. Шванвитца, представляющая со-
бой собрание учебного материала различных авторов 
[11, с. 328].

Модель преподавания немецкого языка получила 
свое закрепление в «репорте» от 19 сентября 1769 г., 
который содержал предложения по методике препо-
давания иностранного языка. Утверждённый порядок 
предполагал изучение немецкой грамматики, введение 
в практику переводов как с немецкого языка на русский, 
так и с русского языка на немецкий, упражнения в раз-
говорной речи [1, с. 58 – 59]. Наличие распоряжений, 
утверждающих модель преподавания немецкого, фран-
цузского языков, указывает на обязательный характер 
изучения иностранных языков. В обеспечение требова-
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ния формирования у учащихся навыков свободного изъ-
яснения на иностранном языке преподаватели прибега-
ли к развитию навыков устной речи. Но, несмотря на это, 
в качестве основного метода обучения немецкому языку 
практиковался перевод с обращением к оригинальной 
иноязычной литературе. 

Подбор учебного материала был сопряжен с направ-
ленностью учебных заведений. К первостепенным зада-
чам семинарий относилось духовное образование, что и 
выступало ориентиром для преподавателей при подготов-
ке к занятиям, в частности, при выборе текстов. Изучение 
немецкого языка преимущественно велось по работам 
религиозных философов, протестантских богословов, ве-
ропроповедников и церковных писателей, что разитель-
но отличалось от подходов в преподавании французского 
языка, допускавших, наряду с трудами известнейших про-
поведников, обращение к светской литературе.

Помимо переводов, учебная программа предусма-
тривала создание собственных текстов на немецком 
языке. В качестве образцов рассматривались учебные 
пособия, среди которых можно выделить произведения 
философа-моралиста эпохи Просвещения Х.Ф. Геллерта. 
Повышенное внимание к пособиям немецкого автора 
вызвано уровнем литературы, которая получила рас-
пространение как в России, так и в Европе [1, с. 60]. Соз-
данные в период учебной практики тексты выполняли 
двоякую роль: представленный материал демонстриро-
вал уровень подготовки, степень освоения учащимися 
учебной программы и в то же время выступал готовыми 
наработками для последующих публикаций. Подобная 
возможность использовалась выпускниками учебных 
заведений в поствыпускное время, способствовала са-
мореализации и становлению будущего специалиста. 

Рекомендованным к изучению автором значился И.А. 
Гофман. К произведениям данного автора обращались 
при изучении немецкого языка в Псковской семинарии 
в 1782 году [1, с. 61]. В данный период времени в образо-
вательной среде получили популярность проповеди Г.Й. 
Цолликофера. Отдельные проповеди были переведены 
с немецкого языка на русский преподавателем Москов-
ского университета Н.Е. Поповым [12]. Впоследствии 
наставления Г.Й. Цолликофера были переведены архи-
мандритом И. Понятским [1, с. 63]. Проповеди ценились 
как с точки зрения нравственного содержания, так и как 
средство обучения немецкому языку в семинариях. Так, 
в Смоленской семинарии отдельные религиозные речи 
подлежали грамматическому разбору [9, с. 110]. К кни-
гам Г.Й. Цолликофера прибегали при организации кол-
лективных учебных переводов в Александро-Невской 
семинарии. 

В качестве учебного материала были задействованы 
и произведения немецких поэтов, которые использова-

лись как для чтения, так и для переводов. Предпочтение 
отдавалось авторам, получившим признание как в Евро-
пе, так и в России. Так, в Псковской семинарии учащиеся 
занимались переводами стихов А. фон Галлера, а в Мо-
сковской академии в качестве учебного материала вы-
ступали произведения Г.Е. Лессинга [1, с. 64]. Однако в 
образовательных целях все же чаще обращались именно 
к духовной литературе. При изучении немецкого языка 
в семинариях не ограничивались классическими текста-
ми, обращались и к произведениям современников при-
менительно к исследуемому периоду времени, отслежи-
вали тенденции в литературе, тогда как в преподавании 
французского языка отдавали предпочтение фундамен-
тальным, базовым учебным текстам. Публичные меро-
приятия, в которых на регулярной основе участвовали 
учащиеся семинарий, помимо того, что демонстриро-
вали успехи просвещения, предоставляли возможность 
попрактиковаться в языке [1, с. 66].

Во второй половине XVIII века в столичных семинари-
ях получает широкое распространение преподавание 
французского языка. Также в этот период иностранный 
язык изучается в Нижегородской, Рязанской семинариях 
[3, с. 376]. Введение в семинарское обучение француз-
ского языка также относят к успеху Просвещения [2, с. 
17]. Возможность преподавания в семинариях француз-
ского языка связывалась с фигурой учителя, свободно 
владевшего иностранным языком. Инициация препода-
вания дисциплины могла последовать и со стороны пра-
вящего архиерея в том случае, если священнослужитель 
владел французским языком. В Нижегородской семи-
нарии иностранный язык преподавал епископ Феофан 
Чарнуцкий [2, с. 18–19].

Исследование рукописных сборников лекций, в 
частности материалов Киево-Могило-Заборовской ака-
демии, созданных на период 1739–1746, показало на 
существование потенциальной возможности изучать 
французский язык за пределами семинарии, в том числе 
самостоятельно. Сохранившиеся фрагменты француз-
ской грамматики содержат простейшие правила изуче-
ния букв и разбора слов, позволяющих сформировать 
навыки чтения. Отсутствие источника не позволяет до-
стоверно установить появление французской грамма-
тики. Можно высказать предположение об изучении 
французского языка в Киевской академии, либо само-
стоятельном изучении предмета. В пользу последней 
версии свидетельствует стиль написания французской 
грамматики. Специфичное начертание французских букв 
кроет за собой готический шрифт, которым изначально и 
была написана книга. Таким образом, отсутствие фран-
цузского языка в обязательном семинарском минимуме 
и, как следствие, отсутствие специализированных клас-
сов для его изучения не являлось препятствием для его 
освоения иными способами, в том числе посредством 
самостоятельного изучения [2, с. 19].
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Что касается изучения французского языка в семи-
нариях, для XVIII века характерно «прерывистое» пре-
подавание предмета [2, с. 19]. В качестве причин не-
стабильного учебного процесса значились: нехватка 
учителей, владеющих французским языком на долж-
ном уровне, низкая численность учащихся, смена 
правящего архиерея. Можно выделить Троицкую се-
минарию, в которой, несмотря на оговоренные фак-
торы, преподавание французского языка отличалось 
своей стабильностью. Если не ограничиваться духов-
ными учебными заведениями, с 1781 года француз-
ский язык непрерывно преподавался в Московской 
академии [7, с. 310–311.].

Относительно методики преподавания французско-
го языка данные конца XVIII – начала XIX века свидетель-
ствуют о стандартных подходах к изучению дисциплины, 
подразумевающих заучивание наизусть текстов, пред-
ставленных в оригинале, проведение грамматического 
анализа, осуществление переводов как с французского 
языка на русский, так и с русского языка на французский. 
Преподавание иностранного языка предусматривало 
деление учебной программы на уровни, с повышением 
которого к вышеприведенным методам прибавлялся 
анализ символических артефактов дискурса, создание 
авторских текстов. Исследование используемых в семи-
нариях грамматик показало эволюцию учебной книги. 
Анализ реализуемых в преподавании методик показал 
использование учителем различного рода текстов для 
чтения и перевода в зависимости от уровня обучения и 
преследуемых конкретных целей. 

В семинариях широкое использование получили 
грамматики. В Троицкой семинарии пользовалась по-
пулярностью французская грамматика Ж.Р. Пеплие. 
Книга включала в себя словарь, разговоры, исто-
рические справки. Примечательно, что грамматика 
была издана на немецком языке [6]. Данный факт под-
тверждает ведущую роль немецкого языка, знание 
которого в совершенстве позволяло приступить к 
изучению последующего иностранного языка. Одна-
ко, по данным, представленным в 1757 году комисси-
ей Петербургской Академии наук, французский язык 
пользовался большей популярностью, чем немецкий, 
как в частных учебных заведениях, так и при обуче-
нии на дому [5, с. 166]. Впоследствии, в 1773 году, по-
четный член Академии Наук Никола-Габриэль Клерк 
(известный после получения дворянского звания как 
Леклерк) выполняющий функции по заведыванию 
учебной частью Корпуса, отзывался о французском 
языке с особым почтением и ставил его на второе ме-
сто после русского [5, с. 167 – 168].

Французскую грамматику отличал щепетильный 
подход к произношению. При объяснении надлежаще-
го звучания букв использовался такой прием как срав-

нение [6], облегчающий понимание и способствующий 
эффективному изучению французского языка. Также 
можно выделить французскую грамматику г. Ресто. В 
книге ставились и разрешались такие вопросы: «Что 
есть говорить?», «Изъ чего слова составляются?», «Изъ 
чего составляются слоги?», а также уделялось внимание 
произношению [10]. Бытует предположение, что препо-
давали французский язык по осуществленному В. Тепло-
вым переводу [3, с. 378]. В конце XVIII – начале XIX века в 
духовных учебных заведениях широко использовалась 
грамматика М.Н. Соколовского [8]. 

В семьях аристократии методика преподавания 
иностранных языков основывалась на иноязычном об-
щении ученика и учителя, что способствовало эффек-
тивному изучению французского языка. Французский 
язык играл важную роль в процессе коммуникации 
членов дворянской семьи. Значимость французского 
языка на период правления Екатерины II определялась 
его ролью в освоении неязыковых предметов. Имен-
но на французском языке преподавали такие учебные 
дисциплины, как математика, история, география и ли-
тература [5, с. 171]. В связи с этим повышались требова-
ния к уровню владения иностранным языком. Особое 
внимание уделялось чтению. Работа с иностранным 
текстом готовила учеников к восприятию иноязычной 
учебной литературы. Архивные материалы свидетель-
ствуют о наличии франкоязычных учебных книг, под-
готовленных иностранными гувернерами для своих 
воспитанников [5, с. 171]. 

Чтение на французском языке практиковалось в 
дворянских семьях с самого раннего детства, более 
того, выступало элементом воспитания. Закладыва-
лись основы к освоению письменного французского 
языка, эффективность которого зависела от первона-
чального опыта. Численность франкоязычных книг на 
период царствования Екатерины II заметно превосхо-
дила количество изданий, представленных на других 
языках, в том числе на немецком, что указывало на сте-
пень погружения русской аристократии в франкоязыч-
ную литературу [5, с. 173].

Проведенное исследование позволяет сформиро-
вать представление о немецком языке как базовом 
иностранном языке в образовательной среде первой 
половины XVIII века. Однако это не умаляет значимо-
сти французского языка. Тенденция к обучению немец-
кому, французскому языкам в России берет своё нача-
ло в первой четверти XVIII века, продолжает развитие 
при правлении Екатерины II, достигая уникального яв-
ления – русско-французского двуязычия в дворянской 
среде, укрепляет положение к середине XIX столетия, 
обретая особую значимость под влиянием социокуль-
турных факторов, политических событий и культурных 
воздействий.
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Как известно, в настоящее время значительный 
пласт студенческого контингента российских вузов 
составляют иностранные студенты. Многие из них 

при этом обучаются на русском языке. Разумеется, в этой 
ситуации условием, необходимым для успешного обуче-
ния, является хорошее владение русским языком. Осво-
ение русского языка представляет огромную трудность 
для подавляющего большинства иностранцев. Време-
ни, отводимого на изучение дисциплины «Русский язык 
как иностранный» на подготовительном отделении и в 
дальнейшем на основных этапах обучения, иностранцу 
зачастую не хватает для овладения русским языком на 
уровне, достаточном для понимания содержания специ-
альных дисциплин. 

Другой проблемой, замедляющей успешное освое-
ние иностранцами русского языка и в целом их обучение 
в российском вузе является то, что все студенты, впер-
вые оказавшиеся за границей, оказываются в новой не 
только языковой, но и культурной, климатической, соци-
ально-бытовой и учебной среде и находятся в состоянии 
большого психологического напряжения, которое ме-
шает им успешно адаптироваться к новому окружению. 
В результате многие студенты избегают общения с рус-
скими и знакомства с русской культурой, предпочитая 
как в общежитии, так и в учебных аудиториях общаться 
только с соотечественниками или другими иностран-

ными студентами, с которыми у них есть общий язык-
посредник. Это замедляет процесс изучения русского 
языка и отрицательно влияет на успех дальнейшего об-
учения на бакалаврских или магистерских программах, 
т.к. академический прогресс во многом зависит от степе-
ни интегрированности иностранца в российское обще-
ство [4, с. 189].

Обе упомянутые выше проблемы делают необходи-
мым внедрение в практику преподавания нестандарт-
ных методов, позволяющих оптимизировать учебный 
процесс, вывести иностранных студентов за рамки 
обычного аудиторного изучения русского языка, погру-
жающих их в русскоязычное социально-бытовое, куль-
турное, академическое пространство. Одним из таких 
методов мы считаем метод квестов. 

Квест в образовании, или образовательный квест –  
это «специальным образом организованный вид иссле-
довательской деятельности, для выполнения которой об-
учающиеся осуществляют поиск информации по указан-
ным адресам (в реальности), включающий и поиск этих 
адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.» [7, с. 3]. 
То есть это решение поставленной задачи в нестандарт-
ной, активной, часто в игровой форме, требующей мо-
билизации всех имеющихся у студента знаний и умений, 
использования самых разных источников информации, 
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реализующей весь личностный потенциал студента.

Возможности применения данного метода чрезвы-
чайно широки, поскольку квесты весьма разнообразны. 
Образовательные квесты различаются [3, с. 4 - 5]:

 — по форме проведения (компьютерные игры-кве-
сты, веб-квесты, QR-квесты, медиа-квесты, квесты 
на природе, комбинированные);

 — по режиму проведения (в реальном режиме, в вир-
туальном режиме, в комбинированном режиме);

 — по сроку реализации (краткосрочные, долго-
срочные);

 — по форме работы (групповые, индивидуальные);
 — по предметному содержанию (моноквест, меж-
предметный квест);

 — по структуре сюжетов (линейные, нелинейные, 
кольцевые);

 — по информационной образовательной среде (тра-
диционная образовательная среда, виртуальная 
образовательная среда).

Педагоги, практикующие метод квестов, отмечают 
его большой педагогический и психологический потен-
циал и полифункциональность. Кроме основной учеб-
ной задачи квесты выполняют множество сопутствую-
щих функций [8, с. 888], [7, с. 2 - 3]: 

 — развивают познавательные общеучебные умения 
и навыки студентов;

 — формируют базовые компетенции учащихся по-
средством развития критического мышления, 
умения сравнивать, анализировать, классифици-
ровать информацию;

 — мотивируют студента к деятельности через реше-
ние поставленной проблемы обучения в игровой 
форме, тем самым повышают мотивацию обучаю-
щихся к изучению материала;

 — способствуют сплочению студенческого коллек-
тива через организацию совместной деятель-
ности обучающихся для решения поставленной 
игровой проблемы, формируют умение плодот-
ворно общаться и взаимодействовать с коллегами 
по совместной деятельности, учитывать позиции 
другого, результативно разрешать конфликты;

 — формируют умение самостоятельно принимать 
решения, развивают навыки самостоятельной 
осознанной работы, развивают лидерские каче-
ства личности;

 — позволяют оценить навыки и компетентностную 
подготовку участников квеста при решении игро-
вых задач;

 — обеспечивают релаксацию участников образова-
тельного процесса, устраняют нервную нагрузку 
за счёт переключения внимания и смены форм 
деятельности.

В качестве главной особенности метода квестов вы-

деляется отсутствие ограничения, т.е. тот факт, что игро-
ки могут пользоваться книгами, пособиями, ресурсами 
интернета, переводчиком [1, с. 72]. Это позволяет приме-
нять данный метод при обучении иностранных студен-
тов на всех уровнях владения ими русским языком. Кро-
ме того, квесты, предполагая достижение поставленной 
цели через выполнение заданий на местности, позво-
ляют преподавателю одновременно решить как задачу 
обучения иностранных студентов русскому языку, так и 
проблему их интеграции в русскоязычную социально-
бытовую и культурную среду и окружающее реальное 
«физическое», географическое пространство. 

Преподавателями Университета ИТМО (Санкт-
Петербург) разработаны разнообразные квесты, адапти-
рованные под разные уровни владения русским языком 
и потребности иностранных студентов [5], [6]. Содер-
жание квеста определяется знаниями, которые должен 
получить студент: языковыми, историческими, геогра-
фическими и другими. Задания могут быть указаны на 
карте или сформулированы в виде вопросов. Для про-
хождения квеста студент должен выполнить следующие 
действия: определить необходимое место, добраться до 
него и выполнить полученное задание; затем получить 
новое задание, выполнить его и так далее. Итогом может 
быть составление ключевого слова, паззла и т.п. Напри-
мер, студентам подготовительного отделения, только 
что приехавшим в Санкт-Петербург и ещё не приступив-
шим к изучению русского языка или владеющим русским 
на самом начальном уровне, предлагаются задания на 
английском языке, которые помогут им ориентировать-
ся в городе, добираться до общежития, а также ориенти-
роваться в метро и в окрестностях университета и обще-
жития. По мере продвижения в изучении русского языка 
студентам предлагаются более трудные задания, напри-
мер, задания на чтение табличек и вывесок с целью за-
поминания названий улиц, станций метро и городских 
учреждений. 

В конце освоения программы подготовительного 
курса на уровне, близком к В1, квест является хорошим 
помощником при изучении грамматических тем «Глаго-
лы движения с префиксами» и «Деепричастия». Так, сту-
дентам Университета ИТМО мы предлагаем проследо-
вать по маршруту от корпуса на улице Ломоносова, д. 9 
до памятника Екатерине Второй на площади Островско-
го. При этом студенты движутся от одной точки до дру-
гой, получая в любом доступном мессенджере сообще-
ния типа «Выйдя из университета, поверните налево и 
дойдите до пешеходного перехода», «Дойдя до пешеход-
ного перехода, перейдите через дорогу» и т.п. Финалом 
является встреча с преподавателем в конце маршрута. 

Для первокурсников разработаны квесты, знакомя-
щие их с университетскими корпусами и помогающие 
быстро найти нужную аудиторию [6, с. 47]. 
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Широкое поле для применения метода квестов пред-
лагает тема «Достопримечательности города». Мы исполь-
зуем этот метод как на подготовительном отделении при 
подготовке разговорной темы «Достопримечательности 
Петербурга», так и на 1 – 2 курсах бакалавриата, помогая 
студентам осваивать дисциплину «История России».

Итогом выполнения описанных выше заданий, с од-
ной стороны, является формирование практического 
умения добраться до нужного места, с другой стороны, 
совершенствование языковых умений: можно попро-
сить студентов после прохождения квеста составить 
фотоальбом с рассказом об университете и террито-
рии вокруг него, «навигатор» по кампусу университета, 
«путеводитель» по маршруту от общежития до универ-
ситета, «путеводитель» по интересным местам города, 
фотопроект «Живая история вокруг меня» (фотоальбом 
исторических мест с их описанием). Выходу в устную 
речь способствуют также внутриквестовые задания, 
предполагающие разговор с прохожими с целью узнать 
дорогу до нужного места.

Для студентов с высоким уровнем владения русским 
языком нами разработан курс заданий, позволяющих 
раскрыть довольно сложные страноведческие темы. Так, 
квест «Петербургский текст» знакомит иностранцев с 
Петербургом через литературные тексты А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, А.А. Ах-
матовой, С.Д. Довлатова, И.А. Бродского и других писа-
телей и поэтов [6, с. 47]. Этот квест проводится на внеау-
диторных занятиях сверх основной программы русского 
языка, на занятиях в летних и зимних школах по русско-
му языку и русской культуре, а также в рамках занятий в 
разговорном клубе.

Интересным способом проведения квеста является 
QR-квест, который представляет собой игру с зашифро-
ванными загадками и ответами, доступными в QR-кодах. 
Для получения информации необходимо использовать 
мобильные устройства с приложениями для сканирова-
ния QR-кодов. QR-код (от англ. Quick Response - быстрый 
ответ) представляет собой двухмерный штрихкод, со-
держащий информацию для быстрого распознавания 
камерой мобильного телефона. Участник, найдя ответ на 
задание, получает инструкцию о местоположении сле-
дующего QR-кода.

План организации QR-квеста преподавателем вклю-
чает в себя следующие шаги:

 — подготовка вопросов и соответствующей инфор-
мации;

 — кодирование вопросов с помощью специализи-
рованного сайта для создания QR-кодов, такого 
как http://qrcoder.ru ;

 — печать полученных QR-кодов и их размещение в 
нужных местах.

План прохождения QR-квеста студентами включает в 
себя следующие шаги:

 — поиск расположения QR-кода;
 — сканирование QR-кода на мобильном устройстве;
 — получение текста или ссылки на сайт;
 — использование полученной информации для на-
хождения следующего этапа квеста.

Преподавателями РКИ Университета ИТМО был раз-
работан и проведен QR-квест по истории Канонерского 
острова под названием «QRnonerka Island Quest». При 
изучении темы «Острова Петербурга» в рамках занятий 
в Летней школе по русскому языку и русской культуре 
особый интерес вызвал Канонерский остров, который 
обычно не привлекает туристов. Разбившись на груп-
пы, участники проекта сами создали веб-сайт, составили 
словник. Каждый участник самостоятельно составил за-
дание по истории острова на основе изученного им ма-
териала. С помощью подсказок участники разгадывали 
места на острове, где были спрятаны шифры [5].

Учитывая психологические особенности, интересы 
и потребности современного поколения студентов, ро-
дившихся в эпоху интернета, можно перевести обычный 
квест в цифровой формат, в форму веб-квеста. Образо-
вательный веб-квест – «образовательная технология, в 
рамках которой педагог формирует интерактивную по-
исковую деятельность обучающихся, в ходе которой они 
мотивируются к самостоятельному добыванию знаний, 
задает параметры этой деятельности, контролирует ее 
и определяет временные пределы. … Образовательный 
веб-квест предполагает создание отдельного цифрового 
образовательного ресурса, на котором размещаются все 
необходимые учебные задания» [2, с. 882 - 883]. Другими 
словами, веб-квест - это интернет-страница или сайт на 
какой-либо платформе с заданиями в цифровой форме. 
В качестве примера можно привести веб-сервис Joyteka.
com, позволяющий создать занятие в форме квеста. Пре-
имуществом цифрового квеста является возможность 
самостоятельной, независимой работы студента в любое 
время и в любом месте с получением обратной связи, а 
также возможность выполнения квеста в ситуации невоз-
можности его прохождения в реальном пространстве.

Метод квестов помогает иностранцам более глубоко 
погрузиться в сложную и многогранную русскую исто-
рию и культуру, в русский быт, быстрее и эффективнее 
адаптироваться к незнакомой среде, стать органичной 
частью нового мира. Путешествие по городу в процес-
се выполнения заданий заставляет студентов выйти из 
зоны комфорта, меняя привычный маршрут и взаимо-
действуя с прохожими. Этот метод позволяет студенту 
не только на практике применить имеющиеся языковые 
навыки и вывести их на уровень речевой компетенции, 
но и преодолеть страх перед коммуникацией на ино-
странном языке и перед чужим пространством.
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Аннотация: Данная статья посвящена необходимости использования регио-
новедческого материала на уроках иностранного языка. Для этого мы пред-
лагаем использовать разработанное нами пособие «О Липецкой области». 
Оно может быть образцом для творческих разработок по регионоведческой 
тематике в разных субъектах Российской Федерации и внедрено в образо-
вательную практику школ для обучения школьников разным иностранным 
языкам. В работе раскрыта и описана методика работы с регионоведческим 
материалом, которая раскрывает педагогический потенциал регионоведче-
ского материала.
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Известно, что одним из актуальных направлений в 
современном преподавании гуманитарных пред-
метов, и в частности, иностранного языка является 

регионоведческое образование школьников, то есть ис-
пользование на уроках иностранного языка материала 
по регионоведению. В содержание образования, по мне-
нию исследователей, необходимо включать элементы 
краеведения на каждом этапе обучения иностранному 
языку, что способствует не только собственно обучению, 
но воспитанию и развитию школьников. Это связано 
с развитием международных отношений, в частности, 
межрегиональных официальных контактов на между-
народном уровне. Наличие таких контактов, а также 
экономических и культурных связей требует умения не-
формального общения в различных сферах жизни. Ведь 
иностранные туристы едут не в Россию, а в конкретный 
регион, иностранные инвесторы вкладывают деньги не 
в Россию, а в ее конкретный регион, иностранцы строят 
заводы не в России, а в конкретном регионе и так далее.

Регионоведение на уроке иностранного языка связа-
но с заинтересованностью ученика в том, чтобы больше 
узнать самому о своей малой родине и уметь рассказать 
об этом иностранному сверстнику.

Практика показывает, что обучающиеся хотели бы рас-
сказывать иностранным сверстникам не только о своей се-
мье и своем хобби, но им интересно рассказывать о своей 
малой родине, а в случае возможности узнать больше о ме-
сте, где они живут, так, чтобы вызвать у иностранцев-собе-
седников ответный интерес. С другой стороны, и русские, 
и немецкие школьники с интересом относятся к инфор-
мации о том, где живут их собеседники, к их регионовед-
ческому окружению. Это их интересует больше даже, чем 
рассказ о стране в целом [2, 24]. Школьники хотят об этом 
говорить, и хотят об этом слушать при контакте с иностран-
цами. Поэтому именно регионоведческая проблематика 
(интересная для собеседников и почти не представленная 
в учебнике) стала сферой нашего исследования.

Региональный компонент является обязательной ва-
риативной частью языковой подготовки обучающихся. 
На настоящий момент принят федеральный компонент 
государственного стандарта по иностранным языкам, 
который включает ряд требований, отражающих соиз-
учение культур стран родного и изучаемого языков. В 
соответствии с целями и задачами, которые ставятся 
перед региональным компонентом учебного плана по 
иностранным языкам, разработан перечень требований 
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к сформированности социокультурной компетенции 
(региональный компонент) [2, 28]. Обучающиеся долж-
ны уметь рассказывать о своей малой родине и получать 
для этого информацию из различных источников. Таки-
ми источником могут быть и озвученные видеофильмы 
об их малой родине. 

Существует точка зрения, что изучающие ино-
странный язык школьники должны в большей степени 
слушать и читать о стране изучаемого языка, а гово-
рить и писать о своей жизни и своей стране [1, 11]. Дей-
ствительно, в естественном общении с иностранцами 
русские школьники с понятным интересом будут гово-
рить о своей малой родине, проводить экскурсии по 
своему городу, селу для иностранцев, писать об этом 
письма и делать буклеты. Но практика показывает, что 
для того, чтобы они говорили и писали на иностран-
ном языке о своей малой родине, им недостаточно 
дать опоры: регионоведческую лексику и картинки 
для напоминания, о чем говорить. Им необходимо 
предоставить интересную регионоведческую инфор-
мацию. Такой информацией они владеют недостаточ-
но, или даже, владея ею на русском языке, затрудня-
ются построить как отдельные фразы, так и целостные 
высказывания о своей малой родине. Именно поэтому 
слушание высказываний о малой родине на иностран-
ном языке мы считаем необходимой предпосылкой 
для дальнейшего говорения и письма. Для того чтобы 
придать слушанию естественный характер, мы пред-
лагаем обучающимся послушать, как можно провести 
экскурсию для иностранцев.

Положительная практика показывает, что обучающи-
еся до использования наших видеоматериалов и посо-
бия не говорили, или мало говорили на немецком язы-
ке о своем месте жительства, не знали, или мало знали 
о том, что они могли бы рассказать иностранцу о своем 
регионе, и затруднялись выразить на иностранном язы-
ке даже то, что знали. Также обучающимся интересно 
слушать и узнавать о своей малой родине, как о ней 
можно рассказать на иностранном языке. 

В настоящее время разработаны и разрабатываются 
региональные стандарты в разных областях и республи-
ках нашей страны [2, 35]. Но не везде существует методи-
ческое обеспечение обучения регионоведению на уро-
ках иностранного языка, а именно немецкого.

Мы разработали авторские пособия для иноязычного 
регионоведческого образования в Липецкой области, ох-
ватывающие материал по всем ее районам. Это сделано 
для того, чтобы школьники, проживающие в определен-
ном районе, работали именно с теми регионоведческими 
материалами, которые касаются их лично и интересны им.

Разработанное нами учебно-методическое пособие 

«О Липецкой области по-немецки» с видеофрагментами 
предназначено для учителей и обучающихся школ Ли-
пецкой области для использования на уроках немецкого 
языка. Оно является дополнением к учебникам из феде-
рального перечня для обучения школьников немецкому 
языку, так как материал пособия соответствует большин-
ству тем, затрагиваемым в учебнике. 

При создании пособия «О Липецкой области по-
немецки» был проведен специальный отбор регионоведче-
ского материала. При его отборе мы руководствовались об-
ще-дидактическими принципами: научности, системности, 
доступности, последовательности, наглядности, новизны.

Материалы по регионам Липецкой области систе-
матизированы по следующим сферам деятельности. По 
нашему мнению, весь регионоведческий материал мо-
жет быть разбит на ряд общих разделов. К общим раз-
делам мы отнесли следующие: а) география, экология 
и история; б) сельское хозяйство, промышленность, 
включая специфические народные промыслы; в) куль-
турная и спортивная жизнь регионов, включая досто-
примечательности; г) известные личности. Эти разделы 
представлены в фильмах о каждом районе. Соблюдение 
принципа системности заключается также в том, что при 
работе над материалами по каждому региону использу-
ются одинаковые учебные стратегии (этапы, набор и по-
следовательность упражнений, заданий).

Принципы доступности и последовательности прояв-
ляются при организации материала по каждому региону, 
сопровождении ключами и переводами регионоведче-
ских реалий, при последовательном использовании учеб-
ных заданий, обеспечивающих переход от более просто-
го к более сложному. Более подробно преломление этих 
двух принципов прокомментировано при описании тако-
го дидактического условия, как комплексность предъяв-
ления аудиоматериалов в сочетании с визуальной осно-
вой (с помощью звуковых видеофильмов), так как именно 
с ним эти принципы наиболее тесно коррелируют. 

Принцип новизны связан с тем, что:
 — обучающиеся недостаточно осведомлены о куль-

туре и истории родного края, а в фильмах и посо-
биях подобраны об этом занимательные сведения;

 — при прослушивании даже одних и тех же материа-
лов используются различные учебные и коммуни-
кативные задания;

 — актуализируется само аудирование, то есть про-
исходит подготовка обучающихся к экскурсиям с 
иностранцами.

При всей значимости интерпретации обще-дидак-
тических принципов, для нашей работы более важны 
частные принципы отбора регионоведческого матери-
ала для аудирования на уроках иностранного языка и 
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последующего использования для устного (экскурсия, 
озвучивание фильма-подарка или фильма на конкурс) и 
письменного (буклет) общения с иностранцами.

Мы выделили свои частные принципы отбора ино-
язычного регионоведческого материала: 

а) принцип связи материала по содержанию с лич-
ностными интересами школьников, проживаю-
щими в определенном районе нашей области; 

б) принцип связи материала, используемого на уроке 
немецкого языка, со школьными предметами, та-
кими, как регионоведение, история, география, ли-
тература, экономика, обществознание, экология, 
точные и гуманитарные науки, в которых упомина-

ются известные личности, чья жизнь была связана 
с Липецкой областью (междисциплинарные связи);

в) принцип содержательной связи регионоведче-
ских материалов с определенными проблемами и 
темами учебников по иностранному языку; 

г) принцип связи регионоведческого материала с 
историей российско-германских отношений и 
контактов.

Данные принципы и их учет при определении содер-
жания урочной и самостоятельной домашней работы 
представлены в Таблице № 1.

Мы считаем, что проблема отбора регионоведческо-

Таблица 1.

Принципы отбора материалов Содержание материалов

а) принцип связи материала по содержанию 
с личностными интересами школьников, 
проживающих в определенном районе 
нашей области

1. Мои земляки – художники, писатели, поэты, музыканты, математики, архитекторы, политические дея-
тели, помещики, спортсмены), вклад жителей моего города / села в создание или восстановление храмов 
и памятников. 
2. События, которые не оставляют меня равнодушным: история, Великая Отечественная война, современ-
ная жизнь, интересные легенды (происхождение названий), исторические даты, история возникновения 
водохранилищ, история создания храмов, их разрушение и восстановление, вклад моих великих земляков 
в мировую историю и историю России. 
3. Достопримечательности моей малой родины, моя гордость (дворцы, храмы, галереи, музеи-заповед-
ники, усадьбы), музеи второй мировой войны, районные краеведческие музеи, мемориалы в честь героев 
второй мировой войны и аллеи героев, водохранилища. 
4. Где работают мои родители, где бы мог работать я – промышленность / сельское хозяйство (отрасли, 
предприятия, развитие особых экономических зон).
5. Природа – мое богатство: реки, озера, леса, урочища, водохранилища, селекционные станции, заповедники.
6. Где у нас можно отдохнуть?

б) принцип связи материала, используемого 
на уроке немецкого языка, со школьными 
предметами

Школьные предметы: литература, география, музыка, ИЗО, математика, МХК, экология, биология, физи-
ка, физкультура, экономика.
Тематика аудитивных текстов: спорт, музыка, литература, живопись, архитектура (храмы церкви, со-
боры, дворцы), архитекторы, животный и растительный мир, история, охрана окружающей среды, геогра-
фические особенности (местоположение, реки, горы, население), экономика (промышленность – экономи-
ческие зоны; сельское хозяйство, экономические зоны, туристко-рекереационные зоны.

в) принцип содержательной связи регио-
новедческих материалов с определенными 
проблемами и темами учебников по 
иностранному языку

1. Литература (Особенности жизни писателей и поэтов Липецкой области).
2. Экология (Загрязнение почв, воды, воздуха, пожары) 
3. Спорт – отношение к спорту, у нас в городе / селе. 
4. Родина (Чем привлекательна природа родного края? Чем замечательны храмы?).
5. Выбор профессии (Как бы Вы могли реализовать себя на Липецкой земле – развитие экономических зон?).
6. Живопись (Жизнь и творчество художников).
7. История (Почему крестьяне так яро грабили имения помещиков? Память моих земляков о 2-ой мировой 
войне). 
8. Архитектура (Какие архитектурные стили распространены на территории Липецкой области? С чем это 
связано? Зачем мне нужно знать архитектурные стили?).
9. Религия (Кто и почему разрушал наши храмы? В связи с чем храмы были разрушены? Для чего их следует 
восстанавливать? Кто должен заниматься восстановлением? Как он это делает? И что бы лично сделали Вы, 
чтобы их сохранить).

г) принцип связи регионоведческого 
материала с историей российско-гер-
манских отношений и контактов

1. Личности и общение.
2. Архитектура и работа иностранных архитекторов.
3. События, в которых участвовали русские и немцы.
(! положительное взаимодействие,
! негативное взаимодействие)
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го материала связана с отбором: 
1. регионоведческих фактов, которые позволяют це-

лостно представить регион и могут представлять 
интерес, как для русских школьников, так и для их 
иностранных сверстников; 

2. текстов разной направленности, стиля, объема, 
различного содержания высказываний от лица 
различных говорящих; 

3. лексики, которая позволит выразить регионовед-
ческое содержание, в том числе регионоведче-
ских реалий.

Отобранный регионоведческий материал позволя-
ет школьникам представлять в межкультурном диалоге 
свой родной край. 

В целом пособие состоит из:
 — книги для учителя (текстовый материал);
 — видео/аудиосопровождения (видеофильмы на 
диске);

 — рабочей тетради (комплекс упражнений);
 — тематического набора фотографий и пазлов.

Книга для учителя включает в себя тексты фильмов 
на бумажном носителе по всем 18 районам Липецкой об-
ласти. Каждый текст обеспечен набором упражнений –  
заданий с ключами к ним. Во введении содержится ин-
формация о возрастных особенностях обучающихся 
старших классов (10-11 классы), в частности, о способах 
актуализации их интересов и путях повышения мотива-
ции к аудированию, о технологии выполнения различ-
ных видов работ с видеофрагментами регионоведческо-
го содержания (в основном творческие задания) [171].

Аудио - и видеосопровождение включает фильмы ре-
гионоведческого содержания обо всех 18-ти районах Ли-
пецкой области, которые имеют как общие черты: тематику 
(такие темы как «История», «Достопримечательности», «Из-
вестные личности», «Промышленность и сельское хозяй-
ство»), так и специфические содержательные особенности, 
например, «Астапово – конечная остановка Льва Толстого» 
(фильм о Лев-Толстовском районе) или «Усадьба князей Вя-
земских «Лотарево» (фильм о Грязинском районе)».

Фильмы о каждом районе записаны на отдельном 
диске в DVD формате. Это облегчает пользование диска-
ми. DVD формат позволяет выборочное использование 
отдельных тем района. 

Каждый фильм посвящен отдельному району Ли-
пецкой области, представляет его ярко выраженные 
территориальные, природные, культурно-истори-
ческие особенности. В них использованы краевед-
ческие материалы (факты истории, биографии из-
вестных людей, архитектурные памятники, развитие 
особой экономической зоны в Липецкой области и 

т.д.). Все районы Липецкой области имеют богатую 
культуру, интересную историю, архитектурные памят-
ники федерального значения, во многих проживали 
личности, которые известны далеко за пределами Ли-
пецкой области. 

Мы рекомендуем изучение двух районов в качестве 
обязательных для всех обучающихся, проживающих в 
Липецкой области. Это: Липецкий и родной для учащих-
ся район. Липецкий, поскольку город Липецк является 
областным центром.

Кроме того, в зависимости от изучаемой темы, об-
учающихся можно познакомить с соответствующими 
регионоведческими фактами своей малой родины. 
Так, изучая тему «Литература», обучающихся знакомят 
с жизнью писателей, которые жили в различных рай-
онах Липецкой области или их жизнь была связана с 
определенным районом, с жизнью братьев Жемчуж-
никовых (Долгоруковский район), Льва Толстого (Лев-
Толстовский район), Александра Пушкина (Добро-
вский район). 

Рабочая тетрадь для обучающихся включает в себя 
задания, направленные на обучение аудированию и яв-
ляется дополнением к аудио- и видеосопровождению. 
Задания направлены на развитие слухового восприятия, 
слуховой и визуальной (зрительной) памяти и догадки 
как внутриязыковой, так и межъязыковой. Они способ-
ствуют общему, выборочному, детальному и смыслово-
му пониманию услышанного.

Работать с данным пособием можно как на уроках, 
так и самостоятельно, используя его как содержатель-
ную основу отдельного факультативного курса. Ядром 
пособия являются видеофильмы и их фрагменты. 

Организуя учебную работу с регионоведческим ма-
териалом, мы готовим обучающихся к участию в меж-
культурном диалоге, учим их логично и связно рас-
сказывать о культурных событиях, истории, традициях 
своего края, города, учим представлять свой регион, 
его экономику, культуру, способствуем обострению 
чувства гордости за свою малую родину и этим чув-
ством заинтересовать иностранцев. Полагаем, что ис-
пользование регионоведческого материала позволит 
обучающимся также глубже понять и научиться ис-
пользовать отдельные языковые явления и лингворе-
гионоведческие реалии.

Таким образом, содержание разработанных матери-
алов, аудиотекстов с видеосопровождением и заданий, 
которые обучающиеся выполняют, пользуясь пособием-
брошюрой, обеспечивают реализацию такого дидакти-
ческого условия, как личностная заинтересованность в 
содержании материала.
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На сегодняшний день для отечественной системы 
образования актуальными являются вопросы от-
носительно оказания квалифицированной помо-

щи детям с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР).

Анализ содержания федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего обра-
зования для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья [11] позволяет констатировать, что спец-
ифика организации работы с указанной нозологической 
группой будет основываться на следующих позициях: 
вид и глубина речевого нарушения, характер и степень 
его выраженности, структура нарушения. 

В этой связи, необходимо первоначально определить 
специфику речевого нарушения. В рамках данного ис-
следования, в соответствии с предметом исследования, 
будут рассмотрены особенности семантического компо-
нента языковой способности младших школьников с ТНР. 

Характеризуя структурную организацию языковой 
способности, Е.А. Карпушкина, Л.Б. Халилова выделяют 
следующие ее компоненты: фонологический, семантиче-
ский и синтаксический [30, 31, 93]. В исследованиях Ю.А. 

Кочеткова, А.И. Лаврентьевой, А.М. Шахнарович отража-
ется, что ключевым компонентом языковой способности 
является семантический [5,6,7,13]. Это обусловлено тем, 
что фонологический и синтаксический компоненты язы-
ковой способности развиваются в тесной взаимосвязи 
с семантическим компонентом, который преобладает в 
структуре языковой личности, обеспечивая хранение и 
поиск языковой информации в процессе речи. 

Проанализировав исследования Я.В. Жураковской 
[1], О.В. Задирей [2], Е.А. Карпушкиной [3], Л.В. Ковриги-
ной [4], Р.И. Лалаевой [8], Н.В. Микляевой [9], З.А. Нико-
ненко [10], Л.Б. Халиловой [12] и др., мы пришли к выводу, 
что большинство авторов указывают на дефицитарность 
языковой способности у детей с ТНР, представляющей 
собой особую активность, приобретаемую ребенком в 
социальной среде, требующую от обучающегося творче-
ского применения усвоенных речевых средств.

На основе содержания работ вышеобозначенных 
ученых, выделим основные особенности развития се-
мантического компонента языковой способности у 
младших школьников с тяжелыми нарушениями речи: 
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 — трудности восприятия смысловой составляющей 
фразы, обусловленные многозначностью слова в 
составе конструкций языка; 

 — трудности усвоения различных значений слов; за-
труднения в усвоении способов их семантизации; 

 — сложности анализа сравнительных и инвертируе-
мых языковых конструкций; 

 — затруднения в осознании семантической целост-
ности выражений и толкования их скрытого смыс-
ла (фразеологизмов, пословиц, поговорок) и т.д. 

Это, в свою очередь, требует проведения целена-
правленной логопедической работы, обеспечивающей 
развитие семантического компонента языковой способ-
ности у младших школьников с ТНР. Становится очевид-
ным, что в основу организации и реализации данной 
работы должны быть положены достоверные данные об 
особенностях развития указанного компонента языко-
вой способности. 

В этой связи, нами было организовано диагности-
ческое исследование, реализованное в рамках пяти 
направлений, обозначенных Е.А. Карпушкиной: «рас-
шифровка активных и пассивных конструкций языка; 
объяснение значения фразеологизмов в составе выска-
зываний; понимание пословиц и поговорок; понимание 
конструкций с предлогами, выражающими различные 
логико-грамматические отношения; анализ сравнитель-
ных конструкций» [3, С. 7].

Для того чтобы обнаружить специфику развития 
семантического компонента языковой способности у 
младших школьников с ТНР нами были также задейство-
ваны испытуемые с нормальным речевым развитием.

Таким образом, в исследовании приняли участие 14 
обучающихся в возрасте от 7 до 8 лет с нормой развития, 
посещающих МБОУ «СОШ № 38» г. Барнаула и 14 млад-
ших школьников в возрасте от 7 до 8 лет с тяжелыми 
нарушениями речи, посещающих краевое государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Барнаульская общеобразовательная 
школа-интернат № 4». 

Остановимся на анализе результатов, полученных 
по заданиям, выполненными детьми с нормой речевого 
развития. 

По результатам выполнения задания, направленного 
на выявление способности расшифровывать активные 
и пассивные конструкции языка, было установлено, что 
86% испытуемых набрали 5 баллов, ими были правильно 
определены 8 предложений, 14 % - 4 балла, и смогли рас-
шифровать 6 конструкций. Все обучающиеся с первого 
раза смогли запомнить имена мальчиков, указанных на 
иллюстрациях. Дети успешно ориентировались в предо-

ставленном для анализа материале. Сложностей в про-
цессе анализа активных конструкций языка не наблюда-
лось. Укажем, что ошибки при выполнении задания были 
допущены в процессе анализа пассивных языковых кон-
струкций. Испытуемые не нуждались в помощи логопе-
да, инструкция воспринималась сразу, повторного объ-
яснения задания не требовалось. Респонденты активно 
включались в процесс обследования, также не было от-
казов от выполнения заданий. 

В процессе объяснения младшими школьниками зна-
чения фразеологизмов в составе высказываний были 
получены следующие результаты. Выявлено, что ис-
пытуемых, которые бы не смогли истолковать ни одно-
го фразеологического оборота не было. 57 % младших 
школьников правильно интерпретировали предложен-
ные фразеологизмы. Дети давали следующие трактовки: 
например, «Бить баклуши» – значит «лениться», «ниче-
го не делать». «Бежать сломя голову – «значит быстро», 
«торопиться куда-то» и др. 36% младших школьников с 
нормой развития смогли, объяснить 4 фразеологиче-
ских оборота, 1 испытуемый (7%) допустил 2 ошибки и 
дал верное объяснение значения 3 фразеологизмов. 
Ошибки в интерпретации значения данной лексической 
категории, на наш взгляд, связаны с тем, что в процессе 
образовательной деятельности переносному значению 
слов было уделено недостаточно времени. В связи с чем, 
дети затруднялись выполнять предложенное задание. 

При выявлении способности понимать и объяснять 
значение пословиц и поговорок у группы испытуемых, 
было обнаружено, что 64% испытуемых смогли объяс-
нить значение предложенных пословиц и поговорок. 
Младшие школьники давали следующие трактовки. 
Например, «Век живи, век учись» – «всю жизнь нужно 
учиться, это полезно и пригодится» или «Ученье свет, а 
неученье тьма» – «учиться хорошо, а не учиться плохо». В 
целом, испытуемые четко понимали ситуацию, которую 
отражает пословица или поговорка. Несмотря на это, 4 
респондента (29%) допустили в процессе объяснения 1 
ошибку, а 7% – 2. Дети не понимали значение таких по-
словиц, как «не учась, и лаптя не сплетешь», «красна пти-
ца пером, а человек ученьем». 

Результаты выполнения задания, направленного на 
изучение понимания конструкций с предлогами, вы-
ражающих различные логико-грамматические отноше-
ния, а именно обратимых предложных конструкций с 
пространственным значением в стандартной ситуации: 
100% испытуемых выполнили задание, получив макси-
мальный балл (5), дети смогли верно определить пред-
ложные конструкции с пространственным значением, 
не допустив при этом ошибок, что может свидетельство-
вать о том, что у обучающихся сформированы представ-
ления о смысловом значении предлогов, обозначенных 
в задании. Также обследуемые не нуждались помощи 
логопеда, инструкция воспринималась детьми, повтор-
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ного объяснения задания не требовалось. Младшие 
школьники с нормой речевого развития активно вклю-
чались в процесс обследования, не выявлено отказов от 
выполнения заданий. 

Изучая понимание обратимых предложных кон-
струкции с пространственным значением в нестандарт-
ной ситуации младшими школьниками, было выявлено, 
что только 14% испытуемых справились с предложен-
ным заданием с ошибкой, получив 4 балла из 5. Ошибки 
были допущены в таких конструкциях с предлогами, как 
«положи стакан на вилку» и «положи платок под вил-
ку». Можем предположить, что затруднения у младших 
школьников были связаны с пространственными пред-
ставлениями детей, недостаточной работой педагогов 
в данном направлении. Инструкция четко воспринима-
лась детьми, в повторном объяснении задания необхо-
димости не возникало. Остальные 93% респондентов 
справились с заданием абсолютно верно, набрав макси-
мальный балл. 

При изучении способности понимать сравнительные 
(необратимые) конструкции, имеющие семантическую 
опору, получены следующие результаты: 12 детей (86%) 
успешно справились с заданием, не допустив ошибок. 
Все сравнительные конструкции не вызвали затрудне-
ний у респондентов. Направляющей помощи логопеда 
младшим школьникам не требовалось. 14% младших 
школьников допустили 1 ошибку, определив верно 4 
конструкции. Ошибки были допущены в таких конструк-
циях, как: «лужа глубже реки», «вода тверже камня». 
Данный факт может быть обусловлен тем, что пред-
ставления в данном направлении у детей сформирова-
ны недостаточно и требуется педагогическая помощь 
в разъяснении данных сравнительных конструкций. В 
целом отметим, что дети активно включались в процесс 
обследования. Выполняли инструкции, предъявляемые 
логопедом. 

При выполнении диагностического задания, направ-
ленного на изучение способности понимать сравни-
тельные (обратимые) конструкции без семантических 
признаков, было выявлено следующее: 93% испыту-
емых справились с заданием, набрав максимальное 
количество баллов. 7% детей допустили 1 ошибку, по-
лучив 4 балла. Затруднения у ребенка возникли в про-
цессе анализа сравнительной конструкции «Миша тем-
нее Ромы», определяя, кто из них светлее, испытуемый 
выбрал вариант «Миша». Как было выяснено в процессе 
беседы, данный вариант ответа у испытуемого связан с 
личным опытом. У респондента имелись два знакомых 
ребенка с такими же именами, и цвет волос Ромы был 
темнее, чем у Миши. Испытуемым не требовалась по-
мощь логопеда, инструкции воспринимались четко, с 
первого предъявления.

Полученные результаты указывают на то, что и у ис-

пытуемых с нормой речевого развития присутствуют не-
значительные ошибки в процессе выполнения заданий 
несмотря на то, что у детей сохранны все процессы, не-
обходимые для полноценного развития семантического 
компонента языковой способности. Отметим, что боль-
шинство младших школьников с нормой речевого раз-
вития справились с предъявляемыми заданиями успеш-
но. В целом, по выделенным показателям, данная группа 
испытуемых укладывается границы речевой нормы, что 
дает возможность ориентироваться на данные результа-
ты в сопоставительном анализе.

Опишем результаты по заданиям, выполненным 
младшими школьниками с тяжелыми нарушениями речи. 

При выполнении задания, направленного на выявле-
ние способности расшифровывать активные и пассив-
ные конструкции языка, респондентами были получе-
ны следующие результаты: 36% детей набрали 4 балла, 
правильно определив 5 предложений из предложенных, 
50% получили 3 балла, расшифровав 4 конструкции, 
оставшиеся 14% справились с определением двух пред-
ложений (2 балла). Подчеркнем, что при выполнении за-
дания наиболее часто трудности возникали в процессе 
анализа пассивных языковых конструкций (например, 
«Маша нарисована Валей»). Обучающиеся с тяжелыми 
нарушениями речи часто опирались на имя, которое 
обозначено в предложении первым. Дополнительно 
обозначим, что детям требовалась помощь эксперимен-
татора и дополнительная речевая инструкция. 

Далее для выполнения было предложено диагности-
ческое задание, целью которого выступило изучение 
способности обучающихся с ТНР интерпретировать зна-
чение фразеологических оборотов в составе высказы-
ваний. Так, мы определили, что большинством респон-
дентов (43%) не было объяснено ни одного значения и 
не передан смысл фразеологических оборотов, которые 
были предложены для анализа. Приведем пример вы-
сказываний младших школьников: «Бить баклуши» – зна-
чит «не ходить в школу», «плохо бить, не хорошо» и др. 
«Золотые руки» – значит, «это сильный человек с силь-
ными руками». «Спустя рукава» – значит, «у него рубашка 
с рукавами», и др. Очевидно, что для детей изучаемой 
категории характерны затруднения в понимании значе-
ния фразеологического оборота в составе высказыва-
ния и передачи его смысла. 29% младших школьников с 
тяжелыми нарушениями речи смогли, объяснить 1 фра-
зеологизм, 21% испытуемых – 2 фразеологизма, 7% – 3 
фразеологических оборота. Можем предположить, что 
рассматриваемая лингвистическая категория отсутству-
ет у детей, как в пассивном словаре, так и в активном.

Целью следующего задания было выявление способ-
ности понимать и объяснять значение пословиц и по-
говорок, мы обнаружили, что: 86% испытуемых с этим 
не справились. Обучающиеся с ТНР давали следующие 
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трактовки. Например, «Век живи, век учись» – «живи-
те, учитесь, работайте, живите дальше и дальше», и др. 
«Красна птица пером, а человек ученьем» – «значит учить 
птицу». «Ученье свет, а неученье тьма» – «потому что в 
школе учатся только днем, а вечером уходят домой». 
14% смогли интерпретировать одну пословицу или по-
говорку. Полученные результаты, на наш взгляд могут 
указывать на следующее: дети не осознают целостность 
и неделимость данных образных средств языка и вос-
принимают их содержание буквально, интерпретируя 
отдельные слова высказываний и, на этой основе, фор-
мулируя их смысловое наполнение.

По итогам выполнения задания, предполагающего 
изучение понимания конструкций с предлогами, выра-
жающих различные логико-грамматические отношения 
(обратимых предложных конструкций с пространствен-
ным значением в стандартной ситуации), нами было 
отмечено следующее: 36 % респондентов справились 
с заданием и получили максимальное количество бал-
лов (5), верно определив предложные конструкции с 
пространственным значением. 64% детей младшего 
школьного возраста, изучаемой категории, получили 
в процессе выполнения задания 4 балла, проанализи-
ровав верно 4 конструкции. В процессе обследования 
нами было выявлено, что у испытуемых не сформиро-
ваны представления о смысловом значении предлогов 
«перед» и «за», именно эти предлоги вызывали большое 
количество затруднений.

Изучению способности понимать обратимые пред-
ложные конструкции с пространственным значением в 
нестандартной ситуации было посвящено следующее 
задание. Мы определили, что 29% обучающихся спра-
вились с предложенным заданием полностью, получив 
5 баллов. 57% была допущена одна ошибка. Оставшими-
ся испытуемыми (14%) допущено 2 ошибки. Чаще всего 
встречались ошибки в процессе анализа конструкции 
«положи платок в книгу» и выполнения на этой осно-
ве соответствующего действия. Младшие школьники с 
ТНР часто помещали книгу в платок. Необходимо под-
черкнуть, что конструкции «положи платок в книгу» и 
«положи книгу в платок» трудно дифференцировались 
респондентами, что может быть связано со спецификой 
сформированности пространственных представлений.

Анализируя результаты задания, нацеленного на из-
учение способности понимать сравнительные (необра-
тимые) конструкции, имеющие семантическую опору, 
выделим следующее: 29% успешно и безошибочно спра-
вились с заданием. 57% младших школьников обозначи-
ли верно 4 конструкции (допустив 1 ошибку). 14% детей 
было допущено 2 ошибки. Большинство ошибок, на наш 
взгляд, были связаны с особенностями сформированно-
сти лексической стороны речи и наполняемостью слова-
ря (в том числе смысловой составляющей). Испытуемые 
не знают точный смысл некоторых слов, не дифференци-

руют их значений.

Последнее диагностическое задание было направле-
но на изучение понимания сравнительных (обратимых) 
конструкций без семантических признаков. 21% млад-
ших школьников с речевыми нарушениями справились 
с заданием. 29% детей допустили 1 ошибку, получив 4 
балла, 3 балла получили 36% младших школьников, дав 3 
правильных ответа, 2 респондента (14%) смогли опреде-
лить верно только 2 сравнительных конструкции. Значи-
тельные затруднения у детей возникали ввиду того, что 
обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи опирались 
на прямую последовательность слов. Например: «Оля 
медленнее Ани. Кто быстрее?». Респонденты указывали, 
что Оля быстрее. Анализируя конструкцию «Катя ближе 
Маши» и отвечая на вопрос: «Кто дальше?» (данная кон-
струкция оказалась наиболее сложной, вызвав большое 
количество затруднений), дети ориентировались на ре-
альную ситуацию, организованную в классе. Так, дети 
давали ответ на данный вопрос, исходя из того, за какой 
партой сидят одноклассницы с этими именами. 

Таким образом, анализ результатов эксперимента 
позволил прийти к выводу о том, что у младших школь-
ников с тяжелыми нарушениями речи имеются особен-
ности развития семантического компонента языковой 
способности, проявляющиеся в трудностях различных 
значений слов и способах их семантизации, затрудне-
ниях в процессе анализа сравнительных конструкций 
языка, как с семантической опорой, так и при ее отсут-
ствии, обусловленные чаще всего ориентацией на уже 
имеющийся опыт. Дана характеристика специфических 
трудностей с которыми сталкиваются обучающиеся из-
учаемой категории при расшифровке активных и, в осо-
бенности, пассивных языковых конструкций, в процессе 
анализа которых характерна ориентировка на первое 
слово, стоящее в предложении, а также имеются затруд-
нения в осознании единства и неделимости составных 
частей пословиц, поговорок, фразеологических оборо-
тов, что напрямую оказывает влияние на интерпретаци-
онные возможности детей и обуславливает буквальное 
понимание данных лингвистических категорий. Отдель-
ное место занимают трудности при анализе содержания 
языковых конструкций с предлогами, отражающие весь 
спектр логико-грамматических отношений, как в стан-
дартной ситуации, так и вне ее и т.д. 

Выявленные особенности определяют необходи-
мость в организации и проведении коррекционно-раз-
вивающей работы, обеспечивающей исправление вы-
явленных особенностей семантического компонента 
языковой способности. Мы считаем, что она должна 
быть выстроена в тесной взаимосвязи учителя-логопе-
да с педагогом-психологом, учителем начальных клас-
сов и семьей ребенка рассматриваемой категории, что 
обеспечит междисциплинарный подход в процессе де-
ятельности в рамках обозначенного проблемного поля.
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Аннотация: Актуальность настоящего исследования связана с тем, что, с 
одной стороны, педагоги все в большей степени понимают важность воспи-
тания у детей и молодежи гуманного отношения к природе, с другой – из-
за малой интеграции данной тематики в среднее и высшее образование им 
приходится действовать без опоры на систему новейших научных данных, 
касающихся взаимодействия человека, животных и окружающего мира. В 
этой связи цель работы заключается в выполнении обзора биоэтических про-
светительских мероприятий и расследований, которые выявили недостатки 
и противоречия в содержании образования. Ее задачи состоят в определении 
того, на какие недостатки образования указывают итоги просветительских 
мероприятий и расследований, посвященных защите сельскохозяйствен-
ных, пушных, лабораторных животных, животных в индустрии развлечений, 
животных-компаньонов. В ходе исследования было выявлено, что из-за 
превалирующего антропоцентрического подхода в образовании специали-
сты разных направлений зачастую не видят необходимости и возможности 
искать биоэтически сообразные способы решения проблем, касающихся 
живых существ. Определено, что в среднем и высшем образовании наблю-
дается нехватка информации о взаимосвязи между разными аспектами 
использования животных и медицинскими, экологическими, социальными 
проблемами, а жестокие практики обращения с животными, укоренившиеся 
в промышленности и науке, рассматриваются как норма и неизбежность; что 
при традиционном природоохранном воспитании детей возникают ситуа-
ции, способствующие ожесточению личности; что при утилитарном подходе 
к окружающему миру сострадание воспринимается как слабость; что рели-
гиозные нормы зачастую рассматриваются с антропоцентрической точки 
зрения. Установлено, что для изменения такого положения дел важность 
имеет профориентационная работа, раскрывающая перспективы избрания 
биоэтически оправданных направлений деятельности.

Ключевые слова: гуманное отношение к животным, антропоцентрический 
подход к природе, расследования на биоэтическую тематику, биоэтические 
просветительские мероприятия, ожесточение личности, выработка критиче-
ского мышления, выбор образа жизни, профориентационная работа.

THE PROBLEMS OF CONTENTS 
OF EDUCATION FOUND IN 
THE PROCESS OF ENLIGHTENMENT 
ACTIVITIES AND INVESTIGATIONS 
ON BIOETHICAL THEMES

A. Kyuregina

Summary: The actuality of the current research is connected with the fact 
that on the one hand, educators are becoming increasingly aware of the 
importance of fostering humane treatment to nature, on the other hand, 
due to insufficient integration of these themes into secondary and higher 
education, they have to work without reliance on the system of modern 
scientific data concerning interaction between people, animals and the 
environment. Because of this, the objective of the work is to review 
bioethical enlightenment activities and investigations that revealed 
drawbacks and contradictions in the content of education. Its tasks are 
to define the minuses of education revealed by enlightenment activities 
and investigations devoted to protection of farm animals, fur-bearing 
animals, laboratory animals, animals in the industry of entertainment, 
companion animals. In the course of the research it has been found out 
that due to prevailing anthropocentric approach to education specialists 
of different profiles in many cases don’t find it necessary and possible to 
search bioethically agreeable ways of solving problems concerning living 
beings. It has been defined that in secondary and higher education there 
is lack of information concerning connection between different aspects of 
using animals and medical, ecological, social problems, at the same time 
cruel practices of animal treatment that have become well-established 
in industry and in science are regarded as norm and inevitability; that 
situations leading to hardness of personality happen in the process of 
traditional nature protective upbringing of children; that compassion is 
taken for weakness with utilitarian approach to nature prevailing; that 
religious norms are often regarded from the anthropocentric point of 
view. It has been determined that career guidance work revealing the 
perspectives of choosing bioethically accordable directions of work has 
importance for changing such state of things.

Keywords: humane treatment to animals, anthropocentric approach to 
nature, investigations on bioethical themes, bioethical enlightenment 
activities, hardness of personality, developing critical thinking, choice of 
lifestyle, career guidance work.
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Известно, что в настоящее время, с одной стороны, 
проблемы гуманного отношения к животным и со-
хранения окружающей среды все больше волнуют 

общество, с другой – отсутствие интеграции биоэтиче-

ских данных в среднее и высшее образование приводит 
к тому, что при соприкосновении с соответствующими 
педагогическими задачами педагогам и родителям при-
ходится действовать без опоры на систему научных дан-
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ных. Цель настоящего исследования – выполнить обзор 
биоэтических расследований и мероприятий, реализуе-
мых учеными и общественными деятелями и выявивших 
педагогические противоречия и проблемы в содержа-
нии образования и воспитания. Его задачи – установить, 
на какие несовершенства содержания образования ука-
зывают расследования, касающиеся сельскохозяйствен-
ных, пушных, лабораторных животных, животных в инду-
стрии развлечений, животных-компаньонов.

В настоящее время, когда возрастает обеспокоен-
ность общества вопросами экологии, педагоги в об-
разовательном процессе и при осуществлении вос-
питательной работы склонны обращать внимание на 
проекты, обозначаемые как «экологические», «зеленые» 
и т.д. Между тем, как показывают наблюдения, во многих 
случаях их знания об охране окружающей среды имеют 
фрагментарный характер и основаны на поверхностной 
наслышанности о данной проблематике из СМИ и попу-
лярных источников. Так, на мотивационном форуме эко-
лидеров «Экологии – да!» выяснилось, что даже не все 
экологи должным образом осведомлены о связи живот-
новодства и проблем разрушения окружающей среды – 
доклад Центра защиты прав животных «Вита» на эту тему 
оказался для них неожиданным [38]. А на Всероссийском 
экологическом форуме было налицо стремление инду-
стрий, которые априори не могут рассматриваться как 
экологичные, относить себя к таковым, ввиду интереса 
граждан к природосообразному выбору. 

Очевидно, одна из причин малой представленности 
вопросов, касающихся взаимосвязи животноводства и 
экологии, в отечественном образовании, имеет в своей 
основе широко распространенную убежденность, что 
без его продукции человек не выживет, неготовность к 
корректировке образа жизни. В этой связи отметим, что 
современные научные данные, касающиеся перспектив 
пересмотра системы питания, неоднократно обсужда-
лись на просветительских мероприятиях, организуемых 
учеными. Например, в рамках форума «Лига «Здоровье 
нации» в 2016, 2017, 2018 годах проводилась пресс-
конференция «Вегетарианство: здоровье, этика, эколо-
гия», где выступали врачи разных профилей [21; 29; 30]. 
На другой пресс-конференции, проводившейся в «Ин-
терфаксе» 1 ноября 2016 года, обсуждалась назревшая в 
обществе проблема введения вегетарианского питания 
в общепите, в том числе в учебных заведениях, в соот-
ветствии с приказом №330 Министерства здравоохране-
ния РФ от 6 августа 2003 года [16; 19]. Соответственно, в 
ходе этих и других мероприятий была актуализирована 
проблема содержания образования, касающаяся воз-
можностей учащихся получить информацию о выборе 
образа жизни, о решении этических проблем.

Далее отметим два расследования, которые выяви-
ли необходимость интеграции биоэтической тематики 

в учебных заведениях не только естественно-научного, 
но и экономического и управленческого профиля. Так, 
в 2013 году работники колхоза «Заветы Ильича», распо-
ложенного в деревне Михалево Лотошинского района 
Московской области, обратились на телеканал «Подмо-
сковье» с жалобами на антисанитарные условия содер-
жания телят, отсутствие медикаментов и ветеринарной 
помощи; журналисты, в свою очередь, связались с «Ви-
той». По свидетельству телятников, больных телят бро-
сали умирать, впоследствии к ним привозили здоровых, 
которые, в свою очередь, тоже заражались; это же под-
твердили съемки, сделанные «Витой» и корреспондента-
ми телеканала. Было запланировано, что в колхоз при-
едут преподаватели и студенты ветеринарной академии 
им. К.И. Скрябина, чтобы произвести обработку и вакци-
нацию животных, однако их не пустили под предлогом 
того, что помощь уже оказана, при том, что врач не появ-
лялся там месяцами. После отъезда журналистов пред-
седатель колхоза вставил на ферме замки, а телятников, 
пожаловавшихся на условия содержания животных, 
отстранил от работы. Как установил в процессе рассле-
дования центр «Вита», истоки проблемы состоят в том, 
что животноводство отнесено к приоритетным видам 
хозяйства, поэтому возможность получить кредит при-
влекала даже не квалифицированных в этой сфере пред-
принимателей. В ряде случаев животные переходили в 
собственность банка, который выдал кредит [7]. 

Аналогичная ситуация расследовалась на ферме в аг-
ропромышленном комплексе «Никулино», в Подольском 
районе Подмосковья в 2020 году. Как отмечала скотница, 
теснота и антисанитарные условия усугубляются отно-
шением к животным рабочих-мигрантов. В обращении, 
которое «Вита» направила заместителю председателя 
правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, в 
Минсельхоз и в Россельхознадзор, были перечислены 
факты, выявленные в ходе проверки, и отмечена неце-
лесообразность субсидирования заведомо убыточных 
животноводческих предприятий, при этом отсылка де-
лалась на заявление главы Минсельхоза об огромных 
убытках российского животноводства из-за болезней 
животных. В этом же обращении указывалось на пред-
упреждение большинства климатических организаций 
мира, что именно животноводство является главной 
причиной глобального потепления. Также внимание в 
нем заострялось на опасность возникновения новых зо-
онозных заболеваний в условиях развития животновод-
ства. Ввиду изложенных фактов предлагалось переори-
ентировать внимание и государственную поддержку на 
растениеводство как более рентабельную, экологически 
устойчивую и гуманную отрасль народного хозяйства [1]. 

Эти случаи иллюстрируют несоответствие содер-
жания образования, расстановки акцентов в учебном 
процессе и современных данных о взаимодействии 
человека и природы. До сих пор считается, что живот-
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новодство нуждается в поддержке как жизненно необ-
ходимая отрасль, невзирая на научные данные о его от-
рицательном влиянии на окружающую среду и здоровье 
человека. Вместе с тем, потенциал растений, в больших 
количествах произрастающих на территории России и 
могущих внести большой вклад в устойчивое развитие 
страны, остается невостребованным. Последнее было 
продемонстрировано в ходе просветительского меро-
приятия «Этичный гурман», на котором награждались 
производители лучших отечественных продуктов расти-
тельного происхождения [52]. 

Одно из расследований, касающееся защиты сель-
скохозяйственных животных, затрагивало тему введения 
в заблуждение в рекламе. Бренд «Петелинка» использо-
вал слоган «Курица довольна». В открытом письме в Ге-
неральную прокуратуру, Роспотребнадзор и другие ор-
ганизации Центр защиты прав животных «Вита» отмечал, 
что такая реклама вводит граждан в заблуждение отно-
сительно положения животных на птицефабрике. Также 
в нем отмечалось, что работа предприятия представ-
ляет опасность для экологии западного Подмосковья 
[47]. Данный случай подчеркивает важность выработки 
критического мышления, при этом обсуждение био-
этических ситуаций представляет собой благоприятный 
материал для решения этой задачи, потому что, с одной 
стороны, тема жестокого обращения с животными вызы-
вает у людей отклик, с другой – именно в этой сфере на-
блюдается большое количество негуманных действий, 
поскольку живые существа, отличные от человека, пред-
ставляют собой наиболее незащищенное звено.

Другого рода расследования на тему сельскохозяй-
ственных животных позволили педагогам и журнали-
стам обратить внимания на проблемы, связанную с 
детским конным спортом. Так, «Вита» расследовала си-
туацию, когда в Балашихинском районе Подмосковья 
на территории детского конно-спортивного клуба «Ви-
ват» оказались отключены коммуникации, в результате, 
70 лошадям грозила гибель. Проблема возникла из-за 
имущественного спора. Благодаря сюжетам на несколь-
ких телевизионных каналах, встрече общественных 
организаций с главой Балашихинского района, привле-
чению к делу ветеринарных врачей из конно-спортив-
ного клуба «Битца», давших заключение о невозможно-
сти нормального содержания лошадей при отсутствии 
электричества и водоснабжения, обращению Центра 
защиты прав животных «Вита» в прокуратуру Балаши-
хи и к губернатору Подмосковья, электричество было 
подключено [8; 26]. «Вите» также пришлось иметь дело с 
жалобой на то, что при смене владельцев в конно-спор-
тивной школе «Шебекино» в Белгородской области при 
смене руководства были избиты 11 лошадей, а затем от-
правлены на убой [32]. Эти случаи показали, что при со-
временном антропоцентрическом подходе к природе в 
детских заведениях, призванных в том числе сформиро-

вать гуманизм к окружающему миру, жизни животных 
зачастую угрожает опасность, что неизбежно вызывает 
ожесточение у детей.

Большое количество расследований, связанных с за-
щитой сельскохозяйственных животных, касались темы 
жестоких обрядов в разных религиях [17; 27; 32; 37; 42]. 
В ходе них было выявлено, что из-за антропоцентри-
ческого подхода к образованию у многих людей есть 
склонность считать религиозные постулаты на тему вза-
имодействия с животными неприкосновенными, тогда 
как по факту в любой религии с течением времени, из-
менением реалий, накоплением научных знаний нормы 
трансформируются; более того, обычно выбор того, ка-
ким правилам следовать, осуществляется произвольно. 
Эти расследования свидетельствуют о том, что в ходе 
культурологического и религиозного образования важ-
но заострять внимание не на форму, а на смысл обрядов, 
на изменения трактовки постулатов по мере развития 
человечества и их многовариантность, на пути следова-
ния общечеловеческим ценностям, присущим всем ре-
лигиозным конфессиям. 

Далее отметим дела, связанные с пушной промыш-
ленности и выявившие проблемы образования. В 2013 
году резко негативную реакцию граждан вызвала про-
водившаяся в Санкт-Петербурге выставка, посвященная 
чучелу – «Упоротому лису». В результате, впоследствии в 
Москве было решено ее не проводить [28]. Не меньшее 
возмущение вызвала выставка Яна Фабра в 2016 году – 
тогда в Эрмитаже были представлены чучела домашних 
животных, подвешенные на крюках. Посетители отмеча-
ли, что они пришли в музей смотреть живопись – и им 
было неприятно видеть чучела [11].

Между тем, эти ситуации обнажили проблемы, свя-
занные с естественно-научным образованием детей. 
Известно, что оно имеет преимущественно натурали-
стический характер, причем детям постоянно демон-
стрируются убитые животные – чучела, препараты и т.д., 
и это, как правило, не вызывает нареканий у родителей. 
В результате, происходит отрыв краеведения, изучения 
природы, от этики, что способствует потребительскому, 
вещественному отношению к окружающему миру. 

Производились расследования, связанные с россий-
скими зверофермами. Например, осенью 2015 года в 
«Виту» пришло сообщение, что в поселке Пехенец Луж-
ского района Ленинградской области стоит трупный за-
пах. Проверка показала, что на открытом пространстве 
между зверохозяйством «Лужское» и предприятием по 
утилизации отходов «Знаменка» лежат тысячи трупов 
пушных животных, при этом есть риск попадания токси-
нов в реку и разноса патогенов птицами. Спустя три дня 
«Вита» выехала на место вместе с природоохранной про-
куратурой и каналом «Санкт-Петербург», но кучи трупов 
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уже не было – работники зверохозяйства утверждали, 
что момент ее обнаружения совпал со временем, когда 
привезли останки животных, и их не успели утилизиро-
вать. Чтобы привлечь предприятие к ответственности, 
«Вита» подала заявления в соответствующие структуры 
[36]. Это дело показывает необходимость расширения 
содержания экологического образования и развенча-
ния мифов о якобы безопасности пушной промышлен-
ности. Также оно актуализирует вопросы, связанные с 
профориентацией – разработка текстильных материа-
лов из растений, произрастающих в разных регионах 
России, использование их в промышленности представ-
ляет собой перспективное направление для професси-
ональной деятельности выпускников и вносит вклад в 
устойчивое развитие. 

Неоднократно в ходе просветительских мероприя-
тий и расследований приходилось иметь дело с темой 
экспериментирования на животных. Например, боль-
шое количество пресс-конференций было посвящено 
вузам и подразделениям вузов, которые отказались 
от этой практики в пользу современных и гуманных 
средств обучения (клиническая практика, работа с тру-
пами животных из этичных источников, компьютерные 
программы, муляжи и т.д.). Традиционно считается, что 
они необходимы как в медицине и промышленности, так 
и для получения образования. Однако ряд российских 
вузов отказались от них как из соображений этики, так 
и ради модернизации учебного процесса [13; 25; 33; 43]. 
Вместе с тем, эта тема лишь в малой степени популяризи-
руется среди старшеклассников как в процессе препода-
вания дисциплин естественно-научного цикла, так и при 
проведении профориентационной работы. Ввиду этого 
учащиеся с развитым альтруизмом порой отказываются 
выбирать профессию медика или ветеринарного врача, 
не желая причинять вред животным, при том, что в этих 
профессиях чуткость к боли имеет принципиальное зна-
чение, либо же глушат в себе природную эмпатию.

Здесь же отметим, что хотя в естественно-научном 
образовании транслируется идея о ключевом месте 
опытов на животных в развитии медицины, русскоязыч-
ным читателям доступно большое количество междуна-
родных трудов, раскрывающих их второстепенную роль 
в этой сфере, обусловленность в меньшей степени на-
учными, в большей утилитарными соображениями, а во 
многих случаях опасность для человека [12; 24; 35; 39; 40; 
41; 44; 48; 49; 50; 51]. Но лишь малое число российских 
педагогов знакомы с данными трудами.

Далее перейдем к делам, связанным с жестокими раз-
влечениями. В ряде случаев они были связаны с охотой. 
Например, осенью 2005 года в передаче «Максимум» на 
НТВ вышел сюжет о так называемых «краукиллерах» –  
людях, стреляющих из пневматического оружия по пти-
цам и животным. «Вита» установила, что в той программе 

приняли участие члены Всероссийского общества люби-
телей пневматического оружия, в том числе победители 
соответствующих фестивалей. Более того, на сайте это-
го общества велась подготовка к названной передаче и 
было размещено множество жестоких фото. Поскольку 
его деятельность антигуманна по отношению к живот-
ным и представляет опасность для здоровья и жизни 
людей, «Витой» было подано заявление о преступлении 
Генеральному прокурору России. Это инициировало 
расследование правоохранительных органов. В Ярос-
лавле было возбуждено уголовное дело. На их сайтах 
сразу же начался поиск выхода из непредвиденной си-
туации. В результате, часть информации была удалена, а 
многие разделы их сайтов и форумов стали закрытыми, с 
входом через пароль [20; 22].

В декабре 2015 года «Вита» расследовала поступив-
шую в СМИ информацию о жестоком убийстве белой 
медведицы на острове Врангеля, который является при-
родным заповедником. Тогда повар скормил животному 
взрывпакет. Медведица, получив разрыв внутренних 
органов, долго и мучительно истекала кровью на глазах 
у полярников, сделавших видеосъемку. Когда ее потом 
обстреляли резиновыми путями, то она вместе с детены-
шем ушла умирать во льды [46]. 

Очевидно, причиной подобных ситуаций служит 
традиционное понимание силы, заключающееся в от-
сутствии чувствительности к чужой боли, готовности к 
покорению, разрушению, безжалостности к врагу, как 
реальному, так и мнимому. Соответственно, воспитание 
детей до сих пор нередко производится в том же духе. 
Альтернативой может быть воспитание, основанное на 
идее, что показателем по-настоящему сильного и муже-
ственного человека служит готовность помогать тем, кто 
слабее, использовать свой жизненный потенциал с этой 
целью, что он считает неприемлемым для себя самоут-
верждаться через насилие. 

Другая группа расследований, касающихся развле-
чений с животными и выявивших проблемы в содер-
жании образования, касается зоопарков и цирков. Как 
показывают наши наблюдения, многие педагоги и ро-
дители убеждены, что в этой сфере жестокость присуща 
частным передвижным зооциркам и легко может быть 
легко сегментирована, тогда как в целом места содер-
жания животных в неволе выполняют и природоохран-
ную, и гуманистическую, и просветительскую функцию 
и достойны внимания. Между тем, ряд расследований, 
выполненных в течение 10 лет Центром защиты прав 
животных «Вита», показал, что во многих случаях пере-
движные зооцирки, ставшие объектом жалоб и порой 
даже бросавшие животных на произвол судьбы, при-
надлежат Росгосцирку [2; 14; 23]. Расследование, прове-
денное в 2012-2013 году в цирке на Фонтанке, показало 
крайнюю жестокость дрессировщиков из двух москов-
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ских цирков, на Проспекте Вернадского и на Цветном 
бульваре, и одного петербургского [45]. 

А в 2020 году появившееся в социальных сетях и 
СМИ сообщение, что Ростовский-на-Дону зоопарк, яв-
ляющийся членом Евро-Азиатской региональной ассо-
циации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), в нарушение 
всех международных норм передал в Московский цирк 
на Проспекте Вернадского 3-летнего слоненка, вызвало 
большую обеспокоенность профильных специалистов. 
Это было связано с тем, что азиатские слоны, относящие-
ся к исчезающим видам, не принадлежат зоопаркам, что 
последние не могут решать их судьбу, что разрешение на 
их перемещение может выдавать только куратор из Ни-
дерландов, и в данном случае, согласно имевшимся све-
дениям, таковое отсутствовало. 8 июля 2020 года «Вита» 
обратилась к президенту ЕАРАЗА с просьбой высказать 
свое мнение относительно передачи животного в цирк. 
Спустя два дня был получен ответ, что Евро-Азиатская 
региональная ассоциация зоопарков и аквариумов 
крайне отрицательно относится к передаче слоненка 
из ростовского зоопарка в цирк и считает цирк непод-
ходящим местом для слонов. Также в ответном письме 
подчеркивалось, что слонят в таком возрасте недопусти-
мо разлучать с матерями, а перевозка должна осущест-
вляться лишь с родственными животными. В связи с этим 
Ассоциация призвала вернуть слона из цирка [9; 10]. 

То есть, даже объединение антропоцентрических по 
своей сути заведений – зоопарков – выступило против 
практики, которая традиционно не вызывала осуждение 
в российском социуме и даже в образовательной среде. 
Этот факт служит очередным подтверждением того, что 
в программу регулярно проводимого среди педагогов 
повышения квалификации целесообразно включать ос-
вещение вопросов, связанных с современными сведе-
ниями о взаимодействии человека и живой природы. 

Наконец, перейдем к наименее крупной, но наиболее 
очевидной для большинства людей сфере, связанной с 
животными-компаньонами. 

Большое количество дел имели в своей основе не-
желание граждан стерилизовать животных, невозмож-
ность сделать это бесплатно или по льготной стоимости 
и отсутствие контроля за деятельностью заводчиков. В 
качестве примеров приведем ситуации с так называе-
мыми перекупщиками, то есть, людьми, которые за плату 
берут щенков и котят якобы на пристройство, а по факту 
зачастую их выбрасывают [5; 31]; жестокое обращение 
заводчиков, в том числе состоящих в Российской кино-
логической федерации, с нереализованными животны-
ми [18]; широко практикуемый самовыгул и т.д. Эти дела 
выявили прежде всего важность разъяснений относи-
тельно того, что большая часть бездомных животных 
происходит от домашних нестерилизованных [3]. 

Также они подчеркивают необходимость просвети-
тельской работы насчет негуманных аспектов селекции, 
таких как умерщвление ненужных особей и патологии, 
присущие определенным породам [3; 31]. Здесь же от-
метим, что селекция собак бойцовых пород представля-
ет опасность для человека – именно на них приходится 
больше всего покусов (по данным главного детского 
хирурга Москвы В. Немсадзе, 78% покусов происходит 
от хозяйских, прежде всего бойцовых собак, при этом, 
начиная с 1990-х годов, то есть, со времени появления 
в России таких пород, стали часто встречаться рваные, 
скальпированные раны, покусы головы, шеи, тогда как 
прежде преобладали укусы конечностей [34]). Более 
того, «Вита» имела дело с ситуацией, когда в течение ме-
сяца в картотеке Москвы было зарегистрировано 36 вы-
брошенных американских стаффордширских терьеров 
и 10 пит-бультерьеров, причем ввиду особенностей их 
поведения приюты испытывали проблемы с их размеще-
нием – для них требуется отдельный вольер [4]. 

Наконец, ситуация с бездомными животными ука-
зывает на важность популяризации такой практики как 
обращение за домашним животным в приют. Последнее 
представляет собой одну из предпосылок для преодоле-
ния антропоцентрического сознания.

Другая условная группа дел была порождена в значи-
тельной мере отсутствием гуманных практик обращения 
с бездомными животными вплоть до 2000-х годов и свя-
зана со стремлением как физических, так и юридических 
лиц отказаться от стерилизации бездомных животных 
в пользу отлова с умерщвлением. В качестве примера 
приведем ситуацию, когда педагог Лидия Попова пыта-
лась противостоять незаконному, в обход Постановле-
ния Правительства Москвы №819-ПП от 1 октября 2002 
года, отлову опекаемых ею, стерилизованных животных 
и была задержана [15]. Только благодаря общественно-
му резонансу возбужденное против нее уголовное дело 
за нападение на полицейских было прекращено за от-
сутствием состава преступления [6]. 

Это расследование ярко свидетельствует о важно-
сти биоэтического образования при получении любо-
го профессионального образования ввиду того, что в 
значительной мере именно отсутствие знаний о зако-
номерностях, связанных с популяциями бездомных жи-
вотных, толкает чиновников принимать неэффективные 
и негуманные решения. Сам по себе этот случай создал 
опасный прецедент, когда на фоне только что приня-
той программы стерилизации вместо традиционного 
убийства люди постепенно стали привыкать к более 
цивилизованным взаимодействиям с животными, про-
исходит регресс. При этом, как показывает опыт, даже 
при массовом возмущении граждан в подобных си-
туациях определенная часть общества ввиду низкого 
уровня биоэтической грамотности поддерживает такие 
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действия, что при отсутствии широких просветитель-
ских кампаний способно задать событиям иной вектор 
и в перспективе привести к нравственной деградации 
большей доли социума. 

Выполненное нами исследование свидетельствует о 
том, что в современном образовании превалирует ан-
тропоцентрический подход к преподнесению большин-
ства вопросов, связанных со взаимодействием человека 
и живой природы. Поэтому часто приходится сталкивать-
ся с ситуацией, что специалисты разных направлений не 
видят необходимости искать биоэтически сообразные 
способы решения проблем, касающихся живых существ, 
более того, не проявляют заинтересованности в сборе 
и использовании современных научных данных в этой 
сфере и не считают, что кардинальный отказ от жестоко-
сти к животным и пересмотр практик обращения с ними 
возможны; при этом зачастую такие установки трансли-
руются детям. В этой связи важность имеет разъяснение 
вопросов, связанных с биоэтической тематикой, в среде 
педагогов. Среди таковых отметим комплексное пре-
поднесение медицинских, этических и экологических 
проблем, связанных с животноводством, возможностей 
перехода к иным формам организации сельского хо-
зяйства, рассмотрение биоэтических проблем, возни-
кающих при традиционных формах знакомства детей с 
окружающим миром, вопросы ценности жизни в куль-
турологическом контексте. При рассмотрении пушной 
промышленности важность имеют не только проблемы 

этики, но и опасности данной индустрии для окружа-
ющей среды и здоровья человека. Другим важным на-
правлением, касающимся этой сферы использования 
животных, является обсуждение вопроса об этически и 
экологически оправданных альтернативах. Тема лабо-
раторных животных включает в себя как рассмотрение 
проблем, касающихся выбора профессии естественно-
научного цикла, так и исследование причин, по которым 
жестокие эксперименты практикуются в науке. Рассле-
дования, связанные с развлечениями, подчеркивают как 
необходимость отхода от антропоцентрического вос-
питания, подталкивающего молодежь демонстрировать 
силу путем причинения боли слабейшим, так и обсужде-
ние вопроса о содержании животных в неволе. Наконец, 
многочисленные дела, касающиеся животных-компа-
ньонов, свидетельствуют как о важности разъяснения 
ряда естественно-научных вопросов, например, законы 
развития популяций и издержки селекции, так и аспек-
тов социально-гуманитарного характера, направленных 
на противостояние жестокости. 

Знакомство педагогов с проблемами, выявленными 
в ходе просветительских мероприятий и расследований 
Центра защиты прав животных «Вита» и других органи-
заций, их обсуждение, безусловно, способствуют тому, 
чтобы у учащихся и студентов было больше актуальных 
системных знаний о взаимодействии человека и живой 
природы и, соответственно, возможностей выбора как 
практического, так и этического характера.
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Оценка результативности обучаемого – важный 
аспект педагогического процесса. Существующие 
сегодня в России системы оценки можно разде-

лить на традиционную (пятибальную) и бально-рейтин-
говую (БРС). Последняя обычно используется как база 
для традиционной. 

Традиционная система делит студентов на «отлич-
ников», «хорошистов», «троечников» и неуспевающих. 
Такая система оценки знаний привычна и проста, но не 
дает объективной возможности ранжирования студен-
тов. Хотя система пятибалльная, по сути, все студенты 
делятся на 4 группы, потому что единицу преподаватели 
вуза не ставят. Такая система сильно обобщает уровень 
знаний, игнорирует творческие и социальные достиже-
ния студента [2]. В этой системе студенты уделяют боль-
ше внимания экзаменам или зачётам в конце семестра, а 
не всему процессу обучения. Традиционная система не 
формирует у студента оценочной самостоятельности и 
затрудняет индивидуализацию обучения.

Бально-рейтинговая система, которая сегодня в на-
ших вузах является неотъемлемой частью традицион-
ной, отлично справляется с задачей «открытости», по-
нятности критериев, по которым производится оценка 

успеваемости. Каждый студент может рассчитывать на 
непредвзятую, объективную оценку. В отличие от пяти-
балльной системы, набор критериев БРС довольно ши-
рок и основан на следующих составляющих: посещение 
занятий, выполнение заданий (самостоятельных работ, 
тестов) и творческий рейтинг (выступления с доклада-
ми, написание курсовых или реферативных работ и т.п.). 
БРС дает возможность ранжирования студентов, облег-
чает принятие решения преподавателем об оценке по 
пятибалльной шкале. Эта система неплохо работает. Но 
и у БРС есть свои минусы. Усилия студента, который по-
лучил 100 баллов из ста возможных при освоении курса, 
не будут вознаграждены, потому что и он, и студент, ко-
торый набрал на 10-15% меньше, но «вписался» в кори-
дор, получат «пятерку» в зачетку. 

Примерно 10% опрошенных ППС дали ответ, что су-
ществующая система БРС создает базу для удобного рас-
чета итоговой традиционной оценки, но не стимулирует 
обучаемых к работе с полной отдачей, а иногда, даже 
демотивирует, т.к. оценочный «коридор» довольно боль-
шой и разница в «пятерке» одного студента от другого 
составляет 10-20 баллов.

KPI – ключевые показатели эффективности – исполь-
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зуются для оценки достижения цели. Они позволяют 
оценить результативность деятельности с помощью 
единого числового показателя, что делает его универ-
сальным. KPI давно зарекомендовал себя в бизнесе. 

Мотивация студента является необходимой составля-
ющей обучения. Особенно важна мотивация при изуче-
нии непрофильных дисциплин. Кроме того, преподава-
телю нужна удобная, с одной стороны, и справедливая, с 
другой стороны, система оценки знаний.

В рамках изучения дисциплин экономического 
цикла нами был проведен эксперимент по использо-
ванию бизнес-метода KPI для оценки эффективности 
студентов. Разработанные критерии должны были 
включать в себя не только элементы БРС (официально 
применяемую в вузе), но и творческую и социальную 
составляющую.

Итого были использованы следующие индикаторы:
1. Посещаемость.
2. Общая успеваемость.
3. Выполнение самостоятельных заданий.
4. Активность на занятиях. 
5. Личный рейтинг. 

Пример расчета индикаторов и их вес представлены 
в таблице. (Таб. 1.)

Результаты текущего рейтинга были обнародованы 
за месяц до конца семестра. Внутри групп возрос эле-
мент соревновательности, при этом сплоченность воз-
росла. Появилось выраженное желание повысить как 
индивидуальный результат, так и результаты группы в 
целом. Влияние эксперимента на мотивацию, заинте-
ресованность студентов можно, по нашему мнению, 
подтвердить ростом успеваемости. Она по окончании 
обучения была на 10-12% выше, чем в группах, где KPI 
не применялся.

Система KPI позволяет:
1. Отслеживать эффективность обучения каждого 

студента в группе.
2. Осуществлять индивидуальную работу со студен-

том и группой, если их результаты «не дотягива-
ют» до запланированных уровней.

3. Каждому студенту иметь четкое представление, 
какое место в рейтинге группы он занимает и что 
ему нужно сделать, чтобы повысить его.

4. Повысить стремление студентов к учебе, т.к. ре-
зультаты «прозрачны» и рейтинги распределяют-
ся справедливо.

5. Обеспечить объективность итоговой оценки по курсу.

Воспользовавшись результатами рейтинга на основе 
KPI, преподаватель может, в целях повышения эффек-
тивности образовательного процесса и использования 
дифференцированных подходов к обучению, произво-
дить распределение студентов на группы/подгруппы по 
успеваемости, по заинтересованности предметом, пред-
лагать научную деятельность по данному направлению 
или подготовку выступлений, организовывать индиви-
дуальную работу со студентами.

Недостатки связаны с тем, что метод требует от пре-
подавателя дополнительных затрат, на разработку кри-
териев по предметной области, однако на это требуется 
не больше, чем на ведение стандартной БРС. Процессы 
сбора и обработки данных могут быть автоматизирова-
ны. Например, можно использовать таблицы Exelle, web-
приложение KPI MONITOR или др.

Метод оценки эффективности обучения на базе KPI 
может послужить основой для создания единой итого-
вой комплексной оценки результатов деятельности сту-
дента для отбора талантливой молодежи, для создания 
реальной конкурентной среды, повышающей интенсив-
ность и качество образовательной деятельности, и сти-
мулирование студентов.

Таблица 1. 
Оценка рейтинга студента с использованием KPI.

Оценка KPI студента _ группы по дисциплине ______ Макарова А.В.

Цель KPI Вес Единицы измерения План Факт Взвешенная оценка

Дисциплина Посещаемость 
студента

20 занятия 100 100 20*100/100=20

Заинтересованность Активность на занятиях 15 Баллы 14 14 15*14/14=15

Самостоятельная работа Выполнение домашнего 
задания

10 Баллы 12 20 10*20/20=10

Общая успеваемость 
в соответствии с БРС

Общая успеваемость 40 Баллы 100 57 40*57/100=22,8

Творческая составляющая 
и социальный статус

Личный рейтинг 15 0/1 1 1 15*1/1=15

Итого: 100 82,8
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Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия «субъект индиви-
дуальной образовательной траектории» в контексте современных образова-
тельных парадигм. Анализируются ключевые характеристики субъекта, ре-
ализующего индивидуальный образовательный маршрут. Особое внимание 
уделяется роли личностного саморазвития, самоорганизации и активной по-
зиции обучающегося в процессе формирования и реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории. Исследуются особенности взаимодействия 
субъекта с образовательной средой и другими участниками образовательно-
го процесса в рамках персонализированного обучения.
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ON THE CHARACTERISTICS 
OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT 
"SUBJECT OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL 
TRAJECTORY"

K. Mikloshevich

Summary: The article examines the essence of the concept «subject of 
individual educational trajectory» in the context of modern educational 
paradigms. The key characteristics of the subject implementing an 
individual educational route are analyzed. Special attention is paid to 
the role of personal self-development, self-organization and active 
position of the learner in the process of formation and implementation 
of an individual educational trajectory. The features of the subject’s 
interaction with the educational environment and other participants in 
the educational process within the framework of personalized learning 
are investigated.

Keywords: subject of education, individual educational trajectory, 
personal self-development, self-organization, personalized learning, 
educational environment.

В современных условиях стремительных социокуль-
турных трансформаций и цифровизации всех сфер 
жизни общества особую актуальность приобретает 

проблема формирования и реализации индивидуаль-
ных образовательных траекторий обучающихся. Это 
обусловлено возрастающей потребностью в гибких, 
адаптивных специалистах, способных к непрерывному 
самообразованию и профессиональному развитию. В 
связи с этим возникает необходимость глубокого теоре-
тического осмысления сущности понятия «субъект ин-
дивидуальной образовательной траектории» как ключе-
вого элемента персонализированного обучения. Данная 
статья посвящена комплексному анализу характеристик 
и особенностей субъекта, реализующего индивидуаль-
ный образовательный маршрут в современных образо-
вательных реалиях. В работе рассматриваются различ-
ные аспекты субъектности обучающегося в контексте 
построения персональной траектории развития - от 
личностного целеполагания и самоорганизации до взаи-
модействия с образовательной средой и другими участ-
никами образовательного процесса. Особое внимание 
уделяется роли личностного потенциала, мотивации и 
активной позиции обучающегося как автора собствен-
ного образовательного пути. Анализируются факторы, 
влияющие на эффективность реализации индивидуаль-
ной траектории, включая готовность к самостоятельно-

му принятию решений, критическому мышлению, твор-
ческому подходу к обучению. Теоретическая значимость 
исследования заключается в систематизации и углубле-
нии научных представлений о сущности субъекта инди-
видуальной образовательной траектории. Практическая 
ценность работы состоит в возможности использования 
полученных результатов для совершенствования моде-
лей персонализированного обучения и развития субъ-
ектности обучающихся в образовательном процессе.

Ибляминова М.Р. (2019) [5] проводит контент-анализ 
понятия «индивидуальная образовательная траекто-
рия», что позволяет выявить основные компоненты и 
характеристики данного феномена. Это исследование 
создает основу для понимания роли субъекта в форми-
ровании и реализации образовательной траектории. 
Литвин Д.В. (2023) [8] рассматривает личностно-разви-
вающее взаимодействие субъектов образования в кон-
тексте совместного конструирования семантической 
реальности. Данный подход подчеркивает важность меж-
субъектного взаимодействия в процессе формирования 
индивидуальной образовательной траектории. Купав-
цев Т.С. (2021) [6] акцентирует внимание на личностном 
саморазвитии как условии и результате непрерывного 
образования, что непосредственно связано с концепци-
ей субъекта индивидуальной образовательной траекто-
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рии. Липартелиани Н.В. (2023) [7] исследует возможно-
сти использования индивидуальной образовательной 
траектории, что позволяет лучше понять практические 
аспекты реализации данной концепции. Полежаев Д.В. 
(2022) [10] рассматривает философию субъектного под-
хода в образовании, что дает теоретическую основу для 
понимания роли субъекта в образовательном процессе. 
Анисимов О.С. (2022) [1] анализирует особенности обра-
зовательной парадигмы, включая аспекты воспитания, 
что важно для комплексного понимания роли субъекта 
в образовательном процессе. Глузман Н.А. и Безносюк 
Е.В. (2023) [4] предлагают научно-теоретический базис 
проектирования индивидуальной образовательной 
траектории будущих специалистов, что вносит вклад в 
понимание специфики субъекта в контексте высшего 
образования. Сторожакова Е.В. (2019) [11] рассматрива-
ет принципы организации образования, что важно для 
понимания институциональных рамок, в которых дей-
ствует субъект индивидуальной образовательной тра-
ектории. Гасанова Р.Р. (2021) [3] исследует разработку и 
осуществление персональных траекторий образования 
педагогов в дополнительном образовании, что расширя-
ет понимание специфики субъекта в различных образо-
вательных контекстах. Бирич И.А. (2019) [2] рассматрива-
ет образование как территорию неопределенности, что 
подчеркивает важность гибкости и адаптивности субъ-
екта индивидуальной образовательной траектории в со-
временных условиях. Таким образом, обзор литературы 
демонстрирует многогранность подходов к пониманию 
сущности субъекта индивидуальной образовательной 
траектории, охватывая философские, психологические 
и педагогические аспекты данного феномена.

В современном образовательном дискурсе поня-
тие «субъект индивидуальной образовательной траек-
тории» приобретает особое значение в контексте не-
прерывного образования. Ибляминова М.Р. [5] в своих 
исследованиях подчеркивает важность личностно-ори-
ентированного подхода и индивидуализации образо-
вательного процесса. Однако, говоря о субъекте инди-
видуальной образовательной траектории, мы выходим 
за рамки традиционного понимания студента в образо-
вательной организации. Субъект индивидуальной об-
разовательной траектории в парадигме непрерывного 
образования – это активный участник образовательного 
процесса, способный самостоятельно формировать и 
корректировать свой образовательный путь на протя-
жении всей жизни. Такой субъект обладает высокой сте-
пенью автономности, развитыми навыками рефлексии и 
самоорганизации, а также готовностью к постоянному 
самообразованию и саморазвитию. 

Ключевой характеристикой данного субъекта явля-
ется его способность интегрировать различные формы 
образования – формальное, неформальное и инфор-
мальное – в единый непрерывный процесс личностного 

и профессионального роста. Это предполагает умение 
эффективно использовать разнообразные образова-
тельные ресурсы, включая цифровые технологии, для 
удовлетворения своих образовательных потребностей. 
Особую значимость приобретает способность субъекта 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям совре-
менного мира. Это выражается в гибкости мышления, 
готовности к освоению новых компетенций и переква-
лификации в соответствии с требованиями рынка труда 
и технологическими инновациями. Важно отметить, что 
субъект индивидуальной образовательной траекто-
рии не просто следует заранее определенному пути, а 
активно конструирует его, основываясь на собствен-
ных целях, интересах и потребностях. Это требует раз-
витых навыков критического мышления, способности к 
анализу и синтезу информации из различных областей 
знания. Таким образом, сущность понятия «субъект ин-
дивидуальной образовательной траектории» в контек-
сте непрерывного образования заключается в призна-
нии центральной роли личности в процессе обучения 
и развития. Это предполагает переход от пассивного 
потребления образовательных услуг к активному фор-
мированию собственной образовательной стратегии, 
соответствующей личным и профессиональным целям в 
условиях постоянно меняющегося мира.

Купавцев Т.С. [6] в своей работе исследует понятие 
«субъект индивидуальной образовательной траекто-
рии» в контексте непрерывного образования. Автор под-
черкивает, что рассматривает это понятие не в рамках 
традиционного образовательного процесса, а в более 
широком смысле - как характеристику личности, способ-
ной к постоянному саморазвитию на протяжении всей 
жизни. По мнению Купавцева Т.С., субъект индивиду-
альной образовательной траектории обладает высокой 
степенью автономности и адаптивности к меняющимся 
условиям современного мира. Ключевой особенностью 
такого субъекта является способность воспринимать 
любую жизненную ситуацию как потенциально образо-
вательную, извлекая новый опыт и знания из различных 
источников - от формального образования до повсед-
невных взаимодействий.

Исследователь отмечает важность развития у субъек-
та навыков критического мышления, рефлексии и смыс-
лотворчества. Эти качества позволяют личности активно 
перерабатывать информацию, создавая новые смыслы 
и интегрируя их в свою картину мира. Купавцев Т.С. под-
черкивает необходимость развитых навыков целепола-
гания и проектирования образовательного пути. Субъект 
должен уметь определять свои образовательные потреб-
ности, ставить цели и выбирать эффективные способы их 
достижения. Открытость новому опыту и готовность к 
постоянным изменениям также выделяются автором как 
важные характеристики субъекта индивидуальной обра-
зовательной траектории. Это проявляется в способности 
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преодолевать стереотипы мышления, проявлять гиб-
кость в суждениях и действиях, а также в готовности пе-
реосмысливать свои взгляды и убеждения. В заключение 
Купавцев Т.С. приходит к выводу, что сущность понятия 
«субъект индивидуальной образовательной траектории» 
в контексте непрерывного образования заключается в 
признании центральной роли личности в процессе соб-
ственного образования и развития. Это человек, способ-
ный самостоятельно определять и корректировать свой 
образовательный путь, активно взаимодействовать с 
окружающей средой и постоянно развиваться в соответ-
ствии с требованиями меняющегося мира.

Липартелиани Н.В. [7] в своем исследовании рас-
сматривает понятие «субъект индивидуальной обра-
зовательной траектории» в контексте непрерывного 
образования. Автор подчеркивает, что речь идет не о 
построении индивидуальной образовательной траек-
тории студента в рамках конкретной образовательной 
организации, а о более широком понимании субъекта в 
системе непрерывного образования. По мнению Липар-
телиани Н.В., субъект индивидуальной образовательной 
траектории в парадигме непрерывного образования —  
это личность, обладающая высокой степенью самостоя-
тельности и способностью к постоянному саморазвитию 
на протяжении всей жизни. Такой субъект характеризу-
ется умением осознанно выбирать направления своего 
развития, ставить цели и определять способы их до-
стижения. Исследователь отмечает, что ключевой осо-
бенностью субъекта индивидуальной образовательной 
траектории является его способность к самомотивации 
и самодисциплине. Эти качества позволяют личности 
эффективно управлять своим образовательным про-
цессом, не ограничиваясь рамками формального обра-
зования. Липартелиани Н.В. подчеркивает важность раз-
вития у субъекта навыков рефлексии и самооценки. Эти 
умения необходимы для постоянного анализа своего об-

разовательного пути, корректировки целей и методов 
обучения в соответствии с меняющимися условиями и 
личными потребностями.

Автор акцентирует внимание на том, что субъект ин-
дивидуальной образовательной траектории должен об-
ладать развитыми коммуникативными навыками и уме-
нием взаимодействовать с другими. Это связано с тем, 
что процесс непрерывного образования часто предпо-
лагает совместную деятельность, обмен опытом и знани-
ями с другими участниками образовательного процесса.

Липартелиани Н.В. отмечает, что важной характери-
стикой субъекта индивидуальной образовательной тра-
ектории является его гибкость и адаптивность. Это выра-
жается в способности быстро реагировать на изменения 
в окружающем мире, осваивать новые области знаний и 
навыки, необходимые для успешной жизнедеятельности 
в современном обществе.

Исследование показало, что субъект индивидуаль-
ной образовательной траектории характеризуется вы-
сокой степенью самостоятельности, ответственности и 
активности в проектировании и реализации своего об-
разовательного пути. Ключевыми особенностями та-
кого субъекта являются способность к самоорганиза-
ции, рефлексии и постоянному саморазвитию. Важную 
роль играет умение эффективно взаимодействовать с 
образовательной средой и другими участниками об-
разовательного процесса. Понимание сущности субъ-
екта индивидуальной образовательной траектории 
открывает новые перспективы для развития персона-
лизированного обучения и повышения эффективности 
образовательных систем. Дальнейшие исследования 
могут быть направлены на разработку методов под-
держки и развития субъектности обучающихся в кон-
тексте индивидуализации образования.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема обучения фи-
зической культуре студентов вуза с точки зрения эстетического компонента. 
Цель статьи заключается в выявлении основных принципов обучения фи-
зической культуре с позиций эстетики. Задачи исследования состоят в том, 
чтобы систематизировать и обобщить имеющиеся точки зрения на иссле-
дуемую проблему в современной научной литературе, а также в выявлении 
основных принципов обучения физической культуре с позиций эстетического 
компонента. Методология исследования основана на системном подходе и 
включает в себя группу общенаучных методов (анализ, синтез, обобщение, 
систематизация), а также ряд специальных методов: историографический 
анализ научной литературы по теме исследования, метод невключенного 
педагогического наблюдения, метод систематизации результатов.
По итогу проведенного исследования автор статьи пришел к следующим вы-
водам: в процессе физического воспитания и обучения физической культуре 
важен не только информационный, практико-ориентированный, но и эстети-
ческой компонент, когда обучающиеся четко понимают пропорции и красоту 
человеческого тела, которые формируются в процессе физической активно-
сти. Общие принципы физической культуры в данном случае заключаются 
в том, что здоровый образ жизни фактически является залогом не только 
здоровья и долголетия, но и красоты. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, эстетический 
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Введение

Актуальность темы исследования заключается в 
том, что в современном преподавании физиче-
ской культуры доминируют традиционные фор-

мы и принципы обучения, согласно которым основным 
результатом овладения навыками физической культуры 
должно стать физическое развитие (скорость, вынос-
ливость, сила). Тем не менее, в современном научном 
дискурсе все чаще поднимается вопрос о том, что в 
ходе обучения физической культуре необходим также 
и эстетический компонент, связанный с философским 
восприятием красоты человеческого тела. Эстетические 
постулаты, связанные с физическим развитием, уходят 

корнями в философию античности (XXIV век до нашей 
эры – V век нашей эры) [7, c. 33]. 

Сохранившиеся статуи и бюсты Древней Греции 
подтверждают тезис историков о том, что в данный пе-
риод были сформированы определенные стандарты 
физической красоты человеческого тела, к которым 
впоследствии западная цивилизация неоднократно воз-
вращалась, начиная с эпохи Возрождения. Тем не менее, 
эстетика физически развитого и здорового тела, помимо 
знаменитых Олимпийских игр (примерно 776 г. до н.э.), 
повлияла на все развитие западных стран. 

В России эстетика физической красоты претерпела 
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несколько исторических вех, которые были связаны с 
различными периодами отечественной истории. Одна-
ко, практически все они были навязаны извне, особенно 
сильно было влияния западных стран во времена Рос-
сийской империи, начиная с правления Петра I (1682 –  
1721). При этом эстетические принципы физической 
культуры современных стран остаются примерно оди-
наковыми [7, c. 34]. 

Тем не менее, в ходе проведения занятий по физиче-
ской культуре необходимо пояснять обучающимся не 
только нормативы и виды физической активности, про-
пагандировать здоровый образ жизни, но и внедрять 
определенные, четко сформулированные эстетические 
принципы. 

Эстетический компонент обучения студентов вуза
 физической культуре

Анализ научной литературы по теме исследования вы-
явил, что цель физического воспитания состоит не только 
в том, чтобы передать определенные знания, но и в том, 
чтобы воспитать личность с целостным физическим раз-
витием. Физическое воспитание и его эстетическое вос-
приятие приобретают все большее значение в развитии 
личности обучающихся в рамках реализации идеи всесто-
роннего качественного образования в России. 

Во всех федеральных государственных образова-
тельных стандартах физическая активность признана 
жизненно важным компонентом общего развития лич-
ности (от школьников до студентов) как средство укре-
пления физического и психического здоровья обучаю-
щихся, укрепления командного духа и формирования 
таких качеств, как сила, скорость и выносливость [7, c. 
33]. Между тем, эстетическое воспитание связано с фор-
мированием эстетических представлений обучающихся, 
что оказывает существенное влияние на эмоциональное 
развитие, творческое мышление, социальные навыки и 
другие сферы жизни [9, c. 130]. 

В последние годы все большее число исследований 
сосредоточено на взаимодействии физического вос-
питания и эстетического компонента, реализуемого в 
рамках обучения физической культуре на всех уровнях 
современного отечественного образования.

Например, согласно исследованиям, ритмичный и 
гармоничный характер физических нагрузок, а также 
выраженность эстетических компонентов могут помочь 
обучающимся повысить их эстетическое восприятие фи-
зической культуры как процесса формирования краси-
вого и здорового человеческого тела [8, c. 108]. 

Тем не менее, вопрос о том, как эффективно соче-
тать эти два понятия, чтобы дети могли развивать худо-

жественные идеалы, тренируя свое тело, необходимо 
систематизировать основные принципы физической 
культуры с точки зрения эстетического компонента лич-
ностного развития. 

Физическое воспитание играет важную роль в со-
временном образовании, особенно в улучшении физи-
ческого и психического здоровья обучающихся, форми-
ровании командного духа и развитии силы воли [12, c. 
32]. Тем не менее, в современном физическом воспита-
нии остается много препятствий, таких как разработка и 
реализация содержания программ, повышение качества 
работы преподавателей и проблема вовлечения обуча-
ющихся в полноценную физическую активность.

Исследователи также отмечают и проблемы в про-
ектировании и реализации эстетического компонента 
в рамках курса физической культуры. При разработке 
программы физического воспитания необходимо учи-
тывать множество аспектов, включая интересы обуча-
ющихся, особенности образовательной среды и цели 
программы [2, c. 78]. Кроме того, реализация курса тре-
бует, чтобы преподаватели обладали определенными 
педагогическими талантами и профессиональными зна-
ниями; а обучение велось в психологически безопасной 
атмосфере [3, c. 57]. 

В некоторых работах ставится также и вопрос повы-
шения качества преподавания физической культуры с 
точки зрения эстетического компонента [6, c. 213]. При 
этом исследователи делают вывод о том, что качество 
работы преподавателей физической культуры оказыва-
ет непосредственное влияние на эффективность про-
грамм физического воспитания, в которой реализуется 
также и эстетической компонент. 

Тем не менее, многие учителя физического воспита-
ния в настоящее время не имеют надлежащей професси-
ональной подготовки и возможностей для развития, что 
создает проблему для повышения качества физического 
воспитания [7, c. 33]. Сохраняется также и проблема во-
влечения обучающихся в физическую активность на по-
стоянной основе. Многие исследования показали, что 
участие в занятиях по физическому воспитанию ниже, 
чем посещаемость по другим предметам [8, c. 111]. Ос-
новной трудностью для физического воспитания явля-
ется повышение интереса и вовлечения обучающихся в 
курс физического воспитания [9, c. 129]. Таким образом, 
для внедрения эстетического компонента современное 
физическое воспитание имеет множество проблем, ко-
торые требуют сотрудничества между педагогами для 
разработки успешных решений.

С точки зрения форм и целей, эстетическое вос-
питание и физическое воспитание имеют несколько 
смежных сфер, которые позволяют их интеграцию. На-
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пример, эстетика, являющаяся основной идеей эстети-
ческого воспитания, коррелирует c принципами рит-
мичности и гармонии в физической активности [10, c. 
82]. Физические нагрузки, такие как гимнастика и танцы, 
например, неразрывно связаны с искусством и движе-
нием и выражают эстетику тела [11, c. 58]. Эти принципы 
можно отнести к основным, и их необходимо разъяс-
нять обучающимся. 

В рамках современной программы физического 
воспитания можно развивать художественные концеп-
ции и идеи для повышения у обучающихся мотивации 
к посещению занятий физической культуры, чтобы они 
могли испытывать положительные эстетические ощу-
щения от физической активности, участвуя в разного 
рода спортивных мероприятиях. Физическая актив-
ность позволяет также обучающимся увидеть красоту 
в действии: движения, определенная двигательная ак-
тивность, положение тела при выполнении физических 
нагрузок и т.п. 

Например, разработка спортивных мероприятий, 
обустройство мест проведения соревнований и выбор 
спортивного инвентаря могут отражать эстетические 
концепции, позволяя обучающимся изучать и понимать 
эстетику во время занятий по физической культуре [11, 
c. 62]. Также существует связь между спортивным об-
разованием и эстетикой. Оба направления, например, 
способствуют активному участию студентов, практике 
и опыту, а также инновациям в сфере физического вос-
питания и личностному развитию обучающихся [12, c. 
27]. Потенциал интеграции этих двух сфер может быть 
практически безграничен, поскольку позволяет ставить 
новые цели и обозначать задачи физического воспита-
ния с учетом эстетического компонента. В настоящее 

время активно проводятся исследования, чтобы опре-
делить, насколько эффективно можно включить компо-
нент эстетического образования в учебную программу 
физического воспитания для создания органически це-
лостного восприятия обучающимися красоты здорового 
образа жизни. 

Выводы

По итогу проведенного исследования можно сфор-
мулировать следующие выводы:

1. Полноценное развитие современного человека 
невозможно без физического воспитания, кото-
рое, в свою очередь, основано не только на чисто 
количественных показателях физического раз-
вития (силы, выносливости и скорости), но и на 
определенных эстетических принципах, согласно 
которым физическое здоровье неотъемлемо свя-
зано с красотой человеческого тела: пропорцио-
нальностью развития мышц, опорно-двигатель-
ного аппарата и т.п. Данные принципы берут свое 
начало еще со времен античности, когда культ че-
ловеческого тела был напрямую связан со спор-
том и физической активностью. 

2. В рамках современных курсов физической куль-
туры необходимо эффективно включить эстети-
ческие компоненты в учебную программу физи-
ческого воспитания, с целью представить свежий 
взгляд и идею для стимулирования роста школь-
ного образования более всесторонним образом. 
Такой подход позволит вооружить педагогов 
практическими рекомендациями для реализации 
гармоничного союза физического и эстетического 
воспитания посредством последующих эмпири-
ческий исследований.
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Аннотация: В статье раскрываются педагогическая составляющая и иссле-
довательские особенности аксиологического подхода, в процессе развития 
социальной активности пожилых людей. Уделено внимание рассмотрению 
принципов аксиологического подхода, связанных с проблемой социальной 
активности пожилых людей. Выделены основные функции аксиологическо-
го подхода, связанные с развитием социальной активности людей пожило-
го возраста. Осуществлен анализ существенных особенностей применения 
аксиологического подхода в педагогическом процессе развития социальной 
активности личности пожилого человека.

Ключевые слова: социальная активность, аксиология, аксиологический под-
ход, культурные ценности, педагогический процесс, пожилые люди.
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possibilities of the axiological approach in the process of developing 
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principles of the axiological approach related to the problem of social 
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axiological approach related to the development of social activity of older 
people are highlighted (gnostic orientation, information, evaluative, 
technological integrative).

Keywords: social activity, older people, axiology, axiological approach, 
cultural values, pedagogical process.

DOI 10.37882/2223-2982.2024.10.26

Ведение

Обязательным условием осуществления педаго-
гического исследования сущности социальной 
активности пожилых людей является опора на 

теоретико-методологические подходы. Педагогика как 
наука имеет весьма разветвленную систему методологи-
ческих подходов (системный, деятельностный, личност-
ный, комплексный, средовой) и др. Особую значимость 
в решении проблемы развития социальной активности 
имеет аксиологический подход, тесно связанный с реа-
лизацией новой гуманистической модели. Гуманистиче-
ская модель развития социальной активности имеет ком-
плексную систему, рассматривающую высшей ценностью 
индивида и его гармоничное всестороннее развитие.

Согласно данных педагогической энциклопедии Да-
выдова В.В., под аксиологией принято понимать «фило-
софское учение о материальных, культурных, духовных, 
нравственных ценностях личности, коллектива, обще-
ства, их соотношении с миром реальности, изменении 
ценностно-нормативной системы в процессе историче-
ского развития» [4, с. 50-54]. В современном педагогиче-
ском словаре аксиология представлена как «философ-
ская теория общезначимых принципов, определяющих 
направленность человеческой деятельности, мотива-

цию человеческих поступков» [7, с. 34-39].

Материалы и методы исследований

Историческое становление аксиологии как отдель-
ного научного направления было заложено благодаря 
исследованиям М. Вебера, В. Виндельбанда, И. Канта, Р.Г. 
Лотце, Г. Риккерта, М. Шелера и др., а феномен «аксиоло-
гия», в научный лексикон, был введен П. Лапи (1902 г.). 
Отечественный научно-исследовательский взгляд на ак-
сиологический подход получил полноценное развитие 
после 60-х годов. Разработкой аксиологического подхо-
да занимались: Гончаров С.З., Докучаев И.И., Здравомыс-
лов А.Г., Коган М.С., Леонтьев Д.А., Розов Н.С., Тугаринов 
В.П., Яницкий М.С. и др. [2, с. 66-69].

Постепенно аксиология перестает быть аппаратом 
исключительно философских научных воззрений и 
утверждает стержневой методологический ориентир 
современной педагогики, с ориентацией на новое на-
правление «педагогическую аксиологию». В педаго-
гической энциклопедии понятие «аксиология педа-
гогическая» трактуется как «область педагогического 
знания, исследующая ценности развития, как смысло-
образующие основания человеческого бытия, которые 
задают направленность конкретных поступков, моти-
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вированности человеческой жизни, проявления соци-
альной активности» [4, с. 255-254].

Педагогическим исследованием аксиологической 
основы развития социальной активности личности за-
нимались Асташова Н.А., Булынин А.М., Сластенин В.А., 
Чижакова Г.И., Кирьякова А.В. и др. [5, с. 2-8]. Исследова-
тельским аппаратом аксиологического подхода в раз-
витии социальной активности личности пожилого чело-
века, представлена педагогическая система, требующая 
специфики в содержании данного подхода. Специфика 
связана с особенностями и характеристикой возраста 
субъектов педагогического воздействия, областью при-
менения в разнородных вариантах проявления соци-
альной активности и реализацией социально-культур-
ных потребностей пожилых людей в самоактуализации.

Педагогическое исследование потенциала аксиоло-
гического подхода в решении проблем развития соци-
альной активности личности пожилых людей осущест-
влено в трудах Бим-Бада Б.М., Булынина А.М., Абрамовой 
Г.С., Горбачевой Д.А., Змеёва С.И., Масюкова Н.А., Равкина 
З.И., Ручки А.А., и др. 

Результаты и обсуждения

В целом, повышение интереса к ценностному подхо-
ду связано с социокультурным обновлением общества, 
преобразованием социальной инфраструктуры. А так-
же, с принципиальным ориентированием исследования 
особенностей социальной активности пожилых людей, 
при котором данный феномен рассматривается сквозь 
ценностную призму возможностей удовлетворения их 
социокультурных потребностей.

Среди множества принципов аксиологического под-
хода выделим связанные с проблемой социальной ак-
тивности пожилых людей (Кирьякова А.В., Сластенин В.А., 
Абульханова – Славская Е.А.) [1, с. 120-125], [6, с. 345-239]:

• равнозначность научных взглядов аксиологиче-
ского генеза, в рамках единой социально-педаго-
гической системы ценностей;

• социально-культурное единство участников в 
процессе развития социальной активности, поиск 
оснований в диалоге для утверждения культур-
ных ценностей;

• аксиологическая интериоризация, как результат 
накопления, субъектами исследуемого феномена, 
положительного опыта в процессе обществен-
но-полезной деятельности, проявлении эмпатии, 
реализации потребности в удовлетворении соци-
ально-творческих потребностей;

• аксиологические доминанты, как процесс раз-
вития новых устойчивых интересов у людей по-
жилого возраста, утверждающие стратегическое 
направление социальной активности, содейству-

ющее самоизменению, мотивированию и цен-
ностному ориентированию.

Существенными особенностями использования акси-
ологического подхода в педагогическом процессе раз-
вития социальной активности пожилых людей являются: 
исследование ценностного генеза изучаемого феномена, 
применительно к технологиям, приемам и средствам пе-
дагогической действительности; результат реализации 
аксиологического подхода в развитии социальной ак-
тивности пожилых людей, в конечном счете, обусловлен 
присвоением культурных ценностной, содействующих 
всестороннему целостному удовлетворению потребно-
стей в самоактуализации и самореализации. 

На основе педагогических исследований феномена 
ценностей Лукьянова В.Г., Смирнова С.А., Шиянова Е.Н. и 
др. [3, с. 156-165], выделим следующие аксиологические 
функции, связанные с развитием социальной активности 
пожилых людей: гностическая функция, содействующая 
выявлению ценностей, имеющих общественно полезную 
значимость; функция ориентированности, содейству-
ющая определению субъекта в выборе ценностей, осу-
ществляющих реализацию социальных, культуротворче-
ских потребностей; функция оценивания, ранжирующая 
порядок ценностной значимости; технологическая функ-
ция, содействующая подбору наиболее подходящих пе-
дагогических средств и методов; интегративная функция, 
содействующая внедрению социально ориентирован-
ных ценностей в педагогический процесс развития соци-
альной активности личности пожилого возраста. 

Реализация указанных аксиологических функций 
обеспечивает определение, структурирование и усвое-
ние системы культурных ценностей, имеющих ключевое 
значение для педагогически направленного процесса 
развития социальной активности личности пожилого 
человека. Также, аксиологические функции способству-
ют упорядочению педагогического процесса развития 
социальной активности и ориентируют на достижение 
его основной цели: гармоничное развитие личности по-
жилого человека, владеющего навыками проектирова-
ния самоактуализации и саморазвития.

Примером направленного педагогического процес-
са развития социальной активности пожилых людей 
является Республиканский фестиваль авторской песни 
«Берег Дружбы» Алданского района Республики Саха 
(Якутия). С пожилыми людьми, имеющими творческий 
потенциал в поэтическом любительском направлении, 
осуществляют консультативно-информационную, об-
разовательно-творческую деятельность поэты, лите-
раторы. В процессе образовательно-творческого вза-
имодействия происходит корректировка авторских 
поэтических произведений пожилых людей, транслиро-
вание личностного творчества на публичных площадках, 
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публикация авторских произведений в тематических 
сборниках. Реализуя потребности в творческом само-
развитии, пожилые люди обретают уверенность в своих 
силах, признание таланта, удовлетворение от творческо-
го поиска, поэтические произведения становятся более 
качественными и привлекательными для авторов песен 
и композиторов, возникают творческие союзы. Следую-
щим примером развития социальной активности пожи-
лых людей может служить Алданский фестиваль семьи, 
любви и верности, где пожилые люди пробуют себя в до-
бровольческой общественно-полезной деятельности. В 
процессе прохождения инструктажа, под руководством 
специалистов социально-культурной сферы, пожилые 
добровольцы организовывают развлекательный кон-
тент для детей и взрослых на различных площадках фе-
стиваля. Пожилые люди легко располагают к творческо-
му общению детскую аудиторию, интуитивно, учитывая 
накопленный жизненный опыт, распознают оттенки эмо-
ций, участников фестиваля. Самореализуясь, в социаль-
ной роли волонтера, пожилые люди чувствую личност-
ную значимость, ощущают командный дух в процессе 
организации культурного события, на ровне с другими 
членами творческого коллектива. 

Выводы

Поскольку процесс развития социальной активности 

пожилых людей имеет постоянный и непрерывный ха-
рактер, то и развитие системы ценностей также не пре-
рывно. Достижение цели по развитию личностной систе-
мы ценностей пожилых людей в процессе проявления 
социальной активности, сообщающейся с требованиями 
общества, усложняется. Это связано с интериоризацией 
ценностей, мигрирующих с одного уровня на другой, ме-
няя, в определенные периоды жизни свою значимость. 
Специалистам социально-культурной сферы, для до-
стижения высоких результатов при организации педа-
гогического процесса развития социальной активности, 
необходимо учитывать базовый характер системы цен-
ностей личности пожилого участника. 

Следовательно, рассматривая аксиологический под-
ход как основу педагогического исследования сущности 
социальной активности пожилых людей, отметим, что 
развитие системы ценностей, как содержательного на-
полнения взаимодействия субъектов данного педаго-
гического процесса, означает определение творческих 
и социально-полезных действий с позиции наибольшей 
значимости для саморазвития и самореализации лично-
сти пожилого человека. Так как, в педагогике, категория 
«ценность» имеет основную значимость и определяет 
само содержание процесса развития социальной актив-
ности, формируя характер конечного результата педаго-
гического воздействия.
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Аннотация: Проблема исследования и обоснование ее актуальности. 
Авторы статьи актуализируют проблему поиска новых форм наставничества 
в допрофессиональной подготовке педагогически одаренных школьников. 
В статье подчеркивается, что концептуализация оригинальных решений 
наставничества обеспечивает профессиональное самоопределение, фор-
мирование педагогических знаний и умений, а также персонифицирован-
ной позиции в выборе индивидуального стиля педагогической деятель-
ности. Цель исследования определяется как теоретико-практическое 
обоснование и разработка наставнической модели «студент-ученик» в 
системе непрерывного педагогического образования. Основные резуль-
таты исследования связаны с рассмотрением психолого-педагогического 
смысла наставничества в процессе профессионального самоопределения, 
учитывающего параметры профориентаицонного выбора и степени инди-
видуализации и персонификации допрофессиональной подготовки в системе 
непрерывного педагогического образования. На основе идей партисипатив-
ного подхода предложены функциональные роли наставников в процессе 
эффективного взаимодействия студентов и учеников профильных классов. 
Изложенные авторами идеи могут служить основанием и источником для 
определения мер поддержки педагогически одаренных школьников в усло-
виях допрофессиональной подготовки с целью их профессионального само-
определения и достижения личностно-значимого результата будущей про-
фессиональной деятельности.

Ключевые слова: наставничество, профессиональное самоопределение, про-
фессиональное развитие, непрерывное образование, профильное обучение, 
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Summary: Support and accompaniment of students of psychological 
and pedagogical classes at universities is an urgent task for continuous 
additional pedagogical education. In this regard, the authors of the article 
actualize the problem of searching for new forms of mentoring in pre-
professional training of pedagogically gifted schoolchildren. The article 
emphasizes that the conceptualization of original mentoring solutions 
ensures professional self-determination, the formation of pedagogical 
knowledge and skills, as well as a personalized position in choosing 
an individual style of pedagogical activity. The purpose of the study is 
defined as a theoretical and practical justification and development 
of the mentoring model «student-pupil» in the system of continuous 
pedagogical education. The main results of the study are related to 
the consideration of the psychological and pedagogical meaning of 
mentoring in the process of professional self-determination, taking 
into account the parameters of career guidance choice and the degree 
of individualization and personification of pre-professional training in 
the system of continuous pedagogical education. Based on the ideas of 
a participatory approach, functional roles of mentors in the process of 
effective interaction between students and pupils of specialized classes 
are proposed. The developed conditions for the implementation of the 
described model will contribute to the effective implementation of the 
research results in the practice of educational organizations. The ideas 
presented by the authors can serve as a basis and source for determining 
measures to support pedagogically gifted schoolchildren in the context 
of pre-professional training for the purpose of their professional self-
determination and achieving a personally significant result of future 
professional activity.
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Введение

Направленность образовательных организаций 
на профориентационную модель развития про-
фессионального самоопределения учащихся не в 

полной мере решает актуальные проблемы допрофес-
сиональной подготовки. Сегодня особенно остро стоит 
задача выявления, поддержки и сопровождения педа-
гогически одаренных учащихся, владеющих не только 
предпрофессиональными умениями, но и личностными 
качествами будущего педагога. Новые подходы к про-
фессиональному самоопределению и становлению в 
системе непрерывного педагогического образования 
позволяют решить проблему раннего включения в про-
фессию и формирования социально-педагогических 
компетенций [1].

Педагогические вузы, отвечая глобальным социаль-
ным вызовам и запросам общества, совместно с регио-
нальными органами власти, решают новые задачи по-
строения концепции непрерывного педагогического 
образования, отдавая приоритет такой образователь-
ной инфраструктуре, которая в полной мере способна 
реализовать новые подходы передачи профессиональ-
ного опыта и непрерывного повышения квалификации 
на основе принципов индивидуализации и персонифи-
кации. Тем самым актуализируется многоуровневое об-
разовательное пространство на всех этапах подготовки 
педагогических кадров, начиная с профильных классов 
психолого-педагогической направленности, что позво-
ляет реализовать цели консолидации ресурсного потен-
циала для повышения качества подготовки высококва-
лифицированных кадров для системы образования [2].

Безусловно, подготовка учащихся психолого-педаго-
гических классов предполагает комплексную концепту-
альную работу и внедрение механизмов эффективной 
допрофессиональной подготовки школьников. На наш 
взгляд, целостная, структурированная система наставни-
чества всесторонне и полно раскроет содержательное 
наполнение довузовской подготовки и сопровождения 
профессионального самоопределения педагогически 
одаренных школьников.

Несмотря на многообразие исследований про-
блемы наставничества в системе образования, она 
остается малоизученной в контексте реализации про-
фориентационной деятельности и формирования пред-
профессиональных умений учащихся с учетом вызовов 
и трансформации современного непрерывного педаго-
гического образования. Не определены перспективные 
направления и формы наставнических практик в до-
профессиональной подготовке; не раскрыты принципы 
организации наставничества в системе «профильный 
психолого-педагогический класс- педагогический вуз»; 
не изучены связи и функции между компонентами на-

ставнической модели сопровождения профессиональ-
ного самоопределения учащихся; не выявлен психоло-
го-педагогический смысл содержания наставнических 
практик в системе непрерывного педагогического об-
разования. В рамках данной статьи будут предложены 
концептуальные основы наставнической модели про-
фессионального самоопределения будущих педаго-
гов-выпускников психолого-педагогических классов в 
открытом образовательном пространстве педагогиче-
ского университета.

Обзор литературы

Различные аспекты реализации наставнических 
практик рассматриваются в исследованиях В.И. Бли-
нова, О.С. Быстрицкой, Д.Ф. Ильясова, И.И. Фаляхова 
и других [3, 4, 5, 6]. В работе Ф.А. Белова раскрывается 
наставническая роль педагога в профориентации уча-
щихся [7]. Автор справедливо указывает, что непрерыв-
ное образование делает наставничество вектором про-
фессионального становления молодого поколения. Т.В. 
Гаврутенко в своем исследовании опирается на колла-
борацию ресурсов педагогического университета и об-
щеобразовательной организации с целью реализации 
технологии наставничества, подчеркивая ее значимость 
для осознанного выбора профессии [8]. Л.П. Шустова 
описывает этапы и формы реализации проекта настав-
ничества в дополнительном образовании, обосновы-
вая его социокультурную направленность с позиции 
«самоактуализации и самореализации субъектов обра-
зовательного процесса» [9]. В настоящее время пред-
ставлены различные организационно-педагогические 
условия реализации наставничества в образовании. Так,  
Е.И. Артамонова исследует основополагающие принци-
пы и признаки, присущие наставничеству с позиции со-
циальной и профессиональной адаптации молодых пе-
дагогов [10]. Т.С. Дороховой рассмотрены методические 
характеристики реверсивного наставничества и пред-
ложен диагностический инструментарий изучения ком-
петенций и качеств наставника [11]. Е.Г. Гиндес изучены 
«концептуальные составляющие наставничества в выс-
шем образовании с позиции профессионального подхо-
да, отражающего становление, адаптацию и выполнение 
трудовых функций наставляемого» [12]. М.А. Червонный 
рассматривает комплекс педагогических условий под-
готовки будущих педагогов на основе практики настав-
ничества [13]; Е.Л. Башманова анализирует рассматри-
ваемый феномен как «метапрактику гуманистического 
вектора высшего образования» [14]. Следует отметить, 
что основное внимание теоретических исследований 
направлено на описание психолого-педагогических эф-
фектов наставнической деятельности в развитии субъ-
ектов образовательной организации и обеспечении их 
профессиональной деятельности [15; 16].

Анализ целевых ориентиров государства на востре-
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бованность новых подходов к реализации непрерывно-
го педагогического образования, обзор существующих 
теоретических ресурсов и действующих практик настав-
ничества свидетельствуют об актуальности и значимо-
сти проблемы исследования. 

Методология (материалы и методы)

Методологической основой исследования высту-
пают идеи и положения системного подхода (И.В. Блау-
берг, В.Н. Садовский, Б.Г. Юдин и др.), которые обуслав-
ливают и определяют значимость единства основных 
компонентов и направлений наставничества (социаль-
но-культурное, практико-ориентированное, профессио-
нально-образовательное и др.). Логически оправдан мо-
тивационно-ценностный подход (О.С. Газман, Е.П. Ильин, 
И.С. Ломакина и др.), предполагающий актуализацию 
мотивации к реализации наставнической деятельности 
в системе непрерывного педагогического образования 
и осознание ее профессиональной ценности для буду-
щих педагогов. Партисипативный подход (О.Ю. Афана-
сьева, Е.Ю. Никитина, Т.В. Орлова и др.) ориентирует на 
определение персонифицированных маршрутов на-
ставничества с учетом индивидуальных запросов пред-
профессиональной подготовки. Основой настоящего 
исследования является концепция непрерывного об-
разования (В.В. Арнаутов, А.П. Владиславлев, Д.Ф. Илья-
сов и др.), позволяющая осуществить поиск нового со-
держания и сущностных направлений трансформации 
дополнительного профессионального педагогического 
образования на основе стратегий наставнического со-
провождения субъектов предпрофессиональной дея-
тельности в условиях непрерывности.

Значимым методом исследования является анализ и 
интерпретация специальной научной литературы, по-
священной раскрытию идей наставничества на этапе 
подготовки к будущей профессиональной педагогиче-
ской деятельности, принципам отбора наставнических 
моделей в содержательно-методической системе не-
прерывного педагогического образования, изучению 
потенциала наставнических практик в профориентаци-
онной работе в условиях профессионального самоопре-
деления учащихся. Основные положения исследования 
являются результатом обобщения результативного опы-
та авторов в организации системы непрерывного допол-
нительного педагогического образования и реализации 
проекта предпрофессионального образования учащих-
ся профильных классов психолого-педагогической на-
правленности.

Результаты и их описание

Представление результатов исследования предпола-
гает уточнение смысла наставничества в процессе про-
фессионального самоопределения учащихся профиль-

ных классов в условиях непрерывного педагогического 
образования. Опираясь на мнения ведущих ученых по 
исследуемой проблеме, мы рассматриваем наставни-
чество как универсальную технологию, обеспечиваю-
щую оптимальный уровень готовности к осуществле-
нию педагогической деятельности и достижению целей 
профессионального самоопределения через взаимо-
действие студентов и учащихся профильных психоло-
го-педагогических классов в контексте трансляции цен-
ностных установок на выбор будущей профессии. Мы 
полагаем, что наставническая модель «студент-ученик» 
позволит консолидировано решить задачи поддержки и 
сопровождения педагогически одаренных школьников, 
более того, создаст условия для профессионального ста-
новления студентов-наставников. Мы исходим из того, 
что роль наставников будут выполнять референтные 
для учащихся лица, обладающие устойчивой внутрен-
ней мотивацией, сформированностью ценностно-смыс-
ловых установок, имеющие высокие результаты в учеб-
ной, исследовательской, спортивной, волонтерской и 
других видах деятельности.

Деятельность наставника ориентирована на поэтап-
ное решение следующих задач:

 — выявление учащихся, проявляющих интерес к пе-
дагогической профессии;

 — формирование представлений о профессии педа-
гога, трансляция ценностных установок, отражаю-
щих особенности педагогической деятельности;

 — актуализация внутренней мотивации к реализа-
ции совместной деятельности в наставнических 
группах;

 — сопровождение учащихся в соответствии с органи-
зационно-педагогическими направлениями настав-
ничества (образовательное, проектное, практи-
ко-ориентированное и др.) в различных форматах 
взаимодействия студентов и школьников;

 — создание условий для проявления познава-
тельных инициатив и самостоятельного выбора 
учебно-профессиональной траектории с учетом 
индивидуальных образовательных запросов, и 
расширения допрофессионального опыта сопро-
вождаемого.

Принимая во внимание уровень подготовки на-
ставников и особенности единого образовательного 
пространства взаимодействия студентов и учащихся, 
направленных на адаптацию к условиям профессио-
нальной деятельности, были определены их партиси-
пативные роли: наставник-организатор, наставник-кон-
сультант, наставник-индивидуальный сопровождающий.

Основная функция наставника-организатора – во-
влечение сопровождаемого в различные виды дея-
тельности, с последующим выстраиванием траектории 
развития по направлениям профессионального само-
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определения (образовательное, коммуникативное, со-
циально-культурное, практико-ориентированное и др.).

В фокусе внимания наставника-консультанта – разви-
тие академической мобильности в достижении персони-
фицированных целей допрофессиональной подготовки. 
В зависимости от индивидуального образовательного 
маршрута сопровождаемого, наставник организует кон-
сультативную деятельность в плоскости базовых про-
цессов адаптации, сопровождения, обучения, социали-
зации, профориентационной навигации и т.д.

Наставник-индивидуальный сопровождающий на 
основании актуальных потребностей и индивидуальных 
запросов осуществляет наставническую деятельность 
дальнейшего профессионального развития учащегося 
профильного класса. Он организует процесс обучения и 
сопровождения по выбранным учеником направлениям, 
акцентируя внимание на развитие профессиональных 
качеств и умений, с целью дальнейшей самореализации 
в различных видах деятельности и проектирования ин-
дивидуальной траектории самоопределения.

В рамках организуемого исследования были опре-
делены этапы наставнической деятельности в формате 
«студент-ученик», отражающие специфику единой эко-
системы сопровождения учащихся профильных классов 
в профориентационной среде педагогического универ-
ситета.

Содержанием первого организационного этапа яв-
ляется создание оптимальных условий для реализации 
программы наставничества. Это формирование настав-
нических групп или пар из числа успешных студентов и 
мотивированных на педагогическую профессию школь-
ников. Важным является диагностика готовности к реа-
лизации наставничества, с одной стороны, и педагоги-
ческой одаренности с другой. Наставники организуют 
информационные встречи, направленные на презента-
цию дополнительных образовательных программ, дея-
тельности центров и мастерских, внутренних ресурсов 
университета с целью проектирования индивидуальной 
траектории профессионального развития и самоопре-
деления учащихся. Усиление профессиональной направ-
ленности организуемых мероприятий обеспечивает 
конструирование персонифицированной образователь-
ной программы наставничества через интеграцию про-
ектных, практико-ориентированных, проблемно-поис-
ковых, тьюторских технологий. На этом этапе учащиеся 
взаимодействуют с наставниками-организаторами, ко-
торые соотносят образовательные запросы учащихся, 
их интересы и мотивы выбора профессии с основны-
ми направлениями допрофессиональной подготовки 
в вузе, актуализируя алгоритмы осознанного выбора 
педагогической профессии. Дидактический инструмен-
тарий организационного этапа наставничества: беседа, 

диагностическая методика, консультирование, рефлек-
сия, информационные встречи, презентации и др.

На образовательно-профессиональном этапе учащи-
еся переходят непосредственно к освоению дополни-
тельных общеразвивающих программ психолого-педа-
гогической направленности. Опираясь на собственные 
интересы и результаты диагностики профессионально-
важных качеств и умений, сопровождаемые с помощью 
наставников-консультантов осуществляют выбор об-
разовательного курса и формы его изучения. Причем 
ученик самостоятельно расставляет акценты развития 
педагогических компетенций в различных видах про-
фессиональной деятельности в зависимости от сформи-
рованных знаний, умений и персонифицированных це-
лей. На данном этапе наставник выполняет тьюторские 
функции, помогая спроектировать индивидуальную об-
разовательную программу, обозначая стратегические и 
тактические ориентиры выбора профессии. Организа-
ция работы наставнических пар и групп осуществляет-
ся в рамках сопровождения изучения образовательных 
курсов, выполнения практических, проектных заданий. 
Возможно участие наставника-индивидуального сопро-
вождающего в организации совместных с преподава-
телем лекционно-практических занятий, оказание по-
мощи при выполнении итоговых проектов, включение 
наставляемого в различные виды профессиональной 
деятельности с позиции применения теоретических зна-
ний на практике. Это может быть организация совмест-
ных мероприятий для различных возрастных категорий 
детей, участие в волонтерских событиях и др. При реали-
зации данного этапа наставники используют тьюторские 
технологии, методы организации деятельности, методы 
сопровождения индивидуального образовательного 
маршрута, активизации познавательного интереса, не-
творкинг и др.

Третий этап наставничества – практико-ориентиро-
ванный. Он нацелен на сопровождение учащихся в прак-
тической профессиональной деятельности. Ученик про-
фильного класса вместе с индивидуальным наставником 
реализует полученные на предыдущем этапе знания при 
решении ситуативных профессиональных задач. В мас-
штабах университета реализуется кластер практической 
педагогической деятельности, обеспечивающий колла-
борацию теоретического и практического обучения, с 
целью поддержки и сопровождения будущих педагогов 
в системе непрерывного педагогического образования. 
На базе педагогического технопарка «Кванториум» на-
ставники обучают учащихся современным методикам и 
технологиям организации взаимодействия с детьми в 
образовательном процессе, анализируют эффективные 
воспитательные практики, информируют о современном 
оборудовании, средствах обучения и воспитания. Ядром 
данного этапа является реализация профессиональных 
проб учащихся психолого-педагогического класса, где 
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реализуют свои функции наставники-организаторы, 
консультанты и сопровождающие. Наставники-органи-
заторы формируют условия и организуют мероприятия 
и ситуации осознанного выбора педагогической прак-
тики. Консультанты обеспечивают консультативную по-
мощь по решению педагогических задач в конкретных 
профессиональных ситуациях. Наставники-сопровожда-
ющие осуществляют поддержку ключевых векторов са-
мостоятельной педагогической деятельности учащихся 
профильных классов.

Мобильно-продуктивный этап позволяет наставляе-
мым прейти от теоретических знаний к активному про-
явлению их на практике, опираясь при этом на опыт 
творческой деятельности и ценностно-смысловое от-
ношение к будущей профессии. Учащийся, взаимодей-
ствуя с наставником выбирает направление реализа-
ции своего познавательного интереса. Это может быть 
научно-исследовательское направление, социально-
культурное, образовательное, спортивное и др. В про-
цессе индивидуальных и групповых консультаций раз-
рабатывается программа вхождения в процессию через 
формирование индивидуальных траекторий учащихся 
по выбранному направлению. Необходимым условием 
организации наставнической деятельности на данном 
этапе является соответствие компетенций наставников 
выбранному направлению реализации персонифициро-
ванных возможностей учащихся. Так, в рамках научно-ис-
следовательского направления наставники оказывают 
помощь при подготовке доклада к научно-практической 
конференции, организуют тьюторилы и мастерские по 
написанию научной статьи, проектной работы. Соци-
ально-культурное направление позволяет реализовать 
учащимся волонтёрские компетенции, вожатское ма-
стерство, умения организации событийных меропри-
ятий. И здесь наставники создают условия проявления 
творческих инициатив, усиливая значимость социаль-
ных практик в педагогической профессии. В результате 
прохождения этого этапа формируются базовые про-
цессы личности, позволяющие активно включаться в со-
циально-образовательное пространство университета 
на основе ситуации выбора приоритетных направлений 
профессионального самоопределения.

На заключительном, рефлексивном, этапе учащиеся 
профильных классов совместно с наставниками ана-
лизируют результаты прохождения образовательного 
маршрута включения в педагогическую профессию. 
Рефлексивный анализ деятельности позволяет опреде-
лить удалось ли раскрыть потенциал сопровождаемого, 
в полной ли мере он смог реализовать образовательные 
потребности и определиться с выбором профессии. Ана-
лизируется переход от качеств педагогически одаренно-
го школьника к реальным действиям, характеризующим 
профессиональную активность и мобильность. Учащий-
ся вместе с наставником корректирует индивидуальную 

траекторию своего профессионального развития, опре-
деляя новые цели реализации своих возможностей в до-
профессиональной подготовке. Это дает возможность 
вернуться на любой этап организации наставнической 
деятельности в ходе трансформации персонифициро-
ванных целей и определения нового содержания и на-
правления раннего включения в профессию. Подобная 
цикличность позволяет учесть интересы и возможности 
всех субъектов наставнического сопровождения, моди-
фицируя траекторию профессионального развития с по-
зиции партисипативного управления.

Мы полагаем, что рассмотренные этапы организации 
наставничества в формате «студент-ученик» усилива-
ют практико-ориентированную направленность на вы-
бор педагогической профессии школьников, с другой 
стороны, повышают уровень практической подготовки 
студентов педагогического университета, соблюдая не-
прерывность и преемственность в системе «школа-уни-
верситет».

Обсуждение

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-
педагогическом университете реализуются программы 
наставничества при сопровождении учащихся профиль-
ных классов в процессе их профессионального само-
определения. Это бесценный инструмент для развития 
педагогических навыков и приобретения положитель-
ного профессионального опыта. Так, при изучении до-
полнительной программы «Педагогика и психология» 
назначаются кураторы групп из числа студентов, ко-
торые помогают выявить образовательные дефициты 
учеников и, опираясь на принцип индивидуализации, 
вовлекают их в учебную среду. Они организуют интерак-
тивные занятия, помогают в выполнении проектных ис-
следований по разделам программы, проводят инфор-
мационно-коммуникативные семинары и консультации 
по изучению сложных тем и выбору образовательных 
траекторий.

Студенты-наставники разрабатывают и реализу-
ют мероприятия, способствующие самоопределению 
школьников в педагогической профессии. Так, в рамках 
стратегической сессии «Архитектура личностного и про-
фессионального самоопределения они совместно с уча-
щимися составляют дорожную карту, маршрут которой 
позволяет определиться с ключевыми личностными и 
профессиональными компетенциями, необходимыми в 
будущей профессии. Организуя дизайн-сессию «Карьер-
ная навигация и стратегии профессиональной траекто-
рии», наставники создают условия для проектирования 
и выбора индивидуальной траектории развития про-
фессионального пути и потребности в профессиональ-
ном самоопределении посредством формирования 
целостного представления о педагогической деятельно-
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сти. При реализации серии образовательных меропри-
ятий «Один день в университете» студенты-наставники 
сопровождают школьников на лекциях и практических 
занятиях, организуют экскурсии, обмениваются опытом 
обучения на разных факультетах, выявляют ресурсы 
дальнейшего взаимодействия и стратегического пар-
тнерства по включению учащихся в образовательную 
среду университета.

Стоит отметить роль наставников в организации 
профессионально-педагогических проб «Я в педагоги-
ческой профессии». Они составляют план включения в 
педагогическую профессию и реализации творческо-
го потенциала ученика в роли вожатого тематической 
смены университетского лагеря, помощника учителя 
начальных классов, социального педагога или дефекто-
лога. Одной из генеральных задач является сопровожде-
ние в ходе проведения воспитательного мероприятия, 
как результата изучения воспитательных практик.

Безусловно, в ходе реализации наставнических про-
грамм наставник выполняет разные роли: организатора, 
консультанта, тьютора, фасилитатора, индивидуального 
сопровождающего, коуча, ментора. Но его ключевыми 
компетенциями являются эрудированность, педагогиче-
ские способности, коммуникативные навыки, креатив-
ность, заинтересованность.

Применение модели наставничества «студент-уче-
ник» в системе непрерывного образования требует, на 
наш взгляд, соблюдения следующих условий:

 — разработка мотивационного механизма наставни-
ческой деятельности как необходимого элемента 
развития профессионального мастерства;

 — актуализация эффективных форм взаимодей-
ствия наставников и наставляемых, способствую-
щих созданию комфортных условий профессио-
нального самоопределения и освоения будущей 
педагогической деятельности;

 — проектирование социально-педагогической сре-
ды, позволяющей включать учащихся в социально 
активную и педагогическую деятельность;

 — психолого-педагогическая поддержка учащихся 
профильных классов в осваиваемой деятельно-
сти, с целью формирования ценностно-смысло-
вых установок выбора педагогической про-
фессии, овладения предпрофессиональными 
знаниями и умениями;

 — организация событийных профориентационных 
мероприятий, способствующих формированию 
профессиональной мотивации и раскрытию педа-
гогического потенциала учащихся;

 — направленность наставнической деятельности 
на построение и реализацию персональной об-
разовательной траектории, учитывающий ин-
дивидуальный познавательный запрос учаще-

гося в приобретении опыта профессиональной 
деятельности.

По существу, список организационно-педагогиче-
ских условий можно продолжить, но они должны быть 
направлены на поиск инновационных решений улучше-
ния, обогащения и преобразования института наставни-
чества в высшей школе с учетом непрерывности педаго-
гического образования.

Выводы

В статье была обоснована необходимость организа-
ции наставнической модели «студент-ученик» в системе 
непрерывного педагогического образования с целью 
сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся профильных классов психолого-педагогиче-
ской направленности. Мы полагаем, что реализация 
системы наставничества для учащихся психолого-педа-
гогических классов способствует развитию мотивации к 
профессии, приобретению предпрофессиональных уме-
ний, а также освоению опыта самостоятельной педагоги-
ческой деятельности на основе выбора индивидуально-
го образовательного маршрута планирования карьеры 
и получения образования. Для студентов-наставников -  
это возможность расширить свои профессиональные 
компетенции в реальных ситуациях педагогической де-
ятельности. Подобная взаиморесурность усиливает эф-
фективность реализуемых целей непрерывного педаго-
гического образования.

Проведенный анализ литературы, а также обоснова-
ние методологических направлений исследования кон-
статирует актуальность и целесообразность выявленно-
го психолого-педагогического смысла наставнической 
деятельности.

Проведенное исследование позволило авторам ста-
тьи определить этапы наставнической деятельности, 
отражающие специфику организации допрофессио-
нальной подготовки и сопровождения учащихся про-
фильных классов в педагогическом университете: ор-
ганизационный, образовательно-профессиональный, 
практико-ориентированный, мобильно-продуктивный, 
рефлексивный.

Для выявления эффективности наставнической де-
ятельности были сформулированы основные задачи ее 
реализации, с целью конкретизации института настав-
ничества в высшей школе.

Авторами предложены функциональные роли на-
ставников: организатор, консультант, индивидуальный 
сопровождающий, которые отражают стратегическую 
целостность взаимодействия студентов и учащихся в 
процессе профессионального самоопределения.
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Стоит отметить практическую значимость предло-
женных идей реализации наставничества в непрерыв-
ной системе «школа-университет», которые могут быть 
использованы при определении мер поддержки уча-
щихся профильных классов, планирующих обучение по 

программам подготовки педагогических кадров. Мате-
риалы статьи будут интересны специалистам института 
непрерывного и дополнительного образования, дову-
зовской подготовки, а также кураторам педагогических 
классов в образовательной организации.
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Аннотация: Исследование рассматривает вопрос изменения способов по-
требления информации современным человеком. Особенно ярко это про-
явилось в сфере художественного материала и педагогического процесса, 
так как оба направления затрагивают взаимодействие с личностью зрите-
ля-обучающегося. Целью исследования является выявление пересечений в 
способах переработки материалов художественного кинематографа и архе-
типов обучающихся. В задачи исследования входил анализ характеристик 
кинолент «Ирландец» Мартина Скорсезе и дилогии «Дюна» Дэни Вильнёва, 
в частности по параметрам хронометража и реакции аудитории. Также тре-
бовалось соотнести зрительскую критику и изменение цифровой реально-
сти, способов переработки лент под популярные форматы коротких видео. 
Полученная информация была проанализирована и соотнесена с типами 
обучающихся, которые были разделены по соответствию модели потребле-
ния художественной информации с поведением в рамках образовательного 
процесса. Гипотеза исследования состояла в том, что, анализируя распро-
странённый на сегодня формат взаимодействия с материалом в медиасреде 
получится перенести данный опыт на образовательный процесс, обнаружив 
схожесть в отклике современного зрителя на художественные приёмы и 
реакцией групп обучающихся на предметный материал. Соответствие было 
определено в рамках исследования и предложены методы педагогической 
работы, основанные на различных форматах коротких видео материалов по 
художественному кинематографу, что, по предположению авторов исследо-
вания, улучшит эмоциональную вовлечённость обучающегося в процесс из-
учения предметного материала.

Ключевые слова: кино, эдиты, обучающийся, зритель, педагогический про-
цесс, средства потребления.

MEANS OF CINEMA CONSUMPTION 
AS A TOOL FOR ACHIEVING 
PEDAGOGICAL GOALS

I. Safronov

Summary: The study examines the issue of changing the way modern 
people consume information. This was especially evident in the field 
of artistic material and the pedagogical process, since both directions 
affect interaction with the personality of the viewer-student. The aim 
of the study is to identify intersections in the ways of processing artistic 
cinematography materials and archetypes of students. The objectives 
of the study included the analysis of the characteristics of the films 
«The Irishman» by Martin Scorsese and the dilogy «Dune» by Dani 
Villeneuve, in particular in terms of timing and audience reaction. It was 
also necessary to correlate viewer criticism and the change in digital 
reality, ways of processing movies for popular short video formats. 
The information received was analyzed and correlated with the types 
of students who were divided according to the correspondence of the 
model of consumption of artistic information with behavior within the 
educational process. The hypothesis of the study was that by analyzing 
the format of interaction with material in the media environment that 
is widespread today, it will be possible to transfer this experience to the 
educational process, finding similarities in the response of the modern 
viewer to artistic techniques and the reaction of groups of students to 
the subject material. The correspondence was determined within the 
framework of the study and methods of pedagogical work based on 
various formats of short video materials on artistic cinematography were 
proposed, which, according to the authors of the study, will improve the 
emotional involvement of the student in the process of studying the 
subject material.

Keywords: cinema, edits, student, viewer, pedagogical process, consumer 
goods.

В настоящее время существует тенденция к цифро-
визации образования, которая включает в себя 
расширение спектра педагогического инструмен-

тария благодаря применению новейших медиа ресур-
сов и современных технологий. Данный процесс вклю-
чает в себя не только использование общих цифровых 
средств работы, таких как электронный журнал или 
интерактивные доски, но и поиск новых способов до-
несения материала до обучающихся [5]. Тем не менее, 
понятие «новый» не означает, что в отечественной пе-
дагогической науке нет успешного опыта интеграции 
медиа в образовательный процесс. Основной аспект за-
ключается в том, что процесс интеграции должен соот-

ветствовать технологическому прогрессу и через адап-
тацию методов воздействовать на весь педагогический 
процесс в целом. Актуальность и адаптация выступают 
основой взаимоотношений преподаватель-обучающий-
ся, так как сохранение общей базы общения позволяет 
сконцентрироваться на выполнении дидактических це-
лей и задач, сокращая время взаимной адаптации [12]. 
В соответствии с данным направлением необходимо 
обозначить основные рамки рассматриваемых средств 
взаимодействия. Одной из наиболее часто затрагивае-
мых тем в вопросе работы с современным поколением 
обучающихся есть определённый уровень привычки 
к медиа материалам короткого цикла, что вызвано об-

DOI 10.37882/2223-2982.2024.10.31



115Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

щей тенденцией большой массы интернет-материалов 
использовать формат коротких видео с поверхностной 
информацией о рассматриваемом объекте.

Современный кинематограф столкнулся с данным 
вопросом в последние несколько лет, когда популяр-
ность подобного формата значительно возросла среди 
зрителей, что вызвало серьёзные изменения на уров-
не тенденции создания кинопродуктов определённо-
го хронометража. Обращая внимание на потребность 
фильма иметь в качестве основы определённую це-
левую аудиторию с собственными психологическими 
особенностями, фильмы, которые ориентируются на 
современную молодую аудиторию, предпочитают со-
кращать хронометраж до практически минимально до-
пустимых значений в полтора часа [6]. Безусловно суще-
ствуют определённые исключения, но они сталкиваются 
с особым акцентом на увеличенном хронометраже как 
с точки зрения создателей, так и зрителей, которые вос-
принимают ленту, как некий «особый опыт». В качестве 
примера данных картин стоит отметить различную реак-
цию на следующие фильмы в момент их выхода. Первый 
фильм – это «Ирландец» режиссёра Мартина Скорсезе, 
2019 года выхода. Хронометраж ленты составляет 209 
минут, от чего многие зрители столкнулись с потребно-
стью делать перерывы при просмотре, что разрушало 
художественную целостность картины и стало причиной 
активных дискуссий о том, что 3-часовая длительность 
является излишней нагрузкой на зрителя, и кино долж-
но быть более доступно и не вызывать физического чув-
ства усталости. На момент выхода «Ирландца» прошло 4 
года с официального выхода приложения «Musical.ly» и 
около года платформе «Tik Tok», которые популяризиро-
вали жанр коротких потоковых видео, но ещё не сфор-
мировали полноценные особенности восприятия худо-
жественного материала нового типа.

Иная ситуация наблюдалась при выходе фильма 
«Дюна: Часть вторая» режиссёра Дени Вильнёва, 2024 
года. Длительность ленты составила 166 минут, что коро-
че «Ирландца» на час. При этом лента является прямым 
продолжением и, по сути, оставшимся сюжетным эле-
ментом первой части 2021 года. Если обратить внимание 
на условия релиза, то следует отметить - дилогия «Дюна» 
разделена на части таким образом, что лишь совместно 
они представляют собой единое и законченное произ-
ведение. С одной стороны, это можно назвать ответом 
на претензии части зрителей к «Ирландцу», так как оди-
ночный просмотр стал гораздо доступнее в условиях 
официального разделения. Обращая внимание на уже 
сформированную культуру переработки кинематографа 
в формат коротких видео, возросло количество матери-
алов по теме. Стоит выделить два типа материалов. Пер-
вые представляют собой пересказы сюжета в серии ми-
нутных видео с использование кадров из самой ленты, 
что является весьма важным способом популяризации 

ленты, так как не все аспекты сюжета можно передать в 
столь коротком формате, и это спровоцирует зрителя на 
знакомство с фильмом. Данный формат весьма популя-
рен: он является основным продуктом многих каналов 
на различных платформах.

Вторым типом материалов являются так называе-
мые «эдиты». Происходящее от английского слова «из-
менение» или «редактирование», формат использует 
отрывки или кадры из определённых произведений 
под стилистически выбранную музыку, отвечающей на-
строению, к достижению ощущения, от которого стре-
мится автор. По фильму «Дюна: Часть вторая» подобных 
эдитов появилось большое количество, и многие из них 
содержали отрывки, цитаты и образы ленты, формируя 
образ героического и монументального эпоса, который 
способен заинтересовать аудиторию, ищущую ролевые 
модели для формирования собственной личности. Дан-
ной чертой характеризуется именно подростковый пе-
риод и, соответственно, видео такого формата в первую 
очередь воздействуют на молодую аудиторию, которая 
возможно и не знакома с оригиналом Фрэнка Герберта, 
но способна уловить настроение через короткие видео, 
публикующиеся в популярных сетях. На данном приме-
ре мы можем обратить внимание на инструмент разде-
ления воздействия по целевым аудиториям. У зрителей, 
ознакомившихся с оригинальным литературным про-
изведением, интерес к фильму был изначально, и они 
являются той аудиторией, которую нужно убедить в ка-
честве адаптации и интерпретации, скрыв острые углы 
сценарных изменений. Зрители, которые узнали сюжет 
ленты через эдиты или иные короткие видео, скорее 
концентрировались на ощущениях и эмоциональных 
аспектах ленты, на том впечатлении, что она производит, 
нежели на сути рассматриваемых вопросов.

Тем самым мы можем определить разницу в реак-
циях аудитории на ленты тем, что использующий более 
привычный формат распространения и неадаптиро-
ванные аспекты производства «Ирландец» столкнулся 
с большей критикой по хронометражу и не сумел уста-
новить тот контакт с массовой аудиторией, который уда-
лось достичь дилогии «Дюны». Многие аспекты реакции 
аудитории, с которыми столкнулись описанные выше 
фильмы, стали одной из причин возникшей популяр-
ности формата многосерийных фильмов. Длительность 
серий позволяет порционно потреблять продукт и за-
трачивать меньше времени при получении как сюжет-
ной информации, так и восприятии художественной 
целостности произведения как зритель. Сформирован-
ность культуры переработки художественных произве-
дений позволяет нам использовать три типа восприятия 
информации для переноса из сферы кинематографа на 
педагогический процесс.

Обращаясь к трудам С. Ф. Платонова, мы можем об-
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ратить внимание на особое отношение к художествен-
ному аспекту преподавания истории [7]. Он приводит 
в пример различные стадии развития исторической 
науки и обращает внимание, что на ранних этапах осо-
бый акцент делался на то, как сделать процесс передачи 
исторической информации привлекательным для слу-
шателя. Данный подход в античной греческой вариации 
справедливо подвергается критике, так как в стремле-
нии превратить факты в сюжет, результат переставал от-
вечать не только требованиям объективности, но проис-
ходило банальное искажение фактов в мифологическую 
сторону. Это вызвано не только личной позицией авто-
ра, но также самой спецификой исторической реаль-
ности и степенью сформированности науки в период 
античности. Тем не менее рациональная основа у данно-
го подхода имеется. Если история не является привлека-
тельной по своей форме, то и суть события, отдельные 
факты, даты, будет весьма затруднительно воспринять 
обучающемуся. Однако, если во времена Древней Гре-
ции появление богов пантеона в рассказе о Троянской 
войне могло восприниматься как часть культуры и впол-
не естественный элемент художественного выражения, 
то в настоящее время данный элемент бы стал настолько 
чужероден, что воспринимать информацию как мини-
мально достоверную было бы весьма затруднительно. 
Соответственно, на примере развития исторической на-
уки и преподавания истории мы можем определить, что 
важными факторами использования художественных 
средств в преподавании является отсутствие стремле-
ния исказить факты в угоду художественной целостно-
сти рассказа, а также актуальность выбранных методов 
преподнесения материала. Стоит отметить, что несмо-
тря на стремление выделить средства формирования 
привлекательности предметного материала, результаты 
научного познания не становятся менее полезными и 
эффективными от того, что определённые обучающиеся 
могут найти их недостаточно увлекательными.

Вновь обращаясь к трём основным способам пере-
работки художественной информации, каждый из них 
соотносится с определёнными архетипами обучающих-
ся. Создание коротких роликов с пересказом основных 
сюжетных моментов есть, по сути, конспектирование 
и создание определённого шаблона материала без по-
гружения в детали. Более глубокий уровень познания 
материала демонстрирует группа, которая в описанном 
выше примере исследует литературный первоисточник 
художественного продукта. В форме педагогического 
процесса её можно соотнести с теми, кто выходит за 
рамки базовой программы, знакомясь с дополнительны-
ми источниками и, соответственно, познавая не только 
предметную программу, но и аспекты полноценной на-
уки. Данный тип относится к рациональному поиску ин-
формации, основанному в большей степени на логике, 
нежели на эмоциональной вовлечённости и заинтере-
сованности. Таким образом, противоположностью пре-

дыдущей группе можно назвать создателей и зрителей 
материалов формата эдитов, так как их увлечение сю-
жетными деталями и персоналиями основано в первую 
очередь на эмоциональной связи с персонажами через 
определённую стилистическую основу.

Выделяя модель поведения обучающегося, педагог 
устанавливает набор инструментов и методов работы, 
которые будут наиболее подходящими в рамках педа-
гогического процесса. Переходя непосредственно на 
педагогические приёмы, мы сможем использовать силь-
ные стороны воздействия кинематографа на личность 
для достижения эффективности обучения. Кинопродук-
ты в качестве результатов определённых сторон воздей-
ствия облегчают установление эмоциональной связи 
с материалом предмета и персоналиями, а также фор-
мируют определённые ценностные связи, способствуя 
как предметным компетенциям, так и воспитательным 
целям курса [11]. Средствами кинематографа выступа-
ют набор приёмов, которые воздействуют на зрителя на 
психологическом уровне. К ним относятся как оператор-
ская работа, сюжетные аспекты и общая художественная 
целостность, так и ценность произведения. Однако при 
попытках использования кинематографа в процессе за-
нятий различного образовательного уровня педагоги 
сталкиваются с недостаточностью учебного времени 
для полноценного включения кинематографического 
продукта из-за длительного хронометража. По сути, пре-
подаватели встречаются с той же проблемой, что и зри-
тели, которые оказываются под дополнительной нагруз-
кой из-за того, что определённая аудитория в силу как 
личных, так и объективных причин не может полноцен-
но воспринимать ленту. В связи с этим вполне логичным 
шагом стала бы адаптация переработки кинематографи-
ческих средств в современный формат коротких видео, 
который был предложен самим поколением, на которое 
педагог старается воздействовать.

Формат краткого минутного пересказа длительное 
время являлся предметом попыток адаптации под педа-
гогические функции. Перезапуск телепрограммы «Гали-
лео» от 2020 года пытался преподнести в данном виде 
материалы по различным предметам, начиная от исто-
рических справок, до определённых физических зако-
нов. Однако, по нашему мнению, создатели пренебрегли 
двумя важными аспектами так называемого «клипового 
мышления». Во-первых, данные короткие отрывки были 
частью самой передачи, но не публиковались отдельно, 
что усложняло доступ к представленному материалу и 
исключало случайность возможного знакомства обуча-
ющегося с роликом на просторах сети интернет. Вторым 
фактором является отсутствие эмоциональной составля-
ющей, так как в пересказе любого сюжета важно сохра-
нить структуру истории и создать интригу, которая по-
зволит удержать внимание и интерес зрителя для того, 
чтобы в дальнейшем распространить это вовлечение на 
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полноценное изложение материала, не ограниченное 
коротким хронометражем.

Группа обучающихся, которая самостоятельно стре-
мится к изучению материала, является наиболее вос-
приимчивой к новой информации, однако и для них 
возможно использование описанных выше средств 
переработки материала [10]. Несмотря на личностные 
качества, возрастная категория предполагает опреде-
лённую восприимчивость перед медиа технологиями 
и эмоциональным воздействием, служащим основой 
художественного воздействия. Используемые средства 
в данном случае стоит применять для углубления зна-
ний и предметных компетенций, что позволит упростить 
восприятие материала обучающимися и так заинтересо-
ванными в процессе обучения.

Эдиты являются наиболее трудно адаптируемой пе-
дагогом формой донесения информации в актуальный 
формат, так как требуют определённого понимания пси-
хологической специфики поведения поколения в медиа 
среде и соотнесения шаблона создания эдита с пред-
метным материалом. В данном случае другим серьёз-
ным вопросом является попытка интеграции формата 
в процесс обучения без излишнего давления на обуча-
ющихся. И как раз аспект интеграции и является инди-
видуальным, обусловленным конкретными факторами 
существования группы. В качестве одного из вариантов 
стоит предложить создание эдитов по материалам и пу-

бликация их в частный канал преподавателя в одной из 
социальных сетей, либо же мессенджеров, созданных 
конкретно для публикации подобных видео образова-
тельного характера.

Заключение

Художественные средства служат инструментами 
воздействия автора на зрителя, что обуславливает вы-
бор методов создания итогового кинематографиче-
ского продукта. В зависимости от целевой аудитории, 
рассмотренные средства могут оказывать влияние раз-
личной интенсивности. Вопрос адаптации информации 
и средств является аспектом популярности, а, следова-
тельно, и эффективности ленты, что напрямую влияет 
на то, как сюжетная основа найдёт своё отражение в 
мировоззрении зрителя. Схожая ситуация наблюдает-
ся в педагогической среде, где предметный материал 
служит основой для дальнейшего преобразования и 
адаптации под нужды и особенности конкретных групп 
обучающихся. С использованием модели переработ-
ки кинематографических средств, которая применя-
ется в современной медиа среде, появится возмож-
ность вовлечения личности на эмоциональном уровне 
в предметный материал. Это позволит в дальнейшем 
расширить спектр возможностей обучающихся по по-
треблению и анализу информации путём расширения 
набора как кинематографических средств, так и иных 
образовательных технологий.
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность формирования 
исследовательской компетенции студентов – будущих лингвистов перевод-
чиков посредством работы с лингвистическими корпусами. В работе рас-
сматриваются основные преимущества применения корпусов в обучении, 
включая развитие навыков анализа, критического мышления и самостоя-
тельного поиска информации. Выделяются некоторые характерные особен-
ности исследовательской компетенции студентов. Практическую значимость 
может представлять серия упражнений, разработанная автором на основе 
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Введение

Актуальность исследования продиктована тем, что 
система подготовки студентов – лингвистов про-
филя «Перевод и переводоведение» нуждается на 

сегодняшний день в переосмыслении. Корреляция тех-
нологий перевода и цифровых информационно-комму-
никационных технологий, особенности подготовки пере-
водческих кадров в условиях «цифрового общества», 
наличие программ, нейросетей, выполняющих функции 
перевода, систем «больших данных» и т.д. – все эти реа-
лии ведут к тому, что одной из базовых компетенций сту-
дента данного профиля должна стать исследовательская 
компетенция, основанная на умениях студента работать с 
современными информационными технологиями, умени-
ях извлекать необходимые для серьёзных лингвистиче-
ских исследований данные из систем «больших данных».

Итак, в рамках данной статьи мы остановимся на ис-
следовательских компетенциях студентов – будущих 
лингвистов переводчиков. Предметом нашего иссле-
дования станут лингвистические корпусы русского и 
немецкого языков. Цель нашей работы – проанализи-
ровать, каким образом работа с материалами данных 
корпусов будет способствовать формированию иссле-
довательских компетенций студентов. 

В ходе исследования использован комплекс общена-

учных методов и приемов (описательный, индуктивный, 
дедуктивный, метод контекстуального анализа), элемен-
ты количественного анализа. В методологическом плане 
в работе используется подход к обучению как к исследо-
ванию: инструменты корпусной лингвистики рассматри-
ваются одновременно и как объект изучения студентами 
и как средство получения ими нового знания.

Работа базируется на базовых понятиях исследова-
ния, к которым мы относим исследовательскую компе-
тенцию, лингвистический корпус. 

Исследования, посвящённые формированию ис-
следовательских компетенций студентов и примене-
нию лингвистического корпуса в обучении родному 
и иностранным языкам, составили методологическую 
базу нашей работы. К ним мы относим исследования, 
посвящённые:

 — использованию лингвистического корпуса в обуче-
нии иностранному языку (П.В. Сысоев, Ю.И. Семич, 
П.Ю. Золотов, Дерябина И.В. Клочихин В.В. и др.);

 — формированию исследовательских компетенций 
личности (С.Н. Лукашенко, В.В. Трофимов, Л.А. Тро-
фимова, В.Ф. Минаков и др.).

Теоретическая значимость исследования усматри-
вается в том, что оно вносит вклад в развитие компе-
тентностного подхода в образовании, уточняя характе-
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ристики исследовательской компетенции студентов –  
лингвистов.

Практическую ценность работы видим в том, что ее ре-
зультаты могут найти применение в курсах практического 
перевода студентов – лингвистов, а также послужить ма-
териалом для дальнейших исследовательских работ.

Характеристика основных понятий

Анализ понятия «исследовательская компетенция» 
можно встретить во многих работах (Арцев, 2005; Еф-
ричева, Мельник, Михайлюкова, 2021; Зданович, 2012; 
Леонтович, 2004; Мишурина, 2016; Фёдорова, 2011; Ху-
торской, 2011). В рамках нашей статьи мы остановимся 
на определении М.Б. Шашкиной и АВ. Багачук (2006), 
которые подчеркивают, что «исследовательская компе-
тенция имеет интегративную характеристику личности, 
которая предполагает владение методологическими 
знаниями, технологией исследовательской деятельно-
сти, признание и готовность к их использованию в про-
фессиональной деятельности, отличающуюся устойчи-
вой мотивацией» [15, с.113].

В рамках ФГОС 45.03.02 «Лингвистика» исследова-
тельская компетенция студента отражается [12]:

 — в УК-1 – способности студента осуществлять по-
иск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения по-
ставленных задач; 

 — в ОПК-5 – способности работать с компьютером 
как средством получения, обработки и управле-
ния информацией для решения профессиональ-
ных задач;

 — в ОПК-6 - способности понимать принципы рабо-
ты современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессио-
нальной деятельности;

 — в требовании обязательного наличия научно-ис-
следовательской работы (получения первичных 
навыков научно-исследовательской работы во 
время обучения в ВУЗе).

В.В. Трофимов [7, с.62] указывает, что овладение об-
учающимися исследовательской компетенцией пред-
полагает следующие умения: правильно определять за-
дачу исследования, умение описывать и делать выводы, 
формулировать рекомендации, находить нестандарт-
ные решения, проявлять инициативу, быть готовым к са-
мостоятельному поиску информации, быть достаточно 
компетентным в методах независимых исследований, 
уметь интерпретировать результаты на высоком уров-
не; быть готовым к проектной и исследовательской де-
ятельности и т.д. 

С.Н. Лукашенко [4, с.12] разделяет исследовательские 

компетенции выпускника вуза на две группы: исполни-
тельские исследовательские и научно-исследователь-
ские. Более подробно остановимся на предложенной 
автором классификации первых:

 — анализировать, систематизировать и критически 
оценивать информацию для решения поставлен-
ных задач;

 — анализировать различные подходы и методики 
решения задач;

 — собирать и сопоставлять данные для написания 
рефератов, отчетов, докладов;

 — анализировать результаты деятельности;
 — строить модели процессов.

Особое значение для нашей работы имеют умения 
поиска, обработки и верификации информации в систе-
ме «больших данных», к которым мы относим лингвисти-
ческие корпуса. 

 По определению Сысоева П.В. лингвистический кор-
пус – это массив текстов, собранных в единую систему по 
определенным признакам (языку, жанру, времени созда-
ния текста, автору и т.п.) и снабженных поисковой систе-
мой. Лингвистический корпус может включать как пись-
менные тексты (тексты газет, журналов, литературных 
произведений), так и транскрипты радио- и телепередач 
[11, с.99] Сысоев П.В., Золотов П.Ю. [9] выделяют следую-
щие лингводидактические свойства корпусных техноло-
гий: многоязычие корпусов, возможность пользователя 
задавать условия поиска и расширять/ ограничивать по-
иск в корпусе, контекстность, интернет-доступ к корпусу, 
гипертекстовая структура получаемых данных. Целесоо-
бразность создания и смысл использования Сысоев П.В. 
обозначает следующими предпосылками: 

1. достаточно большой (репрезентативный) объем 
корпуса гарантирует типичность данных и обе-
спечивает полноту представления всего спектра 
языковых явлений; 

2. данные разного типа находятся в корпусе в сво-
ей естественной контекстной форме, что создает 
возможность их всестороннего и объективного 
изучения; 

3. однажды созданный и подготовленный массив 
данных может использоваться многократно, раз-
личными исследователями и в различных целях [8]. 

Учет данных лингводидактических свойств корпус-
ных технологий необходим также и при формировании 
исследовательских компетенций студента. К проблеме 
возможности использования корпусных технологий в 
обучении русскому как иностранному и иностранным 
языкам обращались многие учёные. В частности Сысоев 
П.В., Семич Ю.И. [10] рассматривают корпусные техноло-
гии как основу для формирования умений письменных 
высказываний, Клочихин В.В. [2] анализирует вопросы 
формирования коллокационной компетенции обучаю-
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щихся на основе электронного лингвистического корпу-
са. Работам использования лингвистических корпусов в 
обучении посвящены работы Черняковой Т.А. [13], Ря-
зановой Е.А. [6], Дерябиной И.В. [1] и другие. Например, 
Чернякова Т.А. считает, что работа с лингвистическим 
корпусом позволяет развивать у студентов следующие 
навыки: 

 — соотносить зрительный образ слова с семантикой;
 — раскрывать значение слов с помощью контекста;
 — раскрывать полисемию слова с помощью кон-
текстов;

 — понимать значение слов с опорой на графические 
признаки (аффиксацию, конвертированные лек-
сические единицы, заимствованные слова и т.п.);

 — продифференцировать сходные по написанию 
слова;

 — выявлять различия в употреблении близких по 
значению слов» [14, с. 13].

Но, несмотря на это, вопрос формирования исследо-
вательских компетенций на основе корпусных техноло-
гий не нашёл, по нашему мнению, должного освящения. 

Работа над формированием исследовательских ком-
петенций студента на основе лингвистических корпусов 
была начата нами с небольшого анкетирования сту-
дентов 2-3 курса направления «Лингвистика», профиля 
«Перевод и переводоведение». Целью анкетирования 
являлось:

1. выяснить, насколько студенты знакомы с основ-
ными понятиями корпусной лингвистики;

2. определить, какой процент студентов имеет опыт 
работы с лингвистическим корпусом.

Вторым этапом было формирование у студентов 
общего представления о лингвистическом корпусе, важ-
нейших его признаках, а также введение ключевых для 
корпусной лингвистики понятий.

Третий этап – составление и апробация заданий на 
формирование основных исследовательских компетен-
ций студентов посредством использования материалов 
двух корпусов: Национального корпуса русского языка и 
Лейпцигского корпуса.

Четвёртым, завершающим этапом было обсуждение 
возможностей использования материалов лингвисти-
ческих корпусов в текущих научно-исследовательских 
работах студентов и выделение методов и приёмов ис-
следовательской деятельности, которыми пользовались 
студенты во время выполнения заданий. 

В начальном анкетировании приняло участие 40 сту-
дентов 2-3 курса отделения иностранных языков Ела-
бужского института КФУ отделения иностранных языков. 
В результате анкетирования мы пришли к выводу, что не-

смотря на то, что большая часть студентов знакома с по-
нятием «лингвистический корпус» (82%), лишь немногие 
(12%) использовали их данные в практике и в научно-ис-
следовательской деятельности. 

Представленная студентам презентация помогла 
разобраться с основными понятиями лингвистических 
корпусов (разметка, портрет слова, лемма, скетч и т.д.) 
и познакомила студентов со структурой Национально-
го корпуса русского языка (https://ruscorpora.ru/) [5] и 
Лейпцигского корпуса (https://corpora.wortschatz-leipzig.
de/en) [3]. 

На третьем этапе исследования нами был составлен 
и апробирован в учебном процессе комплекс заданий 
на формирование исследовательских компетенций сту-
дентов. Дидактическая сущность заданий заключается 
в том, что в них используется проблемный подход, ко-
торый позволяет на основе примеров корпуса систе-
матизировать информацию и делать самостоятельные 
выводы.

Первая группа – это задания на использование ма-
териалов Национального корпуса русского языка в ис-
следовательской деятельности. Задания направлены на 
формирование таких компетенций как умения анали-
зировать, систематизировать и критически оценивать 
информацию для решения поставленных задач; умения 
анализировать различные подходы и методики к реше-
нию задач. 

Примеры упражнений приведены ниже. Здесь и да-
лее все примеры взяты с сайтов лингвистических кор-
пусов - Национального корпуса русского языка (https://
ruscorpora.ru/) [5] и Лейпцигского корпуса (https://
corpora.wortschatz-leipzig.de/en) [3]. 

Упражнение 1

Лексическая семантика. Значение слова «судьба». 
На материале следующих предложений проана-

лизируйте употребление слова «судьба». Определи-
те стилистическую окраску этого слова.

1. Судьба документа не была простой: 15 декабря 
его первоначальную редакцию отклонил Совет 
Федерации. [Пенсии, вычеты и пособия: новые 
социальные законы // Парламентская газета, 
2021.12.31]

2.  * я верю, что когда меняешь фамилию, меняется и 
судьба, а ещё верю в таро [Псевдоним SOLODOVA. 
Бизнес, зрелища и развлечения, частная жизнь 
(2022)]

3. Общение с Арменом Джигарханяном или с Инной 
Чуриковой — подарок судьбы. [Надежда Шагро-
ва: «Я -- мал» ищет единомышленников // «Экран и 
сцена», 2004]…
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Упражнение 2. 

Задание на использование лингвистического кор-
пуса для изучения полисемии слова.

Проанализируйте данные ниже примеры, подбе-
рите синонимы и антонимы к слову «живой» в каж-
дом предложении. 

1. Фильм смотрится очень легко: фильм динамич-
ный, живой, так сказать, и в очередной раз не лень 
его посмотреть по ТВ на досуге. [Форум: коммен-
тарии к фильму «Все будет хорошо» (2008-2011)]

2. В муравейнике шуровали муравьи. У каждого куча 
дел. Ирина задумалась, глядя на живой дышащий 
холм. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый 
Мир», 2002]

3. На то она, жизнь, и существует, мало ли что, глав-
ное — живой «. [Олег Павлов. Карагандинские де-
вятины, или Повесть последних дней // «Октябрь», 
2001]….

Упражнение 3. 

Задание на определение исторического измене-
ния значения слова.

Проанализируйте данные ниже примеры, выде-
лите (с использованием этимологических словарей) 
первоначальное значение слова «педагог». Найдите 
в материалах корпуса дополнительные примеры, 
подтверждающие диахронические изменения семан-
тики этого слова. 

1. Единственный из Ивкино педагог — старуха Гла-
фирина, та самая, что в панике бегала по платфор-
ме в Спас-Клепиках. [Н. С. Покровская. Дневник 
русской женщины. 1929--1945 гг. (1942)]

2. Педагоги мои чаще всего были люди со странно-
стями, окарикатуренные человеческими немоща-
ми, за малым лишь исключением. [епископ Вениа-
мин (Милов). Дневник инока (1928)]

3. В этот период юный Байков познакомился с Дми-
трием Ивановичем Менделеевым, известным 
химиком, разносторонним ученым и педагогом, 
который содействовал ему в работе в Зоологиче-
ском музее Академии наук. [Е. Таскина. По страни-
цам воспоминаний Н. А. Байкова (2002) // «Про-
блемы Дальнего Востока», 28.10.2002]…….

Упражнение 4. 

Лексикология. Лексическая семантика. Синонимия.
Базируясь на данных примерах, попытайтесь 

сформулировать, чем различаются значения сино-
нимов «пунктуальность» и «педантичность».

1. Он не боялся хвалить западных ученых, перед 
иными из них преклонялся, ругал без оговорок 
Россию и русских за расхлябанность, хамство. 
Уважал немцев за пунктуальность. Не желал 

считаться с тем, что имя его одиозно из-за того, 
что жил в Германии всю войну, работал там при 
фашизме. [Даниил Гранин. Зубр (1987)]

2. Ты, как только ее слышала, сразу переставала 
хныкать и капризничать. У Нонны был пунктик — 
пунктуальность. Она не могла опоздать. [Маша 
Трауб. Плохая мать (2010)]

3. Будущим покупателям квартир такое сотрудни-
чество наверняка пришлось бы по душе: всем 
известные немецкая педантичность, аккурат-
ность и обязательность дают основание рассчи-
тывать на отличное качество строительства. [Ири-
на Бондаренко. Картинки с выставки // «Биржа 
плюс свой дом» (Н. Новгород), 2002.05.20]

4. Сосредоточенность на внешней достоверности 
изображения, некоторая педантичность, иду-
щая от натуралистической традиции церковной 
живописи, подчас сказывается и в искусстве се-
верного европейского Возрождения. [Е.Т. Яков-
лев. Эстетика (1999)]

Упражнение 5.

Национальный корпус русского языка содержит 
44 примера использования в контексте слова «пе-
дантичность». С примерами Вы можете познако-
миться здесь https://ruscorpora.ru/results?search=Ck0
qGwoICAAQChgyIAoQBSAAQAVqBDAuOTV4AKABATICCA
E6AQFCJwolCiMKA3JlcRIcChrQv9C10LTQsNC90YLQuNG
H0L3QvtGB0YLRjA== 

Как часто Вы встретили сочетание «немецкая 
педантичность» или другой контекст, связанный с 
Германией или немецким народом? Какой вывод Вы 
можете сделать?

Вторая группа заданий составлена на основе корпуса 
Лейпцигского университета и направлена не только на 
формирование исследовательских компетенций, но и 
на совершенствование лингвистической компетенции 
студентов. Ниже предложены некоторые задания и при-
меры корпуса.

Упражнение 1. 

Формирование лексико-грамматических навыков 
на основе использования лингвистического корпуса 

Проанализируйте местоположение глагола 
«wеrden» в ниже представленных предложениях. Вы-
делите основные значения глагола. Обратите вни-
мание, в каких случаях глагол используется как само-
стоятельный глагол, в каких как служебный. 

• So heterogen wie die Kunst selbst werden hier die 
Antworten ausfallen. (www.presseportal.ch, collected 
on 27/10/2023)

• Zusätzlich muss auch die Vaterschaft von Jeans Toch-
ter geklärt werden. (www.stuttgarter-nachrichten.
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de, collected on 02/08/2023)
• Die betroffenen Verkäuferinnen und Verkäufer wer-

den also noch befragt. (www.bernerzeitung.ch, col-
lected on 10/03/2023)

Упражнение 2. 

Анализ значения слова в словосочетании.
Проанализируйте данные ниже словосочетания. 

Какое слово подвергается анализу? Какие варианты 
перевода этого слова на русский язык Вы можете 
предложить для более точного отражения семанти-
ки этого слова (при необходимости воспользуйтесь 
контекстом фразы https://corpora.wortschatz-leipzig.de/
en/res?corpusId=deu_news_2023&word=Ordnung)? 

• in Ordnung, Recht und Ordnung, zur Ordnung, Stö-
rung der öffentlichen Ordnung, Öffentliche Ord-
nung, Alles in Ordnung, Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, Es ist alles in Ordnung…

Анализ разных вариантов контекста употребления 
слова «Ordnung» позволяет сделать вывод, что данное 
слово может использоваться в значении «норма», «поря-
док», «строй», «отряд», «систематизация» и т.д. Особенно 
важен для понимания значения контекст. 

Например: Wie viel Vitamin D ist in Ordnung? (www.
stuttgarter-nachrichten.de, collected on 23/01/2023) – Ка-
кая норма витамина D? 

Im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung sind viele 
Entscheidungen zu treffen…. (rp-online.de, collected on 
14/07/2023) – В области общественной безопасности и пра-
вопорядка необходимо принять множество решений…

Итоговой формой работы с лингвистическими корпу-
сами стало обсуждение некоторых исследовательских 

методов и приёмов, используемых при работе с лингви-
стическими корпусами: лексикографическая статистика, 
разные виды анализа: композиционный, дискурсный, мо-
тивный, интертекстуальный, дистрибутивный, контекст-
ный, семантический, лингвистический эксперимент и т.д. 

Таким образом, проведённая нами работа состояла 
из трёх этапов, каждый из которых был нацелен на фор-
мирование определённых исследовательских компетен-
ций студентов.

Первый этап – подготовительный – заключался в зна-
комстве студентов с понятиями лингвистического кор-
пуса. Происходит формирование следующих навыков –  
познавательные навыки (поиск недостающей инфор-
мации, установление причинно-следственных связей), 
практические навыки (умения работать с современными 
источниками информации) и т.д.

Второй этап – процессуальный – на котором студен-
ты выполняли разработанные автором статьи задания. 
На данном этапе формируются следующие навыки – уме-
ние анализировать и сравнивать информацию, способ-
ность делать выводы на основе собранных данных и т.д.

Третий этап – заключительный – представляет собой 
рефлексию студентов. Формируемые исследователь-
ские навыки - овладение методами исследования и на-
учной работы, умениями анализировать и сравнивать 
информацию, делать выводы.

Таким образом, мы пришли к выводу, что работа с 
лингвистическим корпусом при изучении иностранного 
языка студентами – будущими лингвистами переводчи-
ками способствует формированию их исследователь-
ской и лингвистической компетенции. 
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идет о наличии единого понимания сущности проблемы доступности обра-
зования, широкой сети финансовой поддержки, о тенденциях и масштабах 
применения реализуемых в германских и английских университетах прак-
тик. Отдельно отмечается позиция авторов относительно того, какой опыт 
является наиболее успешным и необходимым при проведении реформ по 
повышению доступности высшего образования для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)в Российской Федерации.
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Развитие современного образовательного про-
странства, которое во многом схоже в разных стра-
нах, связано с серьезными изменениями и адапта-

цией принципов обучения к новым условиям. Одним 
из аспектов реформирования высшего образования 
является интеграция студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью в образователь-
ный процесс высшей школы. Для успешной реализации 
такого рода модели совместного обучения и ее попу-
ляризации требуется разработка не только теоретико-
методологических основ образовательной интеграции, 
но и соответствующих регламентирующих документов в 

части создания условий для получения образования ли-
цами с особыми образовательными потребностями.

Присутствие Федеративной Республики Германии 
и Великобритании в едином международном образо-
вательном пространстве представляет интерес для из-
учения механизмов реализации принципов инклюзии 
в высшей школе этих стран, сопоставления внутренних 
процессов и степени готовности перехода к совмест-
ному обучению. Вместе с тем, по состоянию на 2021 г. 
Великобритания и Германия являются лидерами стран 
Европы по процентному соотношению количества сту-

1 Материал подготовлен в рамках проекта 5580-24 (тема № 201230-1-074) «Научно-методическое и экспертное сопро-
вождение мероприятий по вопросам доступности высшего образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в России и странах СНГ»
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дентов-инвалидов к общему числу обучающихся с отно-
сительно равными показатели – 17,3% [5] и 16% [8] соот-
ветственно. 

Основными критериями для сравнения систем высше-
го инклюзивного образования были выбраны следующие:

 — нормативно-правовая база по вопросам лиц с ин-
валидностью;

 — особенности терминологии;
 — наличие образовательных стипендий для инва-
лидов;

 — наличие организаций по поддержке и сопрово-
ждению студентов-инвалидов [1].

Фундаментом для развития качественного и до-
ступного образования в государстве является наличие 
соответствующей законодательной базы. Ряд между-
народных документов, разработка которых началась с 
70-х годов XX в., служат первостепенными источниками 
социальной модели инвалидности, при которой суть 
инвалидности заключается не в нозологии как тако-
вой, а в существующих в обществе организационных, 
физических, этических барьерах для принятия людей с 
явными и скрытыми нарушениями здоровья в рабочую 
и образовательную среду [2. C. 39]. Под эгидой ООН и 
ЮНЕСКО были приняты международные документы, по-
служившие ориентиром для государств-участников по 
отношению к лицам с инвалидностью и ОВЗ: Декларация 
о правах умственно отсталых лиц (1971 г.), Декларация о 
правах инвалидов (1975 г.) [3]., Санбергская декларация 
по инвалидам (1981 г.), Всемирная программа действий 
в отношении инвалидов (1982 г.), Таллиннские руково-
дящие принципы для деятельности в области развития 
людских ресурсов применительно к инвалидам (1989 
г.), Стандартные правила обеспечения равных возмож-
ностей для инвалидов (1993 г.), Саламанская декларация 
(1994 г.), Конвенция о правах инвалидов (2006 г.), рати-
фицированная Германией и Великобританией в 2009 г., 
и другие [6]. Содержание этих документов ориентиро-
вало на необходимость решения проблем инвалидно-
сти путем использования современных подходов для 
устранения умственных или физических ограничений и 
гарантировании обеспечения каждого человека необхо-
димыми услугами и видами поддержки для восстановле-
ния его трудоспособности и вовлечения в социум в ус-
ловиях безбарьерной среды. Единым вызовом для всех 
государств стала разработка и реализация стратегий, 
направленных на социальную интеграцию лиц с ограни-
ченными возможностями на протяжении всей их жизни. 

В Великобритании планомерно создавалась общена-
циональная система поддержки детей и молодых людей 
с различными нарушениями в развитии. Так, одним из 
ключевых нормативно-правовыми актов, защищающих 
права и свободы социально уязвимых групп населения 
Великобритании, является «Chronically Sick and Disabled 

Persons Act» («Закон о хронически больных и инвали-
дах», 1970), положения которого затрагивают вопросы 
обеспечения доступной инфраструктуры вузов, спосо-
бы организации работы по взаимодействию с обучаю-
щимися с аутизмом, острой дислексией, нарушением 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата [7]. 

Конвенционное право каждого человека на получе-
ние образования также было закреплено во 2 ст. 2 главы 
Акта о правах человека (1998 г.). В дальнейшем был при-
нят «Special Educational Needs and Disability Act» («Закон 
об особых потребностях в области образования и инва-
лидности», 2001), защищающий детей и молодых людей 
с инвалидностью от дискриминации в школе и универ-
ситете [19]. 

Ключевой закон «Equality Act» («Закон о равенстве», 
2010 г.) содержал положение о запрете дискриминации 
в области высшего образования, связанной с личными 
характеристиками и физическими особенностями. Со-
гласно данному документу «инвалидность – это физиче-
ское или психическое расстройство, которое оказывает 
существенное и долгосрочное неблагоприятное влия-
ние на способность выполнять обычную повседневные 
деятельность» [12]. В частности, «долгосрочное» озна-
чает, что эффект от недуга длился или, вероятно, будет 
длиться в течение 12 месяцев или на протяжении всей 
жизни.

В Германии законодательная база в области инклю-
зивного образования берет свое начало с подписания 
Конституции ФРГ в 1949 г., которая устанавливала ста-
тус демократического и социального государства, в 
котором никому не может быть отказано в получении 
образования по признаку пола, расы, языка, религиоз-
ных и политических убеждений, а также инвалидности. 
«Федеральный Рамочный закон о высшем образова-
нии» (1967 г.) в п.2. обязывал высшие учебные заведе-
ния обеспечивать равные возможности для студентов 
с ограниченными возможностями, а в п.16. защищал их 
право на изменение условий обучения и сдачи экза-
менов. Принятый спустя полвека «Общий закон о рав-
ном обращении» (2006 г.) продвигал идею социальной 
справедливости и равенства, устанавливая запрет на 
дискриминацию инвалидов, предлагая механизмы за-
щиты их прав при трудоустройстве и прохождении про-
фессионального обучения. В настоящее время Институт 
инвалидности ФРГ в большей степени регламентируется 
IX Социальным кодексом (2016 г.), в котором определя-
ется, что инвалидность — это физические, психические, 
интеллектуальные или сенсорные нарушения, которые 
длятся более 6 месяцев и мешают человеку при взаимо-
действии с окружающей средой вести характерный для 
его возраста образ жизни. Это не только физические и 
умственные ограничения, но и психические или хрони-
ческие заболевания. Если право притязания на полу-



126 Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

чение помощи подтверждается, то рамки ее оказания 
определяется правилами кодекса (проживание, полу-
чение образование, медицинская помощь и др.) [17]. В 
2017 году была проведена масштабная реформа права 
на социализацию подписанием «Федерального закона 
о социализации» (BTHG) и принятием в 2021 г. «Закона 
об укреплении детей и молодежи» (KJSG), которые были 
нацелены на разработку поэтапных планов по оказанию 
поддержки уязвимому контингенту молодежи, в том 
числе посредством покрытия расходов на обучение, по-
лучение консультационной, правовой помощи, услуг по 
сопровождению. 

Одним из ключевых показателей уровня развития 
системы высшего инклюзивного образования является 
наличие государственных социальных выплат, всесто-
ронне способствующих созданию благоприятной среды 
для очного и дистанционного обучения.

Программа «The Disabled Students’ Allowance» являет-
ся основным государственным источником поддержки 
студентов с инвалидностью в Великобритании, спонси-
руемой государством. По итогам проведения оценки их 
потребностей (needs assessment) студентам как очной, 
так и заочной форм обучения назначается стипендия для 
покрытия расходов, связанных с учебой, приобретением 
технических средств, немедицинской помощью, транс-
портом, услуг ассистента. Достоинство данной стипен-
дии заключается в том, что возвращать DSA не нужно [9].

Личная независимая компенсация (Personal 
Independence Payment, PIP) предназначена для финансо-
вой поддержки граждан, испытывающих затруднения с 
передвижением и самообслуживанием в результате фи-
зических или психических заболеваний. Эти выплаты до-
ступны как для работающих, так и для безработных лиц, 
что делает программу особенно полезной для студен-
тов с ограниченными возможностями. PIP способствует 
привлечению необходимых ресурсов и услуг, позволяя 
им получать качественное образование в домашних 
условиях. [16]. Альтернативными государственными по-
собиями, покрывающими расходы на проживание лиц, 
имеющих частичную трудоспособность в результате за-
болевания или увечья являются Employment and Support 
Allowance (ESA) и Universal Credit [11]. На данную помощь 
могут претендовать частично занятые, самозанятые и 
безработные лица старше 16 лет, а таже студенты очной 
формы обучения. 

Одним из центральных источников негосударствен-
ного финансирования в Великобритании выступает 
благотворительная организация Snowdоn Trust, которая 
оказывает поддержку людям с инвалидностью, стремя-
щимся получить высшее образование. Финансовая по-
мощь рассчитана на покрытие расходов, связанных с об-
учением, включая специализированное оборудование, 

помощь персонала, сурдопереводчика, транспортные 
расходы и другие необходимые услуги, фонд также пред-
лагает информационную поддержку и консультации, по-
могая инвалидам адаптироваться к учебной среде [18]. 
Кроме того, выплаты для студентов с инвалидностью в 
Великобритании предоставляются не только государ-
ственными учреждениями и неправительственными 
организациями, но и самими университетами, которые 
обязаны предоставлять публичные отчеты о расходова-
нии полученных средств. Важно отметить, что ряд рас-
смотренных нами стипендий применимы к определен-
ным административным единицам Великобритании, что, 
в свою очередь, обосновывает такую развитую систему 
финансовой социальной помощи. 

Несмотря на то, что Германия разделена на 16 неза-
висимых федеральных земель, она равно обеспечивает 
лиц с ограниченными возможностями студенческими 
кредитами на всей территории. Федеральный закон о 
содействии образованию (BAföG (Bundesausbildungsfö
rderungsgesetz)) гарантирует лицам с инвалидностью 
получение финансовой помощи наполовину в виде без-
возвратного пособия, а наполовину - в виде государ-
ственной беспроцентной ссуды – Staatsdarlehen, не под-
лежащей возврату [4]. 

Наряду с государственной поддержкой в стране рас-
пространены и другие формы финансирования обуче-
ния студентов-инвалидов в высших учебных заведения. 
Крупнейшей формой поддержки студентов с инвалид-
ностью в Германии является стипендия «Mobility with a 
disability», предоставляемая DAAD (Германской службой 
академических обменов). Необходимо отметить, что 
данная форма поддержки направлена не на оплату об-
учения или проживания, а на средства, «компенсирую-
щие недостатки» лица с инвалидностью (услуги сурдо-
переводчика, индивидуальные занятия), чтобы он мог 
обучаться на равных со всеми условиях. Максимальный 
размер материальной поддержки составляет 10 000 
евро [14]. 

В то же время существуют стипендии, предоставляе-
мые немецкими университетами, которые готовы опла-
тить весь период обучения студента с инвалидностью. 
Одной из таких является стипендия от Хайдельбергской 
высшей школы. Финансовая поддержка распространя-
ется на любую программу обучения, предлагаемую дан-
ным учебным заведением [20].

Помимо вышеуказанных различные формы мате-
риальной поддержки предоставляют благотворитель-
ные фонды Германии, одним из которых является Фонд 
имени Вилли Ребеляйна, выделяющий частичные или 
полные стипендии сроком на 4 года [10]. Фонд «Аktion 
luftsprung» ежегодно предоставляет стипендии на про-
хождение стажировок в высших учебных заведениях для 
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лиц, страдающих хроническими заболеваниями, уделяя 
особое внимание кандидатам с муковисцидозом. Про-
граммы финансирования Фонда кишечных заболеваний 
поддерживают молодых людей до 35 лет, предоставляя 
разовые стипендии на оплату различных образователь-
ных услуг. В случае с фондами важно понимать, что их 
финансовые возможности и каналы связи ограничены 
в сравнении с такими крупными организациями, как 
DAAD. В связи с этим для получения стипендии от фон-
дов может потребоваться больше усилий. Вместе с тем 
каждым фондом может быть определен список универ-
ситетов, на учебу в которых он готов выделить средства. 
Таким образом, в Германии существуют разные формы 
финансовой поддержки студентов с инвалидностью, что 
дает абитуриентам возможность подобрать для себя 
наиболее подходящий вариант.

Как уже отмечалось, наличие организаций по под-
держке и сопровождению студентов с нарушениями 
здоровья значительно определяет успех внедрения 
принципов инклюзии в образовательное пространство. 
В Великобритании создана сеть центров по работе со 
студентами с особыми образовательными потребно-
стями. Национальная благотворительная ассоциация 
по особым образовательным потребностям (NASEN) 
существует для поддержки и защиты специалистов, ра-
ботающих с детьми и молодыми людьми с SEND (Special 
educational needs and disabilities), реализуя целевые про-
граммы и проекты, предлагая структурированную про-
грамму профессионального развития, аккредитованное 
обучение и участие в конференциях как на всей террито-
рии Великобритании, так и за рубежом [19]. Family action 
– национальная благотворительная организация, офи-
сы которой находятся по всей стране, оказывает более 
140 видов услуг для семей, испытывающих финансовые 
трудности, в том числе связанных с обучением детей. По 
личному запросу специалисты оказывают консультаци-
онную помощь молодым людям с инвалидностью, по-
могая выстроить их дальнейшую траекторию обучения в 
соответствие с EHC assessment: подбирают университет, 
предоставляют небольшие образовательные гранты, по-
могают с трудоустройством [13]. Функционирование 
сервисных служб по поддержке родителей с детьми с 
ОВЗ и молодых людей до 18 лет с инвалидностью слу-
жат первой ступенью к динамичной интеграции обуча-
ющихся в университетскую среду. SEND Support Services 
и Sunshine support реализуют консультативную и пси-
хологическую поддержку, представительские услуги во 
встречах по вопросам правовой защиты, получений по-
собий, медицинских обследований составление запро-
сов на получение EHC plan [22].

В Германии драйвером по поддержке и сопровожде-
нию лиц с инвалидностью в высшей школе является не-
мецкая национальная ассоциация по делам студентов, 
также известная как Deutsches Studentenwerk, состоящая 

из 58 учреждений, которые, в свою очередь, курируют 
один и более университетов в городах на всей террито-
рии ФРГ. Организация имеет различные департаменты, 
например, ее информационный и консультационный 
центр (IBS) предоставляет студентам общие советы по 
обучению в Германии. Общий функционал направлен 
на улучшения социального положения студентов, полу-
чения ими стипендий, сопровождения в процессе обу-
чения и предоставление специальных образовательных 
условий [21].

Таким образом, в обеих странах правительства име-
ют единое представление о сущности инвалидности и 
проблемах доступности, с которыми сталкиваются лица 
с особыми образовательными потребностями, в связи 
с чем уделяют повышенное внимание вопросам повы-
шения мобильности, социализации инвалидов, лиц с 
ОВЗ и их интеграции в образовательную среду, о чем 
свидетельствует наличие соответствующего комплекса 
нормативно-правовых актов. Системы образования ФРГ 
и Великобритании являются одними из наиболее успеш-
ных примеров реализации принципов инклюзии в выс-
шей школе.

Стоит также отметить, что развитие инклюзивного 
образования в данных странах соответствует единой 
траектории: борьба с дискриминацией, увеличение чис-
ла каналов финансовой поддержки лиц с особыми обра-
зовательными потребностями в процессе поступления 
и обучения, а также предоставление услуг сопровожде-
ния психологического и консультационного характера с 
целью создания наиболее благоприятной среды для их 
интеграции в студенческую жизнь. 

При рассмотрении условий получения финансовой 
поддержки можно выделить несколько особенностей. 

Во-первых, зачастую ресурсы выделяются не на по-
крытие затрат на непосредственно обучения, а на опла-
ту услуг и средств, которые позволят «компенсировать» 
трудности, связанные с нозологией человека, чтобы тот 
мог учиться с другими студентами на равных условиях. 
Такой подход позволяет учитывать индивидуальные по-
требности каждого студента, создавая образовательную 
среду, свободную от дискриминации. 

Во-вторых, и в ФРГ, и в Великобритании существуют 
как государственные, так и частные источники финанси-
рования, некоторые из которых можно совмещать. По 
нашему мнению, с одной стороны это повышает мобиль-
ность, лица с инвалидностью и ОВЗ обладают большей 
свободой выбора, однако, с другой стороны, это услож-
няет процесс поступления: необходимо самостоятельно 
искать источники финансирования, т.к. у грантодателей 
могут быть разные критерии отбора стипендиантов, 
между заявителями более высокая конкуренция. 
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Как было упомянуто ранее, в вузах Германии и Вели-
кобритании активно развивается сеть сопровождения 
лиц с инвалидностью, помогающая в студенческой адап-
тации и преодолении социальных барьеров. По нашему 

мнению, в процессе развития инклюзивного образова-
ния в высшей школе России важно обратить особое вни-
мание на эту работу, поскольку она является ресурсоза-
тратной, требующей системности и систематичности.
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Аннотация: После развала СССР в Российской Федерации частично модер-
низировали советскую систему высшего образования, в результате чего их 
фактически стало две: старая – «специалитет» и новая – «бакалавриат-ма-
гистратура». Длительное время они существовали параллельно, пока 12 
мая 2023 года не был издан Указ Президента России №343 «О некоторых 
вопросах совершенствования системы высшего образования», вводящий 
единую систему высшего образования: «базовое - специализированное». С 
целью оценки целесообразности и своевременности издания данного Указа, 
был проведен анализ особенностей существовавших ранее систем высше-
го образования; решений, принимаемых в ходе происходящей реформы; 
взаимосвязи высшего образования и приобретаемых профессий, а также 
существующих способов контроля за результатами обучения. Кроме того, 
произведена декомпозиция системы высшего образования на элементы 
с определением и уточнением выполняемых ими задач. На основе прове-
денного анализа сформулированы предложения, позволяющие минимизи-
ровать выявленные проблемы и недостатки и создать современную систему 
высшего образования России.

Ключевые слова: система высшего образования; базовое высшее; специали-
зированное высшее; профессия; аспирантура; диссертация.

PROBLEMS OF CREATION OF A POST-
BOLONA SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
IN RUSSIA

E. Stepanova

Summary: After the collapse of the USSR, the Russian Federation partially 
modernized the Soviet system of higher education, as a result of which 
there were actually two of them: the old one – “specialty” and the new 
one – “bachelor’s-master’s degree”. For a long time they existed in parallel, 
until on May 12, 2023, Decree of the President of Russia No. 343 “On some 
issues of improving the higher education system” was issued, introducing 
a unified system of higher education: “basic – specialized”. In order to 
assess the feasibility and timeliness of issuing this Decree, an analysis of 
the features of previously existing higher education systems was carried 
out; decisions made during the ongoing reform; the relationship between 
higher education and acquired professions, as well as existing methods of 
monitoring learning outcomes. In addition, the higher education system 
was decomposed into elements with the definition and clarification of 
the tasks assigned to them. Based on the analysis, proposals have been 
formulated to minimize the identified problems and shortcomings and 
create a modern system of higher education in Russia.

Keywords: Higher education system; basic higher; specialized higher 
education; profession; graduate school; thesis.

Введение

12 мая 2023 года Президент Российской Федера-
ции издал Указ №343 «О некоторых вопросах 
совершенствования системы высшего обра-

зования», предлагающий принципиально изменить су-
ществовавшие ранее подходы к подготовке квалифици-
рованных кадров и возлагающий на ряд ведущих вузов 
страны обязанности по реализации пилотного проекта, 
направленного на практическое исполнение планируе-
мых изменений.

Указ предусматривает введение двух уровней выс-
шего образования: базового высшего и специализиро-
ванного высшего образования, а также уровня профес-
сионального образования – аспирантуры. 

На освоение программ базового высшего образова-
ния отпускается от четырех до шести лет, а специализи-
рованного от года до трех в зависимости от направления 
подготовки, специальности и (или) профиля подготовки, 
либо от конкретной квалификации, отрасли экономики 
или социальной сферы [52]. 

Для оценки своевременности и целесообразности 
предлагаемых изменений представляется необходимым 
сравнить существовавшие ранее и предлагающиеся си-
стемы высшего образования, провести декомпозицию 
их на элементы, определив и уточнив задачи, возлага-
емые на эти элементы, проанализировать взаимосвязь 
высшего образования и профессий, а также способы 
контроля за результатами обучения. По результатам 
проведенного анализа предполагается сформулировать 
предложения по созданию современной системы выс-
шего образования страны.

1. История российских систем высшего 
образования

Система высшего образования, как и система полу-
чаемых при этом квалификаций и ученых званий, при-
шла в Россию (тогда Империю) из Европы. В начале XIX 
века возникла и постепенно сформировалась в много-
ступенчатую иерархическую структуру собственная, 
российская система ученых званий: действительный 
студент – кандидат (ранее бакалавр) – магистр – доктор. 

DOI 10.37882/2223-2982.2024.10.34
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Звания «действительного студента» и «кандидата» при-
сваивались окончившим университеты в зависимости 
от полученных на экзаменах оценок, но для получения 
званий «магистра» и «доктора» требовалось не только 
сдать экзамены, но и подготовить, а затем защитить со-
ответствующие диссертации. Хотя как таковой аспиран-
туры в те времена не существовало и подготовка диссер-
таций, обычно, проходила в период работы соискателей 
в качестве преподавателя университета, но фактически 
ступень образования, позднее превратившаяся в совре-
менную аспирантуру, уже начала формироваться [8, 9]. 

Таким образом, систему высшего образования Рос-
сийской Империи можно представить в следующем 
виде: 

ВО => А => ЗД

Где:
ВО – высшее образование, завершающееся полу-

чением степени (звания) действительного студента или 
кандидата (бакалавра);

А – процесс написания диссертации и подготовки к 
экзаменам перед ее защитой;

ЗД – сдача экзаменов и защита диссертации.

В 1917 году данная система была ликвидирована, но 
затем частично восстановлена, а в 1925 году в нее доба-
вили новое звено – аспирантуру.

Таким образом в СССР (в который превратилась Рос-
сийская Империя) появилась новая система высшего 
образования, где после окончания высшего учебного за-
ведения, присваивали квалификацию инженера, юриста, 
учителя и др. В аспирантуре готовили к сдаче «кандидат-
ских» экзаменов и писали «кандидатские» диссертации, 
а затем защищали их для получения степени кандидата 
наук. Экзамены для получения степени доктора наук 
проводиться перестали, но процедура защиты «доктор-
ской» диссертации сохранилась [58]. 

Эта система высшего образования имеет такой вид:

ВО => А => ЗД

Где:
ВО – высшее образование, завершающееся получе-

нием квалификации инженера, юриста, учителя и др.;
А – период обучения в аспирантуре или соискатель-

ства, сдача «кандидатских» экзаменов, написание дис-
сертации;

ЗД – защита диссертации.

Однако, необходимо заметить, что уже в «советское» 
время произошло отделение аспирантуры от диссерта-
ции, поскольку многие аспиранты, пройдя весь период 
обучения в аспирантуре и сдав «кандидатские» экзаме-
ны, диссертацию не только не защищали, но даже и не 
приступали к её написанию.

В 1991 году СССР распался на отдельные государ-
ства, и выделившаяся из него Российская Федерация 
не только переняла существовавшую систему высшего 
образования (назвав ее специалитетом), но подписав 
Болонскую декларацию частично переняла и так назы-
ваемую «западную» (хотя уже фактически общемировую) 
систему высшего образования, включив в российскую 
систему квалификации (степени) «бакалавра» и «маги-
стра» [51]. 

В результате этого фактически возникли две системы 
высшего образования, которые стали выглядеть следую-
щим образом:

ВОб => ВОм =>
А => ЗД 
ВОс => 

Где:
ВОб – высшее образование бакалавриат;
ВОм – высшее образование магистратура;
ВОс – высшее образование специалитет;
А – период обучения в аспирантуре или соискатель-

ства, сдача «кандидатских» экзаменов, написание дис-
сертации;

ЗД – защита диссертации.

К сожалению, попытка внедрения «Болонской» си-
стемы оказалась не совсем удачной. Вместо разработки 
каких-либо новых подходов и разделения образователь-
ных задач между бакалавриатом, специалитетом и маги-
стратурой руководители вузов стали «создавать» про-
граммы бакалавриата путем механического уменьшения 
часов в «специалитете», сокращая значительное количе-
ство общепрофессиональных специальных дисциплин, 
приводящее к тому, что специальная подготовка ветери-
наров, например, в связи с переходом на четырехлетний 
бакалавриат уменьшилась на 40% [17]. 

Критикуя полученный результат, некоторые авторы 
отмечали, что подготовка кадров на основе 4-х годич-
ного обучения в бакалавриате, одно – или двухгодичной 
подготовки к магистратуре, а затем – аспирантуре и док-
торантуре (до уровня доктора философии) не стала до-
статочно эффективной. Уровень квалификации облада-
телей присваиваемых учёных степеней оказался низким 
по сравнению с системой пятилетнего высшего образо-
вания, трёхлетней аспирантуры и подготовкой доктор-
ов наук [11]. При этом они забывали, что во многих вузах 
СССР срок получения квалификационной степени спе-
циалиста составлял 4 года, а наличие военной кафедры 
увеличивало период обучения до 5 лет [13], и упускали, 
что при сложении 4 лет бакалаврита с одним-двумя го-
дами магистратуры, в сумме даст не меньше прежнего 
пятилетнего срока обучения «специалиста».

Наличие двух параллельно действующих систем выс-
шего образования и сложившаяся порочная практика 
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сокращения учебных программ сформировало мнение, 
что переход от специалитета к двухуровневой модели 
бакалавриата и магистратуры привел к появлению усе-
ченного, «неполноценного» псевдовысшего образова-
ния выпускников первого уровня (по существу, излиш-
него соотносительно с ранее существовавшей системой 
среднего специального образования и во многом про-
дублировавшего ее) и симулякра второго, магистерско-
го уровня [12]. 

При этом массовое появление на втором уровне об-
учения студентов с непрофильным предшествующим 
высшим образованием выхолащивало саму идею ма-
гистратуры, как «продвинутого», углубленного уровня 
подготовки, поскольку, не владея азами нового образо-
вательного направления, «непрофильные» бакалавры 
объективно не были способны разобраться в содержа-
нии «продвинутых» курсов [12]. 

Однако можно предположить, что проблема с вне-
дрением «Болонской» системы связана не с появлени-
ем двух уровней высшего образования и уменьшением 
срока обучения на бакалавриате, а в том, что:

во-первых, в части бакалавриата «ломать» «старую» 
систему высшего образования поручили тем, кто её соз-
давал и десятки лет своей научной жизни доказывал её 
важность и исключительность.

во-вторых, в части магистратуры в возникшей заин-
тересованности двух субъектов высшего образования: 
руководителей вузов (получить как можно больше при-
были от поступающих в их вуз) и студентов (в короткие 
сроки получить диплом по абсолютно новой для себя 
специальности).

В этой связи появление Указа Президента Российской 
Федерации от 12.05.2023 №343 «О некоторых вопросах 
совершенствования системы высшего образования», ис-
ключающего двойственность вариантов высшего обра-
зования и устанавливающего единую и жесткую после-
довательность его получения: сначала базовое, а потом 
специализированное следует признать крайне правиль-
ным и своевременным.

Система высшего образования, которая появится, бу-
дет выглядеть следующим образом:

 ВОбаз => ВОспец => А => ЗД 

Где:
ВОбаз – базовое высшее образование;
ВОспец – специализированное высшее образование;
А – профессиональное образование; 
ЗД – защита диссертации.

Где в данной формируемой системе будет находиться 
место для подготовки и сдачи «кандидатских» экзаме-
нов, а также написания диссертации Указом Президента 
Российской Федерации от 12.05.2023 №343 «О некото-

рых вопросах совершенствования системы высшего об-
разования», к сожалению, неопределенно, что и позво-
ляет нам сформулировать и внести свои предложения 
по данному вопросу.

2. Ошибки в создании «постболонской» системы 
высшего образования

Признав правильность выбранного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 12.05.2023 №343 «О 
некоторых вопросах совершенствования системы выс-
шего образования» направления развития российской 
системы высшего образования, проанализируем пер-
вые шаги, совершаемые в этом направлении вузами. 

Анализ сайтов университетов, на которые Президент 
Российской Федерации возложил реализацию пилотно-
го проекта по изменению уровней профессионального 
образования, показал, что все вузы приступили к её вы-
полнению и предусмотрели возможность обучения по 
программам базового и специализированного высшего 
образования [1-5, 7]. Причем дальше всех по данному на-
правлению продвинулся Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, предлагая целый ряд направлений 
подготовки (специальностей) базового и специализиро-
ванного высшего образования (См. таблицу 1).

Как видно из данной таблицы, студентам Балтийского 
федерального университета им. И. Канта предлагают за 
пять лет получить базовое высшее образование, как по 
программе бакалавриата (40.03.01 Юриспруденция), так 
и по программе специалитета (40.05.04 Судебная и про-
курорская деятельность). Однако, представляется, что, 
если бакалавриат по направлению «Юриспруденция» 
ещё можно рассматривать как «базовое» высшее обра-
зование, то есть то, на базе которого будут получаться 
новые, специализированные знания, то специалитет 
«Судебная и прокурорская деятельность», даже судя по 
названию, состоит как минимум из двух составляющих: 
базовых дисциплин (юридических и иных), и дисциплин 
специализированных (судебных и прокурорских). 

Не менее странно, что бакалавриат по химии (04.03.01 
Химия) может быть освоен и за 4, и за 5, и за 6 лет. И даже 
несмотря на разные квалификации, которые бакалавры 
получат по результатам обучения столь большая, (в пол-
тора раза!), разница в сроках получения формально оди-
накового (по уровню) образования, видится алогичной. 

Вероятно, и в первом, и во втором случае требует-
ся корректировка образовательных программ, когда 
«базовые» дисциплины будут отделены от «специали-
зированных», поскольку иначе студентов, получивших 
«базовое» образование, например, по судебной и про-
курорской деятельности просто нечему будет учить на 
уровне специализированного высшего образования 
(конечно, если не выдумывать какой-то искусственный 
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курс дисциплин).

Также несколько противоречивым выглядит реше-
ние, когда при наличии профильного базового высшего 
образования специализированное высшее образование 
можно получить за 1 год (юрист в публично-правовой 
сфере), а при его отсутствии за 2 (юрист в правоохрани-
тельной сфере).

При таком подходе получается, что магистры, не 
имеющие профильного базового высшего образования, 
должны освоить все базовые дисциплины за 1 год вме-
сто 4-5, что видится крайне затруднительным. 

Столь же ошибочной представляется и позиция рек-
тора Санкт-Петербургского горного университета Вла-
димира Литвиненко, который в сентябре 2023 года, за-
явил, что «через два-три года бакалавриат в технических 
вузах исчезнет», поскольку его учебные планы не устра-
ивают ни работодателей, ни академическое сообщество, 
ни самих студентов, которые не успевают за 4 года по-
лучить весь необходимый для успешной карьеры набор 
знаний и навыков, и предложил «резко повысить свою 
конкурентоспособность в будущем, получив в течение 
пяти с половиной лет полноценное базовое высшее тех-
ническое образование» [50]. 

В предложенном В. Литвиненко случае общий срок 
освоения курса высшего образования составит 7,5 лет 
(5,5 базового и 2 специализированного), что представля-
ется явно завышенным, особенно зная, что в советское 
время даже в МВТУ и МАИ учились 5,5 лет и это с учетом 
того, что у юношей один день в неделю занимала «воен-
ная кафедра», где они получали дополнительную воен-
ную специальность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что первые шаги 
по реализации реформы высшего российского образова-
ния выглядят не очень оптимистично и столь же неудачно, 
как и действия по внедрению «Болонской» системы.

3. Элементы системы высшего образования

Для анализа проблем, возникших при проведении 
изучаемой реформы, представляется необходимым ис-
пользовать подходы и методы теории систем и систем-
ного анализа и провести декомпозицию системы высше-
го образования на элементы, разделяя их не по уровням 
или объему затрачиваемого времени, а по наличию са-
мостоятельных задач.

Начиная декомпозицию, отметим, что и в «доболон-
ской» Российской Федерации, и в СССР и даже в Россий-
ской Империи за период получения высшего образова-
ния студент (обучающийся) проходил по меньшей мере 
два этапа обучения: базовый и специализированный, ко-
торые не были жестко распределены по «уровням» об-
разования, но все равно, существовали. Например, буду-
щие инженеры сначала изучали базовые, общие для них 
дисциплины: математику, физику, химию, сопротивление 
материалов и т.д., а уже потом специализированные, за-
висящие от осваиваемой профессии: одни для конструк-
торов – авиационных, другие для автомобильных. 

В связи с этим первый элемент системы высшего об-
разования назовем «БД», понимая под ним период ос-
воения базовых дисциплин, а второй, предназначенный 
для освоения специализированных дисциплин, назовем, 
соответственно «СД».

Анализируя задачи, решаемые аспирантурой, отме-
тим, что значительную часть учебного времени аспиран-

Таблица 1.

Направление подготовки 
(специальности) 

Образовательная 
программа

Уровень образования Срок обучения Форма обучения
Предлагаемая 
квалификация

40.03.01 
Юриспруденция [20] 

Юриспруденция базовое высшее 5 лет очная Юрист

40.04.01 
Юриспруденция [22] 

Юрист в право-охранительной 
сфере

специализиро-ванное 
высшее (магистратура)

2 года очная Юрист, магистр права

Юрист в публично-правовой 
сфере

специализиро-ванное 
высшее (магистратура)

1 год* очная Юрист, магистр права

40.05.04 
Судебная и прокурорская 
деятельность [34]

Судебная деятельность базовое высшее 5 лет очная Юрист

04.03.01 
Химия  [35] 

Химия базовое высшее

4 года

очная

Химик

5 лет Инженер -химик

6 лет Химик -исследователь

04.04.01 
Химия  [33]

Химическая экспертиза
специализиро-ванное 
высшее (магистратура)

2 года очная Химик, магистр химии
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ты тратят не на написание научной работы (диссертации), 
а на подготовку и сдачу, так называемых «кандидатских» 
экзаменов и подготовку к преподавательской деятель-
ности [53-55], что указывает на наличие у аспирантуры 
сразу несколько задач, а именно: 

1. Подготовка к сдаче и сдача кандидатских экзаме-
нов – «ПиСКЭ». 

2. Подготовка к педагогической деятельности – 
«ПкПД» (за исключением освоения аспирантуры 
в форме соискательства). 

3. Написание кандидатской диссертации – «НКД».

Включив указанные элементы в представленные выше 
виды систем высшего образования, получим следующее:

1. Российская Империя и СССР:
ВО (БД+СД) => А (ПиСКЭ+ПкПД+НКД) => ЗД 
2. Российская Федерация («Болонский» период):
ВОб (БД) => ВОм (СД) =>
А (ПиСКЭ+ПкПД+НКД) => ЗД 
ВОс (БД+СД) => 
3. Российская Федерация («постболонский» период):

ВОбаз (БД) => ВОспец (СД) => А (ПиСКЭ+ПкПД+НКД) 
=> ЗД

Из представленного анализа видно, что в системах 
высшего образования Российской Империи, СССР и 
специалитета Российской Федерации базовые и спе-
циализированные дисциплины были объединены на 
одном уровне, что не позволяло студентам изменить 
не только направление обучения, но даже и специали-
зацию. В российских «Болонской» («бакалавриат-маги-
стратура») и «постболлонской» («базовое-специали-
зированное высшее образование») системах высшего 
образования базовые и специализированные дисци-
плины разделили по уровням, хотя, как отмечалось ра-
нее недостаточно четко.

На уровне же аспирантуры разделения задач не име-
ется, в результате чего из трех-четырех лет отпущенных 
на подготовку к защите кандидатской диссертации, соб-
ственно, на диссертационное исследование остается 
чуть более половины. 

Вероятно, именно эта многозадачность и приводит 
к тому, что основная цель аспирантуры – подготовка 
кандидатов наук – не реализуется, поскольку из закон-
чивших аспирантуру лиц защищается лишь всего 12 
процентов [15].

Если же каждый элемент системы высшего образова-
ния наделить самостоятельной задачей, её можно будет 
представить в следующем виде:
ВОбаз (БД) => ВОспец (СД) => ВОмагистр (ПиСКЭ) => 
А (НКД) => ЗД

ВОспец (ПкПД) (факультативно)

В этом случае на уровне базового высшего образо-

вания будут осваиваться основы профессии (например, 
«юрист» или «информатик»), на специализированном 
(«специалитет») – сама профессия («судебная и проку-
рорская деятельность» или «информационная безопас-
ность»), на уровне магистратуры будет подготовка и сда-
ча кандидатских экзаменов, а в аспирантуре останется 
только работа над диссертационным исследованием.

Подготовку же к педагогической деятельности це-
лесообразно осуществлять факультативно в рамках от-
дельного специализированного курса и только для тех, 
кто действительно собирается преподавать, а не рабо-
тать на производстве, в науке или в государственных 
органах.

При этом, конечно, следует предусмотреть для тех, 
кому потребуется получение новых знаний, например, 
для того, чтобы переквалифицироваться из программи-
стов в системные администраторы или наоборот, воз-
можность получения дополнительного высшего специ-
ализированного образования в сокращенные сроки.

Таким образом, возложив на каждый уровень подго-
товки специалистов отдельную, самостоятельную задачу 
можно будет получить цельную, логически обоснован-
ную систему высшего образования России.

4. Высшее образование и профессия

Оценка проблем создания новой системы высшего 
образования не будет полной без анализа взаимосвязи 
высшего образования и профессий.

В настоящее время в приложении к каждому феде-
ральному государственному образовательному стан-
дарту по направлениям подготовки (специальностям) 
высшего образования приведен перечень профессио-
нальных стандартов, соответствующих профессиональ-
ной деятельности выпускников, освоивших данную 
программу. Например, бакалавры информатики и вы-
числительной техники по окончанию вуза могут рабо-
тать по одиннадцати профессиям: администратор баз 
данных; программист; руководитель проектов в области 
информационных технологий; системный администра-
тор информационно-коммуникационных систем; си-
стемный аналитик; системный программист; специалист 
по администрированию сетевых устройств информаци-
онно-коммуникационных систем; специалист по дизай-
ну графических и пользовательских интерфейсов; спе-
циалист по информационным системам; специалист по 
тестированию в области информационных технологий; 
технический писатель (специалист по технической до-
кументации в области информационных технологий [38].

Но кроме указанного бакалавриата «Информатика 
и вычислительная техника» системных аналитиков еще 
готовят:
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 — в бакалавриате по одиннадцати направлениям 
подготовки (01.03.02 Прикладная математика и 
информатика [32]; 01.03.04 Прикладная матема-
тика [29]; 02.03.01 Математика и компьютерные 
науки [43]; 02.03.03 Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем 
[44]; 09.03.02 Информационные системы и техно-
логии [39]; 09.03.03 Прикладная информатика [42]; 
09.03.04 Программная инженерия [41]; 27.03.03 
Системный анализ и управление [18]; 38.03.05 
Бизнес-информатика [25]; 42.03.05 Медиакомму-
никации [27]; 45.03.04 Интеллектуальные системы 
в гуманитарной сфере [48]);

 — в магистратуре по двенадцати направлениям под-
готовки (01.04.02 Прикладная математика и ин-
форматика [30]; 01.04.04 Прикладная математика 
[31]; 02.04.01 Математика и компьютерные науки 
[45]; 02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии [46]; 02.04.03 Мате-
матическое обеспечение и администрирование 
информационных систем [47]; 09.04.01 Инфор-
матика и вычислительная техника [40]; 09.04.02 
Информационные системы и технологии [37]; 
09.04.03 Прикладная информатика [36]; 27.04.03 
Системный анализ и управление [26]; 38.04.05 
Бизнес-информатика [19]; 42.04.05 Медиакомму-
никации [28]; 45.04.04 Интеллектуальные системы 
в гуманитарной среде [21]);

 — в специалитете по двум специальностям (10.05.01 
Компьютерная безопасность [23]; 10.05.04 Информа-
ционно-аналитические системы безопасности [24]).

Подобная ситуация представляется абсолютно нело-
гичной. Человек, даже освоив за период учебы одиннад-
цать профессий, физически сможет работать только по 
одной из них. Но при этом получится, что время и день-
ги, затраченные им на получение остальных десяти про-
фессий (вне зависимости от того, кто оплатил учебу: сту-
дент, его родители или государство) будут использованы 
напрасно или (по меньшей мере) неэффективно.

Столь же алогична и ситуация, при которой выпуск-
ники двадцати шести направлений подготовки (специ-
альностей) получают право работать по одной профес-
сии. Ведь если профессия одинаковая, то (теоретически) 
они должны получить одинаковый объем знаний. Одна-
ко, если они получают одинаковый объем знаний, то чем 
(кроме названия) эти двадцать шесть направлений под-
готовки (специальностей), по которым они учатся, от-
личаются? Если же эти направления подготовки (специ-
альности) дают различные знания, то как их выпускники 
могут работать по одной профессии?

Представляется, что для решения данной проблемы 
необходимо разделить вопросы получения высшего об-
разования и профессии (по крайней мере на первом, ба-
зовом уровне). 

В этом случае, как отмечалось выше, на уровне базо-
вого высшего образования выпускник будет осваивать 
основы профессии и получать «укрупненную» квали-
фикацию (степень) «юрист» или «информатик», а на спе-
циализированном уровне приобретать профессию, по 
которой собирается работать в дальнейшем: «судебная 
и прокурорская деятельность» или «информационная 
безопасность».

5. Контроль результатов обучения

Анализ системы высшего образования не будет за-
вершенным и без анализа способов контроля за резуль-
татами обучения.

В настоящее время организация данного контроля 
регулируется «Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры», 
утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ № 636 от 29.06.2015 [49]. 

Согласно данного Порядка государственная итого-
вая аттестация обучающихся проводится в форме госу-
дарственного экзамена и (или) защиты выпускной квали-
фикационной работы.

Защита выпускной квалификационной работы (ди-
плома, диссертации) в течение многих лет, а фактиче-
ски столетий, позволяла достаточно хорошо оценить 
результаты обучения в вузе, однако, ситуация резко из-
менилась с появлением технологии «искусственного ин-
теллекта».

В России впервые (по крайней мере официально) эту 
технологию применил студент РГГУ Александр Жадан, 
который всего за сутки подготовил свою выпускную ква-
лификационную работу и затем успешно её защитил [14].

Сколько студентов использовали и используют ис-
кусственный интеллект при подготовке выпускных 
квалификационных работ неофициально, т.е. тайно, не-
известно, но согласно исследованию онлайн-кампуса 
НИУ ВШЭ, почти 43% обучающихся уже используют ис-
кусственный интеллект в своей работе: 56% с помощью 
него готовят доклады, 33% работают над рефератами и 
29% над эссе [10].

В Высшей школе экономике решили даже поощрять 
студентов, которые используют искусственный интеллект 
при написании выпускной квалификационной работы 
в рамках конкурса ИИ-решений, отметив, что таким об-
разом студенты всех бакалаврских и магистерских про-
грамм смогут продемонстрировать свое мастерство в 
применении нейросетей для решения сложных задач [10].
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При таких обстоятельствах получается, что смысл 
выпускной квалификационной работы, как способа кон-
троля глубины и качества полученных студентом знаний 
по специальности, теряется, поскольку в этом случае 
проверяться не уровень подготовки будущего специ-
алиста, а лишь степень владения им технологиями ис-
кусственного интеллекта. 

Возможно, для студентов ИТ-специальностей это и 
допустимо, но согласится ли кто-нибудь лечиться у вра-
ча, выпускную квалификационную работу за которого 
подготовил искусственный интеллект?

Можно, конечно, заявить, что выпускную квалифика-
ционную работу надо будет ещё защитить и, что имен-
но на защите студенту можно будет задать вопросы, 
которые позволят оценить полученные им знания, но в 
этом случае сама выпускная квалификационная работа 
превращается в пустую формальность и становится из-
лишней, поскольку основным критерием оценки студен-
та будут ответы на вопросы, и, следовательно, «защита» 
выпускной квалификационной работы превращается в 
экзамен.

Представляется, что складывающаяся ситуация по-
казывает, что время многостраничных письменных вы-
пускных работ, к сожалению, прошло. Подобное поло-
жение несомненно требует кардинального изменения 
процесса контроля полученных студентами знаний, в 
связи с чем необходимо внести изменения в действую-
щий «Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры», исключив 
из него форму государственной итоговой аттестация 
в виде защиты выпускной квалификационной работы, 
оставив только государственные экзамены.

При этом стоит заметить, что сдача экзаменов в на-
стоящее время является основанием для получения пра-
ва на работу по таким профессиям, как: адвокат (статья 9 
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации») [57], нотариус (статья 2 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993  
№ 4462-I) [16], оценщик (статья 21.1 Федерального зако-
на от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации») [56] и некоторым другим.

К сожалению, кандидаты на указанные должности 
вынуждены готовится к данным экзаменам самостоя-
тельно, а не в рамках, например, специальной магистер-
ской программы «Адвокат по гражданским и уголовным 
делам», существующей в Национальном исследователь-

ском университете «Высшая школа экономики» [6].

Представляется более правильным предусмотреть 
возможность совмещения государственных экзаменов 
по завершению высшего специализированного образо-
вания с квалификационным экзаменом, дающим право 
работы по полученной профессии.

Заключение

В результате проведенного в настоящей статье ана-
лиза представляется возможным сделать следующие 
выводы и предложения:

1. Издание Указа Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2023 года №343 «О некоторых во-
просах совершенствования системы высшего 
образования», исключающего двойственность 
вариантов высшего образования и устанавлива-
ющего единый порядок его получения: сначала 
базовое, а потом специализированное, следует 
признать правильным и своевременным.

2. Первые шаги по реализации реформы высшего 
российского образования выглядят не очень оп-
тимистично и столь же неудачно, как и действия 
по реализации «Болонской» системы и требуют 
корректуры.

3. Получить цельную, логически обоснованную си-
стему высшего образования России можно будет 
только, возложив на каждый уровень подготовки 
отдельную, самостоятельную задачу.

4. Необходимо разделить вопросы получения выс-
шего образования (по крайней мере на первом, 
базовом уровне) и профессии, когда на уровне 
базового высшего образования студент будет 
осваивать основы профессии и получать «укруп-
ненную» квалификацию (степень) «юрист» или 
«информатик», а на специализированном уровне 
приобретать профессию, по которой собирается 
работать в дальнейшем: «судебная и прокурор-
ская деятельность» или «информационная без-
опасность».

5. Кроме того, необходимо внести изменения в дей-
ствующий «Порядок проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры», исключив из него фор-
му государственной итоговой аттестация в виде 
защиты выпускной квалификационной работы, 
оставив только государственные экзамены, кото-
рые целесообразно совместить с квалификаци-
онными экзаменами, дающими право работы по 
полученной в вузе профессии.
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Цифровая трансформация образования подразуме-
вает использование современных технологий и 
цифровых инструментов для передачи, усвоения 

и обмена знаниями. Такие средства, как компьютеры, 
интернет, мобильные устройства и программное обе-
спечение, играют решающую роль в современном обра-
зовательном процессе. Одним из главных преимуществ 
цифровой трансформации образования является повы-
шение доступа к образованию для всех категорий обуча-
ющихся. Благодаря цифровым технологиям обучающи-
еся могут заниматься в любое время и из любой точки 
мира. Онлайн-курсы, различные вебинары и электрон-
ные учебники позволяют обучающимся самостоятельно 
выбирать и изучать материалы, соответствующие их ин-
тересам и потребностям [1; 2; 6; 8; 12; 15; 20].

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

21 декабря 2021 г. № 3759-р «Об утверждении стратегиче-
ского направления в области цифровой трансформации 
науки и высшего образования» целью цифровой транс-
формации сферы науки и высшего образования является 
достижение высокого уровня «цифровой зрелости» об-
разовательными организациями высшего образования, 
научными организациями и ответственным отраслевым 
федеральным органом исполнительной власти Россий-
ской Федерации [10]. Кроме того, развитие цифровых 
компетенций является неотъемлемой частью подготовки 
современного человека к выходу на рынок труда [4, с. 90]. 
Работодатели все больше придают внимание и оценива-
ют цифровые навыки у кандидатов на различные долж-
ности. Эти навыки включают в себя умение эффективно 
использовать компьютерные программы, обрабатывать 
и анализировать данные, создавать и поддерживать веб-
сайты, работать с социальными сетями и т.д. [18, с. 521].
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Цифровая трансформация играет важную роль в сфе-
ре образования и одним из ее ключевых преимуществ 
является расширение доступа к знаниям и обучению 
[1, с. 167]. С развитием интернета и появлением циф-
ровых ресурсов, учащиеся получают возможность об-
учаться в любом месте и в любое время, что особенно 
полезно для тех, кто по различным причинам не может 
посещать школы или университеты физически. Цифро-
вая трансформация образования также предлагает ряд 
других преимуществ. Она позволяет обогатить образо-
вательные программы разнообразными источниками 
информации, такими как тексты, видео, аудиоматериалы 
и интерактивные инструменты, что означает, что учащи-
еся могут получить доступ к более широкому спектру 
материалов, что способствует более увлекательному и 
глубокому процессу обучения. Использование цифро-
вых ресурсов также позволяет индивидуализировать 
образование. Обучающиеся могут выбирать материалы, 
которые в наибольшей мере соответствуют их интере-
сам, и учиться в своем собственном темпе, что позво-
ляет каждому обучающемуся развивать свои сильные 
стороны и преодолевать слабости на пути к получению 
знаний [15, с. 169].

Цифровая трансформация образования играет клю-
чевую роль в развитии навыков будущего. Современ-
ные профессии все больше требуют от сотрудников 
знания и понимания цифровых технологий. Все больше 
процессов в нашей повседневной жизни становятся ав-
томатизированными и оперируются с использованием 
компьютерных программ, что характерно для успешно-
го существования и конкуренции на рынке труда важно 
обладать базовыми цифровыми навыками [17, с. 1319]. 
Цифровая грамотность включает в себя умение пользо-
ваться компьютерами и электронными устройствами, 
использовать программы для обработки информации, 
понимать основные принципы работы онлайн-плат-
форм и веб-сервисов. Такие навыки позволяют работ-
никам эффективно адаптироваться к изменениям на 
рынке труда, которые всегда сопровождаются техно-
логическим развитием. Кроме того, цифровая грамот-
ность способствует повышению конкурентоспособ-
ности, так как работодатели оценивают способность 
сотрудников оперировать данными, обрабатывать ин-
формацию и использовать современные инструменты 
для решения задач [14, с. 4763].

Цифровая трансформация также предоставляет но-
вые возможности для карьерного роста и развития. Со-
трудники, обладающие цифровой грамотностью, могут 
использовать широкий спектр инструментов и ресурсов 
для повышения своей производительности и эффектив-
ности. Они могут автоматизировать рутинные и моно-
тонные задачи, что позволяет им сосредоточиться на 
более сложных и творческих аспектах работы. Более 
того, цифровые навыки дают возможность быстрее и эф-

фективнее выполнять задачи, быть более продуктивны-
ми и в итоге повышать свою ценность для работодателя. 
Овладение цифровыми навыками является необходи-
мым условием для успешной адаптации к современным 
требованиям рынка труда. Оно помогает обучающимся 
стать более гибкими и адаптивными в рамках профес-
сиональной деятельности, уметь быстро учиться новым 
технологиям и применять их в работе [2, с. 138]. Без зна-
ния цифровых инструментов сотрудник рискует отста-
вать от конкуренции и оказаться неподготовленным к 
изменениям, которые принесет будущее. Поэтому, важно 
осознавать значимость цифровой грамотности и вовре-
мя решать вопросы ее освоения для достижения успе-
ха в современном мире труда. Таким образом, развитие 
цифровых компетенций становится важной задачей для 
образовательных учреждений. Они должны обеспечи-
вать доступ к современным цифровым инструментам и 
обучать учащихся их использованию, что должно позво-
лить им полноценно участвовать в цифровом обществе 
и быть конкурентоспособными на рынке труда [6, с. 104].

Цифровая трансформация в образовании вносит 
значительный вклад в профессиональное развитие 
студентов, предоставляя им возможность улучшить на-
выки, необходимые для эффективного командного вза-
имодействия и коммуникации. С появлением онлайн-
форумов, чатов, социальных сетей и других цифровых 
инструментов, студенты получают возможность учить-
ся в команде, обмениваться идеями и получать об-
ратную связь от своих преподавателей и сверстников. 
Одно из самых важных преимуществ цифровой транс-
формации – развитие социальных навыков у студентов. 
Используя цифровые платформы обучения, студенты 
обучаются работе в команде, учатся осваивать навыки 
командного сотрудничества и лидерства [3]. Участие 
в обсуждениях на форумах и чатах требует активного 
участия и взаимодействия со своими коллегами, помо-
гая развить навыки общения и понимания точек зрения 
других людей. Вышеописанные навыки являются клю-
чевыми в будущих профессиях, где коллаборация и ра-
бота в команде востребованы [3; 4; 6].

Помимо социальных, цифровая трансформация обра-
зования также способствует развитию коммуникативных 
навыков. Студентам предоставляется возможность вы-
ражать свои мысли и идеи, анализировать и обсуждать 
различные вопросы в режиме реального времени. Они 
могут принимать участие в виртуальных дискуссиях, где 
они должны формулировать свои аргументы и доказа-
тельства, а также отвечать на вопросы и комментарии 
других участников [12]. Такой аспект позволяет разви-
вать способность к аналитическому мышлению, логиче-
скому рассуждению и умению представлять свои идеи 
грамотно и убедительно. Не менее важным фактором 
является новый уровень доступности обратной связи. 
С цифровыми инструментами студенты имеют возмож-
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ность получать обратную связь от преподавателей и од-
нокурсников гораздо быстрее и эффективнее. Они могут 
задавать вопросы и уточнять непонятные моменты в ре-
альном времени, а также получать комментарии и сове-
ты от других студентов на основе своих работ или идей, 
что позволяет им повысить качество своего обучения и 
развить навыки самоанализа и самоконтроля [20, с. 108].

Цифровая трансформация в образовании также от-
крывает новые возможности для студентов в разных об-
ластях. Она помогает им не только получить образова-
ние, но и разработать социальные и коммуникативные 
навыки, которые в итоге будут неотъемлемой частью 
их будущего успеха в карьере. Таким образом, данный 
аспект играет важную роль в современной парадигме 
образования и подготовке молодых людей к будущим 
профессиональным вызовам [19].

Несмотря на то, что цифровая трансформация, вне 
всякого сомнения, привнесла множество положитель-
ных изменений и преимуществ, необходимо учитывать, 
что также существуют и некоторые негативные аспекты, 
связанные с этим процессом. Одной из основных про-
блем цифровой трансформации в образовании является 
потеря некоторых традиционных навыков. Ранее акцент 
в обучении делался на развитии письменных и устных 
навыков, что помогало обучающимся развивать логи-
ческое мышление, умение аргументировать свои идеи 
и эффективно общаться [5, с. 246]. Однако, с развитием 
цифровых технологий, эти аспекты стали носить второ-
степенный характер. На сегодняшний день обучающие-
ся все больше оперируют информацией через интернет, 
соответственно, делается меньше акцента на развитии 
этих традиционных навыков. Еще одной проблемой циф-
ровой трансформации в образовании является зависи-
мость от технических средств. С развитием цифровых ин-
струментов, учащиеся становятся все более зависимыми 
от компьютеров или смартфонов в процессе обучения. 
Это может привести к снижению способности решать 
проблемы без использования электронных устройств. 
Обучающиеся могут столкнуться с трудностями, когда 
им потребуется применить знания в реальной жизни, где 
компьютер или смартфон не всегда доступны [16, с. 53].

Как следствие, цифровая трансформация образо-
вания имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы 
максимально использовать ее потенциал, необходимо 
найти баланс между традиционными методами обуче-
ния и цифровыми инструментами, чтобы обеспечить 
всесторонний развитие обучающихся и подготовить их 
к современному миру, поскольку сегодня данный вид 
трансформации играет важную роль в сфере образова-
ния и развития не только среди обучающихся, но и сре-
ди преподавателей. Благодаря цифровым технологиям, 
у нас появляется огромное количество возможностей 
для обучения и саморазвития [7].

Тем не менее, для полноценного использования вы-
шеперечисленных возможностей необходимо внедрить 
цифровые инструменты в образовательный процесс ос-
мысленно и сбалансированно [13, с. 7]. Данный момент 
подразумевает не только ознакомление с технологиями, 
но и грамотное их применение в учебном процессе. С 
одной стороны, цифровая трансформация придает об-
разованию новые формы интерактивности и доступно-
сти. Обучающиеся теперь могут получать информацию 
в режиме реального времени и легко обращаться к раз-
нообразным электронным ресурсам, таким как элек-
тронные учебники, онлайн-курсы, видеоуроки и многое 
другое, что помогает им исследовать новые темы само-
стоятельно и развиваться в своем собственном ритме. 
Цифровые инструменты играют важную роль в профес-
сиональном развитии обучающихся и помогают им ос-
воить необходимые навыки для успешной адаптации к 
современному миру. Работая с различными программа-
ми и приложениями, обучающиеся овладевают умением 
осуществлять навигацию в цифровой среде, совершен-
ствуют свою информационную грамотность и развивают 
критическое мышление, что означает, что они научаются 
критически оценивать информацию, различать досто-
верное и недостоверное, а также анализировать и син-
тезировать полученные данные [8, с. 47].

Одним из преимуществ использования цифровых 
инструментов является развитие коммуникационных и 
сотруднических навыков [9, с. 15]. Взаимодействие и со-
трудничество с другими обучающимися и преподавате-
лями становятся доступными благодаря использованию 
различных платформ и виртуальных пространств, что 
позволяет учащимся работать в команде, обмениваться 
идеями, обсуждать учебные материалы и совместно ре-
шать задачи. Такие опыты приучают их к коллективной 
работе и помогают развить навыки эффективной комму-
никации и взаимодействия. Использование цифровых 
инструментов в значительной мере обогащает учебный 
процесс, предоставляя учащимся новые возможности 
для саморазвития и практического применения полу-
ченных знаний. Они могут создавать и редактировать 
мультимедийные проекты, проводить исследования в 
Интернете, разрабатывать презентации и веб-сайты, а 
также использовать интерактивные учебники, задания и 
тесты. Все это позволяет им активно взаимодействовать 
с учебным материалом, делать его более интересным и 
запоминающимся, а также применять полученные зна-
ния на практике [11, с. 104].

В целом, цифровые инструменты имеют неоценимые 
преимущества для развития обучающихся в современ-
ном профессиональном мире. Они помогают им освоить 
не только академические знания, но и важные навыки, 
которые будут полезны им в дальнейшей жизни и карье-
ре. Описанные нами инструменты способствуют разви-
тию информационной грамотности, критического мыш-
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ления, коммуникационных и сотруднических навыков, 
что делает учебный процесс более гибким, интерактив-
ным и эффективным.

Тем не менее, следует помнить, что цифровая транс-
формация не может полностью заменить традицион-
ные методы обучения, такие как лекции, упражнения и 
консультации [7; 8, с. 50]. Она должна быть всего лишь 
дополнительным инструментом, который помогает 
учащимся усваивать материал и развивать навыки. По-
этому внедрение цифровых инструментов должно быть 
осмысленным и сбалансированным, чтобы наилучшим 
образом использовать их в образовательном процессе. 
Цифровая трансформация сыграла незаменимую роль в 
сфере образования, превратившись в сильный инстру-
мент для развития и учения учащихся. Новые цифровые 
технологии предоставляют огромное количество воз-
можностей для обучения и саморазвития ребят, что не-
возможно преувеличить.

Однако, необходимо подходить к внедрению цифро-
вых инструментов в образовательный процесс созна-
тельно и грамотно. Разработка эффективной стратегии 
для интеграции цифровых средств в учебную программу 
становится обязательной задачей для педагогов и учеб-
ных заведений. Нужно понимать, что не вся информация 
и материалы, доступные в онлайн-среде, могут являться 
подходящими для обучения и соответствовать образо-
вательным целям. Баланс между цифровыми инструмен-
тами и другими методами обучения должен сохраняться. 
Комплексный и осознанный подход к внедрению циф-
ровых инструментов позволит учащимся максимально 
использовать их потенциал для успешной адаптации и 
развития в современном мире. Данные инструменты мо-
гут стать эффективными помощниками в учебе и будут 
способствовать развитию ключевых навыков, таких как 
критическое мышление, сотрудничество, креативность 
и проблемное решение [14, с. 4764].

Особенно важно предоставить обучающимся воз-

можность и навыки критической оценки информации 
и цифровых ресурсов. В сети Интернет много инфор-
мации, и студенты должны уметь отличать правдивые и 
надежные источники от фальшивых новостей, анализи-
ровать и проверять информацию перед использовани-
ем ее в собственных исследованиях и задачах. Также не-
обходимо обратить внимание на доступность цифровых 
инструментов для всех категорий обучающихся, без раз-
личия их социального статуса и возможностей. Равный 
доступ к этим инструментам должен быть обеспечен, 
чтобы все обучающиеся имели одинаковые возможно-
сти для обучения и развития. В целом, цифровая транс-
формация образования способствует созданию более 
инклюзивной образовательной среды, где все учащиеся 
получают равные возможности для обучения. 

Именно поэтому сегодня важно найти баланс между 
использованием традиционных методов обучения и 
цифровыми инструментами. Несмотря на все преиму-
щества, которые предоставляет цифровизация, необхо-
димо продолжать развивать и уделять внимание тради-
ционным навыкам, таким как письменная и устная речь, 
чтение и анализ текстов, исследовательские и аргумен-
тационные навыки. Только так можно обеспечить пол-
ноценное и гармоничное профессиональное развитие 
обучающихся. Также, вместо полного замещения тради-
ционных методов обучения цифровыми инструментами, 
следует искать возможности для их совмещения и инте-
грации. Например, можно использовать технологии для 
расширения доступа к информации и ресурсам, разви-
тия коммуникационных навыков, а также для создания 
интерактивных образовательных сред. Таким образом, 
цифровая трансформация играет значительную и поло-
жительную роль в образовательном процессе и профес-
сиональном развитии учащихся. Однако, для получения 
наибольших выгод, необходимо продуманно и сбалан-
сированно применять цифровые инструменты. Только 
тогда обучающиеся смогут максимально использовать 
эти инструменты для успешной адаптации и развития в 
нашем современном мире.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Аннотация: Важнейшим аспектом личностного развития является социа-
лизация. Феномен социализации играет ключевую роль в личностном раз-
витии. Процесс социализации детей дошкольного возраста хорошо изучен, 
однако некоторые его аспекты остаются всегда актуальными. Эта постоянная 
значимость объясняется тем, что от родителей и педагогов ожидается знание 
различных научных дисциплин, таких как педагогика, психология, физиоло-
гия детей и социология, для эффективного содействия образованию и социа-
лизации. Цель данной статьи — проанализировать современное состояние 
социализации в дошкольных учреждениях с педагогической точки зрения, 
а также выявить существующие проблемы и возможные пути их решения.

Ключевые слова: воспитание, педагогика, дошкольный возраст, социализа-
ция, проблемы воспитательного процесса.

PEDAGOGICAL ASPECTS OF 
SOCIALIZATION OF PRESCHOOL 
CHILDREN: PROBLEMS AND SOLUTIONS

A. Khоroshunova

Summary: Socialization plays a key role in personal development. The 
socialization process of preschool children is well studied, but some 
aspects of it remain always relevant. This constant relevance is due to the 
fact that parents and teachers are expected to be knowledgeable in various 
scientific disciplines such as pedagogy, psychology, child physiology and 
sociology to effectively promote education and socialization. The purpose 
of this article is to analyze the current state of socialization in preschools 
from a pedagogical point of view, as well as to identify existing problems 
and possible solutions.

Keywords: education, pedagogy, preschool age, socialization, problems of 
the educational process.

Социализация представляет собой многогранный 
процесс, в рамках которого индивид интенсивно 
включается в «общее общественное» и находит 

своё место как участник социальной культуры. Социа-
лизация малышей в дошкольном возрасте происходит 
через разнообразные виды деятельности, которые спо-
собствуют пониманию предметной среды и взаимодей-
ствию с другими людьми. [4, с. 77]

Социализация ребенка выступает главным аспектом 
внимания на протяжении всего периода исторического 
формирования педагогики, рассматривалась такими ав-
торами как Я.А. Коменский, Ф. Фребель, К.Д. Ушинский, 
Е.И. Тихеева, П.Ф. Каптерев и другие.

На процесс социализации влияет ряд факторов, на-
пример, С.А. Рубинштейн, JI.C. Выготский, П.П. Блонский, 
С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, А.В. Запорожец указывали 
на необходимость учитывания микро-, макро-, мезофак-
торов. В последние десять лет исследование региональ-
ных условий, культурных традиций и опыта народной 
педагогики как важных критериев социализации детей 
привлекло внимание таких авторов, как Г.Н. Волкова, 
Н.Ф. Голованова, А.В. Мудрик и многих других. 

Анализ различных исследований показывает, что в 
обществе наблюдается снижение показателя морали, 
что способствует, в свою очередь, появлению инфан-
тильной молодежи и неспособности, а, вследствие, и их 

нежеланию, брать на себя ответственность с ранних лет. 
О данной проблеме в своих работах писали Г.Н. Година, 
К.А. Климова, Н.Е. Михайленко и В.Н. Цатуров. 

Социализация осуществляется как под воздействием 
стихийных факторов социума, так и благодаря целена-
правленным организациям. Дошкольная социализация 
базируется на ряде аспектов социальной идентифика-
ции, которые возникают на определенных этапах раз-
вития детей дошкольного возраста: для детей раннего 
дошкольного возраста этим аспектом выступает иденти-
фикация по родам и видам. [5, с. 28]

Из анализа литературы выделяется ряд ключевых 
аспектов социализации детей дошкольного возраста. К 
ним относятся: коммуникативный (овладение речью и 
языковыми особенностями), познавательный (освоение 
окружающей действительности), поведенческий (освое-
ние детьми модели поведения взрослых) и ценностный 
(усвоение ребенком ценностей общества) компоненты. 

Выделяют ряд основных причин социальной деза-
даптации дошкольников:

 — дисфункциональность семьи,
 — индивидуальные особенности ребенка,
 — проблемы в образовательной среде детского 
сада, а также ряд других причин. [1, с. 108]

Педагогические аспекты социализации, возникаю-
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щие в рамках образовательной среды, играют ключевую 
роль в развитии личности.

В ходе исследования были определены наиболее 
эффективные условия для социализации, среди кото-
рых можно выделить следующие: пример, подаваемый 
взрослыми; активное проявление интереса и оценочно-
го подхода к событиям и фактам общественной жизни; 
начальные шаги к самоорганизации и инициативе; учет 
индивидуальных особенностей детей и их националь-
ных традиций; формирование альтруизма и навыков 
общественного поведения.

Когда потребности, интересы и предрасположенно-
сти детей совпадают с содержанием и методами воспи-
тательной деятельности, это способствует индивидуали-
зации их поведения и восприятия окружающего мира, 
обогащая их альтруистическими чувствами к близким. 
[3, с. 68]

Социальные интересы формируются и развиваются в 
процессе интересующей ребенка деятельности, управ-
ляемой педагогом. Вследствие чего, личная заинтересо-
ванность воспитателя в деятельности детей, а также его 
внимательное и чуткое руководство играют ключевую 
роль в формировании этих интересов.

Говоря об особенностях, приводящих к проблемам 
с социализацией, стоит упомянуть воспитательный 
аспект. Семейное воспитание носит большую поведен-
ческую нагрузку. Эффективное семейное воспитание 

осуществляется при соблюдении определенных усло-
вий, способствующих развитию ребенка. Основными 
элементами успешного воспитания являются поддержа-
ние стабильной атмосферы в семье, наличие авторитет-
ного родителя, следование установленному распорядку 
дня, а также знакомство ребенка с литературой и трудо-
вой деятельностью.

В проведенном опросе участвовали родители и пе-
дагоги. Опрос был направлен на выявление ключевых 
проблем в процессе воспитания детей. Были получены 
следующие данные: (Рис. 1.)

Основной проблемой социализации с педагогиче-
ской позиции является недостаток взаимодействия ре-
бенка со сверстниками. Данное положение дел может 
быть обусловлено сосредоточением родителей на ака-
демических успехах и изоляцией от игровые и группо-
вые активности детей.

Весомый процент родителей (43%) сталкиваются с 
проблемой, заключающейся в трудностях занять ребен-
ка какой-либо деятельностью. Вероятно, это связано с 
высоким уровнем интерактивности и использования 
гаджетов уже с раннего возраста ребенка. 

Также проблемой выступают конфликты родителей 
с педагогами, связанные с выраженной конфронтацией 
двух сторон. Однако, родители порой забывают, что пе-
дагоги на их стороне и они преследуют одну цель – вос-
питание здоровых личностей. 

Рис. 1. Результаты опроса по выделению основных причин, с которыми сталкиваются родители в процессе воспитания
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В проблеме педагогических аспектов социализации 
дошкольников важно преодоление стереотипов в вос-
питании, которые могут ограничивать социальные навы-
ки детей, как со стороны родителей, в первую очередь, 
так и со стороны педагогов, что может способствовать 
конфликтам между родителями и педагогами. 

Рассматривая проблемы педагогов, с которыми они 
сталкиваются в педагогическом процессе, были получе-
ны следующие данные: (Рис. 2.)

Педагоги, по большей части, сталкиваются с трудно-
стями во взаимоотношениях с родителями воспитанни-
ков (40%). 

Также существенное количество педагогов (20%) счи-
тают недостаточную социализацию детей, вследствие 
отсутствия достаточного внимания со стороны родите-
лей своему ребенку, одним из ключевых моментов в пе-
дагогическом аспекте воспитания дошкольников. В силу 
занятости, родители часто действуют в собственных ин-
тересах, не считая социализацию ребенка в дошкольном 
учреждении необходимость. Однако, именно там ребе-
нок получает опыт взаимодействия со сверстниками, 
даже негативный опыт помогает в становлении лично-
сти. Для этого воспитатели и координируют взаимоотно-
шения детей, конструируют кейс-ситуации, используют 
ряд стратегий и методов для социализации подрастаю-
щего поколения и его комплексного развития. 

Учителя должны сосредоточиться на воспитании ува-
жения к многообразию, содействии сотрудничеству и 

формировании безопасной среды для личной самореа-
лизации. Родители, в свою очередь, обязаны поддержи-
вать педагогов, поскольку их цели совпадают – это все-
стороннее развитие и образование детей. Важно, чтобы 
они действовали в интересах своих детей, а не стреми-
лись к собственному комфорту. 

Таким образом, педагогическая работа должна быть 
ориентирована на создание единой системы, где социа-
лизация будет занимать центральное место, способствуя 
полному развитию каждого ребенка в сообществе.

Одной из проблем социализации является боязнь ре-
бенка быть отвергнутым. 

Для решения выделенных проблем можно исполь-
зовать различные стратегии. Одна из таких стратегий – 
внедрение сюжетных игр. Сюжетно-ролевая игра играет 
ключевую роль в жизни детей данного возраста. Пра-
вильное использование этих игр способствует успеш-
ной социализации дошкольников. Подражая своим лю-
бимым героям, дети выражают восхищение и стремятся 
стать похожими на них. Это приводит к появлению и за-
креплению новых качеств, таких как ответственность за 
выполненные задания, радость и гордость по мере их 
успешного завершения. 

Сюжетно-ролевая игра обучает детей эмоциям, фор-
мируя их эмоциональный мир и способствуя интеллек-
туальному развитию. Процесс создания сюжета игры 
влияет на умственные способности и способствует фор-
мированию четких интересов ребенка. Интерес к раз-

Рис. 2. Результаты опроса по выделению основных причин, с которыми сталкиваются педагоги 
в педагогическом процессе
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личным жизненным обстоятельствам и разнообразным 
формам трудовой деятельности взрослых возникает у 
детей дошкольного возраста именно вследствие сюжет-
ных игр. Более того, в процессе сюжетно-ролевой игры 
детям требуется применять игрушки для воплощения 
своих идей. При этом, в случае отсутствия нужных игру-
шек, дети наделяют другие предметы воображаемыми 
признаками, что способствует возможности использо-
вать один предмет, заменяя другим. Что способствует и 
развитию воображения.

Подводя итог, стоит сказать о большой роли совмест-
ной работы педагогов с родителями. Были выделены 

ключевые проблемы в воспитании дошкольников, ка-
сательно педагогического аспекта. Из них – недоста-
точное уделение внимания ребенку, в следствие, про-
является сниженная социализация. Также сложности во 
взаимоотношении с ребенком. Это может быть связано 
с возрастными кризисами или отсутствием интереса к 
собственному ребенку. А также конфликты и нежелание 
идти на контакт родителей с педагогами. В действитель-
ности, это большая проблема современной структуры 
воспитания, которую необходимо изучать и находить но-
вые пути интегрирования взаимопонимания педагогов с 
родителями. При этом стоит упомянуть и существенную 
нагрузку педагогов.
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Аннотация: Формирование технологического потенциала государства на-
чинается с этапа технического, инженерного образования в результате реа-
лизации педагогического процесса, обеспечивающего готовность системы 
образования на всех уровнях к развитию профессиональных и индивидуаль-
ных качеств обучающегося, включая мотивационную основу, теоретические 
знания и практические компетенции. Ключевое значение при этом в системе 
профессиональной подготовки в современных условиях приобретает инже-
нерная научная школа, обеспечивающая системное накопление передовых 
теоретических знаний и методов профессиональной подготовки в сфере тех-
нических наук. Имплементация научной школой содержания и методов об-
учения на уровнях высшего и среднего технического образования в системе 
инженерной подготовки позволяет сформировать условия для реализации 
педагогических механизмов, основанных на исследовательских компетен-
циях обучающихся, обеспечении дальнейшего профессионального и на-
учного роста в инженерной специальности. Это становится возможно при 
учёте особенностей современных инженерных научных школ, понимании их 
взаимосвязи с производством и системой организации профессионального 
образования, всестороннем анализе методов и форм обучения и воспитания, 
отвечающих требованиям профессиональной подготовки. Статья посвящена 
педагогическому аспекту деятельности современной научной инженерной 
школы, определяющему её парадигму в условиях расширения системных 
связей инженерного образования.

Ключевые слова: педагогический аспект, профессиональное образование, ком-
петенции, инженерная научная школа, исследование, воспитание, междисци-
плинарные связи, парадигма, методы, инновации, теоретические знания.

THE PEDAGOGICAL ASPECT 
OF THE ACTIVITY OF THE ENGINEERING 
SCIENTIFIC SCHOOL IN THE SYSTEM 
OF HIGHER AND SECONDARY 
TECHNICAL EDUCATION

S. Chizhov

Summary: The formation of the technological potential of the state 
begins with the stage of technical and engineering education as a 
result of the implementation of a pedagogical process that ensures the 
readiness of the education system at all levels to develop professional 
and individual qualities of the student, including a motivational basis, 
theoretical knowledge and practical competencies. At the same time, 
the key importance in the system of professional training in modern 
conditions is acquired by the engineering scientific school, which 
provides a systematic accumulation of advanced theoretical knowledge 
and methods of professional training in the field of technical sciences. 
The implementation by the scientific school of the content and methods 
of teaching at the levels of higher and secondary technical education 
in the system of engineering training allows us to create conditions 
for the implementation of pedagogical mechanisms based on the 
research competencies of students, ensuring further professional and 
scientific growth in the engineering specialty. This becomes possible 
when taking into account the peculiarities of modern engineering 
scientific schools, understanding their relationship with production and 
the system of organization of vocational education, a comprehensive 
analysis of methods and forms of education and upbringing that meet 
the requirements of vocational training. The article is devoted to the 
pedagogical aspect of the activity of the modern scientific engineering 
school, which determines its paradigm in the context of expanding the 
systemic links of engineering education. Keywords: pedagogical aspect, 
professional education, competencies, engineering scientific school, 
research, education, interdisciplinary connections, paradigm, methods, 
innovations, theoretical knowledge.

Keywords: pedagogical aspect, professional education, competencies, 
engineering scientific school, research, education, interdisciplinary 
connections, paradigm, methods, innovations, theoretical knowledge.
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Развитие современной системы высшего инженер-
ного образования характеризуется расширением 
предметных границ подготовки по научным спе-

циальностям в области технических наук. Такие изме-
нения, как правило, происходят в междисциплинарных 
сферах на пересечении технических, инженерных дис-

циплин со специальностями в области IT-технологий, 
материаловедения, управления жизненным циклом 
инфраструктурных проектов и других научных направ-
лений [1]. Этот инновационный импульс обеспечивает 
динамику и накопление теоретических знаний, фор-
мирующих основу для подготовки таких специалистов 
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в стратегических отраслях экономики, сориентирован-
ных на производство инженерных объектов, что и опре-
деляет необходимость совершенствования системы 
подготовки специалистов-исследователей на базе на-
учных инженерных школ, обеспечивающих накопление 
и воспроизводство знаний на всех уровнях высшего и 
среднего технического образования в предметных меж-
дисциплинарных областях подготовки. 

В этой связи, в контексте актуальных задач совер-
шенствования системы отечественного образования 
феномен инженерной научной школы требует пере-
осмысления в части аспекта построения оптимальной 
педагогической модели, позволяющей реализовать ин-
новационные инструменты подготовки инженера-иссле-
дователя при использовании проверенных на практике 
классических методологических принципов. Результаты 
исследований в области высшего профессионального 
образования [2], показывают, что на современном этапе 
накопления и воспроизводства научных знаний суще-
ствуют инструменты, которые позволяют идентифици-
ровать присущие научным инженерным школам такие 
признаки, на основе которых возможно определить 
перспективы их совершенствования и развития в аспек-
те построения целостной педагогической парадигмы 
научного образования в сфере технических наук как в 
теоретическом, так и практическом плане. 

Во-первых, такими отличительными признаками педа-
гогической системы инженерных научных школ, являются:

 — инженерная целостность, ограниченная рам-
ками научной специальности, определяющая 
возможность их изменения (расширения; углу-
бления; специализации) в процессе развития и 
накопления знаний, использующихся при разра-
ботке программ профессиональной подготовки;

 — структурная обособленность древа научных 
специализаций, имеющих общие научные корни и 
истоки прикладных технических знаний, опреде-
ляющая перспективы совершенствования обра-
зовательных модулей инженерной специально-
сти, определяющая возможность приобретения 
обучающимся новых, отвечающим требованиям 
времени, компетенций;

 — неотъемлемая связь инженерной области тех-
носферы и отрасли научных знаний, являющаяся 
системообразующим прикладным фундаментом 
системы образования по профессиональному на-
правлению, определяющая характерные формы и 
методы подготовки, присущие научной специаль-
ности и её характерные отличительные признаки 
от других сфер;

 — практико-ориентированность, формирующая 
направленность развития образования на прак-
тические методы подготовки, предполагающие 
ориентацию на современные экономические, ор-

ганизационные модели для решения научных за-
дач корпоративного, отраслевого, государствен-
ного, общемирового целеполагания при учёте 
задач развития научной сферы, определяющих 
конкурентоспособность, востребованность и ак-
туальность инженерной специализации.

Во-вторых, цели и функции педагогического процес-
са инженерной научной школы, реализуемого на всех 
уровнях профессиональной подготовки, предполагают 
получение новых опережающих научных инженерных 
знаний, отвечающих задачам развития государства, вос-
производства научных инженерных кадров, способных 
проводить исследования и получать новый научный 
практический результат.

Важным педагогическим инструментом в этой связи 
могут явиться новые методы формирования теорети-
ческих знаний и подготовки обучающегося к освоению 
опережающих исследовательских технологий, импле-
ментируемых инженерной научной школой на уровень 
специальной подготовки для последующего проведе-
ния профессионального образования путём поэтапного 
получения научного результата по индивидуальному 
маршруту. Такая образовательная траектория может 
предполагать развитие у обучающегося творческих ис-
следовательских навыков с формированием практи-
ко-ориентированных инженерных компетенций, фор-
мирующих основу для индивидуальной программы 
подготовки специалистов высшей квалификации. 

При этом диалектический процесс обобщения и 
систематизации теоретических знаний инженерной 
научной школы с учётом обоснованного выбора прак-
тических инструментов целесообразно основывать на 
проектной деятельности, посредством которой создаёт-
ся инженерный продукт. Такая форма подготовки специ-
алиста предполагает неотъемлемую связь с инженерны-
ми задачами, определяющими педагогическую систему 
образовательных учреждений на всех уровнях техниче-
ского образования. Исходя из сложности и трудоёмко-
сти программ это определяет преимущества проектного 
метода, как формы получения практических знаний в 
зависимости от требований профессионального инже-
нерного сообщества к профессиональным компетен-
циям уровней среднего и высшего профессионального 
образования. 

В этой связи важное место в педагогическом процес-
се инженерной научной школы занимает инженерное 
творчество, реализующее через личностные качества 
и мотивацию инженера-исследователя, не поддающе-
еся формализации, проявляющееся интуитивно, но 
основанное на глубинном понимании основных зако-
номерностей инженерного объекта. В связи с этим об-
учение инженерному творчеству, как феноменальному 
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проявлению осознанности результата исследования, 
являющегося мотивационным инструментом внутрен-
ней мобилизации обучающегося, становится возмож-
ным и реализуется наиболее успешно при поэтапной 
ступенчатой системе образования. Это подтверждает 
целесообразность интеграции образовательных про-
грамм различного уровня в едином педагогическом 
процессе, отвечающем целям подготовки научной ин-
женерной специализации, в условиях реализации со-
временной педагогической парадигмы инженерной 
научной школы, формирующей теоретическую основу 
специальности. 

Важным методическим вопросом при реализации 
такого подхода, требующим детальной проработки в ча-
сти обоснования педагогического аспекта является ре-
шение следующих задач: определения срока обучения, 
расчёта оптимальной нагрузки на обучающегося, разра-
ботки содержания программ по освоению дисциплин на 
уровне среднего и высшего образования по выбранной 
специальности, выбора специальных обязательных дис-
циплин по направлению подготовки, дифференцируе-
мых в зависимости от трудоёмкости их освоения, а также 
определения способа учёта индивидуальных особенно-
стей обучающегося.

Как показывают результаты исследований [3], уча-
стие работодателя в постановке целевых задач обуче-
ния, включая формирование практических компонен-
тов программ, определение требуемых компетенций 
позволяет успешно решать педагогическую задачу, на-
правленную на развитие инженерного мышления и фор-
мирование системы ценностей обучающегося в инже-
нерной профессии. 

В контексте производственной деятельности до-
стижения обучающихся, основанные на мотивации к 
дальнейшему самосовершенствованию, могут стиму-
лироваться различными способами, включая матери-
альную форму, что увеличивает потенциал их заин-
тересованности в саморазвитии. Наиболее успешно 
такая педагогическая модель может быть реализова-
на при организации программ подготовки на опор-
ных предприятиях, предоставляющих возможности 
проведения производственной практики в процессе 
обучения. 

Критерии выбора таких предприятий, как и оценки 
программ практической подготовки на уровнях про-
фессиональной подготовки, определяются в ключе 
формирования возможностей технологического со-
вершенствования предприятий исходя из перспектив и 
возможностей внедрения инновационных методов ор-
ганизации производства, предполагающих разработку 
в качестве методологической основы педагогической 
модели на уровне научной инженерной школы. 

В этом случае приоритет выбора индивидуального 
образовательного маршрута, начинающегося на ранней 
стадии профессионального технического образования, 
обуславливается ранним погружением обучающегося в 
профессию. При этом, теоретическая база знаний, транс-
понируемая инженерной научной школой на уровни 
профессионального образования, реализующая обнов-
ление и методологически оформляющая исследова-
тельский компонент в виде компетенции обучающегося, 
определяет практические возможности внедрения ис-
следовательского компонента как в производственный 
процесс, так и в образовательную программу. 

Как показывает анализ опыта взаимодействия инже-
нерных научных школ с профильными подведомствен-
ными учебными организациями высшего и среднего 
технического образования в сфере инженерных специ-
альностей [], приобретение обучающимися исследо-
вательских компетенций на ранних этапах професси-
ональной подготовки, формирует их положительную 
мотивацию к дальнейшему научному росту в профессии 
и последующему прохождению подготовки по програм-
мам магистратуры и аспирантуры. 

Вместе с тем условия реализации подобного обра-
зовательного процесса в системе долгосрочной специ-
альной подготовки, основывающейся на длительных 
образовательных маршрутах формирования компе-
тенций инженера-исследователя, работающих на фор-
мирование потенциала научной инженерной школы, 
предъявляют требования к специальной подготовке 
педагогического состава, предполагающей одновре-
менное владение преподавателем как педагогическими 
компетенциями, так и специальными знаниями. 

Ключевым вопросом при решении такой педагогиче-
ской задачи для инженерной научной школы является 
выявление деятельностной мотивационной основы об-
учающегося, заключающейся в ответе на вопрос о том, 
каким образом возможно помочь обучающемуся подго-
товится к последующей научной деятельности в совре-
менных условиях образования.

Результаты исследований показывают [4]; [5], что су-
ществуют различные методы повышения активности 
обучающегося, определяющие готовность к творческо-
му поиску как на теоретическом, так и практическом 
уровнях, формируя мотивацию к научной деятельности, 
основанную на полученном обучающимся успешном 
опыте участия в реализации проектов. В этом смысле, по 
мнению автора, необходимо востребовать имеющийся 
потенциал, накопленный в отечественном образовании, 
включая систему наставничества, наполненную совре-
менными педагогическими механизмами, используе-
мыми при прохождении производственного обучения и 
получении теоретических знаний. 
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В современных условиях развития науки [6], сти-
рающей границы научных специальностей, наиболее 
действенным инструментом в инженерной сфере пред-
ставляется подготовка педагогов для среднего и выс-
шего уровней технического образования, способных 
учитывать взаимосвязь педагогической парадигмы, от-
дельной инженерной научной школы и всей системы 
профессиональной подготовки с учётом особенностей 
специальности [7]. Это становится возможным при ус-
ловии методологического сопровождения процесса 
подготовки педагогов по такому профилю со стороны 
научных школ, заинтересованных в развитии професси-
ональных специализаций.

При этом, сопровождение обучающегося на про-
фессиональном образовательном маршруте, которое 
осуществляется опытным как в педагогическом аспекте, 
так и в предметном отношении наставником, прошед-
шем педагогическую подготовку, позволит обеспечить 
раннее проникновение обучающегося в теоретическую 
предметную область, сформировать у него способность 
выбора проектных инструментов разработки инженер-
ного продукта, включая обоснование качественных 
свойств, развить у обучающегося целостное представ-
ление о профессиональной деятельности, предложить 
пути самоидентификации в ней, обеспечить теоретиче-
скую основу творчества в профессии. 

Практический опыт реализации таких образовательных 
программ уже реализован во ФГБОУ ВО РГПУ имени А.И. 
Герцена в рамках программы магистратуры. Разработан-
ные в процессе обучения в магистратуре педагогические 
инструменты инициации творческого процесса обучаю-
щихся по профильным техническим специальностям сред-
него технического образования, проверенные на практике, 

получили позитивную оценку со стороны педагогов.

Анализ результатов проведённого исследования по-
зволяет сделать следующие выводы в части определе-
ния содержания педагогической парадигмы инженер-
ных научных школ и методов её совершенствования:

1. Инженерная научная школа как педагогический 
феномен современного этапа накопления теоре-
тических знаний в сфере технических и педагоги-
ческих наук открывает уникальные возможности 
формирования интегрированных инструментов 
профессиональной инженерной подготовки в 
контексте актуальных задач. 

2. Так, определение направления, формы, содержа-
ния отечественного инженерного образования, 
выполняющего стратегическую функцию в вопро-
сах обеспечения технологического суверенитета 
и обороноспособности государства должно быть 
основано на системной взаимосвязи всех уровней 
профессиональной подготовки, методологически 
интегрированных в педагогическую парадигму 
инженерных научных школ, осуществляющих раз-
работку и внедрение инновационного инженер-
ного продукта, обеспечивающего стратегической 
лидерство в технической сфере.

3. Модель инженерной научной школы, как само 
обновляющейся системы получения и воспроиз-
водства новых опережающих знаний на этапах ин-
женерного образования, при её интерпретации в 
рассмотренном в настоящей статье контексте, в сво-
ей мотивационной основе предполагает обучение 
инженерному творчеству с декомпозицией задач на 
уровни образования, обеспечивающие базовые на-
учно-исследовательские компетенции, обеспечива-
ющие приоритеты технологического развития.
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Аннотация: Важным критерием при обучении является степень усвоения 
информации. В зависимости от метода обучения и способа подачи инфор-
мации качество усвоения будет отлично. Согласно общепринятой пирамиде 
усвоения информации одним из наиболее эффективных способов обучения 
являются практические занятия, особенно если они идут немедленно после 
получения новых знаний. Однако сложность технологического оборудования 
и скорость развития вносят необходимость обучения в очень короткие сроки 
как студентов, так и уже обученных операторов.
В статье рассматриваются виды обучения и их отличительные особенности, 
среди которых отмечается интерактивный, как способ наиболее перспектив-
ный в практическом обучении, выделяются технологии виртуальной реаль-
ности, как отличный инструмент обучения. Рассматриваются требования к 
моделям, необходимые и достаточные для возможности использования их 
в обучении в средах виртуальной реальности, на их основе разрабатываются 
модели технологического оборудования. Рассматриваются виды тренажеров 
по степени взаимодействия с обучающимся.

Ключевые слова: виртуальная реальность, повышение качества образова-
ния, визуализация данных, обучение.
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Summary: An important criterion in training is the degree of information 
assimilation. Depending on the teaching method and the method 
of information delivery, the quality of assimilation will be excellent. 
According to the generally accepted pyramid of information acquisition, 
one of the most effective ways of learning is practical classes, especially 
if they take place immediately after acquiring new knowledge. However, 
the complexity of technological equipment and the speed of development 
make it necessary to train both students and already trained operators in 
a very short time.
The article discusses the types of training and their distinctive features, 
among which interactive training is noted as the most promising method 
in practical training, virtual reality technologies are highlighted as an 
excellent training tool. The requirements for models necessary and 
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На сегодняшний день технологии сделали каче-
ственный скачок вперед. Это, кроме увеличения 
продуктивности труда и повышения качества из-

делий, повлекло за собой и проблемы, такие как увели-
чение стоимости оборудования и усложнение обучения 
работе на нём при значительном сокращении сроков 
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подготовки. Это влечет за собой сложности для полно-
ценного обучения операторов, особенно тех, кто не име-
ет опыта работы[1]. К тому же, стоимость технологиче-
ского оборудования может не позволить практиковаться 
нескольким людям одновременно, что заметно снижает 
скорость подготовки. Необходимы новые технологии, 
которые позволят улучшить качество обучения, а также 
позволят проходить его в более короткие сроки.

Говоря об обучении, можно выделить три 
основных вида:

Пассивный метод обучения - это форма взаимодей-
ствия учащихся и учителя, в которой учитель является 
основным действующим лицом и управляющим ходом 
урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слуша-
телей, подчиненных директивам учителя. Связь учи-
теля с учащимися в пассивных уроках осуществляется 
посредством опросов, самостоятельных, контрольных 
работ, тестов. С точки зрения современных педагогиче-
ских технологий и эффективности усвоения учащимися 
учебного материала пассивный метод считается самым 
неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и неко-
торые плюсы. Это относительно легкая подготовка к 
уроку со стороны учителя и возможность преподнести 
сравнительно большее количество учебного материала 
в ограниченных временных рамках урока. С учетом этих 
плюсов, многие учителя предпочитают пассивный метод 
остальным методам. В некоторых случаях этот подход 
успешно работает в руках опытного педагога, особен-
но если учащиеся имеют четкие цели, направленные 
на основательное изучение предмета. Лекция – самый 
распространенный вид пассивного урока. Этот вид уро-
ка широко распространен в вузах, где учатся взрослые, 
вполне сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели 
глубоко изучать предмет.

Активный метод обучения – это форма взаимо-
действия учащихся и учителя, при которой учитель и 
учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока 
и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные 
участники урока. Если в пассивном уроке основным дей-
ствующим лицом и менеджером урока был учитель, то 
здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. 
Если пассивные методы предполагали авторитарный 
стиль взаимодействия, то активные больше предпола-
гают демократический стиль. Многие между активными 
и интерактивными методами ставят знак равенства, од-
нако, несмотря на общность, они имеют различия. Инте-
рактивные методы можно рассматривать как наиболее 
современную форму активных методов.

Интерактивный метод обучения. В отличие от 
активных методов, интерактивные ориентированы на 
более широкое взаимодействие учеников не только с 
учителем, но и друг с другом и на доминирование актив-

ности учащихся в процессе обучения. Место учителя в 
интерактивных уроках сводится к направлению деятель-
ности учащихся на достижение целей урока. Учитель 
также разрабатывает план урока (обычно, это инте-
рактивные упражнения и задания, в ходе выполнения 
которых ученик изучает материал). Следовательно, ос-
новными составляющими интерактивных уроков явля-
ются интерактивные упражнения и задания, которые вы-
полняются учащимися. Важное отличие интерактивных 
упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя 
их учащиеся не только и не столько закрепляют уже из-
ученный материал, сколько изучают новый.

С помощью технологий виртуальной реальности, от-
носящихся к интерактивным, оператор усваивает знания 
и навыки на более высоком уровне благодаря полному 
погружению в процесс работы и возможность посмо-
треть на него изнутри, симулируя не только работу само-
го станка, но и действия человека в отдельных ситуаци-
ях, например, аварийных остановках оборудования [2]. 
Для разработки тренажера в виртуальной реальности в 
первую очередь необходимо создать 3D модель, совме-
стимую по формату со средой разработки тренажера, 
придерживаясь основных свойств моделей:

1. Адекватность: отражение свойств оригинала 
(станка) с достаточной точностью. Модель должна 
отражать основные элементы оборудования, та-
кие как привода и шпиндельные бабки. Подобные 
элементы должны быть наиболее детализиро-
ванными и выполненными как отдельные. Такие 
элементами, как магазин инструментов с самими 
инструментами или корпус могут быть выполне-
ны с меньшей детализацией кроме уникальных 
конструкций, для ускорения разработки.

2. Экономичность: затратность создания модели 
должна быть оптимально низкой. В случае соз-
дания компьютерной модели это будет означать 
время для её создания, так как физического во-
площения нет.

3. Потенциальность: возможность получения новых 
знаний при изучении модели. В случае тренажера 
данный параметр будет является показателем эф-
фективности при обучении оператора.

В случае соблюдения данных “правил” разработан-
ная модель станка будет обладать необходимым и до-
статочным потенциалом для эффективного обучения 
оператора. (Рис. 1.)

Данная цифровая модель фрезерного станка доста-
точно точна в сравнении с настоящим и выполнена таким 
образом, что ключевые элементы (стол, шпиндель) пред-
ставляют собой отдельные модели, что позволяет их ис-
пользовать в сценариях обучения динамически. (Рис. 2.)

Вторая модель станка выполнена на основе токарно-



153Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

го. Среды виртуальной реальности позволяют реализо-
вывать различное оборудование, что позволяет реализо-
вывать как одиночные сценарии для конкретного станка, 
так и работу полноценных цехов [3].

Для тренажеров можно выделить несколько вариан-
тов взаимодействия с ними и их реакции:

1. Цифровой двойник. В этом случае модель допол-
няется программой, которая связывает ее с ре-
ально существующим технологическим оборудо-
ванием или системой ЧПУ. В этом случае модель 
превращается в цифровой двойник технологиче-
ского оборудования, который будет переносить 
все воздействия на реально существующий ста-
нок на себя. Данный способ реализации позво-

ляет изучить основные принципы работы, а при 
дополнительных настройках - обучить основам 
техники безопасности.

2. Симуляция. В этом случае модель дополняется 
программой, которая связывает ее с абстрактно 
существующим технологическим оборудованием 
или системой ЧПУ. В этом случае модель не при-
вязана к реально существующему оборудованию 
и представляет из себя полноценный симулятор, 
который обучающийся может полностью контро-
лировать без риска для себя и реально существую-
щего оборудования, что позволит отточить навыки 
управления, использования и техники безопасно-
сти более глубоко. Кроме того, можно симулиро-
вать полноценные рабочие пространства и цеха.

Рис. 1. CAD-модель первого станка

Рис. 2. CAD-модель второго станка
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Конструктор. В последнем случае модель не при-
вязывается к оборудованию, но её основные элементы 
дополняются функцией захвата, благодаря чему будут 
доступны для детального изучения пользователем пу-
тем разборки и сборки. Данный вариант позволяет наи-
более детально изучить устройство станка для углублен-
ного понимания принципов работы. Также существуют 
варианты реализации полноценной анимации сборки и 
разборки оборудования [4].

Разработка тренажера на основе структуры будет прохо-
дить в среде разработки Unity[5], интерактивная часть будет 
разрабатываться на языке C#. Такое решение было принято 
на основе большого количества библиотек виртуальной ре-
альности для данной среды, а также кроссплатформенности, 
позволяющей разрабатывать как тренажеры виртуальной 

реальности, так и программы альтернативной реальности.

Заключение

Были рассмотрены виды обучения, выделен интерак-
тивный как наиболее перспективный для обучения ра-
боте на технологическом оборудовании. Были отмечены 
технологии виртуальной реальности, С помощью кото-
рых усвоение знании и навыков происходит на более 
высоком уровне. Были выделены требования к цифро-
вым моделям для тренажеров: адекватность, экономич-
ность и потенциальность. На их основе разработаны две 
цифровые модели, которые будут использоваться для 
дальнейшей разработки тренажеров. Были рассмотре-
ны основные способы реализации тренажеров в плане 
взаимодействия с пользователем.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость проведения специаль-
ных мероприятий в вузе по устранению у выпускников школ неправильно 
сложившихся представлений о базовых физических понятиях. Выделены ряд 
существенных недостатков в умении оперировать физическими понятиями 
и обозначены рекомендации по их устранению. Отмечается необходимость 
разработки диагностического инструментария для оценки уровня владения 
основными физическими понятиями. В зависимости от уровня владения фи-
зическими понятиями, определены три типологические группы студентов. 
Для каждой типологической группы разработана доминирующая стратегия 
организации обучения: 1) поддержки и стимулирования; 2) руководства; 3) 
сотрудничества и сотворчества. В результате методологически обоснован-
ного выбора стратегии обучения по основным разделам механики, молеку-
лярной физики и электричеству студенты показали лучшую положительную 
динамику приобретения навыков оперирования физическими понятиями. 
Предложенные стратегии обучения на основе диагностических данных по-
зволяют в естественных условиях вуза значительно повысить усвоение со-
временного научного физического языка необходимого для подготовки спе-
циалистов технического профиля.

Ключевые слова: недостатки в усвоении физических понятий, рекомендации 
по формированию понятий, умение оперировать понятиями, типология сту-
дентов, стратегия организации обучения в вузе.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
OF FORMING PHYSICAL CONCEPTS 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

E. Yakovleva

Summary: The article substantiates the necessity of conducting special 
activities in higher education institution to eliminate the school 
graduates’ misconceptions about basic physical concepts. A number of 
significant deficiencies in the ability to operate with physical concepts are 
identified, along with recommendations for their remediation. It is noted 
that it is necessary to develop a diagnostic toolkit to assess the level of 
proficiency in basic physical concepts. Based on the level of proficiency 
in physical concepts, three typological groups of students are defined. 
For each typological group, a dominant strategy for organizing learning 
is developed: 1) support and stimulation; 2) guidance; 3) collaboration 
and co-creation. As a result of a methodologically justified choice of 
teaching strategies in the main sections of mechanics, molecular physics, 
and electricity, students demonstrated better positive dynamics in 
acquiring skills to operate with physical concepts. The proposed learning 
strategies based on diagnostic data allow for a significant increase in the 
assimilation of modern scientific physical language which is necessary 
for the training of technical specialists in the natural conditions of higher 
education institution.

Keywords: deficiencies in mastering physical concepts, recommendations 
for concept formation, ability to operate with concepts, student typology, 
strategy for organizing learning in higher education institution.

В условиях постоянного роста потока научных знаний 
во всех отраслях научного познания обострились 
две главные проблемы. С одной стороны, требуется 

совершенствование существующей системы базовых на-
учных понятий. С другой стороны, специалист в любой 
отрасли должен свободно оперировать языком науки и 
ее методами. 

В стратегическом плане устойчивое развитие обще-
ства невозможно без постоянного обновления совре-
менного производства, включающего в себя целый ряд 
не только информационных языков, но и языков раз-
личных наук и технологий. Безусловно, любая отрасль 
науки использует свой специфический язык, но невоз-
можно предсказать какие изменения в них произойдут. 
Однако сегодня, как и раньше, уровень использования 
языка физической науки можно считать одним из пока-
зателей развития не только физического мышления, но 
и общей культуры логического мышления обучающихся. 
На протяжении многих десятилетий лучшие педагоги, 

деятели науки искали ответы на вопросы, в чем причи-
ны уменьшение интереса к физике у абитуриентов и как 
модернизировать высшую техническую школу? Итоги 
научно-педагогических изысканий нашли отражение в 
диссертационных и монографических исследованиях, 
многообразных учебно-методических пособиях по фи-
зике и статьях. В этом плане заслуженным вниманием 
пользуются труды Н.А. Ефремовой [1], А.Ф. АН [2], В.М. Со-
колова [3], Д.И. Фахертдиновой [4], В.В. Кондратьева [5], 
Л.А. Ларченковой [6], Н.В. Литвин [7], А.Н. Эрназарова [8] 
и др., позволившие выявить ряд ключевых проблем об-
учения физике в последнее десятилетие и обосновать 
возможные пути их решения. Казахские исследователи 
под руководством Г.М. Аралбаевой [9], проанализировав 
способы объединения физических знаний по естествен-
нонаучным дисциплинам, разработали рекомендации 
по формированию межпредметных связей, способству-
ющих более глубокому пониманию физических понятий 
и языка физической науки. Особо следует отметить пу-
бликацию авторов И.В. Корогодиной и М.А. Тарасовой, 
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которые затрагивая вопрос о необходимости преем-
ственности современных учебных программ и знани-
евых компонентов по физике на разных уровнях обра-
зования подчеркивают, что первокурсники, не умеют 
применять изученные еще в школе понятия для описа-
ния поведения физической системы [10].

Анализ повседневной практики и оценочных про-
цедур по дисциплине «Физика» позволяет говорить о 
том, что даже цикличное изучение физики в средней 
школе не всегда формирует у выпускников в полной 
мере готовность к овладению ключевыми понятиями и 
фундаментальными теориями, необходимыми для под-
готовки будущих инженеров, способных работать в по-
стоянно изменяющихся условиях. Так, в конце первого 
цикла, охватывающего 7-8 классы, среднестатистиче-
ский школьник испытывает серьезные сложности в вы-
делении существенных признаков физических понятий 
и установлении между ними причинно-следственных 
связей [11]. Именно в трактовке физических понятий у 
многих обучающихся обнаруживаются существенные 
недостатки. По итогам анализа результатов ГИА-9 в Ре-
спублике Татарстан в 2023 году учителям физики реко-
мендовано уделить особое внимание осознанности и 
прочности усвоения физических понятий, алгоритмов 
решения задач, без владения которыми невозможно 
выполнение заданий ОГЭ [12]. Анализируя результаты 
ЕГЭ в России по физике в 2023 году, М.Ю. Демидова от-
мечает типичные ошибки у выпускников в понимании 
физического смысла величин и их причинно-след-
ственных связей. У масштабной группы, состоящей из 
65,8 % участников экзамена, не освоены даже базовые 
навыки определения зависимости физических вели-
чин, описания физических процессов и явлений, они 
затрудняются в воспроизведении основных теорети-
ческих положений по всем разделам физики [13]. Этот 
факт с очевидностью демонстрирует разрыв между 
знаниями по физики у многих выпускников школ и воз-
можностью в дальнейшем успешно освоить программы 
подготовки в техническом вузе. 

Наш многолетний опыт работы в вузе и осмысление 
проведенного анализа основных недостатков в усвое-
нии физических величин и понятий, позволяет констати-
ровать тот факт, что в современной реальности на всех 
уровнях образования все еще уделяется недостаточное 
внимание вопросу методологии формирования спец-
ифического языка физических величин и понятий. А это 
ключевой вопрос, который обойти нельзя, так как уро-
вень молодого специалиста во многом определяется 
качеством физического образования. В этом контексте 
неоспорима точка зрения В.В. Лаптева [14] и Л.М. Пер-
миновой [15] в том, что преемственность преподавания 
физики заключается в общности методологии в позна-
нии, научном мышлении и в практической деятельности 
в условиях школы и вуза, опирающихся на связь целей, 
содержания, форм и методов обучения. 

Преподавание физики сегодня в техническом вузе 
осуществляется на основе принципа бинарности, вклю-
чающего целенаправленный процесс сотрудничества 
преподавателя и обучающегося, который может быть 
успешным при условии, что обучающиеся понимают 
язык, на котором преподаватель с ними общается на 
занятии. Анализ проблемы развития понятийно-катего-
риального аппарата науки физики позволил нам обозна-
чить свое видение этого вопроса. Мы придерживаемся 
точки зрения, что без разрешения вопроса о полноцен-
ном использовании языка физических величин невоз-
можно обеспечить эффективную подготовку бакалавров, 
специалистов, магистрантов и аспирантов технического 
профиля. Систематическое описание действительности 
с помощью физических величин позволяет сформиро-
вать мировоззрение у обучающихся о физических явле-
ниях, объектах и происходящих с ними изменениях. Кро-
ме того физические величины связываются формулами, 
которые преобразуются в соответствии с математиче-
скими правилами. Однако, если обучающийся усваивает 
лишь формулы, но не понимает физический смысл вхо-
дящих в них символов, то неизбежно возникает форма-
лизм в знаниях.

При разработке диагностического инструментария 
в качестве основных мы выбрали метод логического 
анализа тестовых ответов обучающихся, содержащихся 
в реализуемых нами рейтинговых методиках по дисци-
плине «Физика» в электронно-образовательной среде 
https://moodle.nchti.ru/. и экспертную оценку диагно-
стирования первокурсников в ходе Интернет-тестиро-
вания, проведенной внутренней системой оценки ка-
чества образования в вузе. Дополняя и конкретизируя 
результаты исследования, мы применяли беседы, интер-
вью и изучение работ обучающихся. 

Ежегодно проводимое в нашем вузе диагностическое 
Интернет-тестирование первокурсников по школьному 
курсу физики на базе 11 классов выявило, что процент 
правильных заданий колеблется в интервале от 36 % до 
47% в зависимости от года набора, формы обучения и 
направления подготовки. Карта коэффициентов решае-
мости заданий по разделам: Р.1 – Механика; Р.2 – Моле-
кулярная физика и термодинамика, Р.3 – Электричество, 
показывает, что первокурсники на невысоком уровне 
выполняют задания по следующим темам: «Прямолиней-
ное равномерное движение. Ускорение. Прямолинейное 
равноускоренное движение»; «Момент силы. Условия 
равновесия твердого тела»; «Давление жидкости. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел»; «Им-
пульс тела. Закон сохранения импульса»; «Работа силы. 
Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энер-
гия. Закон сохранения механической энергии»; «Связь 
между давлением и средней кинетической энергией 
поступательного движения молекул идеального газа. 
Связь температуры со средней кинетической энергией 
атомов вещества»; «Действие электрического поля на 
электрические заряды. Напряженность электрическо-
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го поля. Принцип суперпозиции электрических полей»; 
«Потенциальность электростатического поля. Разность 
потенциалов» [16].

В начале изучения курса физики мы также предло-
жили первокурсникам Нижнекамского химико-техно-
логического института пройти входное тестирование 
с целью выявления уровня сформированности умения 
оперировать физическими понятиями по разделам: 
Р.1 – Механика; Р.2 – Молекулярная физика и термоди-
намика, Р.3 – Электричество. В нем приняли участие 224 
первокурсника набора обучающихся 2022 г. составивших 
контрольные группы, в том числе по очной форме обу-
чения – 78 человек, по очно-заочной формы обучения – 
146 человек. На следующий год мы провели аналогичное 
тестирование для экспериментальных групп, которые 
составили первокурсники набора 2023 г. общей числен-
ностью 176 человек, из них 50 студентов очной формы 
обучения и 126 студентов очно-заочной формы. Входное 
тестирование по дисциплине позволило выявить общую 
характеристику степени усвоения физических понятий 
первокурсниками технического вуза отраженную в та-
блице 1. 

В ответах респондентов контрольных и эксперимен-
тальных групп принципиальных различий не обнару-
жено, но по результатам входного тестирования четко 
обозначилась иерархия уровней усвоения физических 
понятий. Наиболее низкий рейтинг, от 30 % до 58% 
опрошенных, получили ответы, связанные с умением 
оперировать понятиями по разделу «Механика», прак-
тически не зависимо от года набора и формы обучения. 
Несколько лучше сформированы умения оперировать 
понятиями по разделу «Молекулярная физика и термо-
динамика», где процент обучающихся имеющих низкий 
уровень колеблется от 13,4% до 26,5%. На фоне пред-
ставленных данных лучше всего сформированы умения 
оперировать понятиями по разделу «Электричество». 
Здесь низкий уровень имеют от 10,6%  до 24,7 % опро-
шенных первокурсников.

Нельзя утверждать, что полученные результаты вход-
ного тестирования, свидетельствующие о низком уров-
не сформированности умений оперировать физически-
ми понятиями, явились для нас неожиданными. Они не 
противоречат общей совокупности недостатков в зна-

ниях по физике наблюдающиеся у выпускников школ в 
последнее десятилетие, а более того находятся в соот-
ветствии с описанными выше результатами диагностики 
первокурсников, полученными в процессе внутренней 
системы оценки качества образования в нашем вузе. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что по-
ступившие в вуз студенты слабо готовы к освоению ву-
зовского курса физики, у них недостаточно навыков опе-
рирования физическими понятиями. В этой ситуации, на 
наш взгляд, становится особенно актуальным выделе-
ние типичных недостатков в усвоении физических поня-
тий наиболее часто встречающихся в образовательной 
практике и разработка практических рекомендаций по 
их устранению, которые наглядно нами представлены в 
таблице 2.  

В соответствии с полученными данными, представ-
ленными в таблицах 1 и 2, по каждому разделу физики 
осуществлялся выбор педагогической стратегии органи-
зации обучения на лабораторных и практических заня-
тиях для той или иной типологической группы (слабые, 
средние, сильные). Процедура выбора рекомендуемой 
стратегии обучения на основании характера управления 
учебно-познавательной деятельностью студентов отра-
жена в таблице 3.

Стратегия обладает признаками, характерными для 
каждой типологической группы студентов в зависимо-
сти от уровня сформированности умения оперировать 
физическими понятиями. 

Представленные стратегии обучения на основе диа-
гностических данных выступали как инвариант общего 
контекста организации учеб-ного процесса в естествен-
ных условиях вуза в экспериментальных группах набора 
2023 года с целью установления, что обучение на основе 
учета типологии студентов и доминирующих стратегий 
управления их учебно-познавательной деятельностью 
обеспечивает понимание языка и смысла физических 
величин, способствующих повышению уровня подго-
товки обучающихся по данной дисциплине, развитию 
логического мышления студентов, а также позволяет 
применять язык науки при использовании физико-мате-
матических методов направленных на решение постав-
ленных познавательных задач.

Таблица 1
Уровень усвоения физических понятий по результатам входного тестирования по физике в вузе, %.

Раздел 
физики

Набор обучающихся 2022 г. контрольные группы Набор обучающихся 2023 г. экспериментальные группы

Очная форма Очно-заочная форма Очная форма Очно-заочная форма

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий

Р.1 39,7 24,4 35,9 30,0 42,2 27,8 58,0 34,0 8,0 40,7 39,5 19,8

Р.2 13,4 41,8 44,8 18,3 38,7 43,0 26,5 23,5 50,0 14,0 41,9 44,1

Р.3 10,6 41,0 48,4 20,5 62,7 16,8 23,5 40,6 35,9 24,7 67,9 7,4
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Таблица 2
Некоторые недостатки и рекомендации по вопросу формирования  физических величин и понятий.

Выявленный недостаток 1:  формальное усвоение формулы, которая используется для записи определения физической величины или закона.

Пример проявления: главное внимание уделяют запоминанию формулы, 
выра-жающей определение физической величины, но затрудняются объяс-
нить физический смысл величин, выраженных в формуле.

Рекомендация: уделять больше внимания критическому осмыслению всех 
физических величин, представленных в формуле и связей между ними. Рас-
крывать сущность и механизм явлений, устанавливать  физический смысл 
величин в реальной действительности. Определять границы применения 
законов и закономерностей.

Выявленный недостаток 2: непонимание необходимости введения идеальных понятий. 

Пример проявления: нет опыта обсуждения отличий реальных и идеаль-
ных физических понятий: материальная точка, идеальный газ, идеальная 
тепловая машина и т.д.

Рекомендация: четко формулировать цель введения идеальных моделей 
при описании реальных физических процессов.

Выявленный недостаток 3: непонимание необходимости введения физической величины.

Пример проявления: затрудняются объяснить физический смысл средней 
ско-рости по пути и по перемещению, средней скорости по пути и средней 
арифметической скорости, среднюю квадратичную и наиболее вероятную 
скорость движения молекул, относительную и аб-солютную влажность и т.д.

Рекомендация: необходимо подготовить конкретные практические при-
меры, позволяющие увидеть различия в понятиях. Например, предложить 
рассчитать среднюю скорость по пути и по перемещению при беге человека 
на спортивном стадионе. В процессе решения, обучающиеся убеждаются в 
отличии этих  понятий.

Выявленный недостаток 4: не видят отличия между формулой выражающей определение физической величины 
и формулой связывающей эту величину с другими физическими величинами

Пример проявления: не понимают, что формула давления p=F/S введена 
как определение давления твердого тела, а формула давления идеально-
го газа выражает лишь зависимость давления от концентрации молекул и 
температуры по абсолютной шкале p=nkT.

Рекомендация: при введении новых понятий необходимо чтобы обучающи-
еся сначала усвоили качественное содержание физической величины, а затем 
научились определять ее количественно через другие величины, устанавли-
вая связи между ними и существующие функциональные зависимости.

Таблица 3
Соотношение типологии студентов и доминирующих стратегий  управления их учебно-познавательной 

деятельностью.

Типология студентов Доминирующая стратегия организации обучения Краткая характеристика стратегии организации обучения

слабые 1) стратегия поддержки и стимулирования

Созданий установки на восприятие объекта познания и создание ситуации 
успеха; организация деятельности по методическим указаниям, алгоритми-
ческим предписаниям с построением модели действий; показ образцов вы-
полненного действия. Осуществление действия в соответствии с образцом 
и тщательная его проверка. Сопоставление ранее полученных знаний и их 
упорядочивание с новыми знаниями с целью применения в новых учебных 
ситуациях. Закрепление способностей в упражнениях, тестовых заданиях с 
анализом достижений обучающихся.  

средние 2) стратегия руководства 

Объединяет в себе реализацию предыдущей стратегии с созданием усло-
вий, позволяющим студентам самостоятельно ознакомиться с методикой 
выполнения лабораторной или практической работы, с лабораторными при-
борами и установками, обсудить ход выполнения работы, самостоятельно 
выполнить работу, провести обработку и анализ полученных результатов, 
сформулировать практические выводы. 

сильные 3) стратегия сотрудничества и сотворчества

Актуализация имеющихся знаний и создание для обучающихся проблемных 
ситуаций; формулирование познавательных задач; организация студента-
ми самостоятельного поиска средств и методов решения с аргументацией 
полученных результатов. В ходе проверки правильности выполнения позна-
вательных задач обучающиеся осуществляют анализ и оценку собственной 
деятельности; формулируют практические выводы; стремятся к упорядочи-
ванию новых знаний и их применению в новых ситуациях. 
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В конце изучения дисциплины с целью повторного 
выявления уровня сформированности умения опери-
ровать физическими понятиями нами были проведены 
итоговые тестирования по тем же разделам физики, что 
и в начале исследования. В результате были получены 
данные, которые представлены в таблице 4.

Сопоставление результатов проведенных срезов на 
начальном и конечном этапе исследования показало, 
что в экспериментальных группах процент умения опе-
рировать понятиями по разделу «Механика» с низким 
уровнем уменьшился по очной форме обучения на 41,8 
%, по очно-заочной форме – на 20,6 %, по разделу «Мо-
лекулярная физика и термодинамика» сокращение обу-
чающихся с низким уровнем оперирования понятиями 
составило по очной форме на 23,7% и на 7,9 % по очно-
заочной форме, по разделу «Электричество» число об-
учающихся с низким уровнем оперирования понятиями 
изменилось практически одинаково на 18,1% и на 19,9 
% соответственно. В то же время процент обучающихся 
с высоким уровнем в среднем повысился на 38 % в экс-
периментальных группах. 

 Результаты у студентов контрольных групп были 
ниже, чем в экспериментальных: по разделу «Механика» 
с низким уровнем умения оперировать физическими по-
нятиями число обучающихся уменьшилось на 17,4% по 
очной форме и лишь на 2,0 % по очно-заочной форме 
обучения, по разделам «Молекулярная физика и тер-
модинамика» и «Электричество» число обучающихся с 
низким уровнем изменилось примерно одинаково по 
формам обучения на 4,6% – 5,5 %. Процент обучающих-
ся с высоким уровнем в контрольных группах в среднем 
повысился на 7,5 %. 

Изложенный анализ полученных данных, свидетель-
ствующих о эффективности экспериментального обуче-
ния позволяет установить, что большая часть изменений 
произошла под влиянием применяемой стратегии обу-
чения выбор которой был продиктован как типологи-
ей студентов, так и использованием выделенных нами 
рекомендаций по формированию физических величин 
и понятий. На уровне бакалавриата студенты поэтапно 

овладевают знаниями по базовому курсу физики, одно-
временно происходит формирование навыков владения 
физическими понятиями, которые позволяют будущему 
специалисту интегрироваться в образовательную среду 
вуза по выбранному направлению профессиональной 
подготовки. 

Разумеется, все пробелы в формировании физиче-
ских понятий у первокурсников приходится ликвидиро-
вать преподавателям вуза причем на начальном этапе 
обучения следует уделять особое внимание пониманию 
методических основ формирования понятий в курсе фи-
зики. Также следует решить какую стратегию обучения 
целесообразно использовать при изучении конкретного 
раздела физики в данной группе или подгруппе. Препо-
даватель должен всегда заботиться, чтобы выбранная 
стратегия организации обучения была доступна обучаю-
щимся и обеспечивала их продуктивную мыслительную 
деятельность. 

Следовательно, для осознанного и успешного ос-
воения курса физики необходимо с первых занятий 
провести системную диагностику учебных возмож-
ностей студентов, выявить уровень усвоения физиче-
ских понятий и определить типологию студентов по 
уровням, выбрать адекватную педагогическую стра-
тегию управления учебно-познавательной деятельно-
стью, отобрать доминирующие модели-предписания 
по ознакомлению обучающихся со специфическими 
особенностями языка физических величин для каж-
дой типологической группы, приступить к реализации 
выбранной стратегии обучения, а в дальнейшем при 
необходимости провести коррекцию эффективности 
организации процесса обучения. 

Безусловно, в данной публикации нам удалось ох-
ватить лишь несколько методологических приемов на-
правленных на формирование физических понятий в 
вузе. Специального исследования заслуживает вопрос 
освоения физической терминологии на всех ступенях 
образования и ознакомления обучающихся с различны-
ми рациональными приемами оперирования понятиями. 

Таблица 4
Уровень усвоения физических понятий по результатам итогового тестирования по физике в вузе, %

Уровень усвоения физических понятий в конце изучения дисциплины в вузе, %

Раздел 
физики

Набор обучающихся 2022 г. контрольные группы Набор обучающихся 2023 г. экспериментальные группы

Очная форма Очно-заочная форма Очная форма Очно-заочная форма

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий

Р.1 22,3 34,4 43,3 28,0 41,5 30,5 16,2 42,4 58,6 20,1 30,5 49,4

Р.2 8,3 40,6 51,1 23,3 26,7 50,0 2,8 23,8 73,4 6,1 32,9 61,0

Р.3 6,0 42,4 51,6 15,0 50,0 35,0 5,4 23,2 71,4 4,8 15,7 79,5
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Аннотация: Коммуникативная эффективность средств массовой коммуни-
кации учитывает уровень воздействия на необходимую аудиторию. Спец-
ифика массовых коммуникационных процессов предполагает распростра-
нение информации неограниченному количеству участников, что вызывает 
необходимость сегментирования потребительской аудитории для повыше-
ния результативности коммуникационных взаимодействий. Использование 
массмедиа в системе продвижения компании ориентировано не только на 
информирование, но и на формирование необходимой поведенческой реак-
ции со стороны потребителя, предполагающей вовлеченность во взаимодей-
ствие с брендом.
В статье на основе анализа вторичных эмпирических данных выявляется 
привлекательность и перспективность инновационных форматов наружной 
рекламы как одного из развивающихся в современном медийном простран-
стве каналов коммуникаций с потребителем. Особое внимание уделяется 
преимуществам данного коммуникативного инструмента в деятельности 
компаний. Результаты исследования демонстрируют общую тенденцию 
эволюции видов наружной рекламы в интерактивное и контекстное направ-
ление. Технологии распознавания лиц, VR и AR начинают интегрироваться в 
рекламные форматы, что позволит представлять аудитории совершенные 
технологические решения, предполагающие персонализацию коммуника-
ций и повышение их эффективности.

Ключевые слова: продвижение, маркетинговые коммуникации, система масс-
медиа, медиасегмент наружной рекламы, цифровизация, digital-реклама.

COMMUNICATION POTENTIAL 
OF OUTDOOR ADVERTISING

O. Aleksyutina

Summary: The communicative effectiveness of mass media takes into 
account the level of impact on the required audience. The specifics of 
mass communication processes involve the dissemination of information 
to an unlimited number of participants, which necessitates segmenting 
the consumer audience to improve the effectiveness of communication 
interactions. The use of mass media in the company’s promotion system 
is focused not only on informing, but also on forming the necessary 
behavioral response on the part of the consumer, which implies 
involvement in interaction with the brand.
Based on the analysis of secondary empirical data, the article reveals 
the attractiveness and prospects of innovative outdoor advertising 
formats as one of the consumer communication channels developing in 
the modern media space. Particular attention is paid to the advantages 
of this communication tool in the activities of companies. The results 
of the study demonstrate the general trend of evolution of types of 
outdoor advertising in an interactive and contextual direction. Facial 
recognition, VR and AR technologies are beginning to be integrated into 
advertising formats, which will make it possible to present the audience 
with advanced technological solutions that involve personalizing 
communications and increasing their effectiveness.

Keywords: promotion, marketing communications, mass media system, 
media segment of outdoor advertising, digitalization, digital advertising.

Современный российский рынок массовых комму-
никаций, в целом, и рынок рекламы, в частности, 
представляет собой динамичную и непрерывно 

изменяющуюся среду, в которой наружная реклама за-
нимает особенное место. Она представляет собой не 
только средство информирования, но и инструмент 
формирования общественных предпочтений и стимули-
рования потребительского спроса. 

Система массмедиа представляет собой совокуп-
ность технологических решений и институтов, с помо-
щью которых систематизированным способом распро-
страняется информация неограниченному количеству 
участников, гетерогенным и рассредоточенным во вре-
мени и пространстве аудиториям.

Значительные изменения, произошедшие в техноло-
гическом, экономическом и социокультурном простран-
стве, существенно повлияли не только на знаковую при-
роду системы передачи информации современных СМИ, 
но и на стратегии и инструменты наружной рекламы ка 
одного из каналов взаимодействия с потребительской 

аудиторией. Внедрение цифровых технологий, глобаль-
ное развитие интернета, а также изменение потреби-
тельского поведения создают новые вызовы и возмож-
ности для рекламодателей и агентств.

Наружная реклама представляет собой специфиче-
ский вид рекламы, который направлен на привлечение 
внимания и информирование целевой аудитории с ис-
пользованием различных рекламных сообщений и мате-
риалов, размещенных на общественных или коммерче-
ских объектах в окружающей среде. Профессионально 
изготовленная наружная реклама способствует установ-
лению контакта с достаточно широкой аудиторией, при-
влекая внимание потенциальных покупателей за корот-
кий промежуток времени, исключив при этом главный 
недостаток многих видов рекламы – навязчивость.

Наружная реклама формирует визуальную среду го-
рода, делает его обстановку современной и привлека-
тельной, отражает наличие перспектив развития и пере-
хода на новый, еще более высокий уровень. С учетом 
многочисленных преимуществ, конструкции наружной 
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рекламы постепенно стали неотъемлемыми элементами 
городской архитектуры.

Если сравнивать наружную рекламу и медиаканалы в 
их традиционном представлении, можно прийти к выво-
ду, что первый вариант имеет ряд преимуществ. Основ-
ные положительные характеристики:

• Возможность предоставления нужного объема 
информации большой аудитории за минималь-
ный период времени. 

• Наличие широкого ассортимента разновидностей 
и форматов рекламных носителей, что позволяет 
подобрать наиболее подходящий вариант с уче-
том типа предлагаемой услуги или товара. 

• Возможность долговременного воздействия на 
потенциальных клиентов, что способствует запо-
минанию и усвоению информации, мотивирует к 
покупке или заказу услуги. 

• Возможность продвижения бренда на протяже-
нии длительного периода времени – профессио-
нально изготовленные рекламные конструкции 
характеризуются долговечностью. 

Существуют отрасли, в которых наиболее востребо-
вана наружная реклама: оптовая и розничная торговля, 
индустрия красоты, туризм, организации общественно-
го питания.

При условии правильного подбора формата на-
ружной рекламы потенциальные клиенты обращают 
внимание на предложенную информацию. Имеет зна-
чение и локация носителей информации. Если кон-
струкции, транслирующие рекламный контент, раз-
мещены правильно, то пользователь «контактирует» 
с этим блоком информации столько времени, сколь-
ко нужно для запоминания, выделения преимуществ 
предлагаемой услуги, формирования желания зака-
зать товар или услугу. 

При разработке концепции рекламной кампании 
следует учитывать несколько факторов, влияющих на 
то, насколько эффективным будет данный канал ком-
муникации с потребителем. В данном случае не только 
оформление, запоминаемость и непосредственно место 
размещения, но и выбор точки обзора имеет значение: 
при удачном размещении наружная реклама охватит как 
пешеходов, так и пассажиров общественного и личного 
транспорта. По статистике, наружная реклама, содержа-
щая изображение, более эффективна, чем ее текстовый 
вариант [1]. Текст и изображения, транслируемые на 
конструкции, должны не только привлечь внимание, но 
и запомниться. Также важно, чтобы они были доступны к 
восприятию среднестатистического пользователя – ин-
формация должна быть понятной с первых секунд и так-
же не должно возникать сомнений о том, о каком товаре 
или виде услуг идет речь [2].

Наружная реклама, как и другие средства коммуни-
каций, опирается на использование digital-технологий. 
Наибольшей популярностью сегодня характеризуют-
ся видеоэкраны, мониторы, размещенные непосред-
ственно на фасадах сооружений, в транспорте, в залах 
ожидания и других общественных местах. Почему такое 
использование цифровых технологий считается целесо-
образным: 

• Рекламные ролики – непродолжительные, поэто-
му предложенная информация проще запомина-
ется и не вызывает раздражения своим «давлени-
ем» на аудиторию. 

• С рекламным контентом можно ознакомиться, 
ожидая транспорт или знакомых. 

• Текст и изображения хорошо запоминаются, по-
скольку повторяются с определенными интерва-
лами времени, и этих пределов достаточно для 
того, чтобы оценить целесообразность заказа 
продукции или услуги. 

Невзирая на очевидные и многочисленные преиму-
щества, развитие сегмента наружной рекламы потенци-
ально могут сдерживать следующие факторы: 

• Недостаточно высокий уровень качества визуаль-
ной информации и выполнения контента.

• Затруднения, возникающие на этапе оценивания 
эффективности наружной рекламы. 

Современная наружная реклама используется ком-
паниями для формирования коммуникационного поля, 
является перспективным инструментом продвижения. 
Она постоянно совершенствуется под влиянием техно-
логического прогресса и изменяющихся потребитель-
ских предпочтений. Будущее наружной рекламы связано 
с развитием цифровых технологий, более точным тарге-
тированием и вниманием к экологической устойчивости. 

В современной мировой практике наружной рекламы 
можно наблюдать разнообразие рекламных носителей, 
включая как отдельно стоящие билборды, так и настен-
ные конструкции. Реклама предоставляет потенциально-
му клиенту выбор из общего числа возможностей. При 
этом ознакомиться с информацией условно можно лишь 
за ограниченный период времени, пока конструкция с 
размещенной информацией находится в поле зрения 
проходящего или проезжающего мимо человека. 

С появлением современных компьютерных техноло-
гий, способных создавать высококачественные полно-
цветные изображения любых размеров, наружная ре-
клама переживает новый этап своего развития. 

Долговечность и устойчивость наружной рекламы к 
климатическим колебаниям в сочетании с ее внушитель-
ными размерами и ярко выраженной визуализацией 
сделали ее невероятно популярной. 
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В современном мире наружная реклама не просто 
информационный канал, она стала неотъемлемой ча-
стью городской художественной среды. Участвуя в фор-
мировании эстетического облика города, она оказывает 
влияние на культурное сознание человека. 

В зависимости от направления передвижения лю-
дей относительно конструкции, на которой размещена 
информация, реклама делится на два вида и бывает ди-
намической (человек и реклама движутся относительно 
друг друга) и статичной (человек и рекламная конструк-
ция неподвижны относительно друг друга) [3]. 

Рассмотрим наиболее распространенные формы на-
ружной рекламы.

1. Билборды – это одна из самых заметных и попу-
лярных форм наружной рекламы. Они представ-
ляют собой большие рекламные щиты, размещен-
ные на стратегически важных местах таких, как 
дороги, автомагистрали и перекрестки. Билбор-
ды часто содержат яркие изображения, краткие 
слоганы и логотипы брендов. То, что билборды 
зачастую содержат небольшой набор информа-
ции, позволяют запоминать ее быстро и надолго. 
А это означает, что рекламная кампания пройдет 
успешно и количество клиентов возрастет. Так, по 
результатам независимого проекта «Sostav» брен-
дингового агентства Depot, наружная реклама для 
бренда «Много Лосося» вошла в тройку за звание 
лучшей российской рекламы 2022 года. Кампания 
включала в себя разработку яркого и оригиналь-
ного концепта, который привлек внимание по-
тенциальных клиентов. Слоган «Мноооооооого 
лосося» привлек внимание и подчеркнул обилие 
вкусных и качественных блюд в меню сервиса. 
Изображения наружной рекламы стали вирусны-
ми — рекламу «Много лосося» активно обсужда-
ли в соцсетях.

2. Транспортная реклама. Она охватывает различ-
ные виды рекламы на общественном транспорте. 
Это может быть реклама на автобусах, трамваях, 
метро и даже такси. Транспортные средства ста-
новятся передвижными рекламными площадка-
ми, достигая аудитории в разных частях города.

3. Уличные вывески — это информационные пане-
ли, установленные на фасадах зданий. Они могут 
быть выполнены в разных формах и размерах и 
часто содержат название магазина, логотипы и 
контактную информацию [4].

4. Плакаты и постеры – это большие изображения 
или афиши, размещаемые на улицах, внутри ме-
тро, на стендах и в других общественных местах. 
Они используются для рекламирования событий, 
продуктов или услуг.

5. Рекламные стенды и стойки – это маленькие кон-
струкции, устанавливаемые на тротуарах или 

внутри торговых центров. Они обычно содержат 
информацию о близлежащих магазинах или ре-
кламируемых товарах.

6. Муралы и граффити – это искусство на улице, ко-
торое может быть использовано для рекламных 
целей. Крупные и креативные рисунки на стенах 
зданий привлекают внимание прохожих. Пре-
имущество такого вида наружной рекламы заклю-
чается в том, что потенциальный клиент может 
потратить необходимое количество внимания 
на изучение предложенной информации, что по-
вышает шансы на переход клиента из категории 
потенциального в категорию реального. Напри-
мер, стрит-арт проект, поддержанный социаль-
ной сетью VK, был проведен в 16 городах России 
в честь Дня флага. Проект предоставил возмож-
ность местным художникам проявить свой талант 
и украсить городскую среду, создавая уникальные 
произведения искусства на стенах зданий. Каждая 
из работ содержала QR-код, ведущий к онлайн-
квесту под названием «Флаг моей страны». Участ-
ники квеста могли ответить на вопросы об исто-
рии российского флага и выиграть тематические 
призы.

7. Авиареклама. Она включает в себя использование 
самолетов с баннерами или транспарантами, бук-
сированными в воздухе. Этот вид рекламы попу-
лярен на пляжах и на спортивных мероприятиях.

8. Интернет-наружная реклама. С развитием сети 
Интернет наружная реклама также перешла в 
цифровую среду. Реклама на мобильных устрой-
ствах и в мобильных приложениях, геолокацион-
ное таргетирование и интерактивные карты —  
все это примеры интернет-наружной рекламы.

9. Специализированные формы. Существуют и спе-
циализированные формы наружной рекламы 
такие, как реклама на спортивных стадионах, 
аэропортах, станциях метро, а также реклама на 
остановках общественного транспорта. Благотво-
рительная организация «Ночлежка» и рекламное 
агентство Kollegi провели совместную кампанию, 
чтобы привлечь внимание к важности автобуса, 
который уже 20 лет помогает бездомным людям. 
В рамках кампании были размещены плакаты в 
Санкт-Петербурге, рассказывающие историю это-
го автобуса и подчеркивающие его значимость.

Каждая из этих форм имеет свои сильные стороны и 
области применения, и выбор конкретной зависит от це-
лей рекламной кампании и целевой аудитории. 

Наружная реклама является важным коммуникатив-
ным инструментом в деятельности компаний, имеющим 
ряд преимуществ [5]. Рассмотрим основные из них:

1. Видимость и охват аудитории: наружная реклама 
размещается на открытом воздухе и поэтому вид-
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на большому количеству людей. Она охватывает 
широкую аудиторию, включая местных жителей, 
туристов и прохожих. Поток людей, проходящих 
мимо рекламного контента, может быть очень 
большим, и определенный процент от общего 
числа проходящих или проезжающих людей мо-
жет заинтересоваться в предлагаемом товаре или 
услуге. Масштабы самореализации не ограничены 
какими-либо рамками – реклама торговой марки 
может достигать значительных пределов, что за-
частую прямо пропорционально объему привле-
каемых клиентов.

2. Постоянное присутствие: рекламные билборды 
и вывески доступны 24/7, что позволяет бренду 
оставаться видимым круглосуточно и даже в ноч-
ное время. Такой подход благоприятно отража-
ется на продвижении торговой марки, поскольку 
обеспечивает запоминание продукта – его вида, 
специфики, предназначения, свойств, условий 
приобретения и прочих факторов. Круглосуточ-
ная реклама «напоминает» о продукции, ненавяз-
чиво транслирует ее преимущества и мотивирует 
к приобретению.

3. Формирование паблицитного капитала: наруж-
ная реклама в интеграции с другими инструмен-
тами маркетинга поддерживает необходимый 
уровень известности бренда. Повторная транс-
ляция рекламы на разных участках города может 
закрепить бренд в памяти потребителей. За счет 
наружной рекламы компания не только извещает 
аудиторию о товаре или услуге, но и формирует 
общее эстетическое и эмоциональное впечатле-
ние у потенциальных клиентов, способствует по-
явлению у них первичного положительного мне-
ния о торговой марке, продукции и пр.

4. Наружная реклама эффективна не только как от-
дельный, самостоятельный инструмент продви-
жения товаров или услуг, но и как дополнение к 
другим медийным каналам. К их числу относится 
радио, телевидение, интернет. Используя комби-
нацию методов, можно повысить вероятность до-
стижения положительного результата от продви-
жения товаров или услуг.

5. Креативность: современные носители наружной 
информации, исполняемые с привлечением циф-
ровых технологий, позволяют создавать интерес-
ные и динамичные решения.

Недостатки наружной рекламы:
1. Высокие затраты: размещение наружной рекла-

мы, особенно на популярных участках, на цен-
тральных улицах, в зонах большой проходимости 
может быть дорогим. 

2. Ограниченное время просмотра: потребители мо-
гут пройти мимо рекламы, не заметив её. Время, 
которое потенциальный клиент проводит в поле 

зрения рекламы, ограничено.
3. Соперничество за внимание: на улицах городов 

существует множество рекламных сообщений, и 
конкуренция за внимание огромна. Важно, чтобы 
реклама была яркой, запоминающейся, трансли-
ровала высокое качество предлагаемой продук-
ции, вызывала благоприятные ассоциации, по-
скольку это положительно влияет на восприятие 
бренда в целом. 

4. Погода и износ: наружная реклама подвержена 
воздействию погодных условий, а также износу со 
временем, что может потребовать дополнитель-
ных затрат на обслуживание и обновление.

5. Регулирование: размещение наружной рекламы 
регулируется не только федеральным законом 
«О рекламе», но и отдельными постановлениями 
региональных и муниципальных органов власти, 
требует получения специального разрешения.

То, как потенциальный покупатель воспринимает ре-
кламу, зависит от его положения относительно носителя 
информации – непосредственно рекламной конструк-
ции. Если угол зрения невелик, то вероятность того, что 
пешеходы или пассажиры обратят внимание на разме-
щенную информацию – минимальный. А значит, что про-
движение товара или услуги не приведет к достижению 
ожидаемого результата. Степень и специфика воспри-
ятия информации, которая доносится рекламной кон-
струкцией, помимо прочих аспектов, зависит от объема 
потока людей, скорости передвижения потенциальных 
покупателей. Не последнее значение имеет фактор сезо-
на и погодных условий. 

Рекламная конструкция должна выделяться на фоне 
остальной обстановки, привлекать внимание, вызывать 
положительные эмоции, ассоциироваться с высоким ка-
чеством конструкции. В этом вопросе имеет значение не 
только умение реализовать проект и сам факт наличия 
творческого потенциала, но и качество расходных мате-
риалов, умение объединить все компоненты в единую 
конструкцию, которая будет повышать спрос на продук-
цию и услуги рекламодателя. Чтобы рекламный носи-
тель сохранял свое предназначение как можно дольше, 
его выполняют из качественных материалов. Сегодня 
для создания носителей длительного срока использова-
ния применяют различные материалы: металл, пластик 
ПВХ, специальные пленки и прочее. Они характеризу-
ются устойчивостью к изменению погодных условий и 
прочих факторов. Но немаловажное требование предъ-
является к способности быть внешне привлекательным 
рекламным носителем, поскольку эстетика также имеет 
значение при создании рекламной конструкции. Реали-
зовать простую конструкцию могут и сами рекламодате-
ли. Но если речь идет о создании рекламного носителя 
со сложной конфигурацией, где требуется проявление 
значительного творческого потенциала, то в этом вопро-
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се не обойтись без содействия профессионалов реклам-
ного агентства. 

Современные цифровые технологии оказывают вли-
яние на развитие наружной рекламы, совершенствуя 
данный канал коммуникации с аудиторией. Цифровые 
носители наружной рекламы, в отличие от традицион-
ных форматов, позволяют быстро вносить изменения в 
рекламный контент, а программное обеспечение помо-
гает оптимизировать размещение рекламы в реальном 
времени.

По мнению специалистов в области рекламных тех-
нологий, цифровая наружная реклама будет продолжать 
демонстрировать рост, эволюционируя в интерактивное 
и контекстное направление. Технологии распознавания 
лиц, VR и AR начинают интегрироваться в рекламные 
форматы, что позволит представлять аудитории совер-
шенные технологические решения, предполагающие 
персонализацию коммуникаций. 

Президент всемирной организации наружной рекла-
мы (WOO) Том Годдард на Всемирном конгрессе, про-
шедшем в июне 2023 года, также подтвердил ожидаемый 
рост рынка индустрии Out of Home. При этом обозначе-
ны общемировые факторы, которые будут способство-
вать постепенному увеличению доли расходов рекламо-
дателей на наружную рекламу [6]:

1. Цифровая трансформация – улучшение стандар-
тов демонстрации рекламы, обеспечение 100% 
выходов и сокращение времени выполнения за-
казов с недель до часов. 

2. Консолидация отрасли - статистика убедительно 
демонстрирует, что консолидированные рынки 
получают большую долю расходов на рекламу.

3. Улучшение систем аналитики, которое укрепляет 
доверие, повышает уверенность покупателей, по-
зволяет сравнивать наружную рекламу с другими 
каналами. 

4. Сдерживание распространения систем автома-
тизации рекламных технологий, объединяющих 
различные типы аналитических цифровых ин-
струментов (AdTech), которое без необходимости 
усложняет процессы автоматизации со слишком 
большим количеством посредников в процессе 
закупки и продажи рекламных мест.

5. Соотношение цены и качества, выгодно отличаю-
щее OOH от других каналов с точки зрения охвата 
и силы воздействия. 

6. Выигрыш конкуренции с интернетом, который за-
нимает 60% мирового рекламного рынка, но об-
ременен страхами по поводу безопасности брен-
да, мошенничества.

Дальнейшее развитие наружной рекламы будет спо-
собствовать появлению нестандартных подходов в рас-

пространении информации, оригинальных идей, кото-
рые, в свою очередь, будут совершенствовать наружную 
рекламу, делая ее более привлекательным коммуника-
ционным каналом для аудитории.

Традиционные модели наружной рекламы, теряя 
свою популярность, трансформируются в цифровую 
рекламу, такую как DOOH. Несмотря на политические и 
экономические трудности, с которыми отрасль столкну-
лась из-за пандемии Covid-19, глобальные расходы на 
наружную рекламу продолжают расти.

Эксперты прогнозируют, что рынок цифровой на-
ружной рекламы вырастет и достигнет 33,54 миллиарда 
долларов к 2025 году при среднегодовом темпе роста в 
6,8%. Следует отметить, что большая часть прогнозиру-
емого роста доходов будет приходиться на цифровые 
форматы, а не на традиционные методы.

В связи с эти целесообразно будет рассмотреть инно-
вации и технологические изменения, которые повлияли 
на развитие наружной рекламы, способствуя появлению 
обновленных рекламных форматов:

1. Цифровые билборды: представляют собой кон-
струкции, где в качестве рекламного поля ис-
пользуется светодиодный экран. Такой формат 
способствует оперативному внесению изменений 
в контент, при этом возможно адаптация рекламы 
под разные аудитории, при необходимости мо-
гут быть использованы интерактивные элементы 
коммуникации.

2. Дополненная реальность (Augmented Reality, AR): 
позволяет добавлять виртуальные элементы, изо-
бражения или информацию к уже существующим 
элементам реального окружения. В наружной ре-
кламе AR реализуется за счет использования по-
требителем мобильных устройств при контакте 
с рекламным носителем, на котором внедряется 
QR-код или другие элементы, при переходе по 
ним можно увидеть объекты, дополняющие ре-
кламу на билборде.

3. Виртуальная реальность (VR): позволяет пользо-
вателям погрузиться в виртуальное пространство 
и взаимодействовать с ним. Одним из форматов 
выступает VR-презентация компании, которая по-
зволит аудитории протестировать предлагаемые 
услуги в виртуальной среде. Такой подход повы-
шает интерактивность взаимодействия с клиен-
том, привлекая внимание большего количества 
потребителей и работая на позитивный уровень 
известности компании.

4. Интерактивные уличные установки: включают 
сенсорные экраны, позволяющие получить необ-
ходимую информацию о компании, в том числе в 
игровом формате. 

5. Стерео- и вариоизображения: дают возможность 
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создавать объем на плоской поверхности, прида-
вать необходимую динамику, а также восприни-
мать не один, а несколько объектов под разным 
углом зрения. Эффект стерео-варио наделяет бан-
нер элементами интерактивности — изображе-
ние на постере меняется в такт движениям чело-
века, проходящего мимо рекламной конструкции. 

6. Интернет вещей (IoT): в наружной рекламе может 
быть реализован через использование цифровых 
вывесок, что позволяет оптимизировать комму-
никацию и способствует отслеживанию взаимо-
действия с потребителями. 

Эффективность традиционных носителей наруж-
ной рекламы снижается по причине отсутствия из-
бирательности и возникающих сложностей с охватом 
определенных сегментов потребительской аудитории. 
Использование искусственного интеллекта позволяет 
оптимизировать данный коммуникационный канал за 
счет внедряемых программных алгоритмов, позволя-
ющих анализировать данные и поведение аудитории, 
что, в свою очередь, способствует появлению персона-
лизированных рекламных предложений. Таким обра-

зом, коммуникационное взаимодействие с аудиторией 
становится все более диалоговым, реагирующим на по-
требности клиента, позволяющим оперативно вносить 
изменения, являющиеся релевантными для отдельных 
сегментов. Интерактивный формат рекламных носите-
лей повышает уровень вовлеченности аудитории.

Эффективность наружной рекламы зависит от при-
меняемых инновационных технологий, грамотного стра-
тегического планирования, попадания в социальный 
контекст и ценностно-смысловые установки целевой 
аудитории. 

Таким образом, наружная реклама может быть эф-
фективным инструментом как для воздействия на целе-
вую аудиторию, так и для укрепления бренда. Она может 
стать методом реализации нестандартных решений, но 
ее эффективность зависит от хорошо продуманной стра-
тегии и качественного выполнения. Недостатки наруж-
ной рекламы как коммуникационного канала могут быть 
нивелированы с помощью креативности, правильного 
выбора местоположения, использования современных 
форматов рекламных носителей.
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Аннотация: Маньчжурский мир в романах Хейдока преступает нормы циви-
лизации и представляет собой энергичную жизненную силу и карнавальные 
формы, что перекликается с теорией Бахтина о карнавализованной поэтике. 
В данной статье карнавализованное повествование романов Хейдока объ-
ясняется с трех сторон: карнавализованные персонажи, карнавализованное 
поведение и карнавализованные площади, что не только отражает эстети-
ческий взгляд Хейдока на примитивную и энергичную жизненную силу, но и 
в определенной степени демонстрирует раскованный и незакомплексован-
ный стиль жизни.

Ключевые слова: Принцесса Маньчжурии, карнавализация, Хейдок.

ON CARNIVALIZATION IN HEYDOK’S 
NOVEL "THE MANCHU PRINCESS"

Wang Lingling
Liu Ziming

Summary: The world of Manchuria in Haddock’s novel, which has 
transgressed the rules of civilization, presents vigorous vitality and 
carnivalesque style, which resonates with Bakhtin’s theories of 
carnivalized poetics. This paper explains the carnivalized narrative of 
Haddock’s novels from three aspects: carnivalized characters, carnivalized 
behaviors, and carnivalized squares, which not only reflects Haddock’s 
aesthetic observation of primitive and vigorous vitality, but also shows to 
a certain extent the uninhibited life style.

Keywords: The Princess of Manchuria, carnivalization, Haddock.

Введение

За свою жизнь Хейдок опубликовал более семиде-
сяти рассказов, из которых только семнадцать, или 
около четверти от общего числа, вошли в «Мань-

чжурская звезда». Первый сборник рассказов Хейдока, 
«Маньчжурская звезда», вышел в 1934 году. Книга «Мань-
чжурская звезда» принесла Альфреду Хэддоку извест-
ность и утвердила его положение на литературной сцене 
Харбина [1]. В «Маньчжурская звезда» очень характерно 
произведение «Маньчжурская принцесса»: прекрасные 
горы Чанбай, голубоглазый блондин Багров, порхающая, 
как бабочка, маньчжурская принцесса, 12-летняя жизнь 
дикаря, внезапное прощание, душераздирающая муче-
ническая смерть ...... одновременно реальна и нереальна, 
зовет людей к сердцу. Советский теоретик литературы 
Бахтин, что: литературные произведения в карнаваль-
ном празднике в карнавальном стиле мир чувств и дух 
остроумия, и выдвинул «литературный карнавал» теория 
поэзии [2]. Этот карнавальный мир чувств, то есть сво-
бодный от всякого классового господства, свободный от 
всякого внешнего статуса, положения, рода занятий, пра-
вил и ограничений [2]. Этот карнавально-подобный мир 
чувств, то есть свободный от всякого классового господ-
ства, свободный от всякой внешней принадлежности, 
статуса, рода занятий, правил и ограничений, излучает 
естественную и искреннюю эмоциональную индивиду-
альность, проявляет инстинктивное желание и перво-
бытную жизненную силу. На самом деле под волнами ве-
селья и уморительности скрывается мощное подводное 
течение взрывчатости, которое является своего рода 
духовным подрывом существующего упорядоченного 

мира и вызовом авторитету дискурса. Благодаря этому 
«возвышенное и низменное, священное и комическое, 
элегантное и вульгарное, трагическое и комическое и т.д. 
приближаются друг к другу или сливаются в одно, гра-
ницы разрушаются, а пропасти заполняются» [3]. Таким 
образом, дух веселья, направленный на то, чтобы раз-
рушить идеологические ограничения упорядоченного 
мира, оторваться от привычной жизни и непосредствен-
но увидеть ее истинную природу, в значительной степе-
ни соответствовал миру маньчжурских принцесс.

1. Персонажи карнавального мира

«Двойственность» как основной элемент в системе 
мышления Бахтина [4]. На Западе карнавал всегда празд-
нуют, надевая маски или грим, чтобы скрыть свою истин-
ную личность и статус [4]. На западном карнавале люди 
всегда носят маски или грим, чтобы скрыть свое настоя-
щее лицо во время празднования, благодаря чему они 
временно меняют свою личность и статус, получают 
больше свободы и власти и выражают свои собственные 
уникальные чувства внутреннего мира через различные 
праздники и карнавалы, так что люди до и после грима 
имеют двойную идентичность.

1.1 Дурак в абсолютной любви

Бахтин подчеркивает, что в карнавализованных худо-
жественных текстах часто встречаются многочисленные 
гротескные персонажи, которые более сложны и проти-
воречивы, могут даже сочетать в себе несколько качеств 
в одном, и часто являются важными действующими лица-
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ми. Описание Маньчжурской принцессы в статье дается 
в основном со слов Багрова, и Маньчжурская принцесса 
в его глазах – это смесь чувств, испытанных чувствами и 
укоренившихся в сердце. Из его слов мы узнаем, что мань-
чжурская принцесса – это дворянка со слугой, одетая как 
принцесса династии Цин, традиционная китайская жен-
щина, которая добродетельна и относится к своему мужу 
с покорностью. В изложении Баргроува она холодна, она 
не любит Баргроува, и на ее лице видна явная ненависть, 
вплоть до того, что она держит острый, как осиное жало, 
нож у собственной подушки, когда попадает в плен к Бар-
гроуву. Но в кризисный момент, когда ее мужу грозила 
смерть, она вцепилась в шею Багрова и, вопреки всему, 
прорвав узы приличия, крепко обняла его, плакала и кри-
чала на маньчжурском языке; к этому времени он был пол-
ностью влюблен в Багрова, и она надела маску, прорвав-
шуюся сквозь феодальные обряды, и воспела любовь, и 
спасла его от тюрьмы любой ценой и прожила двенадцать 
лет дикой жизни, которую мир никогда не мог понять, и, 
наконец, в конце концов, мир никогда не мог понять ее. 
Она надевает маску, прорывающуюся сквозь феодализм, 
и отправляется в буйство любви. В теории карнавализа-
ции Бахтина все существа равны, люди могут одеваться, 
как угодно, и устраивать карнавал по своему усмотрению, 
нарушая границы изначального класса и статуса, и все 
может быть перевернуто и деградировано, что временно 
выводит на дорогу свободы стремлений, и маньчжурская 
княжна готова превратиться из аристократки в «дикарку», 
сопровождая Багрова среди гор и полей до самой своей 
смерти. Она ведет с Багровым равноправный диалог и 
становится дураком в их прекрасной любви.

1.2 Лунатики, потерявшие рассудок

Герой романа, Багров, – талантливый и страстный 
художник, но он замкнут, не умеет общаться и вражду-
ет с остальным обществом, а его единственным другом 
является автор. Он стремится к чистому миру искусства, 
но в реальном мире не находит места для своей души, 
поэтому творит для себя мечту, которая приводит его 
к смерти .......Фрейд считал, что сны можно разобрать: 
«Сны – это исполнение желаний, и во сне «Я» фантази-
рует непосредственно о своих собственных желаниях: о 
желании держаться справа и слева, о желании убивать и 
грабить ....... «Я» – это выражение человеческого подсо-
знания...» [5] Баргроув надевает маску и принимает облик 
«безумца», который убивает и поджигает мир снов, бес-
совестного бандита.«Проснувшись, Баргроув, который 
за ночь так сильно похудел, избегал разговоров с другом 
о девушке, которую он встретил, и тепло попрощался с 
ним. Когда его друг встретил его снова, он был худым, как 
тень» [6]. Карнавализация текста достигает кульминации 
в явно потустороннем изображении Багрова. Он начи-
нает бессвязно рассказывать о своей встрече с мань-
чжурской принцессой, полностью убежденный в том, 
что произошедшее с ним было реальностью, а не тепло-

вым ударом, и к этому моменту настолько сходит с ума, 
что считает мир во сне воспоминанием о своей прошлой 
жизни и полностью убежден, что маньчжурская прин-
цесса, которую он видел, – это его жена. Он стал носить 
с собой книгу с описанием симптомов чахотки и перечи-
тывать ее снова и снова, а когда понял, что бесконечно 
близок к смерти, не испугался ее, а наоборот, обрадовал-
ся, что как нельзя лучше подходит к мениппеевской са-
тире Бахтина: мениппеевская сатира «способна писать о 
вознесении на небо, спускании на землю, путешествии в 
неведомые края, смешивать тайну религии с пошлостью 
натурализма гетто, и даже проникать в глубины чело-
веческого сердца для описания необычных и аномаль-
ных психических и психологических состояний людей, 
таких как безумие разных типов, раздвоение личности, 
бред, аномальные сны и почти нормальные психические 
и психологические состояния. вместе, и даже проник-
нуть в глубины человеческого сердца и изобразить не-
обычные и аномальные психические и психологические 
состояния людей, такие как различные виды безумия, 
раздвоение личности, мания величия, необычные сны, 
мысли, граничащие с безумием, и самоубийства» [7]. 
Когда его друг возмущен его приближением, он говорит: 
«Мы не можем прыгнуть в кровавую пасть смерти, но кто 
запрещает нам тихонько открыть двери для смерти» [6]. 
Эксцентричное поведение Багрова - свидетельство ме-
ниппеевской иронии Бахтина, показывающее его истин-
ные внутренние переживания, когда он уже не он, а муж 
маскарада маньчжурской принцессы, главарь бандитов 
горы Собачья Голова, развлекающийся в мире пиршеств.

2. Параноидальное и абсурдное карнавальное 
поведение

Суть карнавализации заключается в выражении само-
бытного экологического жизнесознания и художествен-
ного воображения человеческой жизни, а ее ценность -  
в устранении социальных различий и иерархий, пропа-
ганде равноправного диалога человека с человеком и 
человека с природой, настаивании на открытости жиз-
ни, подчеркивании незавершенности, мутабельности и 
двойственности эволюции цивилизации [8]. Бахтин на-
зывал торжества на карнавале карнавальным стилем, ос-
новной формой карнавального стиля является балаган, 
на карнавале люди выходят из нормальной жизненной 
траектории, отменяют все правила, табу и ограничения, 
через коронацию и декоронацию достигают духа равен-
ства и диалога, причем коронация и декоронация часто 
достигается через поведение персонажей, часто персо-
нажи делают поведение не соответствующим социально-
му статусу, и таким образом производят эффект иронии!

2.1 Подрыв: Великолепная коронация

В западном фольклоре фигура карнавального коро-
ля часто является объектом насмешек; он может быть 
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коронован или не коронован, или даже подвергнут сло-
весным оскорблениям и побоям: «В этой системе обра-
зов ...... король и шут рождены для одной и той же участи» 
[9]. В своей теоретической схеме карнавализации Бахтин 
ссылается на дуализм, который также известен как кон-
трапункт и обозначает два противоположных качества, 
которыми одновременно обладает персонаж или вещь 
[10]. В реальности Багров - интеллигент, художник, пол-
ный артистизма, только авторский единственный друг, 
мечта о нем вышла из первоначальной логики жизни, 
стала полна нецензурной брани, вульгарного разбой-
ничьего вождя, дикаря, жестокого, героического, необ-
узданного, ел, пил, блудил, играл, грабил все подряд, он 
очень богатая движущая сила, героический, не боящий-
ся смерти, и с маньчжурами поклялся бороться, можно 
сказать, что он не добрый человек в «том мире». Можно 
сказать, что он не был добрым человеком в «том мире». 
В мире «Царя горы», который он сам для себя соткал, он 
был коронован царем и наслаждался жизнью по своему 
усмотрению. Когда на них напали маньчжурские сол-
даты, Багров не показал страха, а воодушевил братьев, 
громко крича, даже когда он ожидал, что результатом бу-
дет несомненный проигрыш, он не показал отступления, 
а сражался изо всех сил, не боясь жизни и смерти, они 
пели, танцевали и смеялись, а в их взглядах была видна 
тоска по смерти.Бахтин подводит итог характеристикам 
карнавального смеха: он универсален, всеобъемлющ, 
имеет двойной смысл: он «одновременно радостный и 
эйфорический, и в то же время издевательский и цинич-
ный; он отрицает и утверждает, хоронит и возрождает. 
Это карнавализированный смех» [9]. На этом этапе мани-
акальное поведение Баргроува – это сочетание бесстра-
шия перед лицом смерти и восторга от возрождения, 
сочетание отрицания и утверждения, а также глубокое 
отражение мировоззрения Баргроува.

Коронация маньчжурской принцессы носит духов-
ный характер. Маньчжурская княжна в статье скована 
феодализмом, является продуктом феодального обще-
ства, у нее стабильная жизнь в достатке и благополучии, 
именно появление Багрова меняет первоначальную тра-
екторию ее жизни. В процессе сближения с Багровым она 
постепенно полюбила этого человека, она взяла на себя 
инициативу сломать феодализм, она отказалась от славы 
и богатства дворца, готовая действовать по-мужски, как 
подруга-дикарь, в это время она была увенчана истин-
ным значением свободного народа, хотя носила старую 
вонючую дубленку, целыми днями боялась, ожидая в лю-
бой момент встретить мрачного жнеца, но она заплатила 
все свое Багрову, ни о чем не жалея. Ее любовь к Багрову 
- это очень большая любовь, любовь, которой не мешают 
никакие материальные факторы. Принцесса Маньчжу-
рии и Багров: они представляют собой традиционную 
китайскую женщину и романтичного русского мужчину 
соответственно. У них разные жизненные устои и нацио-
нальные традиции, но они способны любить друг друга, 

что в полной мере отражает культурное слияние и куль-
турное соприкосновение двух народов. Хотя Багрова и 
маньчжурскую принцессу ждет смерть, они не боятся ее, 
они с нетерпением ждут встречи друг с другом в другом 
мире, они жаждут любви, они добиваются ее с помощью 
пиршеств, и они по-разному понимают «жизнь, смерть 
и любовь» с помощью пиршественных церемоний. Лю-
бовь может очистить людей от путаницы! Любовь также 
может заставить людей запутаться в трезвости!

2.2 Реконструкция: некоронация реальности

Когда Багров очнулся от сна, он удручен, он винит 
себя, почему он забыл жену, винит небо, почему неспра-
ведливость, так что люди, которые любят друг друга, не 
могут сохранить друг друга, он считает, что такая жизнь 
бессмысленна, поэтому он хотел совершить самоубий-
ство, но боялся быть наказанным, чтобы между ним и 
маньчжурской принцессой и потом возникли сотни лет 
разрыва между ними. Человеческая природа сложна, 
Багров, с одной стороны, хочет прорваться через фео-
дальную черту, стремление к собственному голосу души, 
с другой стороны, но не может вырваться из феодальной 
клетки, может только заставить себя исчезнуть из фео-
дальной клетки, пассивное сопротивление. Он бессилен 
изменить большую социальную среду, только свою соб-
ственную, маленькую. Незавершенность этой дихотомии 
дает реальное представление о внутреннем мире Багро-
ва. В конце концов сон Багрова просыпается, но веселье 
продолжается. В этот момент Багров возвращается туда, 
где он должен был быть; он снимает маску и разоблача-
ется, становясь обычным человеком; во сне он может 
делать все, что хочет, но в реальности он может только 
следовать правилам и действовать в соответствии с ри-
туалами. Он мог только снова и снова читать книги с под-
робным описанием потребления, а когда понял, что его 
симптомы очевидны, затрепетал от радости и еще силь-
нее попытался «сблизиться» с маньчжурской принцес-
сой. Эта сила карнавала, переворачивающая все с ног на 
голову, в точности повторяет бахтинскую теорию карна-
вального доказательства, но на этот раз деколонизация 
уже не ограничивается формальными рамками карна-
вала, а поднимается до сферы литературы, ломая обще-
принятые правила порядка, перевернутого положения, 
неполноценности и превосходства, в перевернутом и 
обновленном переделывании мира.

Всевозможные карнавальные поступки Багрова не 
суть капризное принятие желаемого за действительное 
или уход от реальности, но реальный мир неумолим, он 
хотел бы остаться с женой, но небо не желает. Он мол-
ча сопротивлялся, его свободная воля в полной мере 
высвободилась, и наконец позволила свободному духу 
жизни заиграть самым сильным звуком. Можно сказать, 
что истинное очарование карнавала заключается в сво-
боде духа и буйстве жизни, благодаря которым мы мо-
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жем увидеть живость жизни и испытать верную любовь.

3. Карнавальная площадь – пространственно-вре-
менное тело, полное дикости и таинственности

Карнавал – это своего рода предельное выражение 
и двойная трансформация, по сути, это свободный, рав-
ный и открытый диалог [11]. Карнавальная площадь, то 
есть площадь карнавального представления, также от-
носится к «символическому полю, где культурные смыс-
лы могут быть расширены». «Карнавальная площадь, 
то есть площадь, на которой происходит карнавал, так-
же относится к «символическому полю, где культурные 
смыслы могут быть расширены». В глазах Бахтина кар-
навальная площадь – это своего рода универсальное, 
смысловое поле, которое можно бесконечно расширять 
и углублять. Площадь» здесь – это место случайного кон-
такта, обмена и представления, а не просто площадь, 
где люди обычно вступают в контакт друг с другом, что 
является основным местом, определяющим развитие 
сюжетной линии. На карнавальной площади люди рас-
крепощаются в полной мере, ищут себя и наслаждаются 
удовольствием, которое приносит свобода.

3.1 Древние первичные леса

«Когда площадь пропитана культурными коннота-
циями, она выходит за рамки своего узкого значения 
простого физического пространства и обобщается до 
квадратности; обобщение значения площади приоб-
ретает коннотацию карнавализированной площади в 
ряде других мест, таких как улица, дорога, лес, храм и 
другие места, которые могут стать местами, где люди 
всех форм и размеров могут встречаться и взаимодей-
ствовать» [7]. Все произведение «Принцесса Маньчжу-
рии» создает таинственную атмосферу ликования: «ви-
дение» принцессы на холме, «превращение» в главаря 
разбойников на горе Догтоу, пребывание с принцессой 
в первобытном лесу в течение двенадцати лет, «сбли-
жение» с принцессой шаг за шагом в древнем храме и 
т.д. Все это сходится в огромное целое и входит в огром-
ное место ликования. Все это сходится в одно огромное 
целое, в одно огромное место пиршества». Багров и его 
друг идут в девственный лес горы Чанбай, и пригорок, 
на котором они находятся, полукруглый, весь в одуван-
чиках, пустырнике и белых цветах, контрастирует с жут-
кими горами, а небо над пригорком еще более далекое 
и глубокое. Многочисленные описания холмика пере-
межаются китайскими элементами, наводящими на 
мысль, что это изолированная могила, поскольку в ки-
тайской культуре могилы обычно имеют полукруглую 
форму, а в память об умершем возлагаются белые и 
желтые цветы, после чего она становится местом весе-
лья. Здесь он видит маньчжурскую принцессу и рисует 
ее. В тексте описывается, что когда они приходят в дев-
ственный лес, Багров быстро устанавливает мольберт 

и не обращает внимания на своего друга, погружаясь 
в свой собственный мир, как будто его друга не суще-
ствует; в этот момент извращенное поведение Багрова 
происходит в девственном лесу, и таким образом этот 
девственный лес превращается в карнавальную пло-
щадь. Во многих литературных произведениях перво-
бытный лес всегда полон таинственных красок, это 
особая среда, отличная от реальной среды обитания 
человека. В первобытном лесу герои могут избавиться 
от мирских помех, нет табу, иерархия подорвана, закон 
порядка отброшен, у людей нет угрызений совести, они 
делают все, что хотят, в такой околопримитивной среде 
мы видим не обычных персонажей с обычной психо-
логией, а человеческую природу и сердце – самое на-
стоящее, самые потаенные стороны души персонажа и 
самые загадочные уголки рассудка, история происхо-
дит вдали от сферы человеческой деятельности в вир-
туальном пространстве, создавая атмосферу, которая 
одновременно реальна и ненастояща, и способствует 
развитию сюжета, заставляя упиваться История проис-
ходит в виртуальном пространстве, далеком от сферы 
человеческой деятельности, создавая атмосферу, одно-
временно реальную и ненастоящую, что способствует 
развитию сюжета и делает реверанс обоснованным и 
дополняющим. Багров и его жена отсидели двенадцать 
лет дикарями там же, в первобытном лесу, они кутались 
в звериные шкуры, часто голодали, но всегда помогали 
друг другу, любили друг друга, тепло и сладко. Когда на 
его жену напал черный медведь, Багров не почувство-
вал острых зубов и когтей зверя, он отчаянно размахи-
вал своим острым ножом и бился с черным медведем 
насмерть, в итоге он погиб вместе с женой и черным 
медведем, но в последний момент он изо всех сил вце-
пился в руку жены. С точки зрения карнавализации, это 
типичный сюжет взаимных противоположностей, где 
голод, холод и счастье одновременно противостоят и 
преображают друг друга.

3.2 Загадочные древние храмы

Багров и его друг снова встречаются в даосском хра-
ме, еще одном месте веселья в тексте. В тексте встреча 
Багрова с другом описывается как случайная, логичная, 
но неожиданная. Друг не заинтересовался храмом и 
даже подумал, что «статуя Лоханя была отвратительна, а 
деревянные позолоченные божества с яростными гла-
зами и трезубцами в руках были очень страшны ...»[6]. 
В данном случае автор организовал посещение даос-
ского храма другом, что, с одной стороны, подтолкну-
ло сюжет романа к его вершину, а с другой – усиливает 
игривость оргии. Из диалога Багрова с другом мы узна-
ем, что в даосском храме Багров читает книги о чахот-
ке снова и снова, чтобы приблизиться к Маньчжурской 
принцессе, спит все меньше и меньше, и все больше 
возбуждается, понимая, что все ближе и ближе подхо-
дит к симптомам чахотки, описанным в книгах, его по-
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ведение становится маниакальным, и к тому времени, 
когда друг снова видит его, он превращается в тощего, 
худого, похожего на тень даосского священника. На 
карнавале люди всегда делают то, что хотят, говорят 
то, что хотят, и веселятся от души, так происходит и с 
Багровым в это время, он следует самым верным реше-
ниям своего сердца, ради маньчжурской принцессы он 
решает приблизиться к смерти и отдать себя в ее руки, 
и все это происходит в даосском храме, который, таким 
образом, является еще одним местом веселья. В даос-
ском храме Багров рассказывает о своих переживани-
ях и дает нам представление об их чувственной любви, 
смерть не разлучает эту любящую пару, а уносит их в 
другой «дивный мир веселья». Возможно, там их ждет 
более счастливая жизнь, где они равны в мире веселья 
и могут свободно общаться.

Заключение

Романы Хейдока смелы, суровы и романтичны, что 
вполне соответствует карнавальному характеру [12]. В 
романе Хейдок показывает нам свой взгляд на любовь и 
жизнь, история между принцессой Маньчжурии и Багро-
вым имеет множество поворотов, что в полной мере во-
площено в романе под углом зрения бахтинской теории 
карнавализации, карнавальных персонажей, карнаваль-
ных церемоний и карнавальных площадей. Конец «Мань-
чжурской принцессы» открыт, и какой он будет у Багрова 
- вопрос бесконечных мечтаний. Багров предан любви, у 
него трансцендентное отношение к смерти. Перед лицом 
жизненных страданий, не теряя веры в жизнь ни на мину-
ту, не говоря уже о том, что нельзя потерять себя в стра-
даниях, роман выражает позитивное отношение к жизни.
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ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ ВЯЧ. ИВАНОВА И ЕЁ РАЗРУШЕНИЕ 
В ДРАМЕ «КОЛЬЦА» Л. Д. ЗИНОВЬЕВОЙ-АННИБАЛ

Ван Люян
Аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова
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Аннотация: В статье исследуется воздействие идей В.И. Иванова на творче-
ство его жены, писательницы Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания –  
ее первое крупное произведение – драма «Кольца» (1904). Анализ пьесы 
«Кольца» позволил выявить сюжетообразующую идею: преодоление эго-
истической любви через дионисийское очищение и вхождение в соборное 
сообщество, что почти полностью соответствовало пониманию основ диони-
сийства В.И. Ивановым. Но художественные устремления Зиновьевой-Анни-
бал не были однозначно тождественны этой трактовке, что позволяет сде-
лать вывод о внутренней сложности идейного наполнения пьесы. И как итог 
в пьесе «Кольца» благостное растворение в безличной всеобщности Океана 
оборачивается индивидуальной трагедий действующих лиц. Следователь-
но, уже в начальный период обретения своего «я» творчество Зиновьевой-
Аннибал не является абсолютным подчинением эстетическим концепциям 
символизма, а одновременно включает в себя собственную «интерпрета-
цию» писательницей античной мифологии.

Ключевые слова: Л.Д. Зиновьева-Аннибал, утопическая идея В.И. Иванова, 
соборность, дионисизм, драма «Кольца».

VYACH. IVANOV’S OPTIMISTIC UTOPIA 
AND ITS DESTRUCTION IN THE DRAMA 
"RINGS" OF ZINOVIEVA-ANNIBAL

Wang Liuayang

Summary: The article explores the relationship between the ideas of 
Vyach. Ivanov and the works of L. D. Zinovieva-Annibal, as well as their 
influence on each other. The analysis of the play "Rings" reveals as 
elements of the Dionysian elements the idea of overcoming egoistic love 
through Dionysian purification and entering the cathedral community. 
But Zinovieva-Annibal’s personal and artistic aspirations did not always 
coincide with her husband’s ideas. Zinovieva-Annibal’s work is a complex 
interweaving of philosophical and aesthetic concepts, demonstrating 
both Ivanov’s influence and her independent artistic search.

Keywords: L.D. Zinovieva-Annibal, Vyach. Ivanov’s utopian idea, 
Sobornost, Dionysism, drama "Rings".

На рубеже XIX и XX веков в неустойчивой России, пе-
реживавшей кризис веры и убеждений, сосущество-
вали различные литературные направления и шко-

лы. Наплыв идей и доктрин из греко-римской мифологии, 
немецкой философии, французского символизма и т.д. 
привел к восприятию этапа как небывалой катастрофы. 
В знаменитой речи о взаимоотношениях народа и интел-
лигенции Блок описывает вулкан, разрушительное извер-
жение которого неминуемо, в то время как трудолюбивые 
муравьи, не замечая окружающего, неустанно следят за 
порядком в своем микрокосме. «Цвет интеллигенции, 
цвет культуры пребывает в вечном аполлиническом сне, 
или — в муравьином сне» — писал поэт [4, С. 354].

Начиная с 1890-х годов, символисты находили в оп-
позиции Аполлона и Диониса темы, которые переклика-
лись с их эстетическими идеями. Идеи Ф. Ницше пере-
осмысливались по-разному, подчеркивая одни аспекты 
и игнорируя другие, но почти все они черпали в них 
вдохновение, чтобы бросить вызов устоявшимся авто-
ритетам, рационализировать и узаконить новое. Слово 
«дионисизм» получило распространение среди интел-
лектуалов и было транскрибировано в различных зна-
чениях, в частности, как модель жестокого поведения, 
подпитываемого личными страстями, вырвавшимися на 
свободу без опоры на моральные принципы. Противо-
стояние Аполлона и Диониса подчеркивает темное, 
труднопонимаемое существование нового мировоз-
зрения, где за иллюзией гармонии Аполлона скрыва-

ется насилие. Дионисийская сила на время становится 
инструментом, грозящим обществу разрушением. В то 
же время для А. Белого и Вяч. Иванова это и то, что при-
звано преодолеть господствующий индивидуализм и 
заново открыть возможности духовного объединения 
людей, где объединятся искусство и религия. 

В августе 1905 года в эссе «О кризисе индивидуализ-
ма» Иванов утверждал, что индивидуализм дошел до 
такой грани, что в нашем сознании начались некоторые 
изменения, когда «глубина наша и утонченность наша 
кажутся симптомами истощения <…> Сверхчеловече-
ское — уже не индивидуальное, но по необходимости 
вселенское и даже религиозное [9, С. 836-837]. Вяч. Ива-
нов был эрудирован и начитан, он переводил Ницше 
еще в 1880-х гг. Будучи специалистом по греческой исто-
рии, он прочитал лекцию о Дионисе в Париже в 1903 г. и 
создал религиозную утопию, объединившую греческих 
богов, соборность православной культуры и богочело-
вечество Владимира Соловьева. В ивановской религи-
озно-философской концепции Дионис стал символом 
преодоления индивидуализма и прообразом соборной 
общины. В итоге он вписал русскую соборность в кон-
текст европейской культуры. В результате «сверхчело-
вечество» Ницше стало принципом построения нового 
религиозного вселенского сообщества и главным спосо-
бом преодоления индивидуализма. 

Культ Диониса и творчество в состоянии экстаза по-
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зволяют человеку проникнуть в тайны Вселенной, вос-
становить связь человека с космическим миром и пре-
одолеть острое чувство изоляции. Но это определило 
появление в учении Вяч. Иванова и другой крайности. 
Вот как описывает ее Г. Зобина: «Это <…> другой крайно-
стью и носило в себе более тонкий яд, который надолго 
отравил мечту поэта о преображающем мир всеобщем 
действе. Будущая “соборная” утопия Вячеслава Иванова 
парадоксальным образом сочетала в себе два несовме-
стимых, казалось бы, состояния: келейное одиночество 
и всенародный оргийный экстаз» [9, С. 44].

В 1892 году Иванов отправился в Рим, чтобы завер-
шить работу над диссертацией о Дионисе, с которым он 
познакомился через Ницше. В Риме состоялась его встре-
ча с Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, которая дала ему возмож-
ность увидеть дионисийскую теорию в практическом из-
воде. Эта встреча стала отправной точкой для мощного 
и продолжительного творческого подъема обоих. Они 
стали не только партнерами, но и в какой-то степени 
союзниками в реализации идеалов. Эрудированный мо-
лодой ученый пережил ощущение встречи с реальным 
воплощением Диониса в лице возлюбленной, а для Зи-
новьевой-Аннибал это было обретение наставника, ко-
торый развил ее интуицию и чувства в тот момент, когда 
она была разочарована, одинока и растеряна.

В то время Зиновьева-Аннибал только что пережила 
бурной разрыв с мужем К. С. Шварсалоном, и уехала из 
России в Европу со своими детьми. Молодую Зиновьеву-
Аннибал увлекло «его отношение к миру» учителя-сту-
дента, который считал себя социалистом. «А социализм 
служил ему удобным плащом, который он нарядно на-
брасывал на себя в кругах передовой интеллигенции. 
Своей юной ученице он с жаром и красноречием со-
общал что-то высокое и весьма благородное о “лучших 
людях”, жертвовавших всем народу, о каком-то великом 
героическом деле, которое уже началось. И сердце де-
вушки трепетало, радостно рвалось на встречу жертве, 
подвигу, тому “делу”, про которое он говорил и которому 
она решила отдаться» [6, С. 20]. Это, безусловно, совпа-
дало с жизненными устремлениями юной Лидии. Когда 
же она поняла, что так называемые великие подвиги и 
идеалы мужа — пустые и бессодержательные слова, она 
решительно порвала с ними. В Иванове же она увидела 
человека тех же устремлений: «Я говорила Вам, что лю-
блю человечество и люблю каждого человека и поэтому 
мне особенно дорого, когда я встречаю людей, с кото-
рыми имею много общего. Если бы мы с Вами виделись 
дольше и успели или захотели бы высказать друг другу 
свой credo <так!>, то, быть может, с виду мы не вполне со-
шлись бы в нем, но в сущности, в глубине мне чуется, что 

мы молимся одному Богу» [8, С. 73]. После мучительных 
любовных терзаний1 Зиновьева-Аннибал и Иванов офи-
циально обвенчалась. Брак с Ивановым привоел к пере-
менам в личности Зиновьевой-Аннибал. Она «почувство-
вала непреодолимую потребность высказать “что пало в 
недра духа” посредством чернила и пера» [6, С. 86-87].

Кроме того, в ней начала просыпалась Менада, та сущ-
ность, которую угадал Иванов. Эти превращения она по-
старалась запечатлеть в роман «Пламеники», который 
был начат в 1903 году, но по разным причинам не был за-
вершен и опубликован. Зато ей удалось завершить драму 
«Кольца», опубликованную вместе со статьей Иванова 
«Новые маски» в 1904 г. Ее смысл заключен в словах глав-
ной героини: «Мы любим все. Мы слепы все. Земля и море, 
заклеванная птичка и стонущий лев ждут нашей любви в 
прозрении. Мы не можем быть двое, не должны смыкать 
кольца, мертвым зеркалом отражать мир. Мы мир. <…> 
Океану любви — наши кольца любви!» [7, С. 302-303]. Это 
не только признание в любви у героини Аглаи, но и вну-
тренний монолог самой писательницы, как правильно 
интерпретируют. Одной из главных причин этого является 
то, что статья Иванова «Новые маски» служит предислови-
ем к драме, давая анализ и толкования этого во многом не-
вразумительного произведения. Драма «Кольца» являет, 
по смысли Иванов, «характеристические симптомы выше 
очерченной эволюции дионисического искусства: пафос 
расширения нашего страдального Я до его мировой бес-
предельности через углубление личного страдания, от-
решенность от внешнего ради откровений внутренних и 
тяготение к тому дифирамбическому разрешению духа, 
которое снимает всякое что и как бы топит его в одном не-
изрекаемом как» [11. С. 436]. Вслед за Ивановым его сорат-
ник по символизму Г. Чулков рассматривает «Кольца» тоже 
как «опыт приближения к дионисическому искусству» [17, 
С. 259]. Позже он вспоминал: «Лидия Дмитриевна, ставшая 
впоследствии известной как писательница под именем Зи-
новьевой-Аннибал, была связана с Вячеславом Ивановым 
не только узами любви, но и удивительною гармонией 
мыслей, чувств, вкусов и всего душевного стиля. Даже сло-
варь у них был общий. Они воистину говорили на одном 
языке» [16, С. 97]. Влияние Иванова на жену было огром-
ным. Их брак дал им настоящую объединяющую силу и 
раскрыл индивидуальность каждого2. В пьесе «Кольца» 
Зиновьеву-Аннибал можно идентифицировать с Аглаей, 
поскольку та произносит почти те же слова, что писатель-
ница неоднократно воспроизводит в своей переписке с 
мужем, так же чувствуя свое перерождение: «Не помню 
себя до него, какая была. Была ли вовсе?» [ 7, С. 228].

Написанные в гармоничный период брака с Ивано-
вым «Кольца» можно рассмотреть, как «дублирование» 

1 Иванов познакомился с Зиновьевой-Аннибал, будучи женатым. Впоследствии Иванов развелся с женой. Зиновьева-Аннибал 
официально расторгла свой брак с К. Шварсалоном в 1899 году, после череды сложных бракоразводных процессов.

2 Подробнее см.: Михайлова М.В. Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал: крах «идеального союза», или «Яркий образ воз-
можного счастия?» // Философские эманации любви. М.: Языки славянских культур. 2019. С. 63–98.
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мистической религиозной эстетики Иванова. В этой пьесе 
«сплелись идеи отречения и самоотречения, отказа от уе-
диненности и необходимость жертвы» [Михайлова, С. 8]. 

Однако идея пьесы, близкая к концепции дионисий-
ского искусства, трактуемого Ивановым как преодоле-
ние индивидуализма и вхождение в «соборное» сообще-
ство через «дионисийское очищение», не была услышана 
в символистских кругах. Пьеса получила единичные от-
зывы, хотя представляла собой едва ли не канонический 
образец символистской драмы. В пьесе сложный клубок 
взаимных желаний и привязанностей разрастается до 
космических размеров, демонстрируя глубины самопо-
жертвовании и вершины вселенской любви. В духовной 
трансформации и сублимации героини пьесы Аглае со-
средоточена философская идея Иванова о мистическом 
дионисийском начале. М читатель смог прозреть общее 
направление, прочитав статью Иванова «Новые маски». 

Театр как вид искусства — детище Диониса, по ут-
веждению Ницше. Он возник из культовых мероприятий 
и праздников в его честь. Вяч. Иванов подчеркивал, что 
«драма была некогда только жертвенным дифирамбиче-
ским служением, и маска жертвы — трагического героя —  
только одним из обличий самого Страдающего Бога. По 
мере отдаления драмы от ее религиозных истоков, все 
менее прозрачною становится маска, все определеннее 
дифференцируется и сгущается трагический характер. 
Из агонии жертвы развивается трагическое действие с 
его перипетиями и прагматизмом внешним и психологи-
ческим <…> Снова разгоревшийся в нашу эпоху пафос 
живого проникновения в единство духа страдающего 
должен вновь опрозрачнить маску и повлечь драму к ее 
другому полюсу... Драма отрешается от явления, отвра-
щается от обнаружения <…> Наше самозабвение тогда 
уже не сладостное самоотчуждение чистого созерцания: 
под обаянием потустороннего взора вещей маски, наде-
той на лицо Ужаса, мы, сораспятые в духе со всем, что 
глянуло на нас ее глазами, требуем от художника враче-
вания и очищения в искупительном, разрешающем вос-
торге» [11, С. 435. ]. Следовательно, Иванов предлагает 
увидеть в Аглае не женщину, а трагическую маску, за ко-
торой скрывается безличная боль и жертвенное страда-
ние. И проникнув за маску, художник должен очистить и 
приблизить к нам «земной» мир. 

Расшифровывая замысел пьесы в предисловии, Ива-
нов мыслил «Кольца» как доказательство возможности 
общего с женой творчества. Он делился с А.В. Гольштейн 
в 1903 г. планом «совместного литературного дебюта» [1, 
C. 45]: «мы и напали на мысль издавать последователь-
ные выпуски наших сочинений под общим заглавием. 
Содержание первого выпуска составили бы первые гла-
вы «Пламенников», моя трагедия (первая в трилогии) 

«Тантал», моя статья о лирической поэзии и афоризмы. 
<…> мы получаем возможность объединить наш труд, 
внутренне глубоко солидарный, и с полной свободой 
и двойным голосом высказать наше миросозерцание, 
эстетическое и философское, не подходящее ни под 
одну из существующих категорий, но полное и созрев-
шее до внутренней необходимости выражения и про-
возглашения»3 [15, С. 181]. Кроме этого, В. Иванов в этом 
письме предложил различать «художника» и «творца» 
по отношению Мечты и Жизни. 

Согласно его убеждению, «художник истинный и 
только художник противополагает Мечту Жизни. Есть 
творческие души», такие как Байрон, Ницше, Достоев-
ский, которых «порыв - налагать Мечту на Жизнь, напе-
чатлевать ее на действительности». Иванов относит себя 
и жену к категории таких «налагателей». Или, как мы бы 
сегодня сказали, утопистов. 

В то же время эпиграфом к пьесе «Кольца» становятся 
строки из стихотворения Иванова «Жертва»: Дар золо-
той в Его бросайте море — / Своих колец: / Он сохранит 
в пурпуровом просторе / Залог сердец...» Этот эпиграф 
задает основную эмоциональный тон всей пьесы. В пье-
се не только цитируются стихи Иванова, но и отражается 
биографический характер жизни супругов: сложные лю-
бовного взаимоотношения двух женщин (Аглая и Анна) и 
мужчины (Алексей) отсылают к проблемам тех лет, когда 
Иванов ещё не был разведен с первой женой.

Все перечисленное почти указывает на то, что твор-
ческое ядро пьесы «Кольца» вписывается в теоретиче-
ские рамки понимания Ивановым дионисийства. Однако 
вопрос о том, была ли пьеса создана из абсолютно в рам-
ках теории Иванова о новом сообществе людей в форме 
брака или как утверждения великого подвига внутрен-
ней стойкости, остается открытым. Стоит напомнить ее 
слова из письма 1895 г. Зиновьевой-Аннибал к Иванову, 
когда она писала пьесу -- «смысл жизни лишь в умении 
найти середину между Вакханизмом и самообузданием» 
[8, С. 373]. 

Несомненно, что в пьесе «Кольцо», написанной под 
влиянием ее мужа Иванова, присутствуют дионисий-
ские элементы теорий Иванова. Исследовательница Е. 
Баркер проанализировала это произведение в аспек-
те преодоления индивидуализма. Баркер считает, что 
в этом произведении Зиновьевой-Аннибал раздался 
призыв к освобождению любови от эгоистического на-
чала, стремление очистить ее от греха индивидуализма 
«посредством Диониса» [3, С. 42]. С.В. Алешина тоже рас-
сматривает «Кольца» как «попытку автора найти выход 
из «замкнутости» любви земной, любви «для двоих», и 
через страдания, боль и кровь, преодолев отъединен-

3 Цит. по: Тюрин А.Н. Городницкой А.А. «Обнимаю вас и матерински благословляю…» Переписка Вячеслава Иванова и Лидии 
Зиновьевой-Аннибал с Александрой Васильевной Гольштейн // Новый мир.1997. № 6. С. 181.
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ность индивидуалистического «я», прорваться к новому, 
соборному, сверхиндивидуалистическому «я», которое 
откроет объятия миру и Вселенской Любви» [2, С. 75]. 

Объемность воплощается в образности простран-
ства, которое играет важную роль в произведениях Зи-
новьевой-Аннибал, пространство — фактор, который 
используется для отражения дионисийской стихии и 
самосознания личности в произведениях писательницы. 
Значение пространственных образов в творчестве Зино-
вьевой-Аннибал варьируется от периода к периоду. Если 
в ранних упор делается на мифологическом элементе, то 
в последующих произведениях значение пространства 
становится важным средством обогащения образа глав-
ной героини и раскрытия авторского самосознания. 

В первом действии анализируемой пьесы описыва-
ется легкая, светлая и белая комната Аглаи, в которой 
«вся мебель из некрашеного очень светлого дерева». 
С.В. Сомова связывает изображение пространства, при-
надлежащего героине, даже с жертвенной сценой дио-
нисийского типа: «не становится ли комната орхестрой с 
тяжелым жертвенником Дионису посредине? А узкая бе-
лая кровать в смежной комнате? Сосновые доски — не 
гробовые ли, лес и море рядом — не то ли море, которое 
ждет колец влюбленных, жертвы [14, С. 161]? 

Муж Аглаи, Алексей, увлекается другой женщиной, 
своей невесткой Анной, и поэтому Аглая мучается рев-
ностью, переживает предательство любимого. Желая 
оставить прежнее обиталище, он вместе с Анной садится 
на корабль, за ним следует Аглая, охваченная эгоистич-
ной безответной любовью.

Измученные люди оказываются все вместе на кора-
бле. Алексей там умирает. И после его смерти Алексея 
Аглая преодолевает муки ревности и желание убить воз-
любленного и бросает в море два кольца, символизиру-
ющие их брак. «Кольца» завершаются трагически. Ини-
циатор тройственного союза Алексей не выдерживает 
взятого на себя груза: он умирает. Вслед за ним умирает 
и его жена Аглая. Оставшиеся обещают распространить 
идеи. И вот уже образуется как бы новый семейный узел: 
бывший муж Аглаи Ваня и возлюбленная Алексея Анна, 
взявшись за руки, устремляются вперед: они будут вновь 
искать третьего участника… 

Истинный смысл пьесы Зиновьевой-Аннибал отли-
чается от того, который может возникнуть при первом 
прочтении. По мнению М. В. Михайловой, начиная с это-
го произведения, все последующее, выходившее из-под 
пера писательницы, свидетельствуют «о внутреннем со-
противлении их автора рационально принимаемым и 
внешне разделяемым идеям мужа» [12, С. 84]. Можно ска-

зать, что Иванов существует в мире апорий — вымышлен-
ных, логически верных комбинаций, чью жизненность он 
хочет непременно доказать и утвердить, а Зиновьева-Ан-
нибал выявляет в своем творчестве — сознательно или 
неосознанно — апоретичность суждений мужа. 

В письме к Вяч. Иванову, написанном в январе 1915 
года, Н. Бердяев отмечал, что Иванов пытался сформули-
ровать свое понимание и воображение Диониса, через 
поведение и душевный опыт Зиновьевой-Аннибал: «Вы 
все хотели, чтобы я сказал Вам откровенно, что я мыслю 
о Вас. <…> Думаю я прежде всего, что Вы изменили за-
ветам свободолюбия Лидии Дмитриевны, ее мятежному 
духу. Ваш дионисизм, Ваш мистический анархизм, Ваши 
оккультные искания, все это, очень разное, было связано 
с Лидией Дмитриевной, с ее прививкой. О Вас я очень 
сильно чувствую вот что: тайна Вашей творческой при-
роды в том, что Вы можете раскрываться и творить лишь 
через женщину, через женскую прививку, через женщи-
ну-пробудителя. Таков Вы, это роковое для Вас. Творче-
ское начало в Вас падает без взаимодействия с женской 
гениальностью. Ваша огромная одаренность вянет. Вы 
сами по себе не свободолюбивы: Вы боитесь трудности 
истинной свободы, распятия, к которому ведет путь сво-
боды. Вы слишком любите легкое, отрадное, условное, в 
Вашей природе есть оппортунизм» [5, С.93]. 

Если даже посчитать диагноз Бердяева преувеличе-
нием, то рассматривать творчество и тексты Зиновье-
вой-Аннибал в аспекте «свободы», «любви», «эроса», 
«бунта» исключительно как дионисийство в ивановской 
интерпретации, все же будет не совсем правильно. Ис-
следователь творчества В. Иванова Г. Зобин высказал ин-
тересное предположение, упомянув Айседору Дункан. 
Она танцевала босиком в греческом хитоне, и возроди-
ла на балетной сцене исступленный, неистовый диони-
сийский танец, словно уловив те ритмы времени и исто-
рии, которые чувствовали и русские поэты Серебряного 
века» [9, С. 100], но она никогда напрямую не связыва-
лась с Дионисом и не носила имя «Мэнады». Неслучайно, 
хорошая знакомая Ивановых Гольштейн «опасалась, что 
“Диотима”, как называл свою жену Иванов, предназнача-
ется им на роль “Мэнады” в его творческих и интеллек-
туальных вдохновениях».4 Т.е. Иванов предпочитал сочи-
нить свой миф, подчинив ему всех окружающих.

Сосредоточенность Зиновьевой-Аннибал на темах 
свободы, любви, веры было проявлением самостоятель-
ности. Глубокое прочтение и понимание ее текстов с 
точки зрения проявления личного начала является бо-
лее объективным и всесторонним, чем понимание твор-
чества Зиновьевой-Аннибал в рамках идей Вяч. Иванова. 
Это также является предпосылкой для изучения вопроса 
о субъектности писательницы.

4 См: Примечания А. Н. Тюрина и А. А. Городницкой. В кн.: «Обнимаю вас и матерински благословляю…» Переписка Вячеслава 
Иванова и Лидии Зиновьевой-Аннибал с Александрой Васильевной Гольштейн // Новый мир1997 № 6 Июнь, С. 162.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие культурного кода, 
который трактуется как сложный способ отображения окружающей действи-
тельности. Коммуникативный подход позволяет акцентировать внимание на 
участниках текстовой коммуникации. Читатель в процессе текстового обще-
ния вовлечен не только в процесс понимания, но и в процесс интерпретации. 
Коммуникативное намерение автора как инициатора общения направлено 
на усложнение последнего с целью привлечения и удержания внимания 
читателя. Автор усложняет структуру собственного текста при помощи при-
ращения смысла, оказывая эстетическое и когнитивно-концептуальное 
воздействие на читателя. На материале художественного произведения М. 
Пруста «À la recherche du temps perdu» («В поисках утраченного времени») 
автором проанализированы способы вовлечения читателя в активный про-
цесс интерпретации и расшифровки коммуникативного замысла автора 
художественного текста на основе имеющихся у читателя знаний и опыта. В 
результате было установлено, что использование автором прецедентных фе-
номенов выступает не только средством самовыражения автора, но являет-
ся одним из наиболее действенных способов апелляции к знаниям читателя. 
Использование данного приема является возможным благодаря интертек-
стуальности – свойству любого текста вступать в диалог с другими текстами.

Ключевые слова: текст, культурный код, интерпретация, картина мира, пре-
цедентный феномен, интертекстуальность, интертекстуализация.

INTERTEXTUALIZATION AS  
A MANIFESTATION OF THE CULTURAL 
CODE IN A LITERARY TEXT

E. Voronova

Summary: This article examines the concept of the cultural code, which 
is interpreted as a complex way of displaying the surrounding reality. 
The communicative approach allows to focus on the participants of 
text communication. In the process of text communication, the reader 
is involved not only in the process of understanding, but also in the 
process of interpretation. As the initiator of communication the author 
has communicative intention which is aimed at complicating the 
communication in order to attract and retain the reader’s attention. 
The author complicates the structure of his own text by increasing the 
meaning, exerting an aesthetic and cognitive-conceptual impact on the 
reader. Based on the material of M. Proust’s work of fiction «À la recherche 
du temps perdu» («In search of lost time»), the author analyzes ways to 
involve the reader in the active process of interpreting and deciphering 
the communicative intent of the author of a literary text based on the 
knowledge and experience available to the reader. As a result, it was 
found that the author’s use of precedent phenomena is not only a means 
of self-expression of the author, but is one of the most effective ways to 
appeal to the reader’s knowledge. The use of this technique is possible 
due to intertextuality – the property of any text to enter into a dialogue 
with other texts.

Keywords: text, cultural code, interpretation, worldview, precedent 
phenomenon, intertextuality, intertextualization.

Введение

В настоящее время процесс глобализации затраги-
вает многочисленные аспекты жизнедеятельности 
общества, в том числе его культурную интеграцию, 

а также процесс взаимопроникновения языков. 

На протяжении многих лет художественный текст 
продолжает вызывать исследовательский интерес линг-
вистов и и специалистов других отраслей. С точки зре-
ния информационной теории текст определяется как 
информационное единство; принимая во внимание 
психологию создания текста можно определить его как 
результат творческой деятельности автора, то есть как 
продукт его речемыслительной деятельности. Коммуни-
кативная теория акцентирует внимание на антропоцен-
трической природе текста, и отводит главенствующую 
роль его производителю – автору. Ученые рассматри-

вают текст с позиций прагматики, представляя его как 
объект, который предназначен для восприятия и интер-
претации читателем; с точки зрения культурного под-
хода текст можно рассматривать как способ познания 
окружающего мира и как результат этого познания, за-
фиксированный в определенной форме. При этом наи-
более спорным остается момент интерпретации текста, 
что объясняется отсутствием точного критерия для ин-
терпретации элементов текста и всего текста в целом.

Художественный текст как культурный код 
и свойство интертекстуальности. краткий 

теоретический обзор

Текст отражает речемыслительную деятельность сво-
его создателя, рассчитанную на ответную деятельность 
читателя и на его восприятие. Особенностью художе-
ственного текста является отображение вымышленного 
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мира с вымышленными персонажами, которые автор 
текста создает по аналогии с реальным миром. Читатель 
при этом проецирует свои представления, ощущения, 
эмоции на художественные образы как на объекты ре-
альной действительности. Таким образом, эпизоды, де-
тали текста, его персонажи ассоциативно отсылают чи-
тателя к определенному комплексу понятий и при этом 
наделяются разными значениями: мифологическим, 
психологическим, символическим и др.

Сознание человека выступает наивысшей формой от-
ражения объективной действительности и представляет 
собой зеркальное отражение окружающего мира через 
сложившийся внутренний абстрактный образ [Базалук, 
1999, Алефиренко, 2005]. Однако само по себе сознание 
недоступно прямому наблюдению человека. О взаимодей-
ствии сознания с окружающей действительностью позво-
ляет судить наличие картины мира. Последняя включает 
в себя систему образов/ представлений о мире, человеке 
и его месте в этом мире, его взаимоотношениях с этим ми-
ров и др. При этом сложившиеся образы могут быть слухо-
выми, зрительными, осязательными или обонятельными, 
а, следовательно, эмоционально окрашенными.

Сам факт наличия у человека сознания предполагает 
владение языком, и формальное отображение всей си-
стемы образов и представлений представлено языко-
вой картиной мира [Ворожбитова, 2005; Гвоздева, 2004].

Язык же определяется как своего рода практическое 
сознание, так как он выступает в качестве средства для 
передачи осмысленного и интерпретированного образа 
действительности [Гак, 1972: Караулов, 1989]. Если взять 
во внимание одну из основных функций языка – функ-
цию фиксации и хранения комплекса знаний и пред-
ставлений определенного сообщества о мире, то можно 
говорить о множественности языковых картин мира 
[Корнилов, 2003; Залевская, 1996]. Кроме того, следует 
отметить, что культурно-исторический период, в кото-
рый существует определенная языковая личность, а 
также ее этносоциум определяют стратегии восприятия 
окружающей действительности. 

Разрабатывая теорию полифонии, М. Бахтин утверж-
дал, что любой текст содержит ряд «скрытых и полу-
скрытых чужих слов разной степени чуждости» [Бахтин, 
1986]. В продолжении теории Бахтина теория интертек-
стуальности [Кристева, 2000; Кристева, 2004] акценти-
ровала внимание на распространении образов, идей, 
представлений в литературе, при этом уделяя особое 
внимание человеческой памяти и подчеркивая тесную 
связь литературы, истории и культуры. Лингвистами 
было выделено имманентное свойство каждого текста 
– интертекстуальность – способность текста вступать в 
диалог с другими текстами, раскрывать взаимопроник-
новение образов, идей, культур. 

Рассматриваемое лингвистами понятие культурного 
кода предстает как способ отражения действительно-
сти включающий, не только эстетическое, но и научное, 
социальное, ментальное и другие способы освоения 
действительности. Культурный код является системой, 
представленной в виде уникальных ценностей, образов, 
характеризующих идентичность какого-либо социума, 
его менталитет, духовно-нравственные устои. 

Если принять трактовку Р. Бартом понятия текст как 
море социокультурных смыслов, погружение в которое 
зависит от багажа читателя, его эпохи, воспитания, сре-
ды, то любой текст можно представить как культурный 
код, правильное прочтение которого способствует диа-
логу различных культур [Барт, 1989].

Художественный текст выражает определенную ком-
муникативно-прагматическую стратегию автора [Чури-
лина, 2006]. Если рассматривать интертекстуальность 
как свойство организовывать построение текста на 
уровне содержания, то интертекстуализацию можно 
определить как авторский прием, который усложняет 
и разнообразит процесс текстовой коммуникации, по-
скольку интертекстуальность предполагает активность 
читателя: в его задачу входит не только распознание 
интертекста, но и его идентификация и последующее ис-
толкование [Кузьмина, 1999; Мельничук 2002]. 

Одним из самых ярких приемов интертекстуали-
зации является использование автором текста пре-
цедентных феноменов, как вербальных, так и не-
вербальных ‒ упоминания произведений живописи, 
архитектурных, музыкальных произведений. За преце-
дентными феноменами всегда стоит текст (в случае вер-
бальных прецедентных феноменов) или определенная 
реалия-источник, знания и представления о которых 
актуализируются в речи. Прецедентные феномены 
являются основным элементом когнитивной базы че-
ловека, представляющей собой совокупность знаний 
и представлений, релевантных как для адресанта так 
и для адресата, и находят материальное выражение в 
прецедентных ситуациях, прецедентных текстах, пре-
цедентных именах и высказываниях.

На уровне общения автора и читателя речь исполь-
зование невербальных прецедентых феноменов про-
исходит с целью разнообразия и усложнения процесса 
общения, апелляции к знаниям читателя и, следователь-
но, повышения читательского интереса как к тексту, так 
и к личности создателя текста.

Материал и методы

В ходе нашего исследования мы использовали метод 
сплошной выборки, а также метод текстового анализа в 
сочетании с методом семантического анализа.
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Для исследования было выбрано художественное 
произведение Марселя Пруста «В поисках утраченного 
времени», тексты которого изобилуют авторскими ссыл-
ками и пояснениями.

На материале отобранных нами примеров мы про-
анализировали как использование прецедентных фе-
номенов в художественном текста способны обогатить 
читательскую картину мира, выступая способом пере-
дачи культурного кода, раскрыть картину мира автора и, 
в целом, повлиять на коммуникацию автора и читателя.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим наиболее яркие примеры использова-
ния прецедентных феноменов, отобранные в качестве 
эмпирического материала данного исследования.

D’ailleurs on commençait à éteindre partout. Sous les 
arbres des boulevards, dans une obscurité mystérieuse, les 
passants plus rares erraient, à peine reconnaissables. Parfois 
l’ombre d’une femme qui s’approchait de lui, lui murmurant 
un mot à l’oreille, lui demandant de la ramener, fit tressail-
lir Swann. Il frôlait anxieusement tous ces corps obscurs 
comme si parmi les fantômes des morts, dans le royaume 
sombre, il eût cherché Eurydice.

Описывая ожидания Сваном любимой женщины, автор 
при помощи художественных средств создает мрачную, 
тревожную атмосферу происходящих событий. Семан-
тику лексических средств (une obscurité mystérieuse, pas-
sants rares, l’ombre d’une femme, tressaillir, anxieusement, le 
royaume sombre) дополняет отсылка автора к образу Эв-
ридики из мифа об Орфее и Эвридике, вероятно не столь-
ко подчеркивая мрачность обстановки, сколько предуга-
дывая исход событий, потерю любимого человека.

Il y en avait un qui était un haut compartiment divisé en 
une centaine de petits vitraux rectangulaires où dominait le 
bleu, comme un grand jeu de cartes pareil à ceux qui de-
vaient distraire le roi Charles VI ; mais soit qu’un rayon eût 
brillé, soit que mon regard en bougeant eût promené à travers 
la verrière tour à tour éteinte et rallumée un mouvant et pré-
cieux incendie, l’instant d’après elle avait pris l’éclat changeant 
d’une traîne de paon, puis elle tremblait et ondulait en une 
pluie flamboyante et fantastique qui dégouttait du haut de la 

voûte sombre et rocheuse, le long des parois humides, comme 
si c’était dans la nef de quelque grotte irisée de sinueux stalac-
tites que je suivais mes parents, qui portaient leur paroissien 
; un instant après les petits vitraux en losange avaient pris la 
transparence profonde, l’infrangible dureté de saphirs qui 
eussent été juxtaposés sur quelque immense pectoral, mais 
derrière lesquels on sentait, plus aimé que toutes ces richesses, 
un sourire momentané de soleil (…).

В данном примере автор, описывая детские воспоми-
нания церковных витражей не останавливается на пере-
даче детального описания представленных картин, цвета 
витражей и игры света. Он сравнивает витражи с карта-
ми короля Карла VI, отсылая читателя к его трагической 
истории, поскольку физически крепкий и сильный чело-
век страдал всю жизнь приступами безумия; и только яр-
кие с позолотой карты таро, созданные специально для 
короля, были способны немного привлечь и удержать 
внимание этого несчастного человека. Таким образом ав-
тор текста не только приоткрывает одну из трагических 
страниц истории Франции, но и характеризует собствен-
ное восприятие в юном возрасте церковных обрядов.

Выводы

Итак, с целью эстетического и когнитивно-концеп-
туального воздействия на читателя автор зачастую ус-
ложняет структуру собственного текста, например, при 
помощи приращения смысла. Одним из эффективных 
способов создания гетерогенности/ разнородности 
текста является обращение автора к прецедентным фе-
номенам, что не только усложняет структуру текстовой 
коммуникации, но и позволяет задействовать преце-
дентные знания читателя. 

Проанализированные нами примеры показали, что 
использование прецедентных феноменов позволяет 
создать эффект интеллектуализации общения: текст 
выступает культурным кодом, требующим расшифров-
ки. Передавая знания и представления определенно-
го культурно-исторического периода, автор при этом 
определенным образом самовыражается: читатель 
воспринимает скорее не смысл языкового выражения, 
а его интерпретацию цитирующим, для которого важ-
но, чтобы именно его собственное толкование «чужо-
го» дошло до читателя.
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика функционирования 
медицинского дискурса на ТВ. Отмечается, что современный медицинский 
медиадискурс, являясь частью научно-популярной журналистики, включает 
в себя как информационно-познавательный, так и социокультурный аспект, 
оказывающий весомое влияние на формирование общественного мнения. 
Это особенно актуализируется в современный период развития новейших 
медиатехнологий, которые характеризуются беспрецедентной скоростью до-
ставки контента, зачастую в ущерб его качеству. Цель статьи заключается в 
определении трансформации медицинского дискурса на ТВ в аспекте продви-
жения информативной и полезной коммуникации между врачами и массо-
вой аудиторией. Научная значимость статьи состоит в попытке выявления 
и описания такой важной составляющей медицинской информации на ТВ, 
как визуализация контента. Методология исследования предусматривает 
системный подход, метод описания. Результат исследования заключается 
в формулировке основных подходов к визуализации контента медицинской 
тематики на ТВ. Практическое значение статьи обусловлено перспективой 
использования результатов в обучении журналистов, телевизионных режис-
серов, а также в качестве рекомендаций для сотрудников СМИ.

Ключевые слова: медицинский дискурс, медицинская журналистика, науч-
но-популярная журналистика, телевидение, визуализация, ток-шоу, СМИ, 
медиакоммуникация.

FEATURES OF MEDICAL DISCOURSE 
ON TV: TECHNIQUES AND FORMS OF 
BROADCASTING (USING THE EXAMPLE 
OF THE TELEVISION PROGRAM 
"LIVING HEALTHY")

S. Griban

Summary: The article examines the problems of the functioning of 
medical discourse in the Russian media, in particular on TV. It is noted 
that the modern medical media discourse, being a part of popular 
science journalism, includes both informational and cognitive and 
socio-cultural aspects that have a significant impact on the formation 
of public opinion. This is especially relevant in the modern period of 
development of the latest media technologies, which are characterized 
by unprecedented speed of content delivery, often to the detriment of 
its quality. The purpose of the article is to define the transformation 
of medical discourse on TV in terms of promoting informative and useful 
communication between doctors and the mass audience. The scientific 
significance of the article consists in an attempt to identify and describe 
such an important component of medical information on TV as content 
visualization. The research methodology provides a systematic 
approach, a method of comparative analysis. The result of the study 
is the formulation of the main approaches to the visualization of medical 
content on TV. The practical significance of the article is due to the 
prospect of using the results in the training of journalists, television 
directors, as well as recommendations for media staff.

Keywords: medical discourse, medical journalism, popular science 
journalism, television, visualization, talk shows, mass media, media 
communication.
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Введение

В современных условиях сохранение личного здо-
ровья и увеличение качественной продолжи-
тельности жизни в России является не просто 

информационным трендом, но и одним из векторов 
государственной политики. В Послании Федеральному 
собранию в феврале 2024 г. Президент РФ В. В. Путин 
отметил: «К 2030 году ожидаемая продолжительность 
жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в 
дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на 
уровень «80 плюс». На решение этих задач будет нацелен 
национальный проект «Продолжительная и активная 
жизнь» [1]. На продолжительность и активность жизни 

влияет постоянное совершенствование системы здра-
воохранения, а также формирование ответственного 
отношения каждого члена социума к своему здоровью, 
и в этом вопросе одним из главных факторов являются 
средства массовой информации. Сегодня люди предпо-
читают пользоваться информацией из социальных сетей 
и мессенджеров, где лидерами мнений часто становятся 
личности, далекие от медицины. Телевидение, являясь 
важным инструментом формирования общественного 
мнения, имеет в своем арсенале множество способов 
донесения до аудитории актуальной и полезной меди-
цинской информации, а также продвижения идеи важ-
ности сохранения здоровья и качества жизни на уровне 
национальной политики.
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Трансляция медицинского дискурса на российском 
ТВ имеет давнюю историю. Первым опытом создания те-
левизионного контента на медицинскую тематику явля-
ется программа «Здоровье», вышедшая на экраны совет-
ского телевидения в 1960 году. Автором и ведущей была 
А.А. Мелик-Пашаева, программа просуществовала 9 лет, 
и в 1969 году новой ведущей стала дипломированный 
врач Ю.В. Белянчикова. Это был уникальный прецедент, 
когда телевизионную программу стал вести не профес-
сиональный ведущий или журналист, а именно врач. Это 
мгновенно привлекло интерес аудитории и обусловило 
популярность программы «Здоровье» на советском, а 
позднее – и российском ТВ – почти на четверть века.

Однако смена политической власти и тотальное об-
новление сетки вещания привели к закрытию популяр-
ной программы. После недолгого перерыва, в 1997 году 
«Здоровье» возобновило эфиры уже с новой ведущей –  
Еленой Малышевой. С 2011 года пять раз в неделю на 
Первом канале стала выходить новая программа под 
названием «Жить здорово!». Будучи также дипломиро-
ванным врачом, кандидатом и затем – доктором меди-
цинских наук, Е.В. Малышева вместе со своей творческой 
командой (режиссеры, сценаристы и т.д.) привнесли в 
программу кардинальные перемены: во-первых, они из-
менили формат программы: стандартный тележурнал 
трансформировался в зрелищное ток-шоу; во - вторых, в 
этом шоу стали практиковаться инновационные формы 
подачи информации, которые были непривычны для рос-
сийского ТВ – такие, как визуализация контента в игровой 
форме. Подобный опыт также сыграл свою роль в росте 
рейтингов программы. Можно сказать, что творческий 
коллектив программы воплотил в реальность симбиоз 
профессиональной медицинской журналистики и теле-
визионного дискурса, что способствовало появлению 
нового телевизионного продукта, в котором сочетаются 
как информационная, так и просветительская и культуро-
логическая направленность. Речь идет о таких телевизи-
онных проектах, направленных на кодификацию знаний 
о здоровье, как «О самом главном», «Доктор Мясников», 
а также самостоятельных каналах с целевым контентом 
«Здоровое ТВ», «Тонус», «Первый вегетарианский», и др. 

Обзор литературы

Проблемы дискурса рассматривались в работах О. Г. 
Ревзиной [Ревзина, 1999] В.З. Демьянкова [Демьянков, 
2004], М.Р. Желтухиной [Желтухина, 2003], А.В. Полонско-
го [Полонский, 2007], Мисонжникова Б.Я. [Мисонжников, 
2009], В.П. Москвина [Москвин, 2015], А. Олянича [Олянич, 
] и др. В данных работах рассматриваются взаимодей-
ствия текста и дискурса, а также социального диалога. 
В условиях информационного общества, развития но-
вых медиа возможности коммуникации и дискурсивных 
практик расширяются и приобретают черты интертек-
стуального диалога [Королева, 2004; Лучинская, 2012], 

что предполагает включение самых разных акторов. Со-
временные исследователи предпочитают термин «инклю-
зия», подразумевая под этим включение в процесс обме-
на информацией как профессиональных сотрудников из 
медицинской сферы, так и «непрофессиональных комму-
никантов» [Кожарнович, 2021]. Обсуждая процесс медиа-
тизации медицинского дискурса, исследователи уделяют 
внимание его специфике функционирования в Интерне-
те, говоря о «сетевом медицинском дискурсе» [Михеев, 
2012; Ахнина, 2015; Пивоварчик, 2018; Таюпова, 2023]. 
Однако вопрос выявления особенностей медицинского 
дискурса на телевидении пока не получил должного опи-
сания. В монографии «Экранная коммуникация и визуа-
лизация журналистики» [Грабельников А.А., Гегелова Н.С., 
2019] речь идет только о фотографиях, которые могут 
обогатить визуальный контент на ТВ. В лучшем случае ис-
следователи упоминают инфографику [Некляев С.Э., 2010; 
Бузинова А.А. 2014; Бейненсон В.А., 2016], однако на этом 
все варианты визуализации на ТВ исчерпываются.

Результаты и обсуждение

В научном труде В. З. Демьянкова дается следующее 
определение дискурса: «Дискурсом называют текст в его 
становлении перед мысленным взором интерпретатора. 
Дискурс состоит из предложений или их фрагментов, а 
содержание дискурса часто, хотя и не всегда, концентри-
руется вокруг некоторого «опорного» концепта, называ-
емого «топиком дискурса», или «дискурсным топиком». 
[Демьянков В.З., 2004]. Применительно к медицинскому 
дискурсу можно сказать, что дискурсным топиком для 
него является все, что связано с медициной и знаниями 
о ней, а также о популяризации и продвижении в обще-
ственное сознание ценности здоровья. Очевидно, что в 
современных условиях медицинский дискурс нуждается в 
активной визуализации для достижения лучшего резуль-
тата. Речь идет не просто о трансляции информации, а об 
эффективном запоминании предложенного контента. 

В настоящее время человеку все сложнее воспри-
нимать большой поток информации, выделяя действи-
тельно важное и значимое. Это вызывает потребность в 
использовании средствами массовой информации визу-
ального контента. «Визуализация» – это использование 
воображения, позволяющее создать образы в субъек-
тивном пространстве человека» [Бейненсон В.А., Карпу-
хина Е.А, 2016]. Сегодня визуальная коммуникация стала 
центральным аспектом жизни человека, и значительная 
её часть осуществляется косвенно, символическими 
средствами: словами, знаками и символами всех видов 
[Бергер А.А., 2005]. Современные цифровые технологии 
дают возможность, кроме оформления, структурирова-
ния и компоновки информации визуализировать ее и 
представлять информацию средствами видео, создавать 
инфографику и видеопрезентации с целью эффективно-
го донесения сообщения до аудитории. 



183Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2024 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Однако применительно к телевидению стандартная 
визуализация уже является пройденным опытом. В со-
временный период актуализируется подача информа-
ции не просто в визуализированном, но в игровом – гей-
мифицированном – формате. О геймификации принято 
говорить применительно к VR – технологиям, однако 
если принять во внимание трактовку термина – «при-
менение игровых механик в неигровом контексте» – то 
можно с уверенностью сказать, что программа «Жить 
здорово!» одной из первых на телевидении стала ис-
пользовать принцип вовлеченности в процесс транс-
ляции информации, апеллируя к эмоциональности вос-
приятия и памяти зрителя. 

Вовлеченность — это «качество пользовательского 
опыта, которое зависит от нескольких факторов, вклю-
чая эстетическую привлекательность, новизну... способ-
ность пользователя уделять внимание и быть вовлечен-
ным в процесс, а также общую оценку пользователем 
заметности опыта». Для того чтобы «предоставить людям 
необходимую им информацию» [Barrett, L. 2007], новость 
и ее подача должны привлекать, вовлекать и занимать 
внимание аудитории, иначе информация не будет коди-
роваться, а будет потеряна.

По Барретту [Barrett, L. 2007], «эмоциональные пере-
живания – это содержательные события, которые возни-
кают на уровне психологического описания, но должны 
быть обусловлены нейробиологическими процессами». 
Пользователи хотят «эмоционального удовлетворения» 
от своих систем чувств. Известно, что помимо удовлет-
ворения эмоции влияют на то, как пользователи когни-
тивно обрабатывают информацию и события. Следо-
вательно, эмоции будут влиять на то, как каждый член 
аудитории понимает ту или иную новость, а также на то, 
как он подвергает ее анализу и запоминанию.

В программе «Жить здорово!» используются самые 
оригинальные, инновационные формы визуально-игро-
вого контента: макеты больших размеров, которые на-
глядно демонстрируют ту или иную проблему здоровья. 
Например, говоря о болезни Альцгеймера, Елена Малы-
шева вносит в студию…макет своей собственной головы, 
чтобы на конкретном примере показать, какие процессы 
происходят в головном мозге при заболевании данным 
недугом; рассказывая о том, что такое инсульт, зритель ви-
дит макет двух полушарий мозга с таблицей показателей 
давления крови. Конкретно указывая на цифры, ведущие 
предупреждают аудиторию о том, как важно отслеживать 
давление и строго соблюдать рекомендации врачей. 

Критики программы «Жить здорово!» негативно от-
зывались об использовании таких типов визуализации, 
однако Е. Малышева убеждена: «мы внесли революци-
онный вклад в развитие научно-популярного телевиде-
ния, потому что мы смогли очень просто рассказывать 

о сложном». [https://lenta.ru/news/2021/11/11/malysheva
/?ysclid=m0cpwh2nqt435292492]. Ведущая совершенно 
справедливо замечает, что наглядные примеры и огром-
ные макеты, которые показывают в «Жить здорово!», 
активно стимулируют работу эмоций зрителей, а, как из-
вестно, эмоциональная память долговременная. Здесь 
важна коллегиальная работа всего творческого коллек-
тива, в особенности – режиссера шоу, который не просто 
расставляет акценты в восприятии, но реализует четкую 
драматургическую концепцию передачи. 

Примечательно, что предпочтение визуализиро-
ванной форме подачи информации свойственно мо-
лодежной аудитории. Постоянный просмотр пабликов 
в социальных сетях, сопровождающихся различными 
форматами визуализированного контента, сильно влия-
ет на восприятие информации. Однако применительно к 
программе «Жить здорово!» визуализация информации 
с помощью наглядных макетов и предметов восприни-
мается аудиторией среднего и старшего возраста поло-
жительно и активно. Это демонстрирует правильность 
выбранной концепции программы, ориентированной 
на разновозрастную аудиторию. 

Елена Малышева – сторонник настоящих эксклюзив-
ных тем, которые всегда вызывают интерес аудитории, но 
о которых не принято говорить публично: как правильно 
сидеть на унитазе; как делают обрезание; культура интим-
ной близости и др. Для наглядной демонстрации особен-
ностей перечисленных тем ведущая соответственно вы-
бирает как непосредственную визуализацию – например, 
показывает варианты унитазов, так и ассоциативную –  
обрезает горловину свитера у вышедшей в середину сту-
дии зрительницы. В последующих интервью, где Е. Малы-
шеву упрекали в недопустимости подобного контента на 
ТВ, ведущая очень точно высказалась о ханжестве и не-
обходимости следить за своим здоровьем. 

Также интересными в плане игрового визуального 
контента являются музыкальные хореографические номе-
ра программы. Согласно концепции программы, каждый 
танец связан с каким - либо органом, либо с проблемой 
здоровья. Так, танец живота, который был включен в одну 
из программ, продемонстрировал женской части зритель-
ской аудитории важность поддержания здоровья малого 
таза. Отметим, что это не просто информация о здоровье, 
но еще и мощная мотивация к совершенствованию своей 
фигуры, снижению веса, развитию гибкости и др. Таким 
образом приемы визуализации помимо информирования 
выполняют еще и психологически мотивирующую роль. 

Можно выделить основные требования к визуализа-
ции контента в программах на медицинскую тематику: 

1. Соответствие контенту. Наглядность должна быть 
ориентирована на правильность восприятия ин-
формации и ее запоминание. 
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2. Правильная расстановка акцентов. Визуальные эле-
менты должны работать на привлечение внимания 
зрителя и не вызывать неадекватных ассоциаций. 

3. Визуальный контент должен вызывать эмоциональ-
ную реакцию и эмоциональную память зрителей.

4. Драматургия программ на медицинскую тематику 
предполагает логичность и доступность визуализа-
ции, авторы не должны увлекаться спецэффектами. 

Заключение

Потенциал игровой формы визуального контента, 
а также исследований и разработок на эту тему в меди-
цинском медиадискурсе представляется значительным. 
Визуализация позволяет зрителю быть вовлеченным в 
проблематику программы, а ее приемы предоставляют 
социальное пространство, где люди могут свободно ис-

следовать, экспериментировать и обсуждать темы здоро-
вья. Кроме того, визуализация – отличный способ позна-
комить людей всех возрастов с современным взглядом на 
многие вопросы сохранения здоровья и качества жизни. 
В драматургически точном расположении визуального 
контента работа режиссера программы также играет важ-
ную роль. Ведь именно от режиссера зависит, как творче-
ская группа реализует ту или иную тему программы. 

В процессе исследования были обозначены лишь 
некоторые вопросы современного медицинского меди-
адискурса на российском ТВ. Представляется актуаль-
ным проведение специальных исследований в аспекте 
как продвижения темы здоровья и превентивных мер 
по его сохранению, так и развития научно-популярной 
журналистики в России. Роль телевидения в этом вопро-
се трудно переоценить. 
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Аннотация: Цель настоящего исследования заключается в выявлении спец-
ифики реализации оценочной амбивалентности греческой дипломатической 
лексики с потенциально конфликтогенной семантикой в контексте перевода 
на русский язык. В качестве ключевых методов исследования применяется 
сравнительно-сопоставительный, историко-культурный, типологический, 
дискурсивный и корпусный анализ. Фактическим материалом служат кор-
пусы текстов на греческом языке: Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας, Σώμα 
Ελληνικών Κειμένων, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, а также Корпус греческого 
языка «Corpus of Modern Greek», общий объем 30-40 млн. слов. В ходе ис-
следования был выявлен ряд терминов с совпадающим дескриптивным и 
разнящимся коннотативным значением, причем одни термины греческого 
языка, не несущие в своей семантике оценочного компонента, зачастую мо-
гут соответствовать сразу двум терминам русского и наоборот.
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Введение

Греческая дипломатическая лексика, формировав-
шаяся на протяжении веков, занимает особое ме-
сто в системе международных отношений. Ключе-

вые термины греческого языка, например, такие как 
ηγεμονία (гегемония), σφαίρα επιρροής (сфера влия-
ния), επέκταση (экспансия), παρέμβαση (интервенция), 
προσάρτηση (аннексия), несут в себе сложную оценоч-
ную амбивалентность, в отдельных случаях допуская 
как положительные, так и негативные интерпретации в 
зависимости от политического и культурного контекста 
перевода. Сегодня изучение оценочной амбивалентно-
сти дипломатической лексики греческого языка приоб-
ретает важное научно-практическое значение, позво-
ляя глубже понять логику международных отношений 
и разрабатывать эффективные стратегии перевода, 
коммуникации и предупреждения конфликтов, что в 
целом и обусловливает актуальность темы настоящего 
исследования.

Данная особенность греческой дипломатической 
лексики является предметом пристального изучения на 
стыке лингвистики, политологии и истории междуна-
родных отношений [5; 6]. Однако в целом проблема оце-
ночной амбивалентности греческой дипломатической 
лексики с потенциально конфликтогенной семантикой 
на сегодняшний день практически не рассматривалась, 
изучались лишь отдельные ее составляющие [1; 4; 8; 9]. 
Что указывает на необходимость комплексного анализа 
ее (оценочности) смысловой многогранности, который 
позволит раскрыть глубинные механизмы дипломати-
ческой коммуникации, выявить скрытые мотивы и инте-
ресы акторов внешней политики. Тем более, в условиях 
обострения геополитической напряженности и инфор-
мационных войн двойственность значений ключевых 
дипломатических терминов несет в себе значительный 
потенциал конфликтогенности. Возможности для мани-
пулятивных трактовок и идеологического противостоя-
ния значительно осложняют процессы международного 
взаимодействия и поиска компромиссов. 
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Таким образом, цель настоящего исследования за-
ключается в выявлении особенностей реализации оце-
ночной амбивалентности греческой дипломатической 
лексики с потенциально конфликтогенной семантикой в 
контексте перевода на русский язык.

Фактическим материалом исследования служат че-
тыре массива текстов на греческом языке (около 30-40 
млн слов): 

– Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (Националь-
ный тезаурус греческого языка) сосредоточен на СМИ; 

– Σώμα Ελληνικών Κειμένων (ΣΕΚ – Корпус греческих 
текстов) охватывает различные виды источников; 

– Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (Портал греческого 
языка) содержит избранные тексты, представляющие 
собой художественную ценность, произведения по куль-
туре и истории Греции и общественно-политические из-
дания, отражающие внутреннюю жизнь страны;

– корпус греческого языка Corpus of Modern Greek, 
созданный российскими исследователями М. Кассили-
ером и Т. Архангельским. Он включает в себя крупней-
шие газеты («Kathimerini», «To Vima», «Eleftherotypia», 
«Macedonia»), художественные, научные и религиозные 
тексты, а также авторские переводы. Многие учтенные в 
настоящей работе контексты были обнаружены именно 
в этом корпусе1.

Сниженная степень функционального 
выражения оценочности в греческой и русской

 дипломатической лексике

Дипломатическая лексика, являясь важным инстру-
ментом политической коммуникации, нередко харак-
теризуется сдержанностью и нейтральностью в вы-
ражении оценочности. Это особенно характерно для 
греческого языка, где ключевые термины дипломатиче-
ской сферы, несмотря на свою смысловую многознач-
ность, характеризуются особой прагматикой контекста 
и имплицитностью. Однако имплицитность греческого 
языка проявляет себя не только в случаях чисто коли-
чественного расширения и сужения объема понятия, 
когда греческий язык отдает предпочтение лексемам с 
широкой семантикой, включающей в себя значения не-
скольких лексем низшего или частного порядка. В рамки 
импликативной тенденции вполне можно вписать ха-
рактерный для греческого языка отказ от включения в 
семантику лексемы такого качественного показателя как 
оценочность. В результате во многих случаях оказывает-
ся, что лексические соответствия в паре греческий-рус-
ский имеют в греческом прагматическую оценочность, а 
в русском – функциональную. Эта тенденция проявляет 

себя даже в такой выверенной (в плане однозначности 
смысловыражения) области, как международная дипло-
матия. Очевидно, что несовпадение в дипломатической 
терминологии форм выражения оценочности приводит 
к нарушению коммуникативного процесса, причем в 
сфере столь чувствительной к точности формулировок 
и адекватности их трансляции всем вовлеченным в акт 
коммуникации иноязычным сторонам.

Русский язык склонен к функциональной форме вы-
ражения оценочности, то есть такой, которая уже за-
ложена в семантику лексемы [1; 4]. Такая оценочность 
реализуется в русском языке, в том числе за счет лексем 
иностранного происхождения, которым присваивается 
негативное значение. Некоторые исследователи усма-
тривают в этом явлении «отголоски былых межэтниче-
ских конфликтов» [9, с. 83] или последствия идентифика-
ции по линии «мы – они» [8, с. 9]. К этим доводам можно 
отнести и то, что иностранные заимствования в силу не-
прозрачности своей внутренней структуры легко изме-
няют свои коннотативные значения, теряя изначально 
им присущие и приобретая новые. 

В новогреческом языке сложилась диаметрально 
противоположная ситуация, поскольку он в принципе 
избегает заимствований, а те немногие, что есть, авто-
матически попадают в сниженный, разговорный регистр 
языка, не составляя прямой конкуренции своим изна-
чально греческим синонимам. Эта тенденция буквально 
называть все своими словами приводит к расширению 
значения уже существующих слов по сравнению с языка-
ми, легко заимствующими готовые лексемы, в том числе 
термины. Это касается и оценочности, которая, в отли-
чие от русского языка, выражается не лексическим функ-
ционалом, но прагматикой контекста. 

Для демонстрации этих соображений предлагается 
рассмотреть особенности использования в междуна-
родном политическом дискурсе лексем, содержащих 
конфликтогенный потенциал. Поскольку речь идет о 
лексическом выражении понятий, основанных на опре-
деленных ценностях или определенной позиции, кон-
фликт между сторонами, прежде всего, на языковом 
уровне, возникает при различной оценке этих ценно-
стей или вступлении их в противоречие. Согласно П.Н. 
Хроменкову, «конфликтосодержащие лексемы сопут-
ствуют ценностям жизнеустроения», а «утверждение 
ценностей происходит через конфликт» [9, с. 190]. Та-
кими признаками в полной мере обладают следующие 
лексемы: προσάρτηση (аннексия / присоединение), 
κατοχή (оккупация / занятие), αποικισμός (колониализм / 

1 В настоящее время для работы с большинством данных корпусов действуют некоторые ограничения. Так, Национальный Те-
заурус не позволяет зарегистрироваться, а без регистрации демонстрирует только ограниченное количество результатов запроса, а 
российский корпус в последние годы перестал пополняться новыми текстами греческих газет. Однако это не может послужить препят-
ствием для целей настоящего исследования, в котором не применяются статистические и количественные методы, а лишь фиксируются 
и классифицируются случаи словоупотребления и сопоставляются семантические поля отдельных лексем.
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колонизация), επέμβαση (интервенция / вмешательство) 
и κυριαρχία (владычество, господство, засилье, хозяй-
ничанье / суверенитет). Семантические соответствия 
данных греческих терминов русским лексемам со столь 
широкой амплитудой значений зафиксированы суще-
ствующими двуязычными словарями, в том числе авто-
ритетным словарем Хорикова-Малева [7]. Негативное 
значение или, выражаясь в терминах лингвоаксиологии 
и лингвоконфликтологии, «конфликтогенность» первых 
элементов этих пар в русском языке очевидна [9] и со-
держится в самом их семантическом ядре.

В греческом языке также можно легко обнаружить 
множество контекстов, в которых вышеперечисленные 
слова используются в негативном оценочном значении, 
которое можно классифицировать как несоответствие 
норме [4], в данном случае – норме международного 
права. Однако эти же слова могут использоваться и в по-
зитивных контекстах. Так, в официальном издании гре-
ческого министерства внутренних дел, адресованном 
репатриантам, возвращение Грецией своих территорий 
в результате освободительных войн с Османской импе-
рией описывается как προσάρτηση [15, с. 34].

Негативный мейнстрим западной публицистики в от-
ношения воссоединения Крыма с Россией общеизвестен. 
В греческом языке он описывается словом προσάρτηση. 
Тем не менее, существует немало контекстов, описываю-
щих эту же ситуацию в другом прагматическом ключе. В 
качестве примера можно привести аналитическую ста-
тью под заголовком «Περικύκλωση της Ρωσίας, Κριμαία 
και ο ρόλος της Ελλάδας» (Россия в окружении, Крым и 
роль Греции), опубликованной в сентябрьском номере 
журнала «Hellenic Nexus» за 2021 г. [11, c. 15-18]. Автор 
статьи явно симпатизирует России, одобряя воссоеди-
нение Крыма с державой, которая когда-то включила 
крымскую землю в цивилизационное пространство, из-
гнав оттуда враждебные как русским, так и грекам пле-
мена и заселив полуостров переселенцами из России и 
Греции. Интересно, что при таком подходе автор исполь-
зует слово προσάρτηση в контекстах, не допускающих 
употребление лексемы «аннексия» в русском переводе, 
а именно: «96,7% граждан высказались за присоедине-
ние к России» и «Хрущев в 1954 году <…> присоединил 
Крым к Украине» [11, c. 16]. Далее в публикации приво-
дится заявление НАТО, осуждающее «незаконную аннек-
сию Крыма Россией» [там же] с использованием того же 
слова. Таким образом, остается заключить, что в грече-
ском языке слово προσάρτηση лишено функционально-
го оценочного значения на уровне семантического ядра 
и может приобретать его лишь в силу ситуативной праг-
матики контекста.

Сходным образом используется в греческом языке и 
слово κατοχή («оккупация» в дипломатическом контек-
сте). Тем не менее, на карте, демонстрирующей террито-

риальные приобретения Греции со времен националь-
но-освободительной революции 1821 г., территория 
северного Эпира с греческим населением, занимаемая 
греческими войсками с 1918 по 1923 г., обозначена как 
«υπό ελληνική κατοχή». Русский язык в данном случае не 
допускает использования при переводе слова «окку-
пация», поскольку в русскоязычных дипломатических 
контекстах употребление лексем подобных «аннексии» 
или «оккупации» невозможно в ситуации одобрения 
описываемых действий или применительно к ситуа-
ции действия от первого лица, поскольку это было бы 
равносильно признанию в совершении противоправ-
ных действий. В греческом же политическом дискурсе 
использование слов κατοχή и προσάρτηση в качестве 
квалификации собственных действий оказывается со-
вершенно нормальным. Так, газета «Elefterotypia» (но-
мера от 27.10.1998 года и от 03.01.1997) характеризует 
присоединение Македонии к Греции в 1912 г. и присо-
единение Архипелага Двенадцати Островов (Додеканес) 
в 1947 г. как προσάρτηση [14].

Аналогичным образом проявляют себя в греческом и 
русском языках лексемы αποικισμός или «колониализм». 
Так, председатель палаты представителей (парламента) 
Кипра Яннакис Омиру в своей статье от 09.06.2019 под 
заголовком «Συγκατάθεση στον αποικισμό» («Согласие на 
колониализм») осуждает пребывание британских воен-
ных баз на острове [19]. В то же время в общепринятом 
греческом культурно-историческом дискурсе термины 
Α΄ αποικισμός и Β΄ αποικισμός обозначают соответствен-
но первую и вторую волны греческой колонизации, 
однозначно оцениваемые положительно в силу их высо-
кой цивилизационной роли. В данном случае в русском 
языке отсутствует оригинальная лексема, поэтому гре-
ческое слово αποικισμός в позитивном или нейтральном 
оценочном значении приходится переводить как «выве-
дение колоний» или «колонизация».

Лексема κυριαρχία изначально была образована пу-
тем сложения основ (κύριος – господин, хозяин и αρχή – 
начало, начальство, власть). В этимологическом отноше-
нии (как, впрочем, и во всех разобранных выше случаях) 
в лексеме κυριαρχία не обнаруживается никаких оценоч-
ных элементов, в силу отсутствия отсылки на правомоч-
ность «хозяина». В греческом языке, таким образом, это 
слово сопровождается двумя различными ассоциатив-
ными полями: либо речь идет о господстве и владыче-
стве в результате насильственного захвата, либо о леги-
тимности всей полноты власти и верховенстве закона 
(что также переводится: κυριαρχία του νόμου). В грече-
ской публицистике обнаруживается множество соответ-
ствующих контекстов. Так, в номере газеты «Kathimerini» 
от 30 апреля 2005 года в статье «Το ρόδο άρχισε να 
μαραίνεται στη Γεωργία» приводятся заявления амери-
канского президента, осуждающего «советское господ-
ство в Восточной Европе и Средней Азии после 1945 г. 
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как одну из величайших несправедливостей в истории» 
[21]. Слово κυριαρχία в негативном значении исполь-
зуется и в бытовом контексте, например, «засилье поп-
корна, газировки и хот-догов». В пределах одной и той 
же статьи под заголовком «Αναδυόμενοι πρωταγωνιστές 
τα έθνη-κράτη» содержится как словосочетание «нацио-
нальный суверенитет» (разумеется, в позитивном клю-
че), так и следующая эксплицитно негативная оценка: 
«навязывается господство (κυριαρχία) чужой, иноверной 
и инородной силы» [там же].

Сходным образом проявляет себя и лексема 
επέμβαση, которая соответствует таким русским терми-
нам, в том числе дипломатическим, как «интервенция» 
и «вмешательство». В силу определенных исторических 
обстоятельств, а именно в результате иностранной ин-
тервенции 1918-1922 гг., это слово закрепилось в рус-
ском языке с негативными коннотациями. В греческом 
языке это терминологически передается как διεθνής 
επέμβαση (международная интервенция). В историче-
ских посвящениях участию Греции в данной междуна-
родной интервенции легко можно обнаружить как сам 
этот термин, так и указания на негативный настрой гре-
ческой общественности по отношению к интервенции 
с требованиями вывода греческих воинских формиро-
ваний с территории Советской России (cм.: в частности, 
пресс-релиз Компартии Греции (ККЕ) от 21.02.2021 [13]; 
об иностранной интервенции и о греческом участии в 
нем говорится также в историческом обзоре профессо-
ра Власиса Агдзидиса, опубликованном в номере газеты 
«Kathimerini» от 13.11.2017 [12]). Разумеется, большин-
ство случаев использования этого термина относится к 
современности, а именно к вооруженным конфликтам в 
Ливии, Сирии и Украине. 

Термин επέμβαση при описании этих событий про-
должает нести в себе как негативные, так и позитивные 
коннотации в зависимости от прагматики контекста. Так, 
в газете «Elefterotypia» в выпуске от 17.08.2011 приво-
дится заявление турецкого министра иностранных дел 
Ахмета Давутоглу, в котором он осуждает «иностран-
ную интервенцию в Сирию» [14]. При этом, согласно 
публикации газеты «To Vima» от 20.03.2011 «НАТО выра-
батывает решение по формату своего вмешательства в 
Ливии» [20]. Очевидно, что во втором случае речь идет 
об использовании термина в нейтрально-позитивном 
ключе, хотя бы в силу его включенности в мотивацию 
агенса. Лексема επέμβαση служит и наиболее нейтраль-
ным термином в греческой прессе для обозначения СВО 
(см.: например, публикацию в газете «Naftemporiki» от 
26.05.2023 под заголовком «Война на Украине ослабляет 
позиции России в странах бывшего Советского Союза» 
[18]), по сравнению с более категоричным в плане содер-
жания действия словом εισβολή (вторжение). Так, газета 
«To Vima» 24.02.2022 разместила на своем сайте матери-
ал под заголовком «Песков: Вмешательство на Украине 

продлится, сколько потребуется» [20]. Вынесенное в за-
головок слово επέμβαση («вмешательство») заменяет 
собой более точный перевод российского термина СВО 
(επιχείρηση), который используется в тексте публикации. 
При этом призывы французского президента Э. Макро-
на к странам Запада вмешаться в ситуацию на Украине 
также передаются словом επέμβαση. Становится очевид-
ным, что семантика данной лексемы не содержит в себе 
оценочных компонентов и что оценочность может лишь 
приписываться ей в силу прагматики контекста, что ча-
сто и происходит в ситуации перевода на русский язык, 
который представляется более требовательным в плане 
выражения оценки. 

В целом сопоставительное контекстное исследо-
вание семантики ряда терминов международной ди-
пломатии в греческом и русском языках показало, что 
лексемы, описывающие пределы суверенитета и допу-
стимых действий субъектов международного права, в 
греческом языке лишь потенциально конфликтогенны 
и становятся таковыми исключительно в зависимости от 
контекста, в то время как их негативные соответствия в 
русском языке несут конфликтогенность в своем семан-
тическом ядре.

Такое четкое разделение по оценочному принципу в 
целом характерно для русского языка. Без прояснения 
функциональной оценочности слова его толкование 
зачастую представляется носителю неполным. Весьма 
характерным в этом отношении служит определение 
слова «вмешательство» в «Большом академическом сло-
варе русского языка (Т. 1, 2004 г., с. 315), разделенное 
на негативную и позитивную части: 1. «непрошенное 
или насильственное участие в чужих делах…, действия, 
противоречащие самостоятельности или независи-
мости другого», с одной стороны и 2. «действия извне, 
пресекающие нежелательные последствия», с другой. В 
греческих же словарях, в том числе таких авторитетных, 
как «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» [17, σ. 642] или 
«Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας» 
[16, σ. 569], примеры, приводимые для слова επέμβαση, 
которые можно было бы истолковать как позитивные 
или негативные, не разделены. 

В заключение следует добавить, что стремление рус-
ского языка к функциональному выражению оценоч-
ности исходит из глубин общепринятого разговорного 
языка, который, как было показано выше, зачастую при-
сваивает заимствованным словам негативное значение. 

При этом специализированные словари и, главным 
образом, словари дипломатической лексики, могут 
корректировать определение термина, сближая его с 
международным толкованием. Так, например, в Дипло-
матическом словаре под редакцией А.А. Громыко ис-
ключаются из определения «оккупации» указания на ее 
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негативные стороны. При этом специально указывается, 
что «оккупация может быть правомерной или неправо-
мерной» [2, с. 299]. Очевидно, что в разговорном русском 
языке слово «оккупация» проявляет себя как вызываю-
щее исключительно негативные коннотации (как и такие 
понятия, как «интервенция», «аннексия» «владычество»). 
Здесь уместно упомянуть рекомендацию Л.В. Щербы: «не 
навязывать общему языку понятия, которые ему вовсе 
не свойственны и которые – главное и решающее – не 
являются какими-либо факторами в процессе речевого 
общения» [10, с. 68]. Безусловно, данная рекомендация 
является важной для понимания подходов к формиро-
ванию и развитию дипломатического языка. Она при-
зывает к осторожности при введении в языковую норму 
понятий, которые не являются органичными для повсед-
невного речевого общения. Неразумное навязывание 
таких понятий может привести к отрыву дипломатиче-
ского языка от живых языковых процессов и снижению 
его коммуникативной эффективности.

Заключение

Таким образом, в рамках анализа оценочной ам-
бивалентности греческой дипломатической лексики с 
потенциально конфликтогенной семантикой были вы-
явлены термины с совпадающим дескриптивным и раз-
нящимся коннотативным значением, причем один такой 
термин греческого языка, не несущий в своей семантике 
оценочного компонента, как показывает анализ, может 
соответствовать сразу двум терминам русского языка, 
различающимся между собой исключительно направ-

ленностью оценки.

Чтобы выбор вектора оценочности не казался про-
изволом переводчика, следует выработать методоло-
гические рекомендации для перевода с греческого на 
русский. Учитывая, что речь идет о терминах, представ-
ляется целесообразным исходить из определений, со-
держащихся в специализированных толковых словарях 
русского языка. Если тот иной термин трактуется в них 
как применяемый к действию, несоответствующему меж-
дународному праву, а прагматика контекста исходного 
текста указывает на неприятие автором этого действия, 
использование термина с негативными коннотациями 
становится правомерным. В противном случае предпо-
чтительно выбрать для русского перевода термин, ли-
шенный оценочного семантического компонента.

Также необходимо учитывать сложившиеся в каждой 
культуре политико-идеологические установки и ценност-
ные ориентации, которые закрепляются в соответству-
ющих лексических единицах [3]. Одним из возможных 
решений проблемы может стать применение стратегии 
«культурной адаптации», когда переводчик не столько 
передает буквальное значение термина, сколько стре-
мится найти наиболее адекватный эквивалент, соответ-
ствующий принятым в данной культуре нормам и ожида-
ниям. При этом важно сохранять баланс между точностью 
перевода и ясностью смысла для читателя. Только в этом 
случае можно обеспечить корректное восприятие и ин-
терпретацию дипломатических текстов, минимизировав 
риск недопонимания или искаженного толкования. 
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Аннотация: Данная статья посвящена роли метафоры в формировании язы-
ковой картины мира, а также в создании определенных образов, которые 
могут носить как индивидуальный национальный характер, так и совпадать 
в разных языках. Метафору необходимо изучать как когнитивное средство 
и культурно маркированный пласт языка, который отражает восприятие и 
понимание мира представителями различных языков и культур.
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METAPHOR IN THE LINGUISTIC 
WORLDVIEW IN THE ENGLISH 
ADVERTISEMENTS OF FOOD

A. Maslakova
A. Krivova

Summary: This article defines the role of metaphor in the formation 
of the linguistic worldview and also in the creation of certain images, 
which can have an individual national character or be the same in 
different languages. Metaphor should be studied as a cognitive means 
and a culturally-marked linguistic layer, which reflects perception and 
comprehension of the world by representatives of different languages 
and cultures.

Keywords: cognitive linguistics, metaphor, worldview, advertisement, 
customer.

В современной лингвистике выбор предмета изуче-
ния как правило зависит от когнитивной научной 
парадигмы, в частности от психолингвистического 

направления. Будучи отраслью когнитивной психоло-
гии, современная психолингвистика очень часто помо-
гает объяснять разные скрытые метафоры, сочетающие 
в себе когнитивные механизмы трансформации инфор-
мации и психологические аспекты, поскольку метафори-
ческий перенос рассматривается в качестве операции 
как рационального мышления, так и всей системы со-
знания. Каждый человек мыслит метафорично, так как 
в любом дискурсе встречаются элементы образности 
картины мира и составляющие поэтического мышления. 
В частности, этот феномен затрагивает и рекламный дис-
курс. Исследования на тему метафоричности рекламно-
го дискурса указывают на повышенный интерес ученых-
лингвистов к прагматическим и когнитивным средствам 
их выражения и интерпретации [7, с. 112].

Под языковой картиной мира мы понимаем сово-
купность знаний о мире, которые запечатлены в той 
или иной языковой форме, и «мировидение языка», 
которое имеет свои характерные черты для каждого 
народа. Из этого следует, что языковая картина мира, 
будучи сформированной исторически в сознании раз-
личных народов мира и отражающаяся в языке сово-
купностью представлений о мире, является одним из 
наиболее важных способов концептуализации дей-
ствительности [4, с. 197]. Носители разных языков ви-
дят мир по-разному, так как данный способ обладает 
национальной специфичностью.

В данной работе мы рассматриваем языковую карти-
ну мира, как совокупность знаний о мире, которые за-
печатлены в той или иной языковой форме, «языковое 
мировидение», характерное для каждого народа. Таким 
образом, языковая картина мира, которая сложилась 
исторически в сознании того или иного языкового кол-
лектива и отражается в языке совокупностью представ-
лений о мире, является одним из наиболее значимых 
способов концептуализации действительности. Так как 
данный способ обладает национальной специфично-
стью, носители разных языков видят мир по-разному.

Метафора – это один из видов риторических фигур, 
о которых говорили еще в античные времена. Данная 
фигура используется для придания речи большей выра-
зительности, поэтому метафора встречается и в художе-
ственном тексте, и в публицистическом [5, с. 634].

Человек способен формулировать свои мысли с по-
мощью метафор и думать метафорами, таким образом 
формируя при помощи метафор целый мир, в котором он 
находится и обитает. Метафоры отражают картину мира, 
что позволяет рассматривать метафору как микромодель 
индивидуального восприятия мира. В средствах массо-
вой информации метафора является важным инструмен-
том, которое оказывает воздействие на разум и эмоции 
адресата для получения желаемого результата [8, с. 1035]. 
Многие современные лингвисты занимаются изучением 
данной проблемы. В своем исследовании М.Р. Желтухина 
уделяет особое внимание метафорическому переносу при 
анализе эффективности публицистических текстов [2, с. 6].
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Распространенность метафорических переносов в 
рекламе обусловлена тем, что она создает зрительные 
образы, которые впоследствии вызывают более тонкие 
связи мысли, проявляющиеся в переносных значениях, 
что, в свою очередь, приводит к формированию отвле-
ченных понятий в системе мышления потенциально-
го покупателя [1, с. 17]. Словарный запас любого языка 
очень богат, однако, вступая в связь с другими лексиче-
скими единицами, слова могут приобретать совершен-
но иной смысл.

Чтобы выявить манипулятивный потенциал рекламы, 
нами были выделены 2 основные категории метафори-
ческих выражений в соответствии с их воздействующей 
функцией:

Метафоры, способные вызывать доверие у потре-
бителей. Как правило, в данном случае рекламодатели 
заявляют о том, что компания не просто продает какой-
либо товар, а делает это добросовестнее чем остальные. 
В качестве примера, рассмотрим следующие рекламные 
слоганы:

- Real honest food («По-настоящему честная еда») – ку-
курузные палочки Ginester;

- Real. Satisfying. Crackers. («Настоящие. Доставляющие 
удовольствие. Крекеры.») – крекеры Triscuit;

- шоколад Milka A real wonder («Настоящее чудо»);
- Coca-Cola Real taste, Uplifting refreshment («Настоящий 

вкус, напиток, поднимающий настроение»).

В каждом из этих примеров мы встречаем лексиче-
скую единицу real, что говорит о том, что продукты дан-
ных производителей натуральны и качественны в отли-
чии от других «ненастоящих», «нечестных» продуктов.

Метафоры, которые предлагают возможности:
 - Redbull Energy Drink - “Redbull gives you wings”. (Энер-

гетический напиток Redbull “Redbull окрыляет”);
- жевательные конфеты Skittles Taste the rainbow («По-

пробуй радугу»);
- зерновой хлеб Earth Grains Discover a healthier slice of 

Life! («Открой для себя более здоровый кусочек жизни!»).

В данных случаях производители обещают изменить 
жизнь потенциальных покупателей к лучшему, чтобы 
она была наполнена яркими впечатлениями, и дать им 
возможность испытать новые ощущения.

Используя метафорические переносы, авторы ре-
кламы внушают будущим покупателям мнение, которое 
способно сформировать положительный образ товара. 
В данном случае, они не используют какие-либо дока-
зательства, а преподносят сильные стороны и ценности 
как неоспоримые аргументы. Примером этому может 
служить реклама шоколадного батончика Mars: A Mars 
a day helps you work, rest and play («Съеденный батончик 
Mars в день помогает тебе работать, отдыхать и играть»). 

Авторы проводят параллель с известной пословицей, 
«An apple a day keeps the doctor away», тем самым соз-
давая яркий образ рекламируемому товару. С помощью 
таких лексических единиц, как «работать», «отдыхать» и 
«играть», они сообщают адресату, что данный батончик 
выполняет несколько жизненно важных функций. Сто-
ит отметить, что объединяя в рекламном слогане такие 
слова, как «работать» и «играть», авторы стирают грань 
между возрастными категориями людей, на которых мо-
жет быть направлена данная реклама. 

Согласно некоторым лингвистам, таким как Э.П. Сло-
бодянюк, Ю.С. Малкова, авторы в процессе создания ре-
кламы продуктов питания могут использовать различ-
ные виды метафор:

 — текстовые;
 — визуальные;
 — музыкальные [3, с. 45].

В качестве примера рассмотрим рекламный ролик 
леденцов от кашля Strepsils. Молодая красивая девушка 
пытается сорвать яблоко с дерева, но не может этого сде-
лать, поскольку внезапно она начинает испытывать боль в 
горле, в то же самое время спелый фрукт превращается в 
кактус. Авторы рекламы показывают нам трансформацию 
боли через изображение. На помощь девушке приходят 
пастилки от кашля, которые снимают болевые симптомы. 

Метафора в англоязычной рекламе продуктов пита-
ния – это эффективный прием, способный создать экс-
прессивный образ товара.

Авторы рекламы детской каши Porridge oats исполь-
зуют слоган Central heating for kids («Центральное отопле-
ние для детей»). Самое важное для каждого ребенка –  
это здоровье и рост, именно поэтому создатели рекла-
мы проводят аналогию с данными факторами, используя 
метафору «центральное отопление».

В рекламе пива компания Miller использует следую-
щий слоган: The Champagne of Beers («Шампанское среди 
пива»). Автор выделяет данный напиток среди осталь-
ных видов, сравнивая его с шампанским, тем самым по-
казывая его преимущество в качестве и вкусе. 

Авторы рекламы Nestle используют метафору Pure life 
(«Чистая жизнь»), проводя параллель между своим про-
дуктом и «чистой жизнью». Таким образом адресат мо-
жет понять, что данный товар является здоровой пищей 
и не способен навредить.

Компания IRN-BRU в своем слогане прибегает к ис-
пользованию метафоры Scotland’s other National Drink 
(«Другой национальный напиток Шотландии»). В Шот-
ландии национальным напитком является виски, каж-
дый житель страны знает традиции и культуру, поэтому, 
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когда покупатели увидят данную рекламу, у них возник-
нет желание испробовать рекламируемый «другой на-
циональный напиток».

У производителя шоколада Bounty следующая рекла-
ма - A taste of paradise («Вкус рая»). В состав шоколадного 
батончика входит молочный шоколад и кокос, а данное 
сочетание ассоциируется с пальмами на берегу океана, 
что, в свою очередь, похоже на рай на земле. 

Ресторан быстрого питания Burger King использует 
в своей рекламе слоган Home of the Whopper («Дом, где 
живет Воппер»). В данном случае проводится параллель 
ресторана с домом, в котором хозяином является их са-
мый известный бутерброд воппер.

Производители конфет Mentos называют свой про-
дукт The freshmaker! («Свежее решение!»). Данные па-
стилки обычно имеют мятный вкус, а мята, свою очередь, 
ассоциируется со свежестью. Таким образом, если вы по-
купаете и съедаете данную конфету, то вы можете при-
нять «свежее решение».

Нами были проанализированы примеры, с помощью 
которых, мы пришли к выводу о том, что изучаемое нами 
средство выразительности способно создать у адресата 
четкую фигуру и сформировать исходный образ продук-
та. Метафора добивается данного результата с помощью 
скрытого сравнения, что добавляет убедительности и 
экспрессивности в рекламный дискурс.

Простые метафоры помогают сделать рекламу кра-
ткой, но в то же время яркой и информативной. Напри-
мер, метафора в рекламе бургера из ресторана быстрого 
питания KFC Big Daddy («Большой папочка») указывает на 
одну характерную черту продукта (его большой размер). 
Однако, развернутые метафоры способны создавать 
сразу несколько образов, которые могут быть связаны 
одной центральной лексической единицей. Мы можем 
увидеть пример развернутой метафоры в рекламе фаст-
фуд ресторана McDonald’s: Tall, blonde and gorgeous («Вы-
сокая великолепная блондинка»). Такой слоган был по-
добран авторами в рекламе картофеля фри. Перечисляя 
такие слова, как tall, blonde, gorgeous, рекламодатели об-
ращают особое внимание потенциальных покупателей 
на преимущества своего продукта, проводя сравнение с 
высокой, привлекательной блондинкой. 

Употребление метафоры в рекламе продуктов пи-
тания носит продуктивный характер, так как реализует 
основные функции рекламы. Нами были отобраны наи-
более яркие примеры использования изобразительных 
метафор в современной англоязычной рекламе продук-
тов питания, представленной на телевидении, в газетах, 
журналах и интернете: 

1. Tropicana Products Incorporation – «Your daily ray of 

sunshine». (Сок Tropicana «Твой ежедневный луч 
солнца»). В данной рекламе сок является субъек-
том отождествления, а «луч солнца» – средством 
отождествления. Компания Tropicana использует 
в своем слогане метафорический перенос, тем 
самым проводя параллель между соком и лучом 
солнца. Благодаря изобразительной метафоре, 
употребленной в данном контексте, обращается 
внимание покупателя на наличие общих призна-
ков между объектом высказывания и средством, 
которые заключаются в ярком цвете и наличии ви-
таминов. Более того, автор обращает внимание на 
название компании, давая понять читателям, что 
продукт пропитан солнцем и теплом тропических 
стран. В данной изобразительной метафоре глав-
ное сходство – цвет сопоставляемых объектов. 
Когда покупатель видит этот рекламный слоган, 
он сразу представляет образ жаркой страны, на-
туральные тропические фрукты и апельсиновый 
сок, который можно сравнить по пользе с солнеч-
ными лучами, что, в свою очередь, стимулирует 
его к покупке рекламируемого продукта. 

2. Bounty Chocolate Bars – «The taste of paradise». (Шо-
коладный батончик Bounty «Райское наслажде-
ние»). В данной рекламе шоколадный батончик –  
субъект отождествления, а «вкус рая» - средство 
отождествления. Используя в своем рекламном 
слогане изобразительную метафору, компания 
вызывает у будущих покупателей ряд ассоциаций, 
которые создают яркий образ данному товару: на-
блюдается отражение человеческих чувств («вкус 
рая») с объектами, присущими реальному миру и 
процессу осмысления человеком языковой карти-
ны мира. Когда потенциальный покупатель видит 
эту рекламу, в его голове появляется длинный ас-
социативный ряд: пальмы на берегу океана, белый 
морской песок и красивый закат. Таким образом, 
производителю удается ненадолго перенести чита-
теля в этот воображаемый рай и дать ему возмож-
ность насладиться вкусом шоколадного батончика. 

3. Budweiser Beer Company – «King of beers». (пиво 
Budweiser «Король пива»). В данном слогане пиво –  
это субъект отождествления, а «король» - сред-
ство отождествления. Изобразительная метафо-
ра в этом случае выступает в качестве параллели 
между напитком и королем (лучшее среди осталь-
ного пива). В основу изобразительной метафоры 
положены сходства, которые основываются на 
назначении сравниваемых объектов. С помощью 
изобразительной метафоры автор показывает, 
что существует много похожих товаров, но рекла-
мируемый продукт превосходит другие.

4. Redbull Energy Drink – «Redbull gives you wings». 
(Энергетический напиток Redbull окрыляет). В 
представленной выше рекламе используется ме-
тафора для формирования образа у будущих по-
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купателей о данном продукте. Метафорический 
перенос указывает на возможности рекламируе-
мого товара, так как лексическая единица «окры-
ляет» дает понимание того, что энергетический 
напиток придает силы и заряд бодрости. В этом 
случае энергия – субъект отождествления, а окры-
ление – средство отождествления. В этом приме-
ре можно пронаблюдать сходство, основанное на 
назначении сравниваемых объектов. 

5. Barry’s tea Irish Breakfast – «Every day should have 
its golden moments». (Чай Barry’s tea «Каждый 
день должен иметь свои золотые моменты»). В 
данной рекламе чай – это субъект отождествле-
ния, «золотые моменты» - средство отождест-
вления. Автор, используя изобразительную 
метафору, сравнивает процесс чаепития с «зо-
лотым моментом». Указанный метафорический 
перенос считается устоявшимся выражением, 
характеризующим приятное времяпрепровож-
дение, которое невозможно забыть. Тем самым 
производитель подчеркивает тот факт, что про-
цесс чаепития станет ярким моментом в жизни 
покупателя. Более того, наблюдается ассоциа-
ция с цветом напитка – «золотой». Данная мета-
фора основана на чувственных переносах, так 
как в ней задействован более чем один модус 
перцепции, что позволяет создать запоминаю-
щийся образ у потенциальных покупателей, и 
это приводит к желанию покупателя попробо-
вать данный продукт.

С формальной точки зрения метафору можно встре-
тить, как на уровне морфологии, так и на уровне син-
таксиса. Метафора может быть выражена и именем су-
ществительным, и именем прилагательным, и глаголом. 
Данные части речи выступают в качестве экспрессивной 
и оценочной нагрузки в разных видах метафоры:

- в субстантивной метафоре – имя существительное;
- в глагольной метафоре – глагол;
- в адъективной метафоре - имя прилагательное.

Следующие конструкции демонстрируют субстантив-
ную метафору:

- My goodness, my Guinness («Мой бог, мой Гиннесс») – 
пиво Guinness (пиво настолько хорошее, что его прирав-
нивают к Богу);

- Breakfast for champions («Завтрак для чемпионов») – 
хлопья Wheaties (питательный завтрак сравнивается с 
завтраком для спортсменов);

- Music to your mouth («Музыка для твоего рта») – моро-

женое Peters Ice Cream (положительные эмоции от вкус-
ного мороженого сравниваются с приятной музыкой)

Глагольная метафора встречается в конструкции 
«глагол и существительное»:

- Taste the rainbow («Попробуй радугу») – конфеты 
Skittles (внешнее сходство радуги и жевательных кон-
фет);

- Smoke Chupa Chups («Выкури Чупа-Чупс») – леденец 
Chupa Chups (внешнее сходство конфеты на палочки и 
сигареты)

Адъективная метафора представлена конструкцией 
«прилагательное и существительное», при этом прилага-
тельное должно быть экспрессивно-окрашенным:

- Real honest food («По-настоящему честная еда») – ку-
курузные палочки Ginester (перенос прилагательного, 
характеризующего человека на продукт);

- Real. Satisfying. Crackers. («Реальные. Доставляющие 
удовольствие. Крекеры.») – крекеры Triscuit (наделение 
неодушевленному предмету свойства одушевленного).

Следует отметить, что языковая картина мира отме-
чается в тех сферах обозначения действительности, где 
для формирования новых концептов уже были исполь-
зованы существующие языковые средства. Эти сферы, 
как правило, относятся к областям, познающимся путем 
создания совокупности объективных знаний [1, с. 107].

Языковая картина мира конкретного народа пред-
ставлена именно в содержательной стороне языка. Ана-
лиз данного пласта языка каждого народа помогает вы-
явить различия национальной культуры. Однако если 
бы все значения слов отличались культурной специфич-
ностью, то исследовать культурные различия было бы 
невозможно. Именно поэтому, необходимо учитывать 
универсальные свойства языковых единиц в процессе 
исследования национально-культурного аспекта.

В англоязычной рекламе продуктов питания метафо-
ра имеет большое значение, делая рекламный текст яр-
ким и экспрессивно-насыщенным, привлекая внимание 
будущих покупателей и оказывая влияние на подсозна-
ние аудитории, манипулируя их мыслительным процес-
сом. Метафорический перенос наглядно отражает харак-
терные черты национального мировосприятия и дает 
качественную оценку действительности. Более того, бла-
годаря метафоре происходит качественная оценка дей-
ствительности и определяется, насколько соответствует 
рекламируемый товар ожиданиям аудитории.
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Аннотация: Статья рассматривает сущность символа как знакового обра-
зования, объединяющего материальную и идеальную природу. Символы 
утверждаются как особые языковые знаки, указывающие на большее, чем 
они сами, через конденсацию означаемого. Исследование также обращается 
к связи символов с мифами, отмечая, что означаемое символа устанавли-
вается путем референции к мифу и репрезентирует понятие, основанное на 
образе, заложенном в мифе. За счет анализа метафорической сочетаемости 
лексемы ‘star’ делается попытка определить семантические компоненты, 
которые не легли в основу номинации данного объекта действительности 
и не имеют своего референта, а основаны на мифологических образах, что 
делает данные значения символическими. Методика исследования предпо-
лагает этимологический анализ слова ‘star’ для выявления мотивирующих 
признаков концепта star, компонентный анализ семантической структуры 
лексемы ‘star’ для выявления мифологических потенциальных сем, а также 
метод интерпретации метафорических сочетаний и фразеологических еди-
ниц, для выявления символических признаков концепта star. Проведенный 
анализ метафорических сочетаний с лексемой star позволил вывести впе-
ред потенциальные семы «бог», «душа», «судьба», «вечность», «надежда», 
«мир», имплицитно заложенные в анализируемой лексеме благодаря опоре 
на мифологию. Результаты работы будут полезны для лингвистических, се-
миотических и культурологических исследований, позволяя лучше понять 
природу символов и их связь с мифологией.

Ключевые слова: символ, знак, миф, метафора, образ, потенциальная сема, 
символический признак.

MYTHOLOGICAL CONTENT 
OF THE STAR SYMBOL IN ENGLISH 
LINGUISTIC CULTURE

E. Moshina
A. Bakirova

N. Shershukova

Summary: The article explores the essence of the symbol as a sign that 
combines material and ideal nature. Symbols are affirmed as special 
linguistic signs that point to something greater than themselves through 
the condensation of the signified matter. The study also appeals to the 
connection between symbols and myths, noting that the meaning of a 
symbol is established through the reference to a myth and represents a 
concept based on the image embedded in the myth. By the analysis of 
the metaphorical collocations of the lexeme ‘star’, we made an attempt 
to determine the semantic components that do not constitute the basis 
of the nomination of the given object of reality and do not have their 
own referent. These components are based on mythological images, 
making these meanings symbolic. The research methodology involves 
etymological analysis of the word ‘star’ to identify motivating features 
of the concept of STAR, analysis of the semantic structure of the lexeme 
‘star’ to reveal potential mythological semes, as well as the method of 
interpretation of metaphorical combinations and idiomatic expressions 
to identify symbolic features of the concept of STAR. The analysis of 
metaphorical combinations with the lexeme ‘star’ allowed to identify 
potential semes such as ‘god’, ‘fate’, ‘eternity’, ‘hope’, ‘world’ implicitly 
embedded in the analyzed lexeme through reliance on mythology. The 
results of the study will be useful for linguistic, semiotic, and cultural 
studies, providing a better understanding of the nature of symbols and 
their connection to mythology.

Keywords: symbol, sign, myth, metaphor, image, potential seme, 
symbolic feature.
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Введение

Осмысление символа в гуманитарном знании име-
ет давнюю традицию. Исследование символа от-
крывает путь к пониманию глубоких слоев языка, 

культуры и художественного творчества, подчеркивая 
его центральное значение в коммуникации и интер-
претации мира. Также важно определить роль и место 
символов, за которыми стоят мифологические образы 

в современном художественном произведении, что по-
зволяет обогатить восприятие и интерпретацию художе-
ственного текста. 

Лингвисты неоднократно отмечали тот факт, что «клю-
чом к выявлению семантических компонентов, скрытых 
в лексическом значении слова, может служить анализ 
метафор» (Борискина, 2003, с.13). Интерес для нас также 
представляют и фразеологические единицы с метафори-
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чески переосмысленной компонентой. Как отмечает В.Н. 
Телия, метафоризация играет большую роль в актах об-
разования идиом, когда речь идет о переосмыслении не-
которого сочетания на основе тех или иных ассоциаций и 
вызываемого ими образа (Телия, 1996). Как отмечает Е.В. 
Шелестюк, «в структуре исходного значения слова (ос-
новного имени) имеются семы, составляющие его «сим-
волическую ауру» <<…>> Эта аура носит древний, архе-
типический характер или обусловлена стереотипными 
для данной культуры ассоциациями. При актуализации 
имени в соответствующем контексте аура воплощается в 
переносном символическом значении. Возможно вопло-
щение различных семантических слоев ауры, в этом слу-
чае в слове реализуются сразу несколько символических 
значений» (Шелестюк, 1997, с.141).

Для достижения поставленной цели в данной статье 
предпринята попытка проанализировать внутреннюю 
форму слова star и показать первоначальную мотиви-
рованность данного языкового знака, а также проде-
монстрировать утрату первичных мотивирующих при-
знаков номинации в метафорических сочетаниях через 
актуализацию имплицитно заложенных потенциальных 
сем, превращающих языковой знак star в знак-символ.

Термин ‘потенциальные семы’, предложенный И.В. 
Арнольд определяется как «семы, зависящие от свойств, 
называемого словом предмета реальной действительно-
сти, которые не вошли в первичную номинацию, но по-
тенциально возможны при использовании слова в про-
изводном значении, а также при деривации» (Арнольд, 
2018, с.55). В их основе лежат не только научные, но и до-
научные знания и просто общежитейские сведения.

Как правило, понятие символ трактуется в связи с 
семиотическими концепциями Ч.С. Пирса и Ф. де Соссю-
ра. Пирс различал три класса знаков в зависимости от 
характера связи формы и содержания знака – знаки-ин-
дексы (или симптомы), знаки-копии (или иконы) и знаки-
символы. К классу символов относятся «элементарные 
знаки с конвенциональной (немотивированной) связью 
означающего и означаемого, в отличие от мотивирован-
ных по смежности («метонимически») знаков-индексов и 
мотивированных на основе подобия («метафорически») 
иконических знаков» (Пирс, 2000, с. 223).

Ф. де Соссюр независимо от Пирса выделил те же три 
класса знаков, однако он рассматривал их именно в язы-
ке, указав на ключевые языковые явления, характерные 
для каждого из классов знаков. Первый и самый большой 
класс языковых знаков, по Соссюру, составляют знаки 
арбитрарные (или произвольные), т.е. не имеющие есте-
ственной мотивированности (в терминологии Пирса это 
знаки-символы); ко второму классу Соссюр отнес звуко-
подражания, т.е. знаки, основанные на подобии означаю-
щего и означаемого (в терминах Пирса это знаки-иконы); 

в третий класс Соссюр включил междометия, т.е. знаки, 
где есть метонимическая «смежность» формы и содер-
жания (в терминах Пирса это знаки-индексы) (Соссюр, 
2024). Однако Ф. де Соссюр выводит символ за пределы 
лингвистики. Для него символ – это обозначение какого-
то предмета при помощи указания на другой предмет, 
который приобретает аллегорическое значение (напри-
мер, роза как обозначение королевской власти).

В представлении А.Ф. Лосева исходным моментом 
для определения символа является действительность, 
как бы ее ни понимали – как вещный мир, человеческие 
мыслительные процессы и т.п. Все символы есть симво-
лы действительности: «Всякий символ вещи есть, пре-
жде всего, ее отражение. Однако не всякое отражение 
вещи есть ее символ» (Лосев, 1995). Функцией символа, 
по его мнению, является указание на нечто, выходящее 
за пределы непосредственного содержания предмета. 
«Символ вещи не есть простое изображение вещи, а 
должно содержать в себе обобщение, создающее бес-
конечную смысловую перспективу» (Лосев, 1995). Таким 
образом, вводится категория смысла. Но «если всякий 
символ вещи есть ее смысл, то далеко не всякий смысл 
вещи есть ее символ. Смысл является довольно общей 
категорией, между тем символ должен быть определен-
ным образом разработан и упорядочен. Каждый сим-
вол содержит в себе всегда какую-то идею, на основе 
которой происходит его конструирование и получается 
определенная упорядоченность (Лосев, 1995). 

С.С. Аверинцев определяет символ как знак, «на-
деленный всей органичностью и неисчерпаемостью 
образа» (Аверинцев, 1983). Важнейшими характери-
стиками символа являются многозначность, неисчер-
паемая диалогичность, притягательная загадочность. 
С.А. Радионова подчеркивает, что «символ создает соб-
ственную многослойную структуру, смысловую пер-
спективу, объяснение и понимание которой требует от 
интерпретатора работы с кодами различного уровня» 
(Радионова, 2002). Для понимания сути символа важ-
на идея Ю.М. Лотмана о том, что содержание символа 
служит планом выражения для другого, более ценного 
содержания (Лотман, 1996). Многозначность символа, 
таким образом, имеет горизонтальное и вертикальное 
прочтение: символ может вызывать разные ассоциации 
у интерпретаторов, с одной стороны, и последовательно 
разворачиваться в систему образов и ценностей, с дру-
гой стороны.

Таким образом, делаем вывод, что символ – это зна-
ковое образование, которое объединяет материальную 
и идеальную природу. Он состоит из двух основных ком-
понентов – означающего и означаемого. Означаемое 
символа представляет собой образное понятие, которое 
проистекает из познавательной деятельности сознания. 
Оно является результатом отражения или осмысления 
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конкретных объектов или явлений, которые символ 
представляет.

Означаемое таких древних символов как star «уста-
навливается путем референции символа к мифу и репре-
зентирует понятие, основанное на образе, заложенном 
в мифе» (Романовская, 2016). Миф является формой об-
щественного сознания. Для мифологического сознания 
свойственны такие характеристика как синкретичность, 
сущностный антропоморфизм, отсутствие рефлексии 
и отсутствие причинно-следственных связей. Мифоло-
гическое объяснение строится не на сходстве вещей, а 
на их тождестве. Конкретные предметы, не теряя своей 
конкретности, могут становиться знаками других пред-
метов или явлений. 

Материалом исследования послужили определе-
ния лексемы ‘star’ в этимологических словарях англий-
ского языка:

• A Concise Etymological Dictionary of the English 
Language by Walter W. Skeat. Oxford University Press, 
Ely House, London W. 1967. 

• An Etymological Dictionary of Modern English by E. 
Partridge. Routledge, 1966.

• A new universal, technological, etymological, and 
pronouncing dictionary of the English language by J. 
Craig. London, 1854.

• The Concise Oxford Dictionary of English Etymology 
/ Edited by T. F. Hoad. Oxford University Press, 1996. 

• Dictionarium Britannicum, or, A more compleat 
universal etymological English dictionary than any 
extant by N. D. Bailey, Ph. Miller, G. Gordon. London: 
Printed for T. Cox, 1730. 

• Online Etymology Dictionary by Douglas R. Harper 
URL: https://www.etymonline.com/search?q=star.

• Origin and meaning of Webster by Online Etymology 
Dictionary URL: https://www.merriam-webster.com/
dictionary/star?src=search-dict-box.

К исследованию также привлекались сведения из 
фразеологического словаря (The Oxford Dictionary of 
Idioms (2nd edition) / Edited by Judith Siefring. Oxford 
University Press, 2004) и контексты метафорических со-
четаний с лексемой ‘star’ из произведений британских 
авторов, представленных в электронной библиотеке 
Project Gutenberg (URL: https://www.gutenberg.org/).

Теоретическую базу исследования составляют ра-
боты в области семиотики (Пирс, 2000; Соссюр, 2024; Лот-
ман, 1996), мифологии (Лосев, 1994), структурной антро-
пологии и структурной лингвистики (Леви-Стросс,2000; 
Якобсон, 1983), исследования семантической структуры 
слова (Арнольд, 2018), лингвистические исследования 
символа (Романовская, 2016; Шелестюк, 1997), а также 
положения лингвокультурологического подхода к из-
учению метафоры (Телия, 1996).

В основе методологии нашего исследования лежит 
анализ этимологии слова ‘star’ с целью определения 
исходного мотивирующего признака номинации, ком-
понентный анализ семантической структуры лексемы 
‘star’, направленный на выявление потенциальных сем, 
содержащих мифологические представления; интерпре-
тативный метод дословного прочтения метафорических 
сочетаний с лексемой ‘star’ и фразеологизмов, а также 
элементы концептуального анализа, направленного на 
определение мотивирующих и символических призна-
ков концепта star.

Практическая значимость исследования состоит 
в возможности использования его материалов в прак-
тике преподавания английского языка, при разработке 
и чтении теоретических и практических курсов, посвя-
щенных вопросам межкультурной коммуникации, линг-
вокультурологии, теории и практики перевода, общего и 
сравнительно-исторического языкознания.

Результаты и обсуждение

Определение внутренней формы лексемы ‘star’ нач-
нем с изучения этимологических источников. Нами были 
рассмотрены определения семи этимологических сло-
варей английского языка, указанных выше.

Английское ‘star’ является результатом трансформа-
ций прагерманского слова *sternan- через древнеан-
глийский вариант steorra, среднеанглийский sterre со 
значением ‘star – звезда’. Как отмечалось выше, толчком 
к развитию первообраза, внутренней форме слова в том 
или ином языке является первосмысл, заложенный в ин-
доевропейской основе. По данным некоторых исследо-
вателей таким пра-индоевропейским корнем стал *ster- , 
ставший источником для множества производных в гер-
манских языках со значением «звезда» (sterro /Old Saxon, 
stera /Old Frisian, ster /Dutch, sterro /Old High German, 
Stern /German, stjarna /Old Norse, stjerna /Swedish, stierne 
/Danish, stairno /Gothic).

Исходный смысл *ster- «жесткий/ твердый/ негибкий /  
неподвижный как мертвый» подтверждается наличием 
производных в ряде других языков: 

Greek stereos ‘solid’, sterizein ‘to support’, sterphnios ‘stiff, 
rigid’, sterphos ‘hide, skin’; Sanskrit sthirah ‘hard, firm’, Persian 
suturg ‘strong’; 

Помимо ‘star’ данная индоевропейская основа во-
плотилась в значениях слов starch, stare, starve.

Еще один первосмысл, воплотившийся во внутрен-
ней форме слова ‘star’ «to spread – распространять». 
Этимологический словарь Уолтера Скита указывает, что 
слово произошло от среднеанглийского sterre, которое 
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также употреблялось в значении ‘распылитель’ (strewer) 
или ‘распространитель’ (spreader), или ‘рассеиватель 
света (disperser of light). Слово strew от праиндоевропей-
ского корня *sterə-, также *ster- в значении ‘to spread’ –  
распространять. Strew ‘распылять’ использовалось по 
отношению к звездам, как распылять (strewing about) 
или рассыпать (sprinkling forth) сияющий (sparkling) свет 
(Skeat, 1967, 515).

К числу «звездных» слов в английском относятся при-
лагательные stellar, stellaceous в значении “star-shaped, 
star-like” от позднего латинского stellaris ‘pertaining to a 
star, starry’ (звездоподобный), от stella ‘star’ на основе пра-
индоевропейского *sterla-, суффиксальной формы корня 
*ster- (Бакирова, 2019, 482). 

Еще одно английское слово aster, обозначающее род 
цветов из-за типичной лучистой формы цветка пришло 
из греческого astēr через латинское aster «звезда». Гре-
ческое слово astron в значении и «созвездие», и «оди-
ночная звезда», становится латинским astrum, с прила-
гательным astrālis, к которым восходит английское astral. 
От греческих Stellātus и constellātus произошли прилага-
тельное и глагол constellate; а производные constellātiō, 
accconstellātiōnem через среднефранцузский приходят к 
современному aнглийскому constellation «созвездие».

Индоевропейский корень, попадая в систему нацио-
нального языка обрастает серией суффиксов, трансфор-
мирующих его смысл в образы или исходные признаки 
формирующегося концепта. Такого рода признаки кон-
цепта, лежащие в его основании, в ряде исследований 
определяются как мотивирующие (Бакирова, 2019; Мо-
шина, 2021). Данные образы и есть продукт первичной 
концептуализации объекта действительности в созна-
нии носителей языка.

Таким образом, можно отметить, что в праиндоевро-
пейском корне *sterə-, также *ster- заключены два исход-
ных мотивирующих смысла (‘первосмысла’), получивших 
дальнейшее развитие в английском языке: 1) «жесткий/ 
твердый/ негибкий / неподвижный как мертвый» и 2) 
«распылять/ рассыпать/ распространять» (свет).

На основе первого первосмысла оформились та-
кие мотивирующие признаки концепта star как ‘не-
подвижность’, ‘твердое тело/планета’ (с дополнением 
признака локализации ‘небесный’), ‘исключая луну и 
солнце’ (противопоставление по признаку движение/ 
неподвижность).

На основе второго первосмысла «распылять/ рас-
сыпать/ распространять свет» происходит формирова-
ние признаков концепта star ‘сияние’, ‘мерцание’, ‘блеск’, 
‘свет/ светило’, а также признак ‘лучистая/заостренная 
форма/ фигура’.

Наша задача показать, что в семантике лексемы ‘star’ 
заложены не только семы, которые легли в основу но-
минации, но и потенциальные семы, основанные на 
мифологических представлениях, которые, в свою оче-
редь, репрезентируют так называемые символические 
признаки, под которыми мы понимаем концептуальные 
признаки, замещающие в сознании носителей языка 
представления, в том числе и мифологические, не свя-
занные с признаками, лежащими в основе номинации.

Обнаружить потенциальные семы возможно на мате-
риале как классической, так современной литературы. 
Анализ метафорических сочетаний и фразеологизмов 
продемонстрировал наличие символического употре-
бления лексемы ‘star’.

Рассмотрим некоторые примеры, где ‘star’ – высту-
пает символом вечности или частью вечного космоса. 
Истоки такого символизма лежат в мифологических 
представлениях многих народов, где звезды симво-
лизировали вечность и бессмертие, поскольку их свет 
был виден сотни и тысячи лет. Наиболее частым вы-
ражением данного признака является прилагательное 
eternal «вечный»: 

From my glad bosom, – now from gloominess I mount for 
ever – not an atom less Than the proud laurel shall content my 
bier. No! by the eternal stars! (J. Keats. To a Young Lady Who 
Sent Me a Laurel Crown). And the consequence was, that he 
saw the street-lamps as things quite as eternal as the stars; 
the two fires were mingled. (Gilbert K. Chesterton, The Napo-
leon of Notting Hill). 

Звезды в символическом значении ассоциативно со-
относятся с божественной сущностью. В древних мифо-
логиях разных культур звезды занимали особое место и 
ассоциировались с богами и божественной сущностью. 
Например, в скандинавской мифологии боги Фрейя и 
Фрейр были связаны со звездами Венера и Солнце со-
ответственно и поклонялись им как богам. В древнее-
гипетской мифологии звезды также рассматривались 
как священные, и изображение звезды на голове фара-
она указывало на его божественное происхождение. В 
шумеро-аккадской мифологии каждый бог имел свое 
небесное светило. Античные греки также присваивали 
имена богов и героев звездам и созвездиям на ночном 
небе. Важные женские божества, такие как Иштар и Дева 
Мария, украшали свои головы коронами из звезд. В ми-
фологии Месопотамии четырехконечная звезда была 
символом бога солнца Шамаша. 

В языковом материале встречаем следующие при-
меры, имплицитно выражающие божественную при-
надлежность звезд через поклонение (to worship «по-
клоняться, боготворить»): The worshippers of the sun had 
come westward for the worship of the star. (G. Chesterton, 
The New Jerusalem).
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Символ «звезда – бог» может передавать-
ся посредством божественных функций таких как 
‘милость/‘благосклонность’: And from my pillow, looking 
forth by light Of moon or favouring stars, I could behold The 
antechapel where the statue stood Of Newton with his prism 
and silent face (William Wordsworth, The Prelude), где fa-
vouring – это «благосклонный».

Функцией божества является определение судьбы 
человека: Inviolable with law. As easy pluck The golden stars 
from heaven’s embroidered stole, To pin them on the grey 
side of this earth, As make you poor again, thank God. (Eliza-
beth Barrett Browning, Aurora Leigh). В данном примере 
образ расшитого золотыми звездами неба (heaven’s em-
broidered) ассоциируется с предсказаниями судьбы бо-
гиней-пряхой (например, восточнославянской богиней 
Макошь/Мокошь), управляющей нитью жизни человека.

Звезды – это те знаки (язык), на которых боги пишут 
судьбу человека: What are our learned men save the descen-
dants of witches and hermits who crouched in caves and in 
woods brewing herbs, interrogating shrew-mice and writing 
down the language of the stars? (Virginia Woolf, Monday Or 
Tuesday). 

Символ «звезда – судьба человека» также 
актуализируется метафорой книги: I mean, sometimes I 
wonder why God would grant a favor if trouble’s just waiting 
around the corner? It feels disingenuous. If it’s fate, then it’s 
written in the stars, and we can’t do much to avoid it (Stacey 
Lee, Quotes). 

But Mr. Grewgious seeing nothing there, not even a light 
in the windows, his gaze wandered from the windows to the 
stars, as if he would have read in them something that was 
hidden from him (Charles Dickens, The Mystery Of Edwin 
Drood).

Символический смысл лексемы также базируется на 
мифологических представлениях о том, что с рождени-
ем человека начинает свое существование его звезда, 
которая исчезает (умирает) вместе c его уходом из жиз-
ни: Do you know that you have many of my looks? I perceive all 
this, and believe that you were born under mу star. Yes, you 
were born under my star! Tremble! (Charlotte Bronte, Villеtte).

The child – the bright star of the simple fellow’s life – she, 
who always came back upon him like а beautiful dream – who 
had made the poorest part of his existence, the happiest and 
best – who had ever been so gentle, and considerate, and good –  
if she were ever to hear of this, what would she think! (Charles 
Dickens, The Old Curiosity Shop).

Человек рождается под звездой, определяющей его 
удачу на жизненном пути, что на лексическом уровне ре-
презентируется метафорическими сочетаниями lucky/ 
kindly /unlucky star, evil/ baleful star: 

“I’m awfully sorry you were so frightened, girls. It is all my 

fault. I feel sure I was born under an unlucky star. Everything 
I do gets me or my dearest friends into а scrape (L. Montgom-
ery, Anne Of Green Gables).

So would she be to him a kindly star, an elevating power, 
а companion in Anglican worship, a tender friend (Thomas 
Hardy, Jude The Obscure).

What I was going to add, on the subject of finding out 
where your luck lies, is that nobody is so unfortunate as not to 
have a lucky star in some direction or other. Perhaps yours is 
at the antipodes; if so, go there. All I say is, discover your lucky 
star (Thomas Hardy, A Laodicean). 

The sun has set; A fateful evening doth descend upon us, 
And brings on their long night! Their evil stars Deliver them 
unarmed into our hands (The Complete Poetical Works of 
Samuel Taylor Coleridge). 

The wind came dancing and whistling up the channel to 
replace the beautiful silence with а music more beautiful still. 
Had it not been for the baleful star on the white tower that 
early walk would have been а delight to Anne and Gilbert (L. 
Montgomery, Anne’s House Of Dreams).

Гнев богов воспринимался мифологическим созна-
нием как негативное влияние звезд на судьбу человека 
и нашло выражение в метафорах ill/cruel/ malignant star: 
Of all these paragons none ever tasted more of this persecu-
tion than poor Sophia. Her ill stars were not contented with 
all that she had suffered on account of Вlifil, they now raised 
her another pursuer, who seemed likely to torment her no less 
than the other had done (Henry Fielding, The History Of Tom 
Jones, A Foundling).

Drink, for you know not when you go nor where. Drink, be-
cause the stars are cruel and the world as idle as а humming-
top (G. K. Chesterton, Heretics).

Poor Elizabeth-Jane, little thinking what her malignant 
star had done to blast the budding attentions she had won 
from Donald Fаrfrаe, was glad to hear Lucetta’s words about 
remaining (Thomas Hardy, The Mayor Of Casterbridge).

Негативная коннотация, связанная с влиянием звезд 
на судьбу человека, нашла отражение на уровне слово-
бразования. У латинского astrum появляется составной 
дериват disastro, где dis- имеет отрицательную коннота-
цию, со значением “an event not favourable to one’s stars” 
(событие неблагоприятное для чьих-то звезд), а также 
прилагательное disastroso (сравни латинское прилага-
тельное astrōsus “born under an unlucky star” (рожденный 
под несчастливой звездой). Отсюда через французские 
лексемы désastre и désastreux, появляются английские 
disaster and disastrous (несчастье/ бедствие).

В рамках мифологического антропоцентризма звез-
ды считались «глазами», например, персидского бога 
света Митры. Соматические метафоры глаз достаточно 
частотны, но выражаются скорее имплицитно глаголами 
wink или look: 

Almost instantly, to his astonishment, a cloud of twinkling 
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stars winked into existence, as if a microscopic galaxy had been 
suddenly created (Arthur C. Clarke, Fountains of Paradise). 

Не listlessly regarded the illuminated blackness overhead, 
where long flakes of soot floated from the sides and bars of 
the chimney-throat like tattered banners in ancient aisles; 
whilst through the square opening in the midst one or two 
bright stars looked down upon them from the grey March sky 
(Thomas Hardy, Desperate Remedies).

Языковой материал продемонстрировал еще один 
мифологический сюжет «звёзды – это целый мир». Со-
гласно данным словарей мифологии и символики, у 
многих народов было широко распространено пред-
ставление о подобии небесной сферы и небесной жизни 
земле и жизни земной. Земные события могут не только 
быть аналогом событий небесных, но и дублироваться 
на небе (или наоборот). В английской лингвокультуре та-
кие народные представления нашли свое языковое во-
площение в форме ландшафтных метафор. В «звездном» 
мире существуют поля и пустыни: When Bowman asked 
Hal for the telescopic display, а sparsely sprinkled star field 
flashed onto the screen. (Arthur C. Clarke, A Space Odyssey). 

But it is simply horribly dangerous for a Londoner to carry 
his cloud of fog about with him, in the crystalline air about the 
crags of Zion, or under the terrible stars of the desert (G. K. 
Chesterton, The New Jerusalem)

Анализ метафор и фразеологии позволил опреде-
лить еще одну потенциальную сему. Звезда выступа-
ет символом надежды: а morning star of hope, our own 
warmer planet, green with vegetation and grey with water, 
with а cloudy atmosphere eloquent of fertility, with glimpses 
through its drifting cloud wisps of broad stretches of populous 
country and narrow, navy-crowded seas (H.G. Wells, The War 
Of Worlds).

There is a little, little Star, That still above me beams; It is 
the Star of Hope – but ar! Dost thou remember Jeames? (W. 
M. Thackeray, Ballads When Moonlike Ore The Hazure Seas).

А идиома «have stars in your eyes» демонстрирует пол-
ную утрату номинативного значения ‘star’ и выдвижение 
на первый план потенциальной семы «надежда/опти-
мизм» (ODI, 2004, с.275). Рассмотрим следующие приме-
ры: He had been selected from hundreds of applicants with 

stars in their eyes by producer Harry Adair, and was due to ap-
pear at the Broadcasting House auditions on Saturday. Belfast 
Telegraph, Arts material.

With stars in her eyes and veils in her hair, with cycla-
men and wild violets – what nonsense was he thinking? She 
was fifty at least; she had eight children (Virginia Woolf, To The 
Lighthouse).

Заключение

Таким образом, в основу номинации и объектива-
ции мотивирующих признаков концепта star легли два 
исходных смысла праиндоевропейского корня *sterə-, 
также *ster-, которые в дальнейшем получили развитие 
в английском языке: 1) ‘жесткий/ твердый/ негибкий / 
неподвижный как мертвый’ и 2) ‘распылять/ рассыпать/ 
распространять’ (свет). Первый первосмысл формирует 
такие мотивирующие признаки концепта star (звезда) 
как ‘неподвижность’, ‘твердое тело/планета’ с характе-
ристикой ‘небесный’, а также ‘отличие от луны и солнца’ 
по признаку движения/ неподвижности. Второй перво-
смысл ‘распылять/ рассыпать/ распространять свет’ фор-
мирует признаки концепта star (звезда) как ‘сияние’, ‘мер-
цание’, ‘блеск’, ‘свет/ светило’, а также признак ‘лучистая/
заостренная форма/ фигура’.

Анализ метафорических сочетаний с лексемой ‘star’ 
позволил вывести вперед потенциальные семы «бог», 
«судьба», «вечность», «надежда», «мир», имплицитно за-
ложенные в анализируемой лексеме благодаря опоре 
на мифологию. В приведенных примерах мы наблюдаем 
разрыв связи между «телом» знака, несущим мотивиру-
ющий признак, и стоящим за ним содержанием.

Проведенное исследование демонстрирует языковое 
развитие, выражающееся в стремлении мотивированных 
языковых знаков к своей немотивированности. Связь, 
ранее установленная знаком и реальной действитель-
ностью, зафиксированная в мотивирующих признаках, 
может ослабеть настолько, что постепенно «вторичные» 
иконы вновь могут стать «чистыми» символами. Просмо-
тренный материал метафорических и фразеологических 
сочетаний, позволяет наблюдать актуализацию потенци-
альных сем, имплицитно заложенных в языковом знаке.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением 
особенностей использования юридических терминов в англоязычных юри-
дических научно-популярных текстах, а также некоторые лингвистические 
аспекты, обеспечивающие функционирование английской юридической 
терминологии, соотносимой с реалиями правовой системы Великобрита-
нии. В работе исследуются языковые факторы, определяющие структуру 
понятий «термин в словаре» и «термин в тексте», а также некоторые пути и 
способы классифицировать англоязычные юридические термины. В рамках 
научного исследования осуществлялась попытка изучить явление асимме-
трии лингвистических и правовых знаков в синонимии и полисемии, кото-
рые объясняют использование англоязычных правовых терминов и иных 
лексических единиц в правовых научно-популярных текстах с точки зрения 
их вариативности. Методом сплошной выборки юридических терминов, 
обозначающих правовые реалии в англоязычных юридических научно-по-
пулярных текстах рассмотрены примеры синонимичных и полисемичных 
специальных юридических терминов. Применение комплексного логико-по-
нятийного (правового) и лексико-семантического (лингвистического) анали-
за терминологических значений позволило рассмотреть асимметричность 
английских юридических терминов в аспекте их функционирования в рамках 
юридического дискурса. Исследование дефиниций терминов и переводных 
эквивалентов как нормативных единиц подтвердило наличие трудностей 
при осуществлении перевода научно-популярных юридических текстов с 
русского языка на английский, а также позволило установить возможные 
переводческие тактики, включающие способы описательного перевода, 
метод транслитерации и семантического калькирования, способы перевода 
безэквивалентной юридической лексики с применением методов компенса-
ции и конкретизации.

Ключевые слова: лингвистические аспекты, лингвистический знак, перевод, 
методы перевода, юридический дискурс, научно-популярный текст.

LINGUISTIC ASPECTS OF 
THE FUNCTIONING OF LEGAL TERMS 
IN ENGLISH-LANGUAGE POPULAR 
SCIENTIFIC LEGAL TEXTS

L. Plakhotnyuk

Summary: The article discusses issues related to the study of the 
peculiarities of the use of legal terms in English-language legal popular 
scientific texts, as well as some linguistic aspects that ensure the 
functioning of English legal terminology correlated with the realities of 
the legal system of Great Britain. The paper examines the linguistic factors 
that determine the structure of the concepts «term in the dictionary» and 
«term in the text», as well as some ways and means to classify English-
language legal terms. As part of the scientific research, an attempt was 
made to study the phenomenon of asymmetry of linguistic and legal 
signs in synonymy and polysemy, which explain the use of English-
language legal terms and other lexical units in legal popular science texts 
from the point of view of their variability. Using the method of continuous 
sampling of legal terms denoting legal realities in English-language 
legal popular scientific texts, examples of synonymous and polysemic 
special legal terms are considered. The application of a comprehensive 
logical-conceptual (legal) and lexico-semantic (linguistic) analysis of 
terminological meanings allowed us to consider the asymmetry of English 
legal terms in terms of their functioning within the framework of legal 
discourse. The study of definitions of terms and translated equivalents 
as normative units confirmed the difficulties in translating popular 
scientific legal texts from Russian into English, and also allowed us to 
establish possible translation tactics, including methods of descriptive 
translation, transliteration and semantic calculus, methods of translating 
non-equivalent legal vocabulary using compensation and concretization 
methods.

Keywords: linguistic aspects, linguistic sign, translation, translation 
methods, legal discourse, popular science text.
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Вопросы, связанные с изучением особенностей ис-
пользования юридических терминов в англоязыч-
ных юридических научно-популярных текстах, тре-

буют внимания со стороны исследователей в области 
лингвистики, теории и практики перевода английских 
юридических терминов, соотносимых с реалиями пра-
вовой системы Великобритании. 

Целью данного исследования является исследо-
вание лингвистических аспектов функционирования 
англоязычных юридических терминов в научно-попу-

лярном англоязычном тексте.

Реализация данной цели осуществляется решени-
ем следующих задач:

1. Проанализировать юридические термины в ан-
глоязычных научно-популярных юридических тек-
стах, используемых при обучении юридическому 
английскому языку в вузах системы МВД России;

2. Рассмотреть лингвистические аспекты, опреде-
ляющие функционирование англоязычных юри-
дических терминов в англоязычных научно-попу-
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лярных юридических текстах. 
3. Изучить особенности функционирования англо-

язычных юридических терминов в англоязычных 
научно-популярных юридических текстах при осу-
ществлении юридического перевода с английско-
го языка на русский и с русского на английский.

Проблемой исследования лингвистических аспектов 
функционирования англоязычных юридических терми-
нов занимались многие известные отечественные линг-
висты, такие как Алексеева М.Н., Володина М.Н., Лейчик 
В.М., Кубрякова Е.С. и многие другие. Интерес представ-
ляет попытка рассмотреть общие и дифференцирующие 
свойства англоязычных юридических терминов в кон-
тексте взаимодействия языка, права и культуры. Алек-
сеева М.Н. и Мишланова Л.С. занимались изучением по-
нятий «термин в словаре» и «термин в тексте». В рамках 
этого исследования авторы выявили проблему асимме-
трии английских юридических терминов как лингвисти-
ческих знаков в аспекте их функционирования в рам-
ках юридического дискурса. При попытке осуществить 
классификацию терминологической правовой системы 
Лейчик В.М. разграничивает термины, обозначающие 
общие понятия права, термины, обозначающие частные 
правовые понятия и термины, обозначающие названия 
единичных правовых объектов и явлений. [4, с. 25]

Актуальность темы исследования обусловлена воз-
можностью проанализировать вариантность юридиче-
ских терминов и иных лексических единиц языка права 
Великобритании, т.е. терминов, встречающихся в англо-
язычных научно-популярных правовых текстах, и обо-
значающих англоязычные правовые реалии. Изучение 
проблем, связанных с вариантностью англоязычных юри-
дических терминов позволяет эффективнее осуществлять 
их перевод на русский язык и повышать результативность 
международной коммуникации в сфере юриспруденции. 

При проведении исследования применялись следу-
ющие методы исследования:

1. метод сплошной выборки юридических терминов, 
обозначающих правовые реалии в англоязычных 
юридических научно-популярных текстах.

2. дефиниционный анализ, компонентный анализ;
3. лингвистические методы, специфические для тер-

миноведения: исследование дефиниций терми-
нов и переводных эквивалентов с точки зрения их 
нормативности, обязательности;

4. комплексный логико-понятийный (правовой) и 
лексико-семантический (лингвистический) ана-
лиз значений исследуемых терминов и иной пра-
вовой лексики.

Юридические термины, обозначающие правовые реа-
лии Великобритании, рассматриваются как система слож-
ных асимметричных лингвистических и правовых знаков, 

имеющих культурную и национально-правовую специфи-
ку. [5, с. 95] При рассмотрении лингвистических аскетов 
функционирования терминов в англоязычном юридиче-
ском тексте необходимо учитывать особенности семан-
тики английских терминов, а также такие явления как си-
нонимия, полисемия терминов, отсутствие эквивалента 
в российском праве. Эти аспекты во многом определяют 
пути передачи тождественности понятия при переводе 
юридического текста с английского языка на русский. 

Достаточно сложно определить тождественность 
англоязычного юридического термина при перево-
де на английский язык таких русскоязычных понятий 
как «сбор доказательственной базы», «процессуальное 
оформление дел», «пособничество в незаконном при-
обретении наркотиков (посредничество)», «соиспол-
нительство в незаконном приобретении наркотиков», 
«сбыт наркотиков» и других. Возможные варианты пе-
ревода могут быть следующими, например, «сбор до-
казательственной базы – collection of evidence», «про-
цессуальное оформление дел – procedural registration 
of cases», «пособничество в незаконном приобретении 
наркотиков (посредничество) – complicity in the illegal 
acquisition of drugs (mediation)», «соисполнительство в 
незаконном приобретении наркотиков – coexecution in 
the illegal acquisition of drugs», «сбыт наркотиков – sale of 
drugs», «хранение наркотиков – possession of the drug», 
«приобретение и отчуждение наркотиков – acquisition 
and alienation of drugs». 

Рассмотренные варианты переводов могут характе-
ризоваться явлением избыточности. Подобные явления, 
наряду с трудностями перевода биоэквивалентной лек-
сики, явлениями компенсации и конкретизации, могут 
рассматриваться в качестве значимых в системе лингви-
стических аспектов, определяющих функционирование 
англоязычных терминов в научно-популярных англий-
ских текстах. Кроме того, необходимо учитывать общие 
и дифференцирующие свойства юридических терминов 
в контексте взаимодействия языка, права и культуры. В 
этой связи следует также помнить, что существует раз-
граничение понятий «термин в словаре» и «термин в тек-
сте». Об этой проблеме говорили многие исследователи 
(Алексеева М.Н. и Мишланова Л.С.). В результате прово-
димых исследований была выявлена проблема асимме-
трии английских юридических терминов как лингвисти-
ческих знаков в аспекте их функционирования в рамках 
юридического дискурса. [1, с. 40]

Исследование лингвистических аспектов, опреде-
ляющих функционирование юридических терминов в 
научно-популярных правовых англоязычных текстах, 
имеет теоретическую и практическую значимость, по-
скольку результаты научной работы могут быть исполь-
зованы при изучении дисциплины «Иностранный язык в 
сфере юриспруденции» в вузах системы МВД России, что 
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существенно повышает роль английского языка в сфере 
профессионального общения. 

В рамках проводимого комплексного анализа логи-
ко-понятийный (правовой) и лексико-семантический 
(лингвистический) системы значений исследуемых ан-
глийских терминов и иной правовой лексики, исполь-
зуемой в научно-популярных англоязычных правовых 
текстах, достаточно много внимания уделяется рассмо-
трению экстралингвистических и языковых факторов. 
Экстралингвистические факторы исследуют правовые 
термины с точки зрения культурных особенностей раз-
вития Британской правовой системы. Языковые факто-
ры исследуют терминологическую правовую систему с 
точки зрения полисимичного и синонимичного разви-
тия значения слова в английском языке. [3, с. 86]

В этом смысле некоторые английские термины, име-
ющие сходное значение, при переводе с русского язы-
ка на английский могут быть эквивалентно переведены 
только с учетом дифференциации значения в рамках 
явления синонимии. Например, при переводе текстов, 
рассматривающих проблему незаконного оборота нар-
котиков, возникает понятие «сбыт наркотиков», которое 
тесно соприкасается с такими понятиями как «продажа, 
распространение, торговля, приобретение». Существую-
щие в английском языке термины “possession, acquisition, 
sale, distribution, delivery, dealing, drug trafficking, 
importation” могут быть использованы при переводе вы-
шеприведенного понятия, смысловая нагрузка каждого 
из них при этом всегда будет определяться юридиче-
ским контекстом. Например, в следующих примерах мы 
можем видеть использование терминов, имеющих сход-
ное значение, в разных контекстах, привязанных к поня-
тию «распространение наркотиков». 

1. “In the past years, drug dealing or selling has been 
considered a problem to the economy in most of the 
states”. – В последние годы торговля наркотиками 
считалась проблемой для экономики большин-
ства штатов.

2. “Drug distribution or trafficking is criminalized by 
both federal and state laws”. – Распространение 
или незаконный оборот наркотиков кримина-
лизированы как федеральными законами, так и 
законами штатов.

3. “Importation of drugs is a strictly federal offense 
because only the federal government has jurisdiction 
to prosecute someone brining illegal drugs into the 
country from outside the boarder.” – Ввоз нарко-
тиков является строго федеральным преступле-

нием, потому что только федеральное прави-
тельство обладает юрисдикцией преследовать 
в судебном порядке тех, кто ввозит незаконные 
наркотики в страну из-за пределов страны.

Рассматривая явления синонимии и полисемантич-
ности юридического термина, следует учитывать линг-
вистические особенности англоязычной юридической 
лексики, которая развивается на стыке языка и права, 
и может рассматриваться в системе понятия «юридиче-
ская лингвистика». С этим связаны трудности осущест-
вления перевода правовой терминологии.

При переводе юридических терминов с английского 
зыка на русский достаточно часто используются метод 
транслитерации, описательный перевод, семантиче-
ское калькирование. Например, понятие «Queen’s Bench 
Court» требует описательного перевода для передачи 
полного смысла: высшая судебная инстанция в ряде 
юрисдикций Британского Содружества. Первоначаль-
ный Суд королевской скамьи, основанный в 1215 году в 
Англии, был одним из старейших судов страны. В каче-
стве примеров транслитерации можно привести англо-
язычные понятия “solicitor” и “barrister”. Данные понятия 
не имеют эквивалента в русском языке. Термин “solicitor” 
может быть переведен как «поверенный, адвокат нижне-
го суда в Великобритании, солиситор». Термин “barrister” 
имеет значение «адвокат высшего суда Великобритании, 
барристер». Примером семантического калькирования 
является перевод понятия “Magistrate’s Court “– Маги-
стратский суд, суд первой инстанции по уголовным де-
лам, который рассматривает уголовные дела в порядке 
суммарного производства (административные правона-
рушения, мелкое хулиганство и пр.)

При изучении лингвистических особенностей функ-
ционирования англоязычных юридических терминов в 
английских научно-популярных текстах установлены при-
знаки терминов, которые обозначают правовые реалии. 
Это прежде всего языковые единицы, связанные с линг-
вистическими и Британскими правовыми системами. Ан-
глийские терминологические единицы языка права обо-
значают специальные понятия, или концепты. Британская 
терминологическая система может быть охарактеризова-
на действием таких лингвистических аспектов как поли-
семия и синонимия. Эти языковые явления подтверждают 
наличие функции вариативности англоязычных терми-
нов. Этот фактор установлен при проведении исследова-
ния дефиниций терминов и переводных эквивалентов с 
точки зрения их нормативности и обязательности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование, развитие и ста-
новление лингвокультурного типажа «либертин», а также его основные линг-
воперсонологические характеристики. В ходе исследования автором была 
проанализирована этимология слова «libertine», описана эволюция и комму-
никативная стратегия типажа, культурно-историческое события, повлиявшие 
на его трансформацию, его философские и психологические основания.

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, либертин, речевой портрет, 
концепт.

DYNAMICS AND TRANSFORMATION 
OF LINGUO-CULTURAL TYPE "LIBERTINE"

V. Reznik

Summary: In this article formation, development and establishment of 
lingua-cultural type "libertine", as well as its main linguopersonological 
characteristics were considered. In the study the author analyzed 
the etymology of the word "libertine" and described evolution, 
communicative strategy of this type, cultural-historical events, influenced 
its transformation, alongside its philosophical and psychological 
foundations.

Keywords: linguistic-cultural type, libertine, speech portrait, concept.

Английская лексема «libertine» («либертин») полу-
чила свое название от латинского слова “liberti-
nus” («вольноотпущенный»), в то время как его 

последующие значения сильно отличались от ориги-
нального, сохранив только семы «непринужденный», 
«независимый» и «свободный», закрепившиеся в кор-
невой морфеме liber-. 

С позиции философии либертинизм, возникший в За-
падной Европе, представляет собой гедонистическое и 
нигилистическое направление, которое не принимало 
социальные этические нормы, а основной ценностью 
предполагало бесконтрольное получение наслаждений. 

В XVI веке понятие «либертинаж» (англ. libertinage) 
получило свое распространение благодаря церковному 
реформатору Жану Ковену, и в то время являлось нидер-
ландским учением секты анабаптистов, которые отри-
цали этические и социальные принципы, провозглашая 
общность собственности и даже законных супруг. Ковен 
осуждал и резко критиковал данное течение. Он исполь-
зовал все свои богословские познания с целью оспорить 
философские положения либертинских взглядов и их 
кодекса. В своем полемическом труде 1545 г. «Adversus 
fanaticam et furiosam sectam Libertinorum qui se Spiritu-
aled vocant» Ковен изобразил либертинов как двулич-
ных искусителей и еретиков. 

Большая часть либертинов была осуждена Церко-
вью, заключена под стражу или предана казни. Однако 
многие из них имели единомышленников среди самых 
влиятельных людей того времени. Как известно, Мар-
гарита де Валуа (дочь французского короля Генриха II 
и Екатерины Медичи) укрыла и дала приют некоторым 

последователям либертинизма. Она поддерживала их 
взгляды и также стремилась получить от жизни как мож-
но больше удовольствий вопреки морали и правилам.

Тем не менее со временем концепция либертинизма 
продвигалась и расширялась. Само название стало ото-
ждествимо со свободой от религиозных убеждений и 
морали, жизнью, наполненной порывами и похотью без 
каких-либо обязательств перед социумом.

 В конце XVI и начале XVII веков во Франции и Англии 
стало появляться все больше последователей этого на-
правления. Тысяч молодых людей манило провозглаше-
ние естественной природы человека, противостояние 
суровым законам церкви и этики средневековья, кото-
рые содержались в философии либертинов.

Сторонники данного течения нестандартно трактова-
ли суть Ветхого и Нового Завета, считая главным лицом 
небесного олимпа пророка Илию, а не Бога Отца. Покло-
нение Илии ставило либертинов выше апологетов про-
тестантизма и католичества, а также снимало запрет на 
соблюдение христианской нравственности во имя спа-
сения души. 

Мировоззрение либертинов строилось на ирони-
ческом и развлекательном принципах. Они отрицали 
теорию первородного греха, человеческую виновность 
перед Богом, признание и искупление, отдаваясь полно-
стью безудержному веселью и плотским утехам, которые 
так резко осуждались государственной Церковью. 

Адепты либертинизма пропагандировали фантасти-
ческую концепцию в манере сэра Томаса Мора и Томма-
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зо Кампанеллы – мечтание о либеральном государстве с 
безграничной свободой, без религиозных и правитель-
ственных законов и социальных различий. Обществен-
ная система такого рода, по их мнению, предполагала 
обеспечит обществу благополучие и благосостояние. В 
определенной мере либертинские взгляды о социаль-
ной структуре антиципировали убеждения последующих 
идеологических позиций нигилизма и анархизма. В почи-
тании пророка Илии согласовывались иллюзии либерти-
нов об устранении неверного социального порядка и их 
уверенность в праве на гедонистическую свободу. 

В XVIII веке философские представления либертинов 
привлекли и были по-своему применены на практике 
сложившимся кругом людей – ничем не занятыми ден-
ди, богатыми наследниками, бездумно прожигавшими 
жизнь. Они провозгласили либертинизм своей идеоло-
гией и основанием совершаемых ими безобразий. В то 
же время они полностью отбросили его религиозную 
первопричину. 

Ярким представителем «прозаического» либертиниз-
ма в тот период был французский писатель, мыслитель 
и прозаик из высшего света Донасьен Альфонс Франсуа 
де Сад (более известный как маркиз де Сад). Опередив 
Зигмунда Фрейда в его умозаключениях, он выразил не-
согласие с моралью просветителей относительно того, 
что поведением человека преимущественно руководит 
разум и рациональность. Именно маркиз Де Сад впер-
вые привлек внимание общества к главенствующей 
роли естественных желаний и физического влечения 
человеческой натуры, которые сами подчиняют разум. 
Донасьен «проповедовал» безграничное претворение в 
жизнь глубоко скрытых, врожденных порывов и описы-
вал их не как ничтожные и животные, а как естественные. 

Так, применив определение К. Саймака [1], допусти-
мо назвать либертинов упомянутой эпохи как поколе-
ние, достигнувшее цели (target generation). У них не было 
никаких целей и стремлений – они обладали всем, что 
желали. 

Как следствие этих обстоятельств происходит изме-
нение системы ценностей. Ответственность перед со-
циумом ушла в тень, а гедонизм вышел на первый план. 
Удовлетворив обыкновенные желания, они стали все 
больше обращать внимание на порочные и совершенно 
непристойные занятия, которые на их вкус были особо 
занимательны. 

С целью обосновать под свой жизненный уклад 
оправдательную концептуальную основу, данная часть 
знати заняла у теологических мыслителей название liber-
tines и завладела им, хотя признак, заложенный в основу 
номинации слова, являясь неопределенным и не совсем 
ясным по смыслу, допускал различные трактовки. 

Либертины нового времени организовывали сооб-
щества, формировали прочные связи, основывающиеся 
на общих низменных интересах. К их числу относились, 
наряду со светскими людьми, также и священнослужите-
ли, которые ухитрялись совмещать свое безнравствен-
ное поведение с исполнением служебных обязанностей 
в Церкви. Во Франции и Англии XIX века образовалась 
уникальная либертинская субкультура, вызывавшая у 
общественности неподдельный интерес. 

После революций, переворотов и экономических из-
менений знатные фамилии потеряли власть и неконтро-
лируемость. Количество бесчинств сильно снизилось, 
большинство аристократов стало довольствоваться 
разговорами на тему гедонизма, и написанием безнрав-
ственных сочинений: 

Сальвадор Дали со своей ранней автобиографией 
«The Secret Life of Salvador Dali» - «Секретная жизнь Саль-
вадора Дали»;

Английский эссеист Томас де Квинси и его широко 
известная «Confessions of an English Opium Eater» - «Ис-
поведь англичанина, употребляющего опиум»;

 Английский поэт Джон Уилмот2-й граф Рочестер и 
его пьеса «Sodom, or the Quintessence of Debauchery» - 
«Содом, или Квинтэссенция разврата»;

Считавший себя пророком английский оккультист 
Алистер Кроули со своей автобиографией «Confessions 
of Alistaire Crowley. An Autobiography».

Значимой фигурой в области либертинского изобра-
зительного искусства того времени считался английский 
книжный иллюстратор Обри Винсент Бердслей, ставший 
известным благодаря рисункам к трагедии Оскара Уайльда 
«Саломея». Другие крупные деятели культуры и искусств, 
поддавшиеся влиянию либертинизма были Джордж Гор-
дон Байрон, Савиньен Сирано де Бержерак, Поль Верлен, 
Дени Дидро, Артюр Рембо, Шарль Бодлер и др.

Фундаментальным психологическим основанием и 
идейным ядром либертинизма являлось желание фрей-
довского id избавиться от ограничивающего импакта 
super-ego, первый раз вырвавшегося на свободу из-под 
церковного притеснения со времен Ренессанса и упомя-
нутое в работах, Джефри Чосера, Джованни Боккаччо и 
Франсуа Рабле.

В развернутом и даже преувеличенном образе типаж 
“libertine” появляется только в работах маркиза де Сада. У 
прочих писателей герои только в некоторой степени выра-
жают особенности данного типажа. Либертинские взгляды 
проступают в убеждениях, сознании и действиях протагони-
ста Вильяма Вильсона у Эдгара Аллана По («William Wilson»), 
Дон Жуана у Томаса Шадвела в пьессе «The Libertine», мисте-
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ра Хайда у Роберта Льюиса Стивенсона («The Strange Case of 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde»), и многих других.

Вербальное выражение идеологии либертинов осу-
ществлялось с использованием определенной комму-
никативной стратегии. Это была речь начитанных и про-
свещенных людей – изысканная и грамотная, в которой 
присутствовали яркие романтические метафоры, пара-
доксальные и остроумные высказывания, поизносив-
шиеся в обольстительной и завлекательной манере, с 
целью обратить в свои ряды новых людей своего клас-
са. Соображения относительно экзистенциальных во-
просов, интригующие рассказы, восхваление свободных 
отношений являлись главной темой дискурса либерти-
нов. Подобными разговорами один из главных героев 
Оскара Уайльда в своем романе «Портрет Дориана Грея» 
(“The Picture of Dorian Gray”) лорд Генри Уоттон очаровал 
юного красавца-аристократа Дориана Грея и привел его 
на путь сладострастий, порока и греха [2]. 

В качестве иллюстрации следует привести фрагмент 
из личностной презентации одного из главных предста-
вителей либертинского движения 2-го графа Рочестера. 

«Allow me to be frank at the commencement. You will 
not like me. The gentlemen will be envious and the ladies 
will be repelled. You will not like me now and you will like 
me a good deal less as we go on. Ladies, an announcement: 
I am up for it, all the time. That is not a boast or an opinion, it 
is bone hard medical fact. I put it round you know. And you 
will watch me putting it round and sigh for it. Don’t.

It is a deal of trouble for you and you are better off 
watching and drawing your con-clusions from a distance 
than you would be if I got my tarse up your petticoats. Gen-
tlemen. Do not despair, I am up for that as well. 

And the same warning applies. Still your cheesy erections 
till I have had my say. But later when you shag – and later 
you will shag, I shall expect it of you and I will know if you 
have let me down – I wish you to shag with my homuncular 
image rattling in your gonads. 

Feel how it was for me, how it is for me and ponder. 
Was that shudder the same shudder he sensed? Did he 

know something more profound? Or is there some wall 
of wretchedness that we all batter with our heads at that 
shining, livelong moment. That is, it. That is my prologue, 

nothing in rhyme, no protestations of modesty, you were 
not expecting that I hope. I am John Wilmot; Second Earl of 
Rochester and I do not want you to like me … 

So here he lies at the last. The deathbed converts. The 
pious debauchee. Could not dance a half measure, could I? 
Give me wine, I drain the dregs and toss the empty bottle 
at the world. Show me our Lord Jesus in agony and I mount 
the cross and steal his nails for my own palms. There I go, 
shuffling from the world. My dribble fresh upon the bible. I 
look upon a pinhead and I see angels dancing. Well? Do you 
like me now? Do you like me now?» [3]

Такие словесные тирады, можно сказать, гипнотиче-
ски пленяли аудиторию, вовлекая в свой круг всё боль-
ше новых последователей.

Тем не менее исследование речи действующих лиц 
книг вышеупомянутых авторов демонстрирует, что, в 
личном общении между собой на секретных встречах, 
либертины разговаривали без стеснения, используя не-
пристойные аллегории и самые грубые обороты. В этой 
демонстративной дегрессии прескриптивного стиля эти 
хорошо образованные люди видели своеобразную пи-
кантность.

Таким образом, можно отметить следующие основ-
ные перцептивно-образные характеристики лингво-
культурного типажа «libertine» в его содержательном 
проявлении:

1. Аристократическое происхождение;
2. Экстремальная оппозиционность, непринятие 

общественно-моральных ценностей и традицион-
ных социальных норм;

3. Атеизм, страсть к софистической отвлеченности;
4. Спесь и эгоцентризм, безразличие к сторонним 

несчастьям;
5. Очевидная гедоническая философия, приорити-

зирование плотских наслаждений. Устойчивая 
установка на сладострастие и безнравственность; 

6. Стремление к острым ощущениям, нарушение ос-
новных общественных и этических запретов. Пре-
тензии на превосходность;

7. Как итог - эмоциональное пресыщение в молодом 
возрасте и меланхолия. 
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Аннотация: Известно, что язык является продуктом общественного взаи-
модействия и тесно связан с социумом, который оказывает значительное 
влияние на его развитие. Осознано также, что общество представляет собой 
разнообразное и неоднородное образование. В его структуре присутствуют 
различные социальные классы, группы и слои. Личность вступает во взаи-
модействие с многочисленными социальными группами и обладает соот-
ветствующим многообразием языковых разновидностей (официальный, 
региональный, разговорный, рабочий, иностранный, второй язык, язык 
делопроизводства и пр.). Настоящая статья посвящена изучению обращений 
в русской телефонной коммуникации с социолингвистической перспективы. 
Также предоставлено краткое описание разновидностей телефонной комму-
никации в персидском языке.

Ключевые слова: социолингвистика, микросоциолингвистика, телефонная 
коммуникация, русский язык, персидский язык.
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Summary: It is known that language is a product of social interaction 
and is closely connected with society, which has a significant impact 
on its development. It is also realized that society is a diverse and 
heterogeneous formation. Its structure includes various social classes, 
groups and layers. A person interacts with numerous social groups and 
has a corresponding diversity of language varieties (official, regional, 
colloquial, working, foreign, second language, office language, etc.). 
This article is devoted to the study of addresses in Russian telephone 
communication from a sociolinguistic perspective. A brief description of 
the varieties of telephone communication in the Persian language is also 
provided.

Keywords: sociolinguistics, microsociolinguistics, telephone communica-
tion, Russian language, Persian language.

DOI 10.37882/2223-2982.2024.10.30

Социолингвистика является наукой, исследующей 
язык в его социальном контексте. Будучи учебной 
дисциплиной, она составляет необходимую часть 

современного филологического образования. 

Российские ученные-лингвисты, исследуя проблемы 
языка и общества выделяют ряд других научных поня-
тий, охватывающих сферу социума и языка. В соответ-
ствии с данными понятиями, социолингвистика, будучи 
одним из направлений в языкознании по убеждению 
Бондалетова В.Д. «изучает общественную обусловлен-
ность возникновения, развития и функционирования 
языка, воздействия общества на язык и языка на обще-
ство» [1, С. 10], согласно Швейцару А.Д. и Гойхману О.Я. 
«соотношение языка и социальной структуры» [7, С. 15] 
«социальное расслоение языка» [2, С. 17].

Социолингвистика как наука имеет множество узких и 
широких интерпретаций. Учитывая тематику настоящего 
исследования, нас интересует узкое определение данной 
науки, ориентированной на «анализ языкового общения и 
коммуникативного акта». Таким образом социолингвистика:

 — изучает влияние социальных факторов на рече-

вое поведение индивида, отдельный речевой акт, 
уделяя особое внимание социальной дифферен-
циации общества и ее связи с различными аспек-
тами речевой вариативности, такими как социаль-
ная роль, ситуация, тема;

 — рассматривает взаимосвязь речевого поведе-
ния с социолингвистическими характеристика-
ми, такими как статус, профессия и другие пара-
метры говорящих, а также социальную ситуацию 
[8, С. 53-54]. 

Социолингвистика оперирует также большим ко-
личеством объектов, к числу которых относятся макро 
– и микросоциолингвистика. В рамках настоящего ис-
следования нас интересует предмет изучения микро-
социолингвистики как «области социолингвистики, 
занимающейся изучением функционирования языка 
в малых социумах в неформальном внутригрупповом 
общении. Микросоциолингвистика ставит в центр 
внимания исследователей человека и его непосред-
ственное окружение, используя некоторые ключевые 
понятия социальной психологии: например, социаль-
ная роль, малая группа (формальная / неформальная), 
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референтная (эталонная) группа, первичная/вторич-
ная группа, лидер и аутсайдер, конформное / некон-
формное поведение и др. Исследует речевое общение 
в диадах и триадах, таких как, например, общение вра-
ча и пациента, мужа и жены, учителя и ученика, судьи, 
подсудимого и адвоката и т.п., с целью раскрыть меха-
низмы речевого поведения коммуникантов различных 
статусов и ролей». [6, С. 128]

Согласно данному описанию микросоциолингвисти-
ка сосредоточена на индивидуальной речи в рамках со-
циального контекста, в котором она изучает следующие 
проблемы: 

1. способы достижения желаемого результата при 
речевом общении: какими средствами оперирует 
говорящий для привлечения и удержания внима-
ния слушателя; как в том или ином социуме при-
нято начинать и заканчивать разговор; какие ре-
чевые средства используются для этой цели; 

2. способность приобретать и варьировать ком-
муникативными навыками и компетенциями: 
эффективно реагировать на сигналы в ходе ком-
муникации, владеть правилами «подобающей» 
коммуникации;

3. правила выбора языковых вариантов (формаль-
ное видоизменение одной и той же языковой 
единицы, обнаруживаемое на различных уровнях 
языка акцентологическом, фонетическом, морфо-
логическом, синтаксическом) [3, С. 15]. 

В зависимости от социального статуса и уровня вла-
дения языком, речь говорящего способна отражать его 
отношение к людям. Манера обращения человека ука-
зывает на его социальные роли: а) роли, обусловлен-
ные постоянными социальными характеристиками ин-
дивида, включающими его социальное положение, род 
занятий, уровень образования, возраст и пол и б) эпи-
зодические социальные статусы, которые измеряются 
свойствами ситуации: таковы, например роли пассажи-
ра, покупателя, пациента и т.д.

Телефонная коммуникация представляет собой 
такой вид коммуникации, который не позволяет со-
беседникам видеть друг друга при условии, если не 
учитывать опции мессенджеров в виде видеозвонков. 
Общаясь по телефону, собеседники понимают друг 
друга только на основе того, что слышат и как это вос-
принимается, насколько это им приятно или не очень. 
Поэтому в данном случае мимика и жесты, которые 
играют важную роль в прямом общении, имеют мини-
мальное значение для коммуникации. Таким образом, 
основное внимание следует уделить содержанию вы-
сказываний, способу их представления, а также по-
ставленной коммуникативной цели. Грамотно струк-
турированное высказывание способно настроить 
собеседника на деловое общение.

В зависимости от ситуации и отношений собеседни-
ков, как правило, выделяют следующие типы телефонных 
разговоров: официальные (деловые), неофициальные, 
нейтральные, дружеские. Рассмотрим некоторые из них.

Официальные телефонные разговоры:

Успех любой сферы жизни, будь то деловая, обще-
ственная или частная, зависит от наших навыков веде-
ния переговоров. По телефону проводятся перегово-
ры, раздаются распоряжения и даются рекомендации, 
а часто первый шаг на пути к заключению договора —  
это телефонная беседа. При умелом использовании 
телефон играет важную роль в формировании имиджа 
компании.

Когда речь идет о телефонной коммуникации, то 
прежде всего учитываются два важных составляющих: 
техника и психология телефонных переговоров, в осо-
бенности в области профессиональной деятельности и 
бизнеса. 

Техника деловых телефонных переговоров состоит 
из: 1) основополагающих правил телефонного обще-
ния, 2) требований к ведению телефонных переговоров,  
3) лексики, фразеологии и стилистики телефонного дело-
вого общения, 4) умением говорить так, чтобы собеседник 
мог видеть, позвонившего ему сотрудника компании –  
адресата. 

Психология телефонных звонков охватывает пять 
этапов: 1) установление контакта, 2) прояснение пози-
ции собеседника, 3) демонстрация собственной пози-
ции, 4) достижение договоренности, 5) завершение раз-
говора. [5, С. 2]. 

Важным в телефонной коммуникации является ха-
рактеристика устной речи и голоса говорящего – комму-
никатора. К ней относятся голос, скорость речи, отчетли-
вость произношения, высоту голоса. Итак:

1. Голос

Основным инструментом воздействия в телефонной 
коммуникации, где собеседники лишены возможности 
видеть друг друга, является голос. Голос в деловом об-
щении для собеседника, находящегося по ту линию те-
лефонного провода и мобильной связи, является лицом 
сотрудника компании, характеризует его поведение. 
Звуковое оформление произносимых слов и эмоция 
играют важную роль в нашем голосе, так как благодаря 
им мы можем одобрять, восхищаться, выражать упрек, 
удивление, сожаление. Навыки звукового оформления 
речи и голоса сотрудника компании при официальном 
телефонном разговоре должны иметь следующие харак-
теристики: голос должен быть размеренным, говорящий 
обязан поддерживать одинаковую скорость речи, ва-
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рьировать свою интонацию в соответствии с эмоцио-
нальным содержанием высказывания и акцентировать 
внимание собеседника на важных словах и понятиях.

2. Скорость речи

В зависимости от скорости речи можно определить 
темперамент собеседника. Оживленная скорость речи го-
ворит о том, что наш собеседник подвижный и уверенный 
в себе человек. Увеличение скорости речи свидетельству-
ет о растущем вдохновении собеседника, его погружении 
в обсуждаемую тему. Напротив, замедление темпа указы-
вает на его задумчивость и потерю уверенности.

3. Отчетливость произношения

Ясное и четкое произнесение слов отражает вну-
треннюю дисциплину. Нечеткое, расплывчатое произ-
ношение – проявление внутренне неуважительной по-
зиции по отношению к любому собеседнику. Это говорит 
о том, что человек даже не заботится о том, чтобы другим 
было легко его расслышать.

4. Высота голоса

Интенсивный высокий голос ассоциируется со стра-
хом и волнением, в то время как низкий тон голоса на-
полняет покоем и уверенностью.

Вторым важным компнентом в деловой телефон-
ной коммуникации являются фазы телефонного разго-
вора, охватывающие следующие этапы: до разговора, 
момент установления связи, введение в курс дела, об-
суждение ситуации, заключительная фаза телефонной 
коммуникации [4]. 

В соответствии с темой нашей статьи нас интересует 
фаза момента установления связи, т.е. рапорт. 

1. Рапорт является обязательным элементом любой 
профессиональной коммуникации. Под рапортом под-
разумеваются сведения, передающиеся партнеру по те-
лефонной коммуникации с целью привлечения его вни-
мания. При рапорте в телефонном разговоре следует 
придерживаться 4 обязательных правил. А если посмо-
треть на это с лингвистической точки зрения то, каждую 
составляющую рапорта можно сравнить с морфологиче-
ским разбором слова, где существует префикс, корень, 
суффикс и окончание. Таким образом в роли префикса 
выступают слова приветствия: Здравствуйте! Доброе 
утро! Добрый день! Добрый вечер!; в роли корня: назва-
ние компании/организации «Х»; в роли суффикса имя со-
трудника компании – коммуникатора: Меня зовут Олег, 
Оператор Ольга; и наконец, в роли окончания выраже-
ния: Чем я могу быть вам полезной/помочь? Слушаю. 

Добрый день. компания «Элтех», меня зовут Ольга. 

Чем я могу Вам быть полезной?

Из сказанного следует, что:
1. Здороваясь следует словами Здравствуйте! или 

же в зависимости от времени суток приветствия-
ми: Добрый день/вечер/утро!;
Также уместно отметить, что при исходящем звон-
ке существует два вида отзыва: нейтральный: Да, 
Алло, Слушаю, и информативный Иванов, Отдел 
связи с общественностью, Компания «Элтех». 

2. Такт телефонного разговора требует обязатель-
но называть имя коммуникатора несмотря на то, 
что он уверен, что его голос узнали. Представля-
ясь следует назвать свое имя Дмитрий, или имя 
и фамилию Ангелина Соболь, а также, социальный 
статус Я – агент компании по недвижимости «Х»; 

3. Вариантами конструкций для выяснения с кем 
говорит коммуникатор, являются: Я могу погово-
рить с ..., Простите, с кем я говорю? Можно попро-
сить к телефону?;

4. и наконец самым важным правилом рапорта яв-
ляется выяснение того, как долго может говорить 
собеседник – реципиент: У Вас есть две минуты 
со мной поговорить, или мне перезвонить? Вам 
удобно сейчас со мной поговорить? Сколько у меня 
есть времени? Приведенные речевые конструк-
ции подчеркивают уважение ко времени партне-
ра по телефонной коммуникации, признания его 
значительности.

Неофициальные телефонные разговоры

Особого внимания также заслуживает ряд неофици-
альных телефонных переговоров, на звонки которых 
отвечают диспетчеры: полиции (Полиция, чем можем 
помочь?), пожарно-спасательных служб (Пожарно-спа-
сательная служба, я вас слушаю), неотложной скорой 
помощи (Скорая слушает), аварийных служб, сервисов 
заказа такси (Служба такси Снап. Мы рады, что Вы вы-
брали нас). Как показывают примеры, все отзывы на 
звонки являются информативными. 

Особый интерес также представляют приветствия-
обращения выходного дня. Данную запись слышат кли-
енты, если они звонят в организацию в выходной день:

Добрый день! Вас приветствует медицинский центр 
«Луч». Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Об-
ращаем ваше внимание, что 31 декабря и 1 января мы не 
работаем. Однако, со 2 января мы готовы записать вас 
на прием к специалистам на следующий рабочий день.

Дружеская телефонная коммуникация:

В дружеской телефонной коммуникации звонок 
коммуникатора реципиенту в лице родственника, дру-
га, коллеги и пр. разделяется на следующие этапы ком-
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муникативных интенций: после междометия-привет-
ствия Алло следуют слова-приветствия Здравствуй/те, 
Привет (иногда данные приветствия усекаются), затем 
следуют регулятивы: социальные (имена собственные 
- Катя, имя-отчество -Ольга Анатольевна, отчество – 
Иваныч); обращения типа девушка, молодой человек; 
родственные регулятивы (мама, отец, бабуля, дедуля, 
сынок, доченька), бытовые обращения (хозяин, сосед) и 
прочие виды обращений. Примером сказанному, явля-
ются выражения как из повседневной жизни, так и лите-
ратурных произведений: 

- Алло скорая? – спросила она после того, как ей отве-
тили- девушка у моей сестры плохо с сердцем. (Арефье-
ва Л.Н. Семейные тайны, 2019)

- Алло мам, привет всё как обычно. (Узбекова Р. Вды-
хая осенний туман. 

- Алло полиция? У нас убийство. Диктую адрес. 
- Алло, слушаю вас, - стараясь говорить спокойным 

полушёпотом ответила она. (Сорока Е.Е. Служебный 
вход). 

Алло подруга ты уже собралась? Голос у нее был весё-
лый в отличие от моих схлипов. (Ария Го, Научи меня)

Алло Олег Леонидович, это я, Владимир, простите, 
что так поздно, просто дело очень срочное. (из разгово-
ра сотрудника с руководством).

Телефонная коммуникация в персидском языке

Обращения в персидской телефонной коммуника-
ции по своей структуре очень схожи с обращениями в 
этой области в русском языке. Вкратце рассмотрим са-
мые важные из них. 

Как и в русском языке, так и в персидском телефонные 
переговоры делятся на официальные, неофициальные, 
нейтральные и дружеские. Отличаются информатив-
ностью/неинформативностью ответов, в зависимости 
от вида звонка (входящего/исходящего) каждый тип 
телефонных разговоров (деловой, неофициальный, ней-
тральный, дружеский) обладает стандартным набором 
скриптов, в особенности, когда речь идет об официаль-
ных телефонных переговорах.

Примеры деловых телефонных переговоров:

1. Здороваясь, при любом типе телефонного звон-
ка иранцы используют слова-приветствия Salam 
Здравствуйте, а также приветствия Sobh be kheyr 
Доброе утро, Ruz be kheyr Добрый день, Asr be 
kheyr Добрый вечер.
Позвонив в компанию или организацию, реци-
пиент в основном получает от коммуникатора 
информативный вид отзыва: Salam. Befarmaeed. 
Shoma ba ravabete umumiye Sazmane Hamkarihaye 
Eghtesadi tamas gereftid Здравтсвуйте, Слушаю 
Вас. Вы связались с отделом связи с обществен-

ностью Организации экономического сотрудни-
чества. 

2. Когда по деловому/неделовому звонку реципиен-
ту звонит коммуникатор, то он обязательно дол-
жен назвать свое имя и социальный статус: Salam. 
Kazemi hastam mozahemetun misham az sherkyate 
mosaferatiye «Iran tur Ariya» Здравствуйте. Вас 
беспокоит Каземи, сотрудник туристического 
агентства «Иран тур Ария». 

3. Для выяснения того, с кем говорит коммуникатор 
он может использовать конструкцию: Bebakhshid, 
mitunam ba agha/khanume Ragheb sohbat konam? 
Извините, можно попросить к телефону господи-
на/госпожу Рагеб?

4. и наконец самым важным правилом рапорта в 
персидском языке является выяснение того, как 
долго может говорить собеседник: Mitunam chand 
daghighe vaghtetan ra begiram? Могу ли я у Вас от-
нять пару минут? 

5. Неинформативными ответами на входящий зво-
нок являются: Bale Да, Befarmaeed Слушаю.

Неофициальные телефонные переговоры

Все неофициальные телефонные переговоры (экс-
тренные, аварийные службы, коллцентры и пр.) как и в 
русском языке отличаются информативностью отзыва 
входящих звонков. Пожарно-спасательная служба: Ba 
salam. Shoma ba atashneshaniye Tehran tamas gereftid, 
befarmaeed. Здравствуйте. Вы связались с пожарно-спа-
сательной службой Тегерана. Слушаю Вас; неотложная 
скорая помощь: Alo, Orzhans, befarmaeed Алло, скорая 
помощь. Говорите/Слушаю вас.

Дружеская телефонная коммуникация:

В дружеской телефонной коммуникации иранцы в 
обязательном порядке после слова Alo Ало здороваются 
друг с другом Salam, Dorud (синоним здравствуй/те в не-
официальной, дружеской беседе). (В персидском языке 
не существует слова Привет! Все слова приветствия за-
меняются двумя словами Salam, Dorud) Затем по после-
довательности следуют регулятивы, к числу которых от-
носятся социальные (имена собственные – Liyana Лиана 
(женск. имя), Arvin Арвин (мужск.имя); обращения типа 
khanum госпожа, agha господин; родственные регуляти-
вы (maman/madar мама, baba/pedar отец, maman bozorg 
бабуля, baba bozorg дедуля, pesaram сынок, dokhtaram 
доченька) и пр. 

Важно отметить обязательным атрибутом вежли-
вости при обращении в персидском языке является 
употребление слов господин/госпожа наряду с фами-
лией человека khanume Ragheb госпожа Рагеб, aghaye 
Nosratzadegan господин Носратзадеган. В персидской 
культуре не существует регулятива Имя-Отчество (Олег 
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Леонидович, Ольга Анатольевна). Касательно коммуни-
кативного поведения иранцев следует отметить, что в 
сравнении с русским оно является более ритуализиро-
ванным, у русских – более естественным; способ выра-
жения коммуникативных интенций в русском стиле яв-
ляется прямым, в персидском – косвенным.

Суммируя сказанное можно сказать о том, что:

1. Общаясь по телефону в рамках любого типа теле-
фонной коммуникации (деловой, неофициальной, 
дружеской) с реципиентом следует говорить так, 
чтобы он мог вас видеть. 

2. В каждом языке проводится четкая грань соблю-
дения этикета и максимов деловой и неофициаль-
ной телефонной коммуникации. Официальные 
телефонные переговоры производятся в рамках 
строго очерченных стандартных скриптов. Ска-
занное свидетельствует о том, что в русском язы-
ке в официальных телефонных разговорах суще-
ствуют свои табу:

 — Широко распространенное приветствие «Алло» 
является неформальным способом ответа в дело-
вом разговоре и подходит только при общении 
по личным вопросам. Более предпочтительными 
вариантами для использования при ответе на де-
ловой телефонный звонок являются выражения 
«Слушаю» или «Слушаю Вас».

 — После приветствия инициатору телефонного 
звонка непозволительно задавать вопросы, типа: 
С кем я говорю? Кто это? Кто у телефона? Куда я 
попал? Так как подобный вид вопросов может вы-
звать раздражение у человека поднявшего трубку 
по ту сторону провода.

 — Другой важной ошибкой коммуникатора на на-
чальном этапе телефонной коммуникации, спо-
собной вызвать психологическое напряжение и 
дискомфорт у реципиента, является предполо-
жение о том, кто находится на другом конце про-
вода: Это Александр? Подобные формулировки 
могут вызвать следующие раздраженные ответы 
от собеседника: Куда вы звоните? Кто вам нужен?

3. В деловой телефонной беседе позвонивший (со-
трудник компании/представитель организации 
и т.д.) обязан первым долгом обозначить цель 
звонка – проинформировать собеседника кем он 
является, чем занимается, по какому вопросу зво-
нит. Представляясь важно произносить свое имя с 
именем человека с которым он намерен говорить, 
или к кому обращается. 

4. В неофициальной телефонной беседе в русском 
языке подавляющее большинство ответов на 
телефонный звонок реципиента носят информа-
тивный характер. То есть, как только поднимается 
трубка по ту сторону провода реципиент слышит 
всю необходимую для него информацию: Скорая 

слушает, Полиция, чем можем помочь и пр. Отве-
ты реципиента могут быть разными: Алло, Здрав-
ствуйте (или же с усечением слов-приветствий), 
У нас ограбление. 

5. Коммуникатор и реципиент при телефонном раз-
говоре должны соблюдать следующие правила 
общения: 

 — помимо отмеченных в исследовании правил 
общения коммуникатор во время деловой/не-
официальной телефонной коммуникации обязан 
соблюдать «правило трех нет»: длительность его 
телефонного звонка не должна превышать 15 ми-
нут, он не должен беспокоить реципиента в вы-
ходные дни, не продолжать разговор при плохой 
связи. 

 — коммуникатор не должен перебивать собеседника, 
отвечать четко на его вопросы, быть корректным. 

6. С распространением мобильной связи, а также 
опции «автоматического определителя номе-
ра» в стационарных телефонных аппаратах мож-
но сразу узнать коммуникатора будь он другом, 
родственником, коллегой и пр. Исходя из этого 
ответы реципиента могут быт следующими: Олег 
Леонидович слушаю Вас (ответ студента на звонок 
преподавателя), Дорогая я занят, перезвоню поз-
же (ответ мужа на звонок жены ), Маша, легка на 
помине! Только, что вспомнила про тебя и ты по-
звонила (ответ подруги подруге). 

7. В персидской телефонной коммуникации также 
как и в русской, неукоснительно соблюдаются вы-
шеприведенные правила и табу, начиная с пункта 
1 и заканчивая пунктом 6. 

8. Касательно роли социолингвистики в рамках об-
ращений в русской телефонной коммуникации на 
фоне персидского языка следует отметить:

В культуре каждого народа присутствует обще-
человеческое (мировая культура, общечеловече-
ские ценности) и этнонациональное. В языке, как и в 
культуре можно выделить общий и универсальный 
компонент, а также специфические особенности 
определенной культуры. Универсальный компонент 
языка проявляется в определении и различении го-
ворящими субъекта и объекта действия, предмета и 
признака, различных временных и пространствен-
ных отношений, что характерно для всех языков и 
культур. Межкультурное сходство в самих процессах 
языкового общения проявляется в том, что все языки 
выделяют говорящего и слушающего, различают во-
просы и утверждения, а также включают модальные и 
эмоциональные оценки относительно темы обсужде-
ния. Таким образом, все языки мира обладают опре-
деленными общими чертами структуры. О чем свиде-
тельствует общности и иерархия этапов телефонной 
коммуникации (за исключением некоторых отличий) 
в русском и персидском языках.
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МЕДИАОБРАЗ КИТАЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
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Нижегородский государственный университет 
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Аннотация: Данное исследование посвящено истории российской журна-
листики, объектом исследования является медиаобраз Китая на страницах 
журнала «Вестник Европы» во второй половине XIX века. В статьях журнала 
описывается борьба в политической, экономической и культурной сферах 
Китая, раскрываются вызовы и поиски, с которыми сталкивается страна в 
процессе модернизации и интернационализации. Журнал описывает Китай 
как «горячую картофелину», изображает совместные усилия китайской фео-
дальной системы, национального капитализма и массового антиимпериали-
стического движения, которые пытаются спасти государство.

Ключевые слова: история русской журналистики, «Вестник Европы», Китай, 
медиаобраз, образ страны, вторая половина XIX века, либеральные издания.

CHINA’S MEDIA IMAGE IN THE PAGES OF 
THE JOURNAL "VESTNIK EVROPY" IN THE 
SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY

Zhao Dongyang

Summary: This research is devoted to the history of Russian journalism, 
the object of the study is the media image of China on the pages of the 
magazine "Vestnik Europa" in the second half of the XIX century. The 
articles of the magazine describe the struggle in the political, economic 
and cultural spheres of China, revealing the challenges and searches faced 
by the country in the process of modernization and internationalization. 
The journal’s description of China as a "hot potato" depicts the combined 
efforts of China’s feudal system, national capitalism, and the mass anti-
imperialist movement to try to save the state.

Keywords: history of Russian journalism, "Vestnik Evropy", China, 
media image, country’s image, second half of the 19th century, liberal 
publications.

Вторая половина XIX века — время окончательного 
формирования российской журналистики. В этот 
период сформировалась достаточно разветвлен-

ная система СМИ. После разрешения правительством 
проблем с демократической прессой либеральные из-
дания стали значительным фактором в общественной 
жизни России, удерживая монопольное положение и 
являясь единственной легальной трибуной для крити-
ки [1, С. 470]. Журнал «Вестник Европы» был важным и 
долговременным литературным изданием либерально-
буржуазной России в то время. Он издавался с 1866 года 
как журнал преимущественно исторический и выходил 
в объемистых книжках раз в три месяца. Редактором-из-
дателем «Вестника Европы» был отставной профессор 
истории Петербургского университета М.М. Стасюлевич. 
«Вестник Европы» был органом русской либеральной 
буржуазии и отражал ее стремления к некоторым ре-
формам, к буржуазному прогрессу страны под властью 
самодержавия.

Первую часть каждой книжки занимали беллетри-
стика, статьи и очерки научного характера, вторая часть 
под названием «Хроника» включала в себя ряд посто-
янных отделов: «Внутреннее обозрение», «Иностранная 
политика», «Литературное обозрение», «Известия» и на 
последней странице обложки – «Библиографический ли-
сток». В публицистической части журнала наиболее важ-
ным, насыщенным современными сведениями о Китае 

являлся отдел «Иностранная политика», здесь публику-
ется множество оценок политической и социальной си-
туации в Китае, особенно подробно анализируются ди-
пломатические отношения европейских стран с Китаем.

После окончания Русско-турецкой войны россияне 
начали обращать взгляды на Дальний Восток, подобно 
тому, что описал главный редактор журнала «Вестник 
Европы» М.М. Стасюлевич в своей статье «Призвание 
России на крайнем востоке» в 1877 году: «В то время, 
когда на западном краю материка видимо отживает дни 
свои когда-то многочисленное племя османлисов, на 
восточной окраине той же части света громко заявляет 
о своем существовании другое азиатское племя, до сих 
пор почти не обращавшее на себя внимания Европы» 
[2, С. 325]. В это время в Восточной Азии активно про-
водились социальные реформы. Япония под лозунгом 
«покинуть Азию и присоединиться к Европе» начала пе-
риод Реставрации Мэйдзи. Также правительство Китая 
проводило политику самоусиления в период со второй 
опиумной войны до Японо-китайской войны (1861-1895) 
с целью модернизации китайской экономики и воору-
женных сил. Автор считает, что Восточная Азия является 
благоприятной почвой для распространения христиан-
ства: «едва ли можно сомневаться в том, что распростра-
нение и утверждение христианства в империи микадо, 
рано или поздно, не повлечет за собою водворение его 
и в поднебесной империи богдыхана» [2, С. 337]. В ста-
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тье отмечается, что текущее историческое развитие 
Японии и Китая повлияет на будущее миллионов людей, 
показывая положительное отношение автора к Китаю и 
подтверждая его глобальное значение. Явное стремле-
ние к социальным реформам отражается во всех выпу-
сках «Вестника Европы» 1870-х годов. В них постоянно 
сравнивае(ю)тся экономика, образование, военная си-
стема, самоуправление, гражданские свободы России с 
достижениями Запада, а также обсуждаются реформы 
в Азии, что свидетельствует о стремлении журналистов 
журнала содействовать движению России к буржуазно-
му прогрессу и ее интеграции в европейский мир, что 
необходимо для страны.

В 1880-х годах в России возникла новая «восточная 
проблема» — Илийская область, которая вызвала на-
пряженные международные отношения между Китаем и 
Россией. В журнале была процитирована брошюра Ф.Ф. 
Мартенса, опубликованная в Брюсселе и посвященная 
современному российско-китайскому конфликту. В ней 
говорится: «Китайское правительство пыталось, правда, 
относиться сначала к московскому государству, потом к 
петербургскому правительству, как к своему вассалу» [3, 
С. 23]. В статье отмечается, что китайское правительство 
настойчиво отказывалось разрешить установление по-
стоянного дипломатического представительства России 
в Пекине и иметь своего постоянного представителя в 
Петербурге, требуя, чтобы российские дипломатические 
миссии подчинялись требованиям мандаринов и вы-
полнили «коу-тоу»: «Китайское правительство не пере-
ставало ставить всякие затруднения торговле русских 
с китайцами, — дело ни разу не доходило до полного 
разрыва и войны» [4, С. 426]. Эти описания отражают ди-
пломатическое и политическое этикетное поведение в 
Китае, но также в определенной степени демонстрируют 
дипломатическую мудрость и сдержанность китайцев. В 
общем, дипломатическая политика китайского прави-
тельства в эпоху Цинской династии была устойчивой, 
рациональной и сдержанной, она уделяла внимание 
защите национальных интересов и избегала излишних 
конфликтов.

В конце XIX века, с трансформацией мирового ка-
питализма в империализм, империалистические стра-
ны усилили свое вторжение в Китай, что также способ-
ствовало ускорению процесса модернизации страны. 
Правительство Китая, столкнувшись с иностранным 
вторжением, активно внедряло иностранные техноло-
гии и знания для укрепления национальной мощи и по-
вышения конкурентоспособности: «Наконец, и Китай не 
устоял пред напором времени и обзавелся телеграфом» 
[5, С. 396]. Можно утверждать, что журнал «Вестник Ев-
ропы», действуя в условиях модернизации догоняющего 
типа, рассматривал революционный сценарий как удач-
ный опыт прошлого и реалистично возможный в насто-
ящем, стремясь способствовать органичному развитию 

модернизации. Поэтому журнал отмечает, что Китай 
также проявляет автономию и конкурентоспособность в 
экономической сфере, активно строя свои собственные 
хлопчатобумажные фабрики для захвата доли иностран-
ных товаров на китайском рынке; одна из китайских су-
доходных компаний под руководством Ли Хунчана доби-
лась успеха, лишив иностранные судоходные компании 
права на судоходство в китайских водах.

В корреспонденции из Китая автор Мао-линь отме-
чал: «Обращаясь в внутренней чисто домашней жизни 
Китая, мы встречаемся здесь с такими явлениями, кото-
рые переносят нас ко временам глубокого варварства, 
приводят в ужас и заставляют предполагать, что условия 
социального быта, по крайней мере в некоторых частях 
этой обширной империи, идут путем упадка, а не улуч-
шения» [5, С. 402]. Журнал опубликовал сообщение из 
газеты «Синь-бао» из Шанхая о ритуале «восхождения на 
небесный жертвенник» в провинции Фуцзянь, где жен-
щины в крайне тяжелых условиях или отчаянии выби-
рали публичное самоубийство. Это отражало серьезные 
проблемы и явление самоубийств в обществе того вре-
мени. Такое поведение свидетельствовало о гендерном 
неравноправии в китайском обществе и жестоком об-
ращении с женщинами, а также указывало на возможное 
ухудшение социальных условий жизни в некоторых реги-
онах Китая. В статье отмечается, что «передающий эти из-
вестия корреспондент-китаец приходит в справедливое 
негодование как против родных и знакомых, на которых 
он смотрит как на убийц, достойных казни, так и против 
администрации, не принимающей никаких мер к искоре-
нению этого ужасного варварского обычая» [5, С. 407].

В 1894 году Китайско-японская война также при-
влекла сильное внимание России и других европейских 
стран. В обозрении, опубликованном в журнале в 1895 
году, говорится: «Правители Китая сначала представ-
ляли все поражения и неудачи своих генералов в виде 
сознательных, необыкновенно тонких и дальновидных 
комбинаций <…> Впоследствии, под усиленными удара-
ми неприятелей, китайцы вынуждены были отказаться 
от бесполезных выдумок и признать печальные факты, 
которых нельзя было ничем замаскировать» [6, С. 431]. 
Китай описывается как огромное государство, способ-
ное выдерживать продолжительные неудачи, в то время 
как Япония изображается решительной и энергичной. 
Такой яркий контраст подчеркивает различные подходы 
и стратегии двух стран в ответ на вызовы и трудности.

В обозрении, опубликованном в журнале в 1895 году, 
также рассматривается вопрос об отношении России к 
Японии и Китаю, в нем упоминается книга А. Я. Макси-
мова, где говорится: «С словом «китаец» в воображении 
большинства связывается понятие о существе слабом, 
апатично-сонливом и вместе с тем тихом и безответном. 
Между тем китайцы далеко не таковы, какими их пред-
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ставляет себе значительная часть русского общества 
и почти все русские дипломаты. Надо помнить, что это 
враг серьезный, настойчивый, терпеливый, энергичный 
и ловкий, вместе с тем враг в высшей степени хитрый, 
двуличный, притом злой и злопамятный» [7, С. 27]. В тек-
сте показано, что в глазах российского общества образ 
Китая воспринимается как враждебный и угрожающий, 
что Китай под влиянием иностранных сил может пред-
ставлять угрозу для безопасности России.

В то же время, «более сложным и трудным представ-
ляется вопрос о заступничестве за христиан в Китае .... 
Английские и американке миссионеры возбуждают про-
тив себя ненависть китайцев самым характером своей 
деятельности; они являются издалека с специальною 
целью проповедовать и распространять христианство, 
а для туземцев это значить (значит) отвращать народ от 
веры предков» [8, С. 453]. Эти миссионерские усилия вы-
звали не только протесты со стороны китайских аскетов, 
но также и враждебность со стороны государственных 
чиновников. Китайское правительство описывается как 
сочувствующее и поддерживающее патриотическое 
движение против иностранного влияния, но оно не в со-
стоянии эффективно решить эту ситуацию. В целом жур-
нал отражает сопротивление Китая иностранному вли-
янию и защиту традиционных ценностей культуры. В то 
же время Китай все еще представлен в облике великой 
державы, а «Европе придется поневоле довольствовать-
ся таким фиктивным удовлетворением, так как воевать с 
китайским народом из-за добровольно жертвующих со-
бою миссионеров мудрено» [8, С. 456].

В конце XIX века международная ситуация становит-
ся все более сложной: «Великие культурные нации по 
очереди намечают себе добычу в обширных владениях 
разлагающейся китайской империи» [9, С. 387]. Импери-
алистические державы начали ожесточенную борьбу за 
вывод капитала в Китай, а также за захват «арендуемых 
территорий» и разделение «зоны влияния», что привело 
к углублению национального кризиса. В журнале в раз-
деле иностранного обозрения (за 1898 год детально опи-
сано следующее явление: Германия и Британия продол-
жают бороться за торговые привилегии в Китае. Китай 
обязался не отдавать другим странам территории к югу 
от долины Янцзы, Франции был уступлен порт на полу-
острове Лей-Чау. Россия вела переговоры о Порт-Артуре 
и Талиенване, стремясь проложить железную дорогу к 
Тихому океану через Китай. Журнал, ориентируясь на ин-
тересы России, отмечает: «Таким образом подписанное в 
Пекине соглашение имеет для России глубокое истори-
ческое значение и должно быть радостно приветствуемо 
всеми, кому дороги блага мира и успехи на почве взаим-
ного общения народов»» [9, С. 409]. Эти действия описы-
ваются как проявление уважения к политической элите 
Китая, но на самом деле представляют собой нарушение 
и вмешательство в суверенитет страны. Подписание со-

глашения воспринимается как результат установления 
дружественных отношений между Россией и Китаем, что 
свидетельствует о субъективном характере описания со-
бытия в журнале «Вестник Европы». 

В 1898 году в Китае началась реализация реформы 
«Го-сюй», цель которой заключалась в усовершенствова-
нии политических, экономических, культурных и воен-
ных сфер. Однако в процессе реформ возникли глубокие 
противоречия и конфликты. В этом же году на страницах 
«Вестника Европы» появляется материал в разделе ино-
странного обозрения, описывающий Китай как страну, 
полную политической борьбы за власть: «Китайский бог-
дохан, возвещавший крупные реформы для пользы сво-
ей империи, внезапно устранен от власти дворцовым 
переворотом, поставившим опять во главе управления 
вдовствующую императрицу и ее старых советников» 
[10, С. 442]. В журнале 1899 года была опубликовано 
обозрение, представляющее образ Китая как страны, 
страдающей от вмешательства иностранных держав и 
внутренних конфликтов: «В Китае все сильнее прояв-
ляется брожение, вызванное внешними ударами и не-
удачами; смелые иноземные захваты расшевелили даже 
китайский консерватизм и впервые возбудили мысль о 
необходимых реформах в устарелом государственном 
строе и быте <…> но вскоре китайские патриоты поло-
жили конец этими мечтаниям» [11, С. 390]. Здесь мы еще 
раз подтверждаем редакционную политику журнала, 
поддерживающую и стремящуюся к реформам, поэто-
му мы также подробно освещаем реформы в Китае. Не-
смотря на то, что журнал отмечает неудачи в китайских 
реформах, указывается, что причина в этом скорее в 
препятствиях феодальной системы Китая, а не в самом 
провале реформ. Китайское правительство неспособно 
противостоять внешнему давлению. В то же время вну-
три страны возникают революции и восстания, направ-
ленные на свержение устаревшей системы правления. В 
целом журнал описывает образ Китая, контролируемого 
внешними силами и находящегося во внутреннем хаосе, 
выражая безысходность и борьбу страны в тот период: 
«Результат остается печальным для Китая, хотя, быть мо-
жет, более удобным и желательными для иностранных 
держав» [11, С. 391].

Избыточные агрессивные действия европейцев спо-
собствовали формированию патриотизма в Китае. Вес-
ной 1900 года «в стране появились партизанские отряды 
для истребления иноземцев; опустошительные погромы 
повторялись систематически в разных местах, причем 
явное бездействие властей доходило иногда до прямого 
поощрения или соучастия» [12, С. 396]. Основной целью 
«боксеры (ихэтуаней)» (участники движения ихэтуаней 
на западе также именуются «боксёрами») были миссио-
неры: «китайцы, как и другие народы, полагают, что мис-
сионерство есть только орудие светских правительств 
для достижения их эгоистических и завоевательных 
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целей» [12, С. 400]. В статье описываются действия «бок-
серы (ихэтуаней)» против иностранцев и иностранных 
посольств, а также основная цель иностранных держав: 
«требовать отвода земель в вознаграждение за какие-
нибудь убытки или обиды и, вообще, извлекать пользу 
из расстроенного положения Китая» [12, С. 404]. Журнал 
«Вестник Европы» также выразил свое мнение по этому 
поводу: ««Большие кулаки» оказались симпатичными и 
некоторой части нашей печати, нашедшей в них нечто 
родственное своим давнишним и любимым патриотиче-
ским идеям; но это вероятно объясняется лишь недораз-
умением» [12, С. 419]. 

С развитием движения ихэтуаней журнал в обозре-
нии августа 1900 года писал: «Последние китайские со-
бытия поразили всех своею неожиданностью; никто 
не предполагал, что народ, смиренно подчинявшийся 
до сих пор всевозможным европейским требованиям 
и угрозам, поднимется вдруг с такою яростью против 
иностранцев и бросит дерзкий вызов соединенным ве-
ликим державам культурного мира» [13, С. 454]. Статья 
призывает к осторожному обращению с китайскими 
дипломатическими отношениями: «Мы невольно во-
влечены в военные действия против Китая, и с нашей 
стороны обязательно позаботиться, чтобы возможность 
таких столкновений не повторялась или, по крайней 
мере, чтобы она утратила свой грозный характер, пре-
жде чем китайские народные массы успели выработать 
из себя правильно вооруженные и стойкие армии по 
европейскому образцу.» Китай описывается как страна, 
проявляющая противоречия в своей дипломатии и в во-
енных действиях, сложность внутренних дел и внешних 
отношений делает его образ еще более запутанным. В 
обозрении от октября 1900 года в журнале говорится: 
«Не имея ясной политической программы относительно 
Китая, европейская дипломатия не должна бы, по край-
ней мере, мешать распадению этой огромной империи 
на отдельные части, ибо только такое распадение сдела-
ло бы Китай действительно и окончательно безвредным 
для европейских наций и в том числе прежде всего для 
России» [14, С. 401].

Основные результаты

Во второй половине XIX века журнальные материалы 
отражали сложную ситуацию в Китае как на внутреннем, 
так и на международном уровне. Агрессивные действия 
и вмешательство иностранных держав лишь усугубили 
внутреннюю нестабильность страны, а бездействие и 
коррупция правительства сделали ее уязвимой перед 
внешним давлением. Переход к мировому империализ-
му привел к усилению внешней агрессии в отношении 
Китая, но также ускорил процесс модернизации. Тем не 
менее, социальные проблемы и противоречия между 
традиционными ценностями Китая и современной ци-
вилизацией также проявлялись в журнальных текстах. 
В журнале «Вестник Европы» для создания образа Ки-
тая использовались художественные средства, а также 
использование красочного языка для подчеркивания 
сложности и запутанности образа Китая в тот период. 

Журнал «Вестник Европы» имел либеральную ре-
дакционную политику, что отражалось в публикациях о 
политической, экономической и культурной ситуации в 
различных странах, включая Китай. Отношение журнала 
к Китаю вписывалось в эту редакционную политику пу-
тем обращения к сложной ситуации в стране, вызванной 
вмешательством иностранных держав, модернизацией 
и сохранением традиционных ценностей. Журнал осве-
щал борьбу Китая с внешними и внутренними вызовами, 
призывая к осторожности в дипломатических отноше-
ниях и защите национальных интересов. Основные ма-
териалы, касающиеся Китая, были размещены в журнале 
в разделе внешней политики, где давалась оценка китай-
ской политики, военных действий и общества.

В указанный период Китай описывался как страна, 
подверженная воздействию внешних сил и внутренним 
потрясениям, образ которой наполнен беспомощностью 
и борьбой. Статьи в журналах призывали европейские 
страны осторожно относиться к дипломатическим отно-
шениям с Китаем и избегать втягивания в потенциально 
конфликтные ситуации. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа поэтической картины 
мира в стихах Мэлса Самбуева, в которой доминирует прежде всего понятие 
хронотопа. Новизна исследования заключается в том, что значимость имен-
но хронотопа дороги в поэзии Мэлса Самбуева еще не изучена в бурятском 
литературоведении. В этом аспекте лирика поэта отдельно еще не рассма-
тривалась. Анализ стихов в данном аспекте расширяет понимание поэтиче-
ского мира Мэлса Самбуева, позволяет проникнуть в глубины его лирики, что 
открывает новые перспективы для понимания творчества и значимости его 
произведений в современном бурятском обществе. В работе использованы 
стихи в переводах В. Стрелкова и автора статьи. 
Исследование ведется биографическим, историко-литературным и описа-
тельным методами.
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В лирике Мэлса Самбуева само видение мира несет в 
себе значение хронотопа, которое исходит из пони-
мания лирическим героем своей глубинной связи 

со всем природным миром, традициями и культурой на-
рода, любовной привязанностью к малой родине - селу 
Санага. К своему тоонто (малой родине), откуда берут 
начало истоки его творчества, поэт обращается как к 
самому близкому и родному человеку, восхищается му-
дростью и красотой:

Үргэhэ зүүдэндээ минии хараhан
Үльгэрэй орон гүш? – ойлгожо яданам.
Сэлгеэ Буряадтаа сууда гараhан
Сэлеэн талааршни алхалан ябанам.
Булаг-нюдэндэш Байгал нуурай
Тунгалаг гүн, номин урасхал.
Омог дуундаш морин хуурай
Домог, элинсэгэй гэгээн дурасхал.
…Дурна зүгэй саhан болоод,
Дулаахан хасар дээрэш хайлаа hэм.

Явившаяся во сне моем
Улигера страна ты? - не могу я понять.
В прохладной Бурятии прославившейся
По открытой степи я, шагая иду.
В прохладной Бурятии прославленной
По степи селения шагая иду.
В роднике-глазу Байкала
Прозрачная глубь, изумрудный поток.

В гордой песни твоей морин хура
Легенда, предка священная память.
[7, с. 19. Здесь и далее перевод наш - В.Ш].

Образ родного улуса лирического героя хронотопи-
чен. Данный образ значим для лирического героя как 
особое пространственно-временное сочетание всего 
культурно-духовного пласта народа, которое обозначи-
ло его жизненный путь: воспеть красоту родного края, 
ее исторические вехи. Именно отсюда начинается поэти-
ческая дорога Мэлса Самбуева. Об этом строки одного 
из первых стихотворений:

Я начал песнь…
В шестнадцать лет
Пролег мой первый след
В неведомость от отчего порога.
И песнь, как искру, высекла дорога
Из сердца моего.
Вставал рассвет.
Вставал рассвет,
Зарею подожженный,
Рождался день в пожаре золотом,
И красотой земли завороженный.
Я начал песнь.
Она была о том,
Что радостна, что празднична дорога,
Что счастлив я, как вдох, в себя вобрав
И синеву Саянского отрога,
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И шум воды, и тихий шелест трав… 
 [1, с. 325. Перевод В. Стрелкова,]

Дорога в стихах Мэлса Самбуева чаще всего на-
правлена от родного дома, к новому пространству, при 
этом поэт никогда мысленно не порывает с любимыми 
краями. Образ дороги трансформируется в символ ду-
ховного возвращения к истокам, в символ сохранения 
и укрепления национальной идентичности. В этом об-
разе и заключается то понятие хронотопа, которое под-
черкивал М.М. Бахтин, обращая внимание на взаимос-
вязанность всех художественных «узлов» - от жанра до 
различных сюжетных линий и образов [2, с. 234]. Таки-
ми художественными узлами в данном стихотворении 
предстают сам лирический герой с указанием точного 
возраста «В шестнадцать лет». Именно тогда было опу-
бликовано первое стихотворение поэта «Ой соо» («В 
лесу»), что стало его отправной точкой на поэтическую 
стезю. Поэтому родной край со всей красотой приро-
ды, прежде всего гордыми Саянскими отрогами, рас-
светами, шумом многочисленных рек и есть особое 
пространственно-временное сочетание. При этом в 
художественной образности стихотворений М. Самбуе-
ва можно наметить, исходя из теории Ю.М. Лотмана, и 
иные пространства как «точечное», «линеарное», «пло-
скостное», «объемное» и другие [5, с. 253]. 

Родное село Санага - это отправная, исходная точка 
или то самое точечное пространство, вобравшее глу-
бинный пласт духовно-культурной, социально-истори-
ческой жизни народа. Линеарность этого пространства 
проистекает из направленности судьбы лирического 
героя, которая, сталкиваясь на своем пути со многими 
новыми людьми, переходит в иные качественные пло-
скости. Объемным это художественное пространство 
делает пластичность личного мира героя по отноше-
нию к восприятию масштабности всего мира. 

В данную масштабность как нечто новое включается 
упоминаемые лирическим героем «бурятский древний 
наш обычай// Беду и счастье в песнях изливать», «ули-
геры прапрадеда», «вдовий плач и «веселый ехор» «бо-
соногие мальчишки», шлепающие по лужам [1, с. 325. 
Перевод В. Стрелкова]. Объемность данного лирическо-
го пространственно-временного континуума подчерки-
вается строками: «В ней было все, была она как эхо,// Как 
зеркало земного бытия» [Там же].

Хронотоп дороги в поэзии Мэлса Самбуева является 
символом самой жизни, в которой переплетаются кар-
тины прошлого, настоящего и незримо присутствует 
будущее. Поэт часто обращается к истории своего на-
рода, воссоздавая картины прошлого и предвосхищая 
события грядущего. В его стихах присутствуют мотивы 
цикличности времени, преемственности поколений и 
неразрывной связи между разными эпохами. 

Лирический герой, каждый раз уходя в большой мир, 
отдаляясь от малой родины, всякий раз мысленно воз-
вращается к ней, ясно осознавая, что именно там - в род-
ном краю его силы, опора, удача, без которых не состо-
ится новый поэтический полет, не сложится новая песня. 
Оттого в стихотворении «Землякам из Санаги» рефре-
ном повторяются слова «Уйти бы, уйти бы». Данные сло-
ва фокусируют в себе всю объемность и пластичность 
безграничного художественного пространства, которое 
пронизывается именно хронотопом дороги, 

На ехор девически стройных берез,
В багряный пожар расцветающих роз,
К изюбрам кричащим. В таежные чащи
Душа моя рвется все чаще и чаще.
На горные склоны уйти бы, уйти бы!
Туда, где седые лобастые глыбы
Стоят, как батыры, в молчании мудром,
Туда, где сверкают ручьи перламутром… 
 [1, с. 326. Перевод В. Стрелкова,]. 

Физическая линеарность жизненного пути лириче-
ского героя мысленно переходит в ментальный план 
возвращения к родным истокам. При этом точно указы-
ваются временные этапы жизненного пути героя:

Уйти бы!
Уйти бы в далекое детство…
Ау, мое детство! Не слышно ответа,
Смотрю на далекую кромку рассвета.
И в далях студеных, и в красках рассветных
Я вижу твой берег в камнях разноцветных,
Твои незабвенные, яркие краски.
Твои колдовские, волшебные сказки…
Но стаи годов от тебя улетели
В безбрежную вечность на крыльях метели.
Дождем отстучали в оконные стекла.
И красок ликующих яркость поблекла/
Я знаю, как ждут меня отчий очаг
И мать с неизбывною грустью в очах!
А я прихожу к ней в году только раз,
Как Белого Месяца радостный час.
Чтоб нежно губами коснуться седин.
Чтоб с детством остаться один на одни… 
 [1, с. 327. Перевод В. Стрелкова]. 

Здесь количественные и качественные параметры 
времени, казалось бы, в хронотопе жизненной дороги 
одинаковы, на самом деле различны. Количественный 
критерий пространства дает точный возраст героя - это 
взрослый человек со своей линеарной поступательно-
стью в жизни, далекий от своего детства, качественный 
же план сохраняет в памяти свежесть и новизну воспри-
ятия мира ребенком. Душа взрослого человека лишена 
той волшебности, красочности в видении мира, в силу 
принятия реальности как таковой, в которой уже нет 
сказочности, какого-то колдовства. Все воспринимается 
строгим, черно-белым, полюсным.
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Два плана такого времени раскалывают единство вну-
тренней гармонии лирического героя. Чтобы избежать 
этой двойственности, ему, взрослому («стаи годов от тебя 
улетели») так хочется прижаться к матери, чтоб снова «с 
детством остаться один на один». В этом сказывается, с 
точки зрения исследователей тот факт, что «менталитет 
восточного человека, несмотря на цивилизационно-науч-
ный прогресс - особенно ХХ века, дающего все убыстряю-
щуюся линейную направленность, сохраняет прежнюю -  
природную цикличную ориентированность» [3, с. 23]. 

Окончательно избежать дисгармоничность души ли-
рическому герою на его жизненном пути помогает имен-
но память, соблюдение традиций народа, уважение к 
старшим, их почитание. М. Самбуев не случайно вводит в 
художественный план стихотворения празднование Но-
вого Года у бурят - Белого месяца, когда в обязательном 
порядке младшее поколение должно в первый лунный 
день наступившего нового года нанести визит почита-
ния старшему поколению, особенно родителям, покло-
ниться святым местам (обоо по-бур.,) на малой родине. 
Их благословение осветит жизненную дорогу молодых 
в новом году, уберет как реальные, так и душевные пре-
грады, дарует удачу, позволит сохранить здоровье, убе-
режет от неудачного дела. Именно такое убеждение на-
ходим, к примеру, в стихах из цикла «Песни гор и тайги»: 

Коль окажусь я на чужбине вдруг.
Где будут только недруги вокруг,
Ужель я буду беззащитно слаб
И жалок, как привыкший к рабству раб?
Нет, никогда! Страшны ли мне враги,
Когда со мною небо Санаги,
Когда со мной вершины гордых гор
И матери любящий, нежный взор! 
 [1, с. 328. Перевод В. Стрелкова]. 

У лирического героя на его жизненном пути нет и 
капли сомнения в неудаче, какой-то боязни и страха в 
неизвестном новом месте. Находясь в новом простран-
стве, он ощущает опору и силы, исходящие от истоков 
малой родины. Оттого и смел, уверен голос героя, слов-
но по-настоящему наполнен энергией родного края. Ему 
не страшны враги, в каком бы количестве они не были. 
Он не покорится недругам, поскольку в памяти всегда 
образ гордых, высоких гор, устремленных в ввысь в его 
любимой Санаге, и взор матери, придающий новые силы. 

При этом образ героя в стихах М. Самбуева наполня-
ется новыми чертами на своем жизненном пути. Это че-
ловек второй половины ХХ века, который испытывает на 
себе неизбежные процессы глобализации и универсали-
зации всего мира. Это проявляется в том, что хронотоп 
дороги у героя имеет четко обозначенную черту линеар-
ности, как, например, в таком стихотворении: 

Түмэр үүлэдэй үбэртэ 
Төөришэнэ сахилгаан бутараад.

Туулган hүниин мүндэртэ
Тэсэнгүй газаашаа гарааш!
Yсэрхэл, зэбүүрхэлэй уляан
Yүдэнэй саана шэргээ, -
Yгы, ши эрьехэгүйлш гэдэргээ,
Yргэлжэлүүлхэш эхилhэн замаа! 
[6, с. 24]

На южной стороне могучих туч
Заблудившаяся молния рассыпается 
В град свинцовой ночи
Не вытерпев, ты выходишь на улицу!
Упрямства, негодования гул
За дверью испаряется, -
Нет, ты не вернешься назад,
Продолжишь начатый путь! 

Художественное осмысление поэта в данном стихот-
ворении несколько отходит от национального восприя-
тия мира - здесь нет той ярко выраженной цикличности 
и обратимости, что характерно бурятскому сознанию. 
Вторая половина ХХ века, в котором жил и творил М. 
Самбуев была наполнена мощными научными проры-
вами и их претворением в родной республике, что не 
могло не сказаться на судьбе самого поэта. Ведь образо-
вание своей национальной республики для бурят стало 
осуществлением вековой мечты о счастливой доле для 
народа, избавлением от многих бед, надеждой на соци-
альный прорыв во всех сторонах жизни. 

В этом плане само имя поэта характеризуется чертами 
универсализации и глобализации, влиявшими на нацио-
нальное мировосприятие бурят. Имя Мэлс произошло со-
кращенно от имен Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. С 
рождения родными языками для будущего поэта стали как 
родной - бурятский, так и русский. Само сознание билингва 
уже является одной из форм универсализации - процессом 
взаимопроникновения культур. Годы учебы в Иркутском 
государственном университете, на филологическом фа-
культете также внесли свою лепту. В этом плане И.Д. Калан-
дия не случайно отмечал, что «Глубинное и поразительное 
по своим следствиям развертывание потенциала науки 
и, соответственно, техники оказывает воздействие на все 
стороны социальной жизни. Существенные преобразова-
ния происходят и в самом строе современной цивилиза-
ции и культуры… Процессы глобализации и цивилизации 
взаимопереплетены и обусловливают друг друга» [4]. 

Отсюда именно буряты в отличие от многих инородцев 
с радостью, благодарностью и терпеливостью восприняли 
свою судьбу в составе советской России, несмотря на раз-
личные тяжелые исторические события в последующем. 
Поскольку это было выстрадано народом, начиная с XVII 
века, со времен похода хори-бурят к Петру I. Оттого в сти-
хах поэта звучат слова благодарности судьбе:

Бусадhаа илгаагүй, уургайhаан дэгдэжэ гараhаар,
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Бусайдаhан олон hалаата замаар дабшаhыем, 
нүхэр, мэдэхэш.
Зүгөөр, сэхыень хэлэхэдэ, Хуби Заяан гэдэгэй 
гарhаа
Зүбшөөл, үршөөл гуйжа ябаагүйб нэгэтэш. 
 [7, с. 18]
Как и все, из гнезда взлетая,

По многим запутанным, разветвленным дорогам про-
двигался вперед, друг, ты знаешь.

Но, если честно, из рук Судьбы 
Одобрения, благоволения никогда не просил…

Иногда у поэта звучат слова то ли раздумий о своем 
пути, то ли утверждения о правильности своего пути: 

Зүгөөр набтаршье hаа, өөрын эгсэ үндэртэй
Зүбөөр наранда шэглэhэн дабаа гаталхамни,
Эрэ түрэhэн эрхэеэ шүлэгөөр баталhамни, -
Элдин дэлхэйдэ намда юунhээш үнэтэйл. 
 [7, с. 23]

Хоть пусть и низкий пока, но по-своему крутой, 
высокий
Правильный к солнцу путь направляю,
По праву рождения мужчины стихом его утвердил,
На земле мне это привольнее, ценнее всего.

Мэлс Самбуев подчеркивает мудрость народа, стой-
кость, терпеливость. Можно удивиться такой внутрен-
ней силе духа, глубинной генетической мудрости чело-
века, который из-за качков репрессивных лет был лишен 
отца. Но трагическое, голодное сиротство не коснулось 
вот этих генетических пластов народного сознания. Не 
потому, что оно было незаметным, а из-за того, что народ 
понимал, видел, что исторические эпохальные события 
и чья-то злая воля одного человека - это не одно и то 
же. Значит, надо просто терпеть, выстоять, мужественно 
перенося все удары судьбы. 

Такая, по-современному, странная стойкость могло оз-
начать одно: это знание и мудрость от жизни. Народ века-
ми жил в рабстве, под гнетом других - времена были еще 
тяжелее. А в ХХ веке буряты понимали, что в любом случае 
государственно защищены, социально обеспечены, устро-
ены, а значит, надо терпеть, жить во имя самой же жизни. 

Возникает вопрос: на чем же тогда держался дух на-
рода и как это выразилось в стихах Мэлса Самбуева? У 
народа была и есть богатая духовная сокровищница - со-
хранившееся устное творчество, которое передавалось 
от поколения к поколению. Именно оно держало и на-
род, и это впитал, воспринял будущий поэт.

Его стихи полны мифологическими образами, напол-
нены многочисленными образами и мотивами из улиге-
ров (устных народных сказаний о борьбе стихий, батыров 

со страшными природными существами, столкновениях 
с враждебными силами других народов). Природа поэти-
ческого хронотопа Мэлса Самбуева вырастает именно 
из этого - из глубин веков. Там, в улигерах, легендах, пре-
даниях или у далеких прапредков поэт просит помощи, 
подсказки, нужного слова, черпает вдохновение. 

При этом проникать в глубины безвременья ему, как 
это свойственно бурятам, живущим до сих пор в гармо-
нии с природой, помогают различные стихии. Так, глухие 
волны байкальского моря помогли прийти ему к вну-
треннее гармонии:

Хатуухан үемни hэн. Анханай зүргэhөө 
Хадууран ябаа hэм, гунхан, гуйбан.
Таамаг этигэлтэй үнэншэ зүрхэнhөө 
Таанадhаа, хүнүүд, хүлисэл гуйнаб.
Дэмжэн хэлэhэн таанадай үгэнүүд
Дэгжэхэ замдам жэгүүр болоол.
Хараал, али магтаал үгэнэ гүт, -
Хараад урдаhаатнай сэхэ бодооб.
Тоотой богони энэ наhандаа
Тоогүй олон удаа бүдэрөөб.
Сэлмэг хэды олон үдэрөө
Сэгнэнгүй, миинтэ хаяhанаа hанал даа…
Зүбтэй харгыдаа мэндэ хүргэхэдөө,
Зүгөө төөриhэн харгыгаа мартанагүйб.
 [10, с. 73]

Тяжелое время было для меня. С исконной 
тропинки
Сбившись, ходил я, поникший, шатаясь.
В тайне с верой в душе
Прося прощения у людей.
Ждал слова их поддержки,
Чтобы выросли в пути крылья.
Ругали вы или хвалили, -
Но встал прямо, вас видел.
В этой короткой нашей жизни
Множество раз спотыкался.
Много ясных дней
Не ценя, попусту тратил, вспоминая об этом
На верном своем пути привет вам передаю,
Не забываю, что можно верную дорогу потерять.

Так, хронотоп дороги в стихах поэта передает не 
только физическое перемещение, но и метафорические 
движения души. В его стихах дорога не просто опреде-
ленный, конкретный маршрут. Это сложный путь, на-
полненный переживаниями, размышлениями, и вну-
тренними преобразованиями. В первую очередь в нем 
концентрируется внутренний духовный рост личности. 
Своего рода, данный хронотоп выполняет важную роль 
в создании художественной образности, раскрытии ав-
торского мировоззрения. Через пространственно-вре-
менные рамки поэт передает глубокое чувство связи с 
родным краем, традициями и историей своего народа.
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Аннотация: В статье рассматривает чин дружки в свадебном обряде терских 
казаков Кизлярской полосы и Прикаспия. Чин дружки – это самое почетное 
свадебное лицо, он дока, знахарь, предводитель свадебного поезда жениха, 
охранитель его и главный распорядитель свадебной драмы.

Ключевые слова: дружка, свадебный фольклор, терские казаки, свадебный чин.

A FRIEND IN THE WEDDING CEREMONY 
OF THE TEREK COSSACKS OF THE KIZLYAR 
STRIP AND THE CASPIAN SEA

O. Shchelkova

Summary: The article examines the rank of friends in the wedding 
ceremony of the Terek Cossacks of the Kizlyar strip and the Caspian Sea. 
Chin druzhki is the most honorable wedding person, he is a doctor, a 
healer, the leader of the groom’s wedding train, his guardian and the 
main manager of the wedding drama.

Keywords: druzhka, wedding folklore, Terek Cossacks, wedding rank.

Свадьба, как известно, есть своеобразная фольклор-
ная среда, благотворно воздействующая на по-
этическое воображение участников. Результатом 

оценки происходящего становятся многочисленные ху-
дожественные комментарии, импровизации, опевания 
танцев, плясок, действ, ритуалов, меткие и емкие изрече-
ния, реплики, развенчивающие настроения, мысли и т. д. 

Свадебный обряд терских казаков Кизлярской по-
лосы и Прикаспия имеет многогранное научное зна-
чение, которое представляет глубокий и широкий 
интерес не только как факт бытовой, но и как факт 
психологический, как комплекс переживаний, исклю-
чительный по богатству и разнообразию, по глубине 
и цельности настроения, вкладываемого в свадебную 
драму его участниками.

Перед нами развертывается целое драматическое 
представление и несколько актов с обширною сценою, 
с переменой мест действия, в дома, перед домом неве-
сты, на дороге, с чередованием монологов, диалогов и 
хоров, с пением и плясками, с элементами эпическими, 
лирическими и драматическими, при чем, высоколири-
ческие и драматические моменты изредка сменяются 
элементами комического. Все в ней подчинялось еди-
ной традиционной цели – показать, как складывается 
новая счастливая семья в праздничной обстановке сре-
ди большого народного коллектива. Отсюда прямо вы-
текала не только «заданность» всех обрядов, которые 
нужно выполнять точно по традиции, но и «заданность» 
поведения всех участников свадьбы. И действительно, 
все «роли» участников свадьбы были регламентирова-
ны. Родители и родственники жениха и невесты должны 
были вести себя как радушные и богатые хлебосолы. 

Отец и мать невесты должны были проявлять к ней ро-
дительскую жалость, но в то же время и не уступать ее 
традиционным мольбам «не отдавать ее замуж». Жениху 
полагалось изображать идеального «доброго молодца». 
Самую большую роль в свадебном обряде играла неве-
ста и по месту, которое она занимала в нем, и по глубине 
ее психологических переживаний.

Все остальные гости на свадьбе имели определенные 
«роли», делясь по традиции, на так называемые «свадеб-
ные чины». Каждый персонаж (свадебный чин) наделен 
своей речью и ролью. Речь эта в обряде материализу-
ется в форме песен, благопожеланий, которые в форме 
монологов, диалогов, реплик приобретают драматурги-
ческие функции и свойства.

В своей статье мы рассмотрим функции чина 
дружки 

Исследователь свадебных чинов Зырянов А.Н. счи-
тал, что «… из-за обрядов, обычаев, песен, нельзя за-
бывать о живых исполнителях их, о творцах свадебной 
драмы…» [1, с. 4].

Чин дружки – это центральный, один из самых ярких 
и неоднозначных чинов свадебной обрядности. Он пред-
ставитель и первый помощник жениха. Во время всех 
предсвадебных и свадебных обычаях он сопровождает 
жениха, т.е. обладает всей полнотой действий в реальном, 
социальном мире. В нем отмечаются незаурядные каче-
ства его личности – память, смелость, решительность, он 
обладает умением найти выход из любой ситуации.

Дружка (друг жениха и член его «дружины») был од-
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ним из главных распорядителей свадьбы. Часто он был 
профессионалом, специально приглашаемым на свадь-
бу не только для руководства ее ходом, но и для увесе-
ления гостей. Его речь – меткая, афористическая – во 
многих эпизодах свадьбы приобретала характер импро-
визированного балагурства, своими шутками, присказ-
ками, веселой речью разряжал драматическую обста-
новку слезного прощания невесты с родными.

В народном употреблении термин «дружка» истолко-
вывается и как друг-приятель жениха и как член княже-
ской дружины (в свадебном обряде жених называется 
князем, а его свита – «поезжане» – иногда называются 
«дружиной»). Это совмещение понятий друга, воина и 
свадебного телохранителя. В свадебных обрядах функ-
ции свадебного дружки довольно сложны; путем срав-
нительного изучения фольклористических записей 
крестьянских свадебных обрядов и описания древне-
русских свадебных церемоний можно вскрыть те основ-
ные элементы, из которых и сложилась роль дружки в 
свадебной обрядовой «игре». 

Прежде всего – это телохранитель (один или несколь-
ко) жениха или невесты, является как бы посредником 
между двух родов. Во-вторых, это – главный распоря-
дитель, так сказать, церемониймейстер свадьбы, знаток 
свадебных обычаев. В третьих, он как бы и скоморох, и 
шут, и балагур. 

В свадебных обрядах дружка также выполняет мно-
гочисленные обряды магического значения (обходит 
свадебный поезд с кнутом, ружьем, звонком и т. д.), а в 
свои присловья или присказки балагурного, явно ско-
морошьего характера включает немало магических за-
клинательных формул. Во время выхода из дома жениха, 
когда собирались ехать за невестой, дружку перевязы-
вали большим рушником (полотенцем), показывая тем, 
что он выполняет самую активную роль и участие в важ-
ных этапах свадьбы. Любопытно, что даже после рево-
люции жанр свадебных «присказок» дружки продолжал 
развиваться, все более и более утрачивая религиозно-
магические элементы и чрезвычайно модернизуя бала-
гурно-увеселительную сторону.

Во все моменты свадебной обрядности дружка мно-
го шутил, стремился говорить складно, только приго-
ворами, которые произносились в строго отведенных 
свадебных эпизодах особым образом. Эти тексты были 
ритуального, магического и развлекательного характера. 
Их особенность заключалась в том, что они были высоко-
поэтичными, были пересыпаны шутками и прибаутками. 
Так, например, на вопрос сватьи, как здоровье родителей 
жениха, дружка в своем приговоре отвечает: «У нашего 
свата все здоровы, быки и коровы, и телята гладки, при-
вязаны хвостами за грядки, и овцы пестры, как быки тол-
сты, два мерина стельны и бык дойный» [2, с. 80].

Однако для наиболее ответственных моментов суще-
ствовали «приговоры», представляющие собой своео-
бразный жанр, в котором сочетались поэтически высо-
кие формулы-характеристики жениха и невесты («Есть у 
нас соболь красный, а еще нужно ему куницу – красную 
девицу») с юмористическими характеристиками гостей 
(со стороны невесты):

Красные девицы,
Пирожные мастерицы,
Горшечные пагубницы… [3, с. 14]

Это были своеобразные ритмические приветствия, 
соединявшие в себе величания и насмешку.

При раздаче даров дружка приговаривает:
Дар примите, молодых князей полюбите… [3, с. 15]

С приговорами дружки сходны поэтические форму-
лы-присловья, которые сопровождали почти все эпи-
зоды свадьбы начиная со сватовства. Они иногда были 
связаны с магическими и символическими действиями. 
Так, во время сватовства цель прихода сватов маскиро-
валась иносказательным диалогом, где жених и невеста 
назывались купцом и товаром, охотником и куницей, ба-
раном и ярочкой:

У меня есть купец, а у вас товар,
У меня есть жених, а у вас невеста,
Так нельзя ли их свести в одно место?
Есть у нас барашек-бегун, а ищем мы ярочку.
А баран да ярочка – вековая парочка [3, 17].

Во время выкупа невесты перед венцом дружка об-
ращается к подружкам невесты и говорит, поднося пи-
тье: «Голубушки-подруженьки! Стакан-то выкушайте, а 
местечко нам освободите, а Катерину – то Васильевну 
отыщите». Подружки заслоняют собой невесту и тре-
буют выкуп. Дружка кидает в стакан медные деньги. 
Ему говорят: «Нам, сватушка, из меди-то не сошки ко-
вать, да не землю орать, мы люди-то не бедные, нам не 
нужны деньги медные, нам, хоть маленьких, да белень-
ких». Обычно в выкупах, в которых участвовал дружка, 
он не скупился, а в выкупе места возле невесты, так 
вообще старался быть щедрым, но сначала просил 
показать товар, произнося разные фразы, например: 
«Может, вы вроде там пень березовый или столетнюю 
старуху посадили» [3, с. 16].

А если дружка в шуточной форме пытался без выкупа 
занять место, то получал от подруг приговоры в форме 
величально-корильных песен. Сначала они его велича-
ли, чтобы он не скупился, а затем корили, если он был 
жаден, высмеивая его образ и одежду.

Друженька хорошенький,
Друженька пригоженький.
Как у дружки на носу
Черти ели колбасу.
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Как на дружке кафтан –
Подарил ему шайтан.
А как на дружке рубашка –
После бабушки Агашки.
Как на дружке сапоги –
После старого сатаны [4, с. 117]

Поэтические диалоги продолжают звучать и на сва-
дебном пиру в шуточных тостах с ответами, в диалогах 
дружки и гостей.

Общей чертой присловий и приговоров дружки яв-
ляется раешный стиль, где все произносилось в свобод-
ной форме, и нет привязанности к слогу.

Некоторые поэтические формулы имели некогда за-

клинательный характер, что роднило их с колядками, 
веснянками и другими видами календарного фолькло-
ра. Например, когда крестная мать обходила вокруг 
невесты с шубой и ковригой хлеба (перед отъездом к 
венцу), невеста крестилась и говорила: «Обноси шубу, 
отряхивай, от меня горе отмахивай».

Итак, сюжет свадьбы терских казаков Кизлярской 
полосы и Прикаспия это своеобразная народная пьеса, 
отвечающая всем характерным чертам драматического 
произведения. В целом он остался прежним, но сократи-
лось число составляющих его картин и явлений, свадеб-
ных чинов, утрачены многие обряды и обычаи, имевшие 
магическое значение. Преобладают и продолжают раз-
виваться обряды и мотивы веселого характера в проти-
вовес минорно-драматическим.
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Аннотация: В статье анализируются способы систематизации стержневых 
слов поэтических фразеологизмов в повести И.С. Тургенева «Первая любовь» 
(1860). Поэтическая фразеология – важный элемент идиостиля И.С. Турге-
нева, она выполняет в его произведениях не только эстетическую функцию, 
но и служит раскрытию образов и продвижению сюжета. В повести «Первая 
любовь» были обнаружены 5 семантических полей, которые включают фра-
зеологические гнезда и тематические группы соответственно: «Человек» 
(«Глаза», «Кровь», «Сердце»), «Внутренний мир» («Эмоции», «Творчество», 
«Мысли»), «Трансформация» («Перемещение», «Уничтожение», «Игра»), 
«Холод», «Жар». Семантические поля «Жар» и «Холод» формируют главную 
смыслообразующую антиномию в системе персонажей, а именно Владими-
ра и Зинаиды. Лексемы «кровь», «сердце», «глаза», «улыбка», составляющие 
семантические поля «Внутренний мир» и «Человек», передают внутренние 
переживания героев и способствуют достижению психологизма повести. По-
этические фразеологизмы семантического поля «Трансформация» являются 
сюжетообразующими и несут прагматическую функцию.

Ключевые слова: поэтический фразеологизм, семантическое поле, тематиче-
ская группа, фразеологическая единица, фразеологические гнёзда, соматизмы.
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Поэтические фразеологизмы – языковые единицы, 
которые «образуют особый класс экспрессивно-
образных номинативных единиц художественной 

речи и представляют собой своеобразную синкретиче-
скую «пограничную» гибридную единицу художествен-
ной речи, структурно совпадающую с фразеологическим 
единством или сочетанием, обнаруживающую образные 
свойства метафоры или перифразы, обладающую вы-
сокой степенью вариативности, преимущественно ис-
пользуемую в художественном тексте» (Юссеф Ш. Линг-
востилистический потенциал традиционно-поэтической 
фразеологии в повести И.С. Тургенева «Первая любовь». 
2021. С. 359–368.). В повести И.С. Тургенева «Первая лю-
бовь» поэтические фразеологизмы участвуют в построе-
нии индивидуально-авторской языковой картины мира. 
Они входят в состав семантических полей, создающих 
когнитивно-перцептивную базу произведения. 

Семантическое поле мы понимаем, как группу слов 

или выражений, которые связаны общим лексико-се-
мантическим признаком. Это означает, что эти языковые 
единицы имеют в своем значении общую сему, которая 
выступает в роли имени поля (Власова К. А. Лексико-
семантическое поле глагола look: лексикографический 
аспект. 2014. С. 3-6.). Текстовое семантическое поле со-
стоит из тематических групп, названия которых является 
гиперонимами по отношению к их составляющим. Те-
матическая группа – «совокупность слов разных частей 
речи по их сопряженности с одной темой на основе экс-
тралингвистических параметров» (Словарь лингвисти-
ческих терминов/ Т.В. Жеребило. Назрань, 2010. 489 с.). 
Кроме них в организации семантических полей участву-
ют фразеологические гнезда, группирующиеся вокруг 
стержневого компонента, в роли которого выступает 
лексема знаменательной части речи, повторяющаяся 
в ряде устойчивых выражений различной типологии и 
носящая название вершины фразеологического гнезда 
(Архангельский B. Л. Устойчивые фразы в современном 
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русском языке: Основы теории устойчивых фраз и про-
блемы общей фразеологии. 1964. 315 с.). В роли вер-
шин фразеологических гнезд в повести И.С. Тургенева 
выступают лексемы сердце, глаза, кровь и др. Вершины 
фразеологических гнезд в случае их частотности их ком-
понентов обычно выступают в роли художественных 
концептов, важных для раскрытия идеи произведения.

В повести «Первая любовь» нами были обнаружены 
пять лексико-семантических полей: «Человек», «Вну-
тренний мир», «Трансформация», «Холод», «Жар», эле-
менты которых взаимодействуют друг с другом. Каждое 
из полей включает лексику и поэтическую фразеологию 
ограниченного круга парадигматических групп. Напри-
мер, семантическое поле «Трансформация» состоит из 
3 тематических групп: «Перемещение», «Уничтожение», 
«Игра».

Рассмотрим элементы семантических групп 
подробнее

Семантическое поле «Человек» включает в себя наи-
менования внешних признаков и внутренних состояний 
человека. Важное место среди компонентов поля зани-
мают соматизмы, которые называют элементы человече-
ского тела, визуально очевидные и неочевидные: рука, 
нога, мозг и т.д. В тексте повести И.С. Тургенева «Первая 
любовь» мы находим следующие элементы данной тема-
тической группы: сердце, кровь, глаза. Они характеризу-
ются высокой частотностью, в силу чего обладают смыс-
лообразующим потенциалом. 

Лексема «сердце», выступая в роли вершины фра-
зеологического гнезда, встречается в следующих по-
этических фразеологизмах: «сердце ныло»1, «сердце … 
прыгало», «сердце … злобно приподнялось и окаменело», 
«сердце … задрожало»; «с тяжелым сердцем» (чувства-
ми), «сердце доброе» (душа). Лексема сердце в составе 
поэтических фразеологизмов реализует не только пря-
мое, но и переносные значения – «чувства героя», «душа, 
как внутренний выразитель истинных чувств героя». 
Частотность использования этого компонента ПФ для 
характеристики Владимира свидетельствует о том, что 
это доминанта его образа. Поэтические фразеологизмы 
запечатлевают и воспроизводят изменения, происхо-
дящие в состоянии героя. Для этого лексема сердце как 
компонент ПФ используется автором с противополож-
ной эмоциональной характеристикой: «с тяжелым серд-
цем» (отриц.) – «сердце во мне так и прыгало» (полож.). 
Такие ПФ встречаются и в рамках одного предложения, 
входя в состав поэтических оборотов сложной структу-
ры2: «сердце во мне приподнялось и окаменело». Данный 

сложный поэтический фразеологизм употребляется 
в эпизоде, где Володя после разговора с графом Ма-
левским подозревает об измене Зинаиды. Он одновре-
менно чувствует злость, обиду, которые заставляют его 
сердце леденеть, и ревность, возбуждающую и в неко-
торой степени веселящую, распаляющую чувства (слово 
‘подняться’ используется в значении «достичь более вы-
сокого уровня в своём развитии, жизненном положении, 
мастерстве и т.п.» (Большой толковый словарь русского 
языка. Спб. : 1998. 1534 с.), а слово ‘окаменеть’ – «стать 
безучастным ко всему, утратить способность к прояв-
лению каких-л. чувств (от сильного горя, потрясения)» 
(Большой толковый словарь русского языка. Спб. : 1998. 
1534 с.). Здесь поэтический фразеологизм используется 
не в значении «становиться равнодушным, бесчувствен-
ным», а в значении «замирать, застывать от неожиданно-
сти или страха».

Для понимания идеи повести важна смыслообразу-
ющая оппозиция характеров Володи и Зинаиды, созда-
ваемая лексической доминантой сердце в индивидуаль-
но-авторском фразеологизме «я без сердца», который 
использован в речи главной героини. Фразеологизм пе-
редает отношение Зинаиды к ее «свите» в целом и к каж-
дому. Среди поклонников героини выделяется фигура 
Лушина – единственного, кто видел Зинаиду насквозь, 
хотя любил больше остальных, единственного, кто мог 
высказать ей правду в лицо. Зинаида признается ему, 
что она «актерская натура», она «без сердца», хотя он и 
так это понимает. Зинаида признается в своем бессерде-
чии, не скрывая от Лушина свою истинную сущность. Это 
признание демонстрирует ее неспособность к истинной 
любви и глубокой эмоциональной привязанности. Она 
воспринимает людей как предметы своего внимания, 
используя их для удовлетворения собственных амби-
ций и желаний. Бессердечие Зинаиды делает ее неспо-
собной к сочувствию и пониманию других. Этот эпизод 
подчеркивает противоположность характеров Володи 
и Зинаиды: у неё нет сердца, а его сердце находится на 
эмоциональном пике. Даже после ярких потрясений Во-
лодя не становится бессердечным, хотя его сердце каме-
неет («сердце во мне приподнялось и окаменело»). Здесь 
поэтический фразеологизм используется не в значении 
«становиться равнодушным, бесчувственным», а в значе-
нии «замирать, застывать от неожиданности или страха». 
Происходит своеобразный переход, инициация из маль-
чика в молодого человека. А Зинаида не обладает серд-
цем как таковым, она не может влюбиться, её связь с от-
цом Володи скорее похожа на зависимость или сильную 
привязанность с её стороны, но не любовь.

В рамках лексико-семантического поля «Человек» 

1 Здесь и далее цит. по Тургенев И.С. Первая любовь. М.: Современник, 1987. 76 с.
2 Сложные поэтические фразеологизмы складываются из 2 или более простых синтаксических моделей (глагольные, субстантив-

ные, компаративные, предикативные и другие) в рамках одной синтаксической конструкции.
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лексема «сердце» семантически и функционально свя-
зана с лексемой «кровь», которая в поэтических фразео-
логизмах приобретает переносное значение – «чувство 
любви»: «кровь бродила», «кровь загоралась», «кровь во 
мне загорелась и расходилась», «кровь моя утихала, хо-
лодела». Синтагматика лексемы «кровь» свидетельствует 
о том, что в составе ее значения актуализируются фоно-
вые семы ‘огонь’ («разгоралась во мне любовь»), ‘вино’ 
(«кровь бродила»), ‘холод’ («кровь моя утихала, холоде-
ла»). Эти фразеологические единицы отражают скорое 
зарождение и угасание чувств главного героя. 

Тематическая группа со стержневым компонентом 
«глаза» также обладает высокой частотностью в тексте 
повести: «устремив глаза в сторону», «вырос в моих гла-
зах», «умный глаз», «холодными глазами», «бархатные 
глаза», «глаза … блестели», «глаза ее тихо светились», 
«глаза наливались кровью». И.С. Тургенев, следуя поэти-
ческой традиции, использует данный соматизм как сред-
ство создания внешности и характера персонажей. Лек-
сема «глаз», по данным Толкового словаря Ефремовой, 
имеет несколько значений: 1) орган зрения; 2) взгляд; 
3) перен. зрение, способность видеть; 4) особая способ-
ность видения, связанная с родом занятий, профессией; 
5) перен. присмотр, наблюдение и др. Большинство этих 
фразеологизмов имеют либо значение взгляда, взора 
(«устремив глаза в сторону», «холодными глазами», 
«бархатные глаза»), либо связаны с первым значением 
лексемы («глаза … блестели», «глаза ее тихо свети-
лись», «глаза наливались кровью»). Фразеологизм «вырос 
в моих глазах» обнаруживает значение, не зафиксиро-
ванное словарем – «мнение». Как следствие, использо-
вание И.С. Тургеневым поэтических фразеологизмов со 
стержневым компонентом «глаза» в повести «Первая лю-
бовь» подтверждают семантику устойчивого выражения 
«Глаза – зеркало души», передавая способность героев 
не только воспринимать информацию извне, но и экс-
плицировать эмоции, мысли, характер. Использование 
ПФ с компонентом «глаза» помогает автору создать яр-
кий образ Зинаиды, передать её эмоциональное состоя-
ние и подчеркнуть внутренний мир.

Семантическое поле «Внутренний мир» можно раз-
делить на три лексические группы: «Эмоции» и «Твор-
чество», «Мысли». Последняя наиболее интересна 
широтой своей репрезентации: «напрягал своё вообра-
жение», «фантазия играла и носилась <…> как на заре 
стрижи», «горькая мысль», «это предчувствие, это 
ожидание проникло весь мой состав», «напало разду-
мье», «чувства, мысли, подозренья, надежды, радо-
сти и страданья кружились вихрем», «воспоминания 
во мне расшевелились». Абстрактные существительные 
со значением когнитивных процессов выступают часто 
в роли подлежащих, согласуясь с глаголами активного 
действия, что отражает деятельное и активное сознание 
героя. Для этого автор использует олицетворение в ка-

честве типа образности, чтобы передать насыщенность 
внутреннего мира Володи. 

Тематическая группа «Эмоции, ощущения, состоя-
ния» интересна с точки зрения разнообразия ее компо-
нентов: с одной стороны, в нее входят их прямые и пере-
носные наименования «с невольной дрожью счастья», 
«сидел как очарованный», «тоска меня брала», а с дру-
гой, описания жестов и мимики героев, в номинациях ко-
торых семы, передающие эмоции и состояния, являются 
фоновыми.

Так, важным средством описания характера Зинаи-
ды оказывается упоминание её улыбки («губы загадоч-
но улыбались», «лицо улыбалось»). Эта лексема входит 
в состав семантического поля «Внутренний мир». Она 
остаётся неизменной, несмотря на все перемены в её 
жизни. По ней Володя узнаёт героиню в конце повести: 
«По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду». 
Лексема «улыбка», включает позитивную эмосему. В до-
вольно противоречивом образе Зинаиды она служит 
отражением положительных черт характера героини. 
А её холодность является следствием душевного над-
лома, пережитого ранее, который в её поведении вы-
разился в жеманном кокетстве и скрытом равнодушии к 
окружающим, и поэтические фразеологизмы с лексемой 
«улыбаться» дают представление о сложности характе-
ра Зинаиды. Глаза и улыбка Зинаиды – это две противо-
положные стороны ее личности. Улыбка производит 
впечатление доброты и привлекательности, глаза же 
отражают ее равнодушие и неспособность к глубокой 
эмоциональной привязанности. 

Можно заметить, что главный герой испытывает всю 
палитру эмоций, что говорит об открытости его созна-
ния, некоторой беспечности, а главное – внутренней 
свободе. Лексемы «тоска» и «счастье» описывают диаме-
трально противоположные состояния героя, что роднит 
его с героями романтических повестей.

Важную роль в достижении психологической досто-
верности характеров в повести «Первая любовь» играют 
фразеологизмы со стержневым компонентом «душа»: 
«струнам ее души», «звучало у меня в душе», «душа моя 
раскрывалась». Они употребляются для выражения вну-
тренних переживаний, эмоционального состояния или 
передачи духовного опыта главных героев – Зинаиды и 
Владимира. Некоторые из них строятся с опорой на ак-
туальную в русской языковой картине мира концепту-
альную метафорическую модель «чувства– музыка», что 
создает эмоционально насыщенное восприятие обра-
зов у читателя. Фразеологизм «струны души» становится 
символом тонких, глубинных эмоциональных пережи-
ваний души героя. Следует заметить, что И.С.  Тургенев 
часто в своих произведениях использует музыкальные 
образы для описания персонажей. Что можно счесть 
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особенностью его языковой картины мира: способность 
чувствовать и понимать музыку характеризует героя 
как положительного. Например, Гагин в повести «Ася» 
говорит: «Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, — при-
бавил он, обратясь ко мне, — вблизи иной вальс никуда 
не годится — пошлые, грубые звуки, — а в отдаленье, 
чудо! так и шевелит в вас все романтические струны». 
Так писатель отображает лучшие его качества, исходя из 
того факта, что склонность к чувственному восприятию 
искусства, в частности музыки, является признаком оду-
хотворенности, утонченности и возвышенности натуры. 
В «Первой любви» данный фразеологизм характеризует 
главную героиню – Зинаиду и отношение автора к ней. 
Несмотря на наличие отрицательных качеств, писатель 
отмечает неоднозначность образа, чувствительность 
героини, которая скрывается за кокетством и внешней 
холодностью. 

Среди поэтических фразеологизмов в повести 
«Первая любовь» велико число единиц, относящихся 
к глагольному типу. Наиболее важная роль отводится 
устойчивым оборотам, входящим в семантическое поле 
«Трансформация», которое представлено тремя темати-
ческими группами: «Перемещение» (стержневые ком-
поненты «бродить», «гулять», «бежать»), «Уничтожение» 
(стержневые компоненты «грызть», «врезаться»), «Игра» 
(стержневой компонент «играть»). В него входит значи-
тельное число единиц, так как оно отражает идейную со-
ставляющую повести.

Анализируя языковую картину мира И.С.  Тургенева, 
исследователи обращают внимание на ее близость к на-
циональной картине мира, которая наиболее ярко отра-
жается в произведениях устного народного творчества 
(Аюпова, С.Б. Роль категорий пространства и времени в 
организации типов речи (на материале произведений 
И.С. Тургенева). 2010. С. 42-47; Аюпова С.Б. Функции топо-
нимов в языковой художественной картине мира прозы 
И.С. Тургенева. 2010. С. 23-27), что дало нам основание в 
своих наблюдениях опереться на тезис В.Я. Проппа, от-
раженный в исследовании «Морфология сказки» (Пропп 
В.Я. Морфология сказки. Л. 1928. 152 с.): ритуал инициа-
ции (трансформации героя), лежащий в основе сюжета 
любой сказки, всегда включает в себя мотив перемеще-
ния (персонаж покидает дом, странствование и испыта-
ние, возвращение его домой). Володя также проходит 
эти этапы в некотором смысле. Именно вне дома проис-
ходят все трансформации: он проходит испытания, кото-
рые готовит ему Зинаида, также психологические уроки 
судьбы. По представлениям Проппа, герой должен был 
в конце победить антагониста (отца) и вступить в брак, 
но этого не происходит. Однако обряд инициации реа-
лизовывается, и герой превращается из «ребёнка» во 
«взрослого». Это проявляется в психологической мета-
морфозе, отраженной во внутреннем монологе героя: «и 
моя любовь, со всеми своими волнениями и страданиями, 

показалась мне самому чем-то таким маленьким, и дет-
ским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-
то, о котором я едва мог догадываться и которое меня 
пугало». 

Глаголы, относящиеся к тематической группе «Пере-
мещение», сочетаются в рамках ПФ с тремя типами язы-
ковых единиц: 1. элементами семантического поля «При-
рода» («свежий ветер гулял над землею», «тучи росли и 
ползли по небу», «чувства, мысли, подозренья, надежды, 
радости и страданья кружились вихрем»,); 2. элемента-
ми семантического поля «Человек» («кровь бродила», 
«кровь во мне загорелась и расходилась», «звук ее голоса 
пробежал по мне каким-то сладким холодком»; 3. эле-
ментами семантического поля «Внутренний мир» («бро-
дила какая-то недобрая улыбка», «воспоминания во 
мне расшевелились»). Природа созвучна внутреннему 
состоянию героя. Например, в поэтическом фразеоло-
гизме «свежий ветер гулял над землею» лексема ветер, 
обладающая высокой степенью самостоятельности в со-
ставе ПФ, описывает погоду во время прогулки Влади-
мира по горам, резонируя с его душевным состоянием 
уныния и одновременно свободы. Слова, называющие 
чувства или содержащие такую фоновую сему, в сочета-
нии с глаголами перемещения описывают эмоциональ-
ное движение чувств, их изменчивость. Как следствие, 
образ героя становится энергичным и динамичным, пре-
красно отражающим первую любовь «кипящей юности». 
Неслучайно Володя вспоминает образ Алеко из «Цыган» 
А.С. Пушкина с его молодым, гордым, горячим сердцем, 
мечтающим о свободе. 

Тематическая группа поэтических фразеологизмов 
со стержневыми компонентами тематической группы 
«Уничтожение» связана с функцией одного из обяза-
тельных персонажей волшебной сказки – антагониста-
вредителя, которого герой-протагонист в конце должен 
победить или убить. Вредителем в повести оказывается 
Зинаида, она становится причиной трансформаций глав-
ного героя, осуществляемых через преодоление её ис-
пытаний. «Врезалось мне в сердце», «грызла мне сердце», 
«откровение раздавило меня» – все приведённые по-
этические фразеологизмы обладают сильной экспрес-
сивностью и отрицательной эмоциональной окраской, 
гиперболизируя эмоциональное воздействие Зинаиды 
на Володю.

В тематическую группу «Игра» входит ряд поэтических 
фразеологизмов. Лексема «игра» и ее дериваты много-
значны. В Толковом словаре Ефремовой у имени группы 
выделяются значения 1) занятие, служащее для развле-
чения; 2) способ занятий, подчинённый некоторым пра-
вилам; 3) исполнение музыкального произведения;  
4) актёрское исполнение роли; 5) преднамеренный ряд 
действий, преследующий обычно неблаговидную цель 
(интриги); 6) действие по значению глагола «играть» – 
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забавляться, развлекаться; 7) перен. блеск, сияние;  
8) перен. живость, разнообразие и др. (Ефремова Т.Ф. Со-
временный толковый словарь русского языка: В 3 т. —  
М. 2006. 1084 с.), которые сохраняются у дериватов. 

Поэтический фразеологизм «солнце и ветер тихо 
играли» в данном контексте имеет переносное значе-
ние «блестеть, сиять». Он основан на олицетворении, 
где природа резонирует с происходящим, которое, в 
свою очередь, тоже характеризуется с помощью фразе-
ологизма, но уже общеязыкового: «А Зинаида всё играла 
со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со 
мной – и я волновался и таял, то она вдруг меня оттал-
кивала – и я не смел приблизиться к ней, не смел взгля-
нуть на нее». 

Поэтический фразеологизм «фантазия играла и но-
силась <…> как на заре стрижи» в данном контексте 
имеет значение «забавляться, развлекаться», что свя-
зывает его с мотивом молодости. Юность, как особое 
временное пространство в жизни человека, характери-
зуется свободным отношением к жизни, более активным 
восприятием мира и желанием исследовать новые гори-
зонты. Игра является естественным способом для моло-
дых людей экспериментировать, учиться, развиваться и 
выражать свои идеи. Кроме того, игра фантазии говорит 
о герое, обладающим свободой мышления, богатым во-
ображением и стремлением к новым впечатлениям.

Семантические поля «Жар» и «Холод» формируют 
смыслообразующую антиномию в системе персонажей. 
В мировой литературе концепт «Молодость» реализует-
ся стереотипным представлением о горячности и эмо-
циональности, что используется И.С.  Тургеневым для 
создания характера главного героя – Володи. Важным 
средством репрезентации концепта служат поэтические 
фразеологизмы, входящие в семантическое поле «Жар», 
элементы которого включают аналогичную сему как в 
понятийную, так и в фоновую части значений: «это на-
звание жгло меня», «жгло как огнем», «закипающей жиз-
ни», «разгоралась во мне любовь», «кровь загоралась». 
Использование образов, связанных с жаром и огнем, 
позволяет охарактеризовать не только возраст героя, 
полного внутреннего огня и страсти к жизни, но и его 
внутренние конфликты, страсти и стремления, посколь-
ку элементы семантического поля способны актуализи-
ровать антонимичные семы ‘созидание’ и ‘разрушение’. 
Эмоциональная насыщенность и интенсивность чувств, 
которую передает И.С. Тургенев с помощью этих поэти-
ческих фразеологизмов, делает образ Володи более жи-
вым и запоминающимся: «Я начал представлять себе, 
как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь обли-
тый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног».

Элементы семантического поля «Холод» используют-
ся И.С. Тургеневым для создания характеров Петра Васи-
льевича – отца Володи – и Зинаиды: «холодными глаза-
ми», «звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким 
холодком», «я с вами была холодна», «держался строго, 
холодно», «холодно улыбнулся», «была очень холодна со 
мною», «окинула его холодным взглядом», «холодно ска-
зал». Этих персонажей можно назвать «взрослыми» в 
противопоставление главному герою: они имеют опыт 
в любви и в поступках руководствуются рассудком. Их 
холодность выражается в строгости и равнодушии к 
окружающим и обществу в целом, в том числе к людям, 
которые эмоционально привязаны к ним. Однако равно-
душие к окружающим не делает их чёрствыми, они спо-
собны испытывать чувства по отношению друг другу и 
привязываться, но это не любовь. Холодность героев 
выражается с помощью поэтических фразеологизмов, 
передающих семантику безразличия, агрессии и равно-
душия. Они строятся по общей модели: прилагательное 
семантического поля «Холод» сочетается с существи-
тельными лексико-семантической группы «Глаза» («хо-
лодными глазами», «окинула его холодным взглядом»). 
Эмоция злости в меньшей степени присуща характеру 
Зинаиды, так как она ещё молода, но в изображении 
Петра Васильевича этот аспект играет важную роль. Его 
холодность чаще описывается с помощью его внешнего 
вида («держался строго, холодно», «холодно улыбнулся»). 
Мы видим подтверждение этому в реплике его жены – 
матери Володи, за которой следует поэтический фразео-
логизм: «она очень его боялась». 

Прочие случаи, связанные с описанием образа Зи-
наиды, («стройный стан», «на <…> оживлённом лице», 
«золотистые волосы»), которые нельзя выделить в от-
дельные лексические группы, носят изобразительный 
характер, но не отражают психологии героини. Они 
вполне передают национальное представление о жен-
ской красоте в дворянском обществе этого периода 
(утончённость фигуры, стройность, бледность, роман-
тичные золотистые кудри, большие глаза и т.д.), что важ-
но учитывать при переводе произведения на иностран-
ные языки3.

Следует также сказать, что образ Зинаиды вписывает-
ся в типологию женских образов, созданных И.С. Турге-
невым, который часто изображал женщин, обладающих 
характером и внешностью, наделённых внешней «холод-
ностью»: равнодушием, безразличием, но в то же время 
решительных (ср. стихотворение в прозе «Порог»). Эти 
женские образы олицетворяют внутреннюю силу, неза-
висимость и таинственность, создавая контраст с муж-
скими персонажами и добавляя глубину и сложность в 
повествование Тургенева.

3 На арабский язык перевод был осуществлён египетским переводчиком Хельми Мурад и сирийским писателем и переводчиком 
Надим Мара،ашли.
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Таким образом, соматизмы «сердце», «кровь», «гла-
за» и лексема «улыбка», возглавляющие фразеологи-
ческие гнезда и относящиеся к семантическим полям 
«Человек» и «Внутренний мир», используются И.С. Тур-
геневым в основном в переносном значениях, анализ 
которых позволяет выявить связь внешних проявлений 
и внутренних переживаний, служащих для достижения 
психологизма образов. Следует отметить, что, при-
надлежа к разным семантическим полям, поэтические 
фразеологизмы тесно связаны друг с другом фоновой 

семантикой компонентов, которая придает повество-
ванию глубину и психологическую достоверность. Се-
мантические поля «Жар» и «Холод» формируют смыс-
лообразующую антиномию в системе персонажей, а 
именно Владимира и Зинаиды. А поэтические фразе-
ологизмы семантического поля «Трансформация» яв-
ляются сюжетообразующими и несут прагматическую 
функцию. Они отражает идейную составляющую по-
вести, включая тематические группы «перемещение», 
«вред» и «игра».
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не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).


